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из форм деятельностного подхода в обу-
чении, а именно профессионального само-
определения в процессе проектной дея-
тельности.

Ïðîôåññèî�àëü�îå ñà�îîïðå�åëå�èå —
это длительный и сложный поиск личнос-
тью своего места в мире профессий, фор-
мирование отношения к себе как к субъ-
екту конкретной деятельности, сопоставле-
ния своих физических и интеллектуальных
сил и способностей, интересов и склонно-
стей, ценностных ориентаций и установок
с требованиями будущей профессиональ-
ной деятельности, достижения требуемого
уровня готовности к осуществлению соци-
альных и профессиональных ролей и т.д.

Профессиональный выбор должен быть
осознанным, а не случайным или спонтан-
ным. Осознанности выбора может способ-
ствовать проектная деятельность учащих-
ся, которая способна повысить их готов-
ность к осмысленному проектированию
профессиональных планов и их вариан-
тов. Для выбора профессии молодому
человеку нужно овладеть чёткой поста-
новкой жизненных целей, иметь нравст-
венные убеждения, обладать знаниями
о себе, своём регионе, о мире профессий,

Ïрактический запрос, который сфор-
мировался в условиях экономичес-
ких преобразований в России

и связан с появлением несбаланси-
рованного рынка труда, переориен-
тацией производства, поставил пе-
ред обществом и педагогами задачу:
оказать помощь молодому поколе-
нию в выборе профессии — не по
рекламе, а по внутренней потребно-
сти. Чтобы организовать такую по-
мощь, требуются научная база, зна-
ние особенностей профессионально-
го самоопределения, факторов и ус-
ловий, влияющих на него.

Переход к профильности обучения
делает профессиональное самоопре-
деление многоэтапным: выбор про-
филя обучения, уточнение правиль-
ности выбора профиля обучения
и выбор профессии. Казалось бы,
всё очень логично. Но почему-то
профилизация не работает эффек-
тивно на профессиональное само-
определение учащихся. 

В ряду других образовательных
технологий можно рассмотреть
проектную деятельность как одну 
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личностными качествами, позволяющими
делать осознанный выбор.

Введение проектной деятельности в професси-
ональное самоопределение способствует уста-
новлению доступа к полноценному выбору
профессий разным категориям молодых людей
в соответствии с их способностями и потреб-
ностями, оказывает положительное влияние 
на ориентацию учащихся в сфере профессио-
нальной деятельности через профессиональные
пробы в деятельности реализуемых проектов
и тем самым на профессиональное самоопре-
деление.

Проект — специально организованный педаго-
гом и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий по решению значимой для
ученика проблемы, завершающийся созданием
продукта. Проектная деятельность — техно-
логия организации образовательных ситуа-
ций, в которых учащийся ставит и решает
собственные проблемы, и технология сопро-
вождения самостоятельной деятельности
учащегося1.

За почти столетнюю историю существования
проектной деятельности учащихся сформирова-
лись основные требования к проекту: работа
по(в) проектной деятельности — это от-
носительно высокий уровень сложности пе-
дагогической деятельности, ппррееддппооллааггааюющщиийй
ввыыссооккууюю  ккввааллииффииккааццииюю  ппееддааггооггаа. Если боль-
шинство общеизвестных методов обучения ог-
раничивается традиционными компонентами
учебного процесса — учителя, учащегося (или
группы) и учебного материала, который необ-
ходимо усвоить, то к проектной деятельности
требования особые.

Необходимо ннааллииччииее  социально значимой про-
блемы — исследовательской, информационной,
практической, в том числе и проблемы профес-
сионального самоопределения, что для учащего-
ся является злободневным и в данный момент
неразрешимым (зона ближайшего развития).

Дальнейшая работа над проектом — это раз-
решение проблемы. В роли заказчика может

выступать и сам педагог (проект по под-
готовке методических пособий для каби-
нета или предмета), но лучший вари-
ант — сами учащиеся.

Ïîèñê ñîöèàëü�î ç�à÷è�îé ïðîáëå-
�û — одна из наиболее трудных орга-
низационных задач, которую приходится
решать педагогу-руководителю проекта
вместе с учащимися. Для её целенаправ-
ленного поиска педагогу необходимо ор-
ганизовать работу по выявлению струк-
туры ценностей учащихся, их способнос-
тей и направленностей собственной реа-
лизации в жизни.

Выполнение проекта начинается
с планирования действий ппоо  ррааззрреешшее--
ннииюю  ппррооббллееммыы,, иными словами —
с проектирования самого проекта, в ча-
стности — с определения вида продукта
и формы её предъявления. Наиболее
трудны для реализации предпринима-
тельские проекты, но они тем и замеча-
тельны, что выявляют все нюансы лич-
ностных и деятельностных позиций уча-
щегося во всём их многообразии.

Наиболее важная часть плана — поопе-
рационная разработка проекта, в ко-
торой указан перечень конкретных дей-
ствий с указанием выходов, сроков
и ответственных.

Каждый проект обязательно требует
исследовательской (маркетинговой)
работы учащихся.

Отличительная черта проектной
деятельности — поиск ресурсов, кото-
рые затем будут объективированы, про-
анализированы и осмыслены, а впослед-
ствии представлены участниками проект-
ной группы в реализуемой программе
проекта.

Ðåçóëüòàò ðàáîòû �à� ïðîåêòî� —
продукт или ïðîôèò ëè÷�îñò�ûõ ðåñóð-
ñîâ. В общем виде это средство, которое
разработали участники проектной группы
для разрешения поставленной проблемы.

1 Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Школа должна учить
мыслить, проектировать, исследовать: Управленческий аспект.
М., 2007.



Профессиональное самоопределение
в процессе проектной деятельности уча-
щихся мы строим посредством проблема-
тизации, которая включает: самопозна-
ние, информирование о мире профессий,
пробы себя в проекте, соотнесение себя
с требованиями профессий в реализуе-
мых проектах; выбора — самого про-
цесса выбора и проектирование профес-
сионального становления, самосовершен-
ствование, саморазвитие через пробы,
познание и т.п.

Согласно этим принципам обучения про-
цесс профессионального самоопределения
мы совместили с процессом проектной де-
ятельности учащихся состоящим из трёх
этапов:

Ïåðâûé ýòàï (проблематизация) — со-
здание фундамента проектной деятельнос-
ти на основе профессионального самоопре-
деления, то есть создание таких ситуаций
для проектирования, которые открывают
учащимся новые увлекательные темы,
идеи и области профессиональной дея-
тельности. Обычно это достигается с по-
мощью самых разных методов на заняти-
ях и во внеурочное время через проблем-
ные ситуации, которые обогащаются лек-
циями специалистов, дискуссиями, экспе-
дициями, встречами с интересными людь-
ми различных профессиональных направ-
лений и т.д. Это должно стать своего ро-
да приглашением к более глубоким заня-
тиям в рамках тем и сферы интересов
самих учащихся.

Âòîðîé ýòàï (тренинги развития способ-
ностей и навыков проектирования) —
групповые тренинги деятельности. Они
состоят из методов, материалов и спосо-
бов преподавания, разнообразных для
развития более высокого уровня, как
умственных процессов (мыследеятель-
ности и рефлексии), так и проектных
навыков деятельности, связанной
с личным и социальным развитием, вы-
страивания коммуникаций. Развитие на
этом этапе осуществляется со всеми уча-
щимися в рамках как обычного учебного

Подготовленный продукт важно представить
достаточно убедительно, как наиболее прием-
лемое средство решения проблемы. Проект
требует на завершающем этапе презента-
ции своего продукта.

Таким образом, проектная деятельность
и проект строится на пяти «ПП»2: ППробле-
ма — Проектирование (планирование) —
ППоиск информации (работа с ресурсами) —
ППродукт — Презентация. Шестое «П»
проекта — его ППортфолио, т.е. папка,
в которой собраны все рабочие материалы
проекта, в том числе черновики, дневные
планы и отчёты. Важное правило: каждый
этап работы над проектом должен иметь
свой конкретный продукт.

Форма предъявления результатов работы над
своими проектами учащимися — январские
Академические чтения проектных и исследо-
вательских работ в рамках проектной мас-
терской, существующей в нашем лицее
с 2003 года, участие в конкурсах: 

● региональных — мультимедийных проек-
тов педагогов и учащихся Костромской обла-
сти, Лучших проектов предпринимательства
и ремесленничества, Дни науки и предприни-
мательства, бизнес-фестиваля;

● всероссийских — «Образы науки», олим-
пиады научно-практических работ «Созвез-
дие» (г. Королёв), Бизнес-фестиваля моло-
дёжи им. В.В. Быкова (г. Анапа).

При организации профессионального само-
определения в процессе проектной деятельно-
сти учащихся мы основывались на системе
дидактических принципов, обеспечивающих
реализацию технологии деятельностного
метода3.
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2 Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Школа должна
учить мыслить, проектировать, исследовать: Управленческий
аспект. М., 2007. 
3 Петерсон Л.Г. Центр системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000...». 
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процесса, так и через специальные курсы
и реализующими самостоятельно выбранные
проекты.

Òðåòèé ýòàï — è��èâè�óàëü�îå ïðîåêòèðî-
âà�èå решения реальных проблем, пересекаю-
щихся с профессиональным самоопределением,
в том числе построение проекта профессио-
нального развития. Это самый высокий уро-
вень развития, на который учащиеся могут пе-
рейти только в том случае, если они меняют
позицию исполнителей традиционных зада-
ний на роль самостоятельных проектантов
своего будущего. Этап отличается от предыду-
щих следующими элементами:

➤ Íàëè÷èå ñôîð�èðîâà��îé ëè÷�îé òî÷êè
çðå�èÿ. Деятельность должна опираться на
интересы индивида или небольшой группы;
каждый учащийся должен иметь реальную
проблему, которую он будет разрешать в про-
ектировании.

➤ Èñïîëüçîâà�èå ç�à�èé ïðî�âè�óòîãî
óðîâ�ÿ. Учащиеся в процессе коммуникаций
перенимают роли и умения практикующих про-
фессионалов. Подобные умения включают, на-
пример, оценку трудности проблемы, расчёт
времени на её решение, предсказание резуль-
татов и рефлексивный анализ.

➤ Êî�à���îñòü. Ðàçâèòèå ÷óâñòâà êî�à��û.
Именно реальные потребители побуждают уча-
щихся повышать качество их деятельности
и вырабатывать новые, более эффективные
способы обнародования своих результатов.

➤ Îöå�êà ðåçóëüòàòà ñ òî÷êè çðå�èÿ ðåàëü-
�îñòè. Проект представляет собой результат,
полученный с использованием конкретной ме-
тодологии (учащиеся, которые занимаются
проектной деятельностью, будут использовать
проектный метод); по необходимости проект
должен оцениваться согласно экспертным кри-
териям, принятым в определённой сфере.

Деятельность педагога по формированию про-
ектных умений:
● мотивация обучающихся путём осознания
и принятия ими задачи по формированию про-
ектных умений;
● знакомство учащихся с содержанием каж-
дого проектного умения, способами выполне-

ния проектных действий посредством
обобщения или ориентировочных зна-
ний, показа приёмов деятельности, об-
разцов выполнения действий в реаль-
ных проектах;
● организация осознанного применения
и усвоения учащимися полученных знаний;
● отработка проектных умений в про-
цессе самостоятельного применения ус-
ваиваемого действия в новой ситуации,
самостоятельная разработка учениками
нового проекта и решения проблемы;
● оперативная проверка степени овладе-
ния проектными умениями при выполне-
нии учащимися проектов и корректиров-
ка на основе этого их деятельности;
● совершенствование умений в коллектив-
ной проектной работе и организация пол-
ностью самостоятельного проектирования;
● контроль и оценивание хода и резуль-
татов выполнения обучающимися форми-
руемых действий, а также оценка сфор-
мированности проектных умений.

Запуск такой работы с учащимися
требует особого участия педагога. 
Ещё Г. Мюнстенберг писал, что лич-
ность педагога и личности учени-
ков — это определённые «волевые
центры» и что, «когда мы входим
в класс и заинтересовываемся учени-
ками, мы в их глазах являемся волей,
а они являются волей в наших гла-
зах»4. Важно лишь объединить эти
«волевые центры» и направить энер-
гию воли на конструктивное решение
профориентационных проблем.

Профессиональное самоопределение
в проектной деятельности учащихся
возможно лишь при îðãà�èçàöèè
ñïåöèàëü�îé ðàáîòû ïå�àãîãà.
Его профессионализм заключается
в том, чтобы подвести ученика к этой
ситуации и создать такие условия, ког-
да он действительно сможет самостоя-
тельно выполнить тот или иной вид
деятельности. 

4 Мюнстенберг Г. Психология и учитель. 
М.: Совершенство. 1997. С. 44–45.



ацию, когда учащийся ищет и решает
свои проблемы в со-обществе сверстни-
ков и взрослых.

Уровень педагог — ученик: отсутствие
взаимных целевых установок на создание
условий профессионального самоопреде-
ления учащихся в процессе проектной
деятельности, площадок для пробы соб-
ственных сил в проектах и соответствую-
щих критериев для оценки такой дея-
тельности учащихся. 

Уровень педагог — администрация: от-
сутствие концептуально-целевых установок
на создание условий субъектами образова-
тельной среды для профессионального са-
моопределения учащихся в процессе про-
ектной деятельности, соответствующих
критериев для оценки такой деятельности
педагогов и администрации.

Уровень педагогический коллектив —
родители: стереотипы в представлениях
родителей об образовательном учреждении
и результатах образования; неосвоение со-
временных технологий взаимодействия
и коммуникации.

Уровень образовательное учреждение —
образовательное учреждение: не разрабо-
таны нормативные основы взаимодейст-
вия, не отработаны модели.

Уровень образовательное учреждение —
социум: «закрытость» образовательного
учреждения, сниженное внимание социума
к проблемам образования и т.д.

Выявление, изучение и решение про-
блем, связанных с созданием организа-
ционно-педагогических условий успешно-
го профессионального самоопределения
в проектной деятельности учащихся на
разных уровнях образования и педагоги-
ческих коммуникаций — важнейшая за-
дача образовательных учреждений на
ближайшую перспективу. Эффективные
коммуникации субъектов педагогического
процесса способствуют целостному раз-
витию личности учащегося и освоению

Óðîâåíü «ó÷àùèéñÿ — ïåäàãîã»

Задача этого уровня в организации взаимо-
действия педагога и ученика состоит в âû-
ÿâëå�èè, à�àëèçå ðåàëü�ûõ è ïîòå�öèàëü-
�ûõ ïðîáëå� ó÷àùåãîñÿ, ñîâ�åñò�îãî ïðî-
åêòèðîâà�èÿ âîç�îæ�îãî âûõî�à èç �èõ.
Педагог, с одной стороны, — транслятор
(инициатор) культурной нормы открытых,
доверительных, партнёрских коммуникаций.
С другой — он выступает консультантом,
который профессионально помогает учаще-
муся развивать способность к рефлексии как
механизму познания себя и отношения к се-
бе, усвоению принципа ответственности за
собственные поступки и собственную жизнь.
Тип взаимодействия между педагогом и уча-
щимся в логике проектной деятельности но-
сит характер договорных отношений. Взаи-
модействие основывается на возможности
совместно решить и преодолеть проблему.

Óðîâåíü «ïåäàãîã — ïåäàãîã»

Многолетний опыт автора, педагогов-пред-
метников по внедрению идей и технологий
проектной деятельности даёт основание ут-
верждать, что чёткая переориентация педа-
гогов на реальные проблемы личностного
развития и успешного функционирования
учащегося в учебной деятельности довольно
быстро пробуждает острую потребность
в системных связях. Причём возникает эта
потребность у всех без исключения специа-
листов. 

Конечно, существуют проблемы, связанные
с созданием организационно-педагогических
условий профессионального самоопределения
в процессе проектной деятельности учащихся,
их можно определить для каждого уровня
возможной коммуникации.

Уровень ученик — ученик: отсутствие лич-
ностной мотивации на поиск коммуникаций
в освоении новых способов деятельности.
Личная позиция «Я-сам» не всегда даёт воз-
можности найти решение, что отличает ситу-

Àëåêñàíäð Áåäîâ.  Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè
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им культурных ценностей лишь в том случае,
если цели профессиональной деятельности
педагогов и учебно-познавательной деятель-
ности учащихся согласованы, а их содержа-
ние предусматривает формирование эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру
и к себе как к части мира.

В основу организационно-педагогических усло-
вий профессионального самоопределения в про-
цессе проектной деятельности мы положили
òðè óïðàâëå�÷åñêèõ âåêòîðà:

Âåêòîð ïåðâûé (íîðìàòèâíûé)

Он предусматривает разработку, легитимное
утверждение и внедрение нормативных доку-
ментов, обеспечивающих стабильную реализа-
цию и развитие этого направления.

В пакет документов входят: «Положение
о методическом совете образовательного уч-
реждения», «Положение о научно-исследова-
тельской аналитической лаборатории», «Поло-
жение о январских академических чтениях
проектных и исследовательских работ уча-
щихся», «Программа общеучебных умений
проектных технологий», учебная программа
элективного курса (факультатива) «История
инструмента», «Профессиональное самоопре-
деление с основами проектной деятельности».

Âåêòîð âòîðîé 

Повышение профессиональной компетентности
педагогов, необходимой для эффективного со-
провождения профессионального самоопределе-
ния и проектной деятельности учащихся, внед-
рение методических рекомендаций педагогам,
выступающим в непривычной для себя ро-
ли — в качестве руководителей и консультан-
тов ученических проектов.

С каждым годом к проектной работе под-
ключаются всё новые педагоги. Но не всегда
их профессиональная компетентность позво-
ляет грамотно и корректно осуществлять ру-
ководство учащимися в этом виде учебной
деятельности. Как показал опыт, проблемы
возникают при определении проблематики,
актуальности и практической значимости

конкретного проекта. Ведь не секрет,
что работа для учащегося будет инте-
ресна тогда, когда ему станет понятно,
для чего прикладываются его усилия.

Âåêòîð òðåòèé 

Повышение учебно-познавательной ком-
петентности учащихся, необходимой для
эффективного профессионального само-
определения в проектной деятельности,
создание и внедрение дидактических
рекомендаций для учащихся. Материал,
связанный с развитием мышления, ре-
флексии, мыследеятельности.

Для педагогов ответ на вопрос о при-
оритетах в организации профессиональ-
ного самоопределения и проектной дея-
тельности очевиден — развитие учеб-
но-познавательной компетентности уча-
щихся, в том числе и профессионально-
го самоопределения. Чтобы проект со-
стоялся, нужно создать необходимые
управленческие, материально-техниче-
ские, учебно-методические, информа-
ционные условия, точно определить
время для организации деятельности по
обсуждению прорабатываемого проекта,
спланировать его выполнение, реализа-
цию и публичную презентацию. ÍÎ


