
Приложение 1 к РПД К.М.01.02. Проект направленности (профиля)  

37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) Практическая психология 

Форма обучения – очная 

Год набора – 2022 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кафедра  Психологии и коррекционной педагогики 

2. Направление подготовки 37.03.01 Психология 

3. Направленность (профиль) Практическая психология 

4. Дисциплина (модуль) Проект направленности (профиля) 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2022 

 

I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознако-

миться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует 

уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоя-

тельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение 

создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систе-

матической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения кон-

трольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

• изучают рекомендованную литературу; 

• выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисци-

плины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для кон-

троля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной те-

матике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслуши-

ваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподава-

тель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного из-

ложения своих мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо-



ваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согла-

сованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Проект направленностной 

направленности» методические рекомендации позволяют студентам получить комплекс-

ное всестороннее представление о предмете, ознакомиться с основами терминологиче-

ской, теоретической и практической стороны педагогической психологии. В методических 

рекомендациях представлен комплекс материалов для самостоятельного овладения уча-

щимся всей программой дисциплины «Проект направленностной направленности».  

Активная работа на лекциях - одно из решающих условий качественного обуче-

ния студентов. Активное слушание лекций должно приобрести характер поиска ответов 

на поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии 

предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного усвое-

ния материала, умения записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, 

собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

• конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных запи-

сей; 

• необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литературу к те-

ме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры; 

• названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы 

при самостоятельной работе найти и вписать их; 

• в конспекте дословно записываются определения психологических понятий, 

законов, остальное должно быть записано своими словами; 

• каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокра-

щения наиболее распространенных терминов и понятий (например: Д – дети, Р 

– развитие; П - психика и т.п.).  

В конспект следует заносить все то, что преподаватель диктует, пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схемы, таб-

лицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка прослушанных лек-

ций без промедления значительно экономит время и способствует лучшему усвоению ма-

териала.  

В конце каждой темы выделены основные термины и понятия, предлагаются во-

просы и задания для самопроверки с целью организации самоконтроля, темы рефератов 

и/или курсовых работ, а также список основной литературы. 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Обучение студентов МАГУ включает в себя две, практически оди-

наковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообуче-

ния. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-



ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности". Основные способы самостоятельной работы по изуче-

нию дисциплины «Проект направленностной направленности» являются: 

• изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков пси-

хологической науки; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий 

и другой учебной литературы; 

• регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и радио-

передач; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на практиче-

ских занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподава-

телем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практиче-

ским занятиям; 

• подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 

• подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов МАГУ выделяется два вида самостоятель-

ной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная вза-

имосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результа-

тов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Проект направленностной 

направленности» выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендо-

ванной лектором учебной литературы, включая информационные образова-

тельные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  

• подготовка к семинарам и практическим занятиям;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

• выполнение микроисследований;  

• подготовка практических разработок;  

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе элек-

тронных обучающих и аттестующих тестов.  

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хо-

рошо подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо: 

• уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому 

занятию; 

• ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в каждом 

плане практического занятия;  



• прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного по-

собия), дополнить запись лекций выписками из него;  

• изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем произведения 

классиков психологической науки; 

• прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем.  

Система обучения студентов МАГУ подразумевает значительно большую самосто-

ятельность студентов в планировании и организации своей деятельности.  

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке ис-

пользуются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в мето-

дических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самосто-

ятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины 

«С Университетский проект». Студент должен подробно разбирать примеры, которые по-

ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные кон-

спекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-

ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные 

студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Правила самостоятельной работы с литературой. Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 

1987. С. 325). 

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть 

что может расширить Вашу общую культуру...). 

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированны-

ми сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит об-

ратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

6. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать 

кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные 

цитаты (с указанием страниц). 



7. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литера-

турой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать ар-

гументы «за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как 

бы общаться с авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Про-

блема лишь в том, как найти «свою» идею... 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

• информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

• усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осо-

знать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику 

его рассуждений) 

• аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

• творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправ-

ной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разра-

ботанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-

вание и нескольких видов чтения:  

• библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин-

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литера-

туры и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, ка-

кие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характе-

ром информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, 

провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложен-

ную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание ма-

териала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и 

способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фак-

тов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми-

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочи-

танной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержа-

ние и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 



существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитан-

ного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента целе-

устремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины «Университетский проект» является последо-

вательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя переходить к изучению но-

вого, не усвоив предыдущего, так как понимание и знание последующего в курсе базиру-

ется на глубоком знании предыдущих тем. Особое внимание должно быть обращено на 

усвоение содержания категорий дисциплины «Проект профильной направленности». Сту-

дентам целесообразно завести специальный словарь для записи содержания основных по-

нятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на вопросы, 

рекомендованные для подготовки к практическому занятию, а также составить план-

конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усвоить пройденный материал и 

прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в плане практического занятия, яв-

ляются наиболее существенными. Если при самопроверке окажется, что ответы на неко-

торые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к первоисточникам, учебнику (учебному 

пособию) и восполнить пробел.  

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать высту-

пающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные 

положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену 

мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, осо-

бенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный матери-

ал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии дисциплины «Проект профильной направленности» раз-

решается пользовать конспектом первоисточников и планом-конспектом, составленным 



по вопросам плана для подготовки к практическому занятию. В ответе студента на прак-

тическом занятии должны быть отражены следующие моменты: 

• анализ взглядов по рассматриваемой проблеме дисциплины «Проект направ-

ленностной направленности»; 

• изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация высказываемых 

положений на основе фактического материала; 

• связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для жизни 

и будущей деятельности;  

•  вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

 

Лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 4-6 минут 

свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для доказатель-

ства наглядные пособия, структурно-логические схемы, классную доску. 

Студентам, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 минутным докладом 

(научным сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует 

стремиться излагать содержание доклада своими словами (избегая безотрывного чтения 

текста), поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, ис-

пользовать технические средства обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по четырехбалльной системе.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у преподава-

теля. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, научного 

сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда студенту не ясно 

изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не может найти необходи-

мую литературу. Преподаватель поможет составить план доклада (контрольной и курсо-

вой работы), порекомендует порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время вы-

ступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект 

рассматриваемой проблемы. 

Самопроверка. После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоя-

тельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по па-

мяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

Консультации. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теорети-

ческого материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить ко-

торые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем 

он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обра-

щаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопро-

верки. 

 

Методические рекомендации к составлению профилактического мероприятия  

(проекта) 

Основные требования к составлению программы мероприятия по профилактике 

1. Четко формулировать цели и задачи программы профилактического 

мероприятия (проекта). 

2. Выбрать стратегию и тактику проведения работы. 

3. Определить форму работы (лекция, конференция, тренинг). 

4. Выбрать методы и техники работы. 

5. Определить время, частоту, длительность работы. 

6. Разработать общую программу и содержание мероприятия. 

7. Планировать в работе участие других лиц (специалистов разного профиля). 

8. Обеспечить обратную связь по оценке эффективности мероприятия. 



9. Подготовить необходимые материалы, для обеспечения программы 

мероприятия. 

 

Рекомендации к проведению групповой консультации для сотрудников 

При проведении консультации рекомендуется действовать по следующему алгорит-

му: 

• предварительно необходимо провести диагностику (анкетирование, опрос) 

сотрудников по выбранной теме (по запросу организации), 

• анализ информации, полученной в ходе диагностики сотрудников, 

• сбор информации из других источников, 

• обработка данных, анализ результатов, 

• составление психологического заключения, 

• сообщение результатов руководству организации, обсуждение результатов с 

сотрудниками, психологом, в зависимости от запроса. 

Методические рекомендации  

по подготовке психологического проекта. 

1. Проанализируйте и подберите темы проектов с различными доминирующи-

ми методами (научно-исследовательский, творческий, информационный, проектно-

ориентировочный, игровой и т.д.). Обоснуйте их актуальность.  

2. Охарактеризуйте и дополните проекты по другим признакам (характер кон-

тактов, характер координации проектов, продолжительность, число участников). 

3. Укажите проблему, сформулируйте цели и задачи проекта, его содержание, 

будет задействовано в ходе выполнения проекта. 

4. Продумайте практическую (теоретическую) значимость проекта. 

5. Укажите, какие развивающие цели вы ставите (интеллектуальное, нрав-

ственное, культурное развитие сотрудников). 

6. Перечислите, какие методы творчества будут использованы при выполнении 

проекта. 

7. Укажите, как данный проект вписывается в профессиональную деятельность 

сотрудников. 

8. Подумайте, как могут быть оформлены результаты проекта. 

9. Обозначьте формы контроля этапов выполнения проекта. 

10. Предложите критерии оценки успешности проекта. 

11. Подумайте, как данный проект может влиять на различные аспекты профес-

сиональной деятельности сотрудников. 

12. Подумайте, какой психологический эффект возможен в результате выполне-

ния данного проекта.  

 

Моделирование проекта 

 Главными элементами психологического проектирования являются моделирование и 

планирование деятельности практиканта на каждом из этапов психологической деятельности.  

АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

1 Постановка 

проблемы, 

определение те-

мы 

1. Аналитическое осмысление актуальности данной проблемы.  

2. Чьи интересы затрагивает?  

3. Возможна аргументация в количественных и качественных по-

казателях.  

4. Образное лаконичное название. 
2 Анализ потреб-

ностей 

1. Для кого осуществляется проект?  

2. В чем заключаются потребности?  

3. Кто и какую получит пользу?  

4. Какие у вас есть доказательства в подтверждении? 



3 Цель и задачи 

проекта 

К формулированию цели продумать:  

1. Достижимость в рамках проекта.  

2. Четкое определение итогового результата, поддающегося оцен-

ке. 

4 Ожидаемые ре-

зультаты 

1. Краткое описание содержания проекта.  
2. В каких направлениях, каким образом, когда, в какой последова-

тельности. 

3. Что и как будет сделано для получения желаемых результатов.  

5 Продумать 

структуру опи-

сания 

1. Части, блоки,  направления,  схемы,  таблицы, комментарии, мо-

дули,  уровни, ступени, смысловые тематические разделы.  

6 Рекомендация Четкий краткий текст, доступное описание. 

 

II. Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1.1.  История проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в учреждениях образования и социальной сферы 

План: 

1. Особенности метода проектов в образовании и социальной сфере.  

2. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях  

3. Современные методологические основы проектной деятельности педагогов.  

4. Проектный метод обучения: общая характеристика.   

5. Метод проектов в образовании, педагогическое проектирование и сущность 

понятия «проектная организация образовательного процесса». 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Дайте определение метода проекта. 
2. Выберите тему проекта для дальнейшей реализации. 

Задание для самостоятельной работы 
Заполните таблицу 

Основоположники метода проектов  

Основные концептуальные идеи метода проектов  

Условия применения метода проектов   

Применение проектного метода требует от учителя: 

- знаний о … 

- умении… 

- навыков… 

- компетенций в области… 

 

Проектный метод способствует формированию у обучающихся: 

-знаний о … 

- умений… 

- навыков… 

- компетенций… 

- личностных качеств 

 

Достоинства проектного метода  

Недостатки проектного метода  

Литература: [1, 2, 3, 4}. 

 

Практическое занятие 1.2. История развития и становления проектной 

деятельности 

План. 

3. Зарождение и появление проектной деятельности и метода проектов. 

2. Краткая история проектной деятельности. 

3. Метод проектов и проектная деятельность в зарубежной и отечественной 

педагогике. 



Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие основные педагогические принципы легли в основу теории Дж. Дьюи? 

2. Сфомулируйте основное концептуальное положение метода проектов. 

3. Почему попытка внедрения метода проектов в отечественную педагогику в 20-30 гг. 

потерпела неудачу? 

4. Какие из проблем современного образования можно решить с помощью метода проек-

тов? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовьте сообщения об истории возникновения и развития метода проектов и 

проектной деятельности. 

2. Подготовьте сообщения и презентации о педагогической и научной деятельности Д. 

Дьюи и У. Килпатрика. 

3. Подготовьте сообщения и презентации о педагогической деятельности Л. Н. Толстого, 

К. Н. Вентцеля, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко. 

4. Начните составление терминологического словаря, глоссарий. 

Интерактивная форма (2 часа) – Круглый стол «За и против метода проекта в 

образовании». 

Литература: [1, 2, 3, 4}. 

 

Практическое занятие 1.3. Проектная деятельность: научное обоснование и 

методология. 

План. 

 

1. Различные взгляды на проект и проектную деятельность. 

2. Основные требования к использованию метода проектов и проектной деятельности. 

3. Конкретизация понятия проект. 

4. Основные черты проектирования. 

5. Основные этапы проектирования. 

6. Сущность проектирования и его основные характеристики. 

7. Прогнозирование, планирование, конструирование 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные требования к использованию метода проектов и проектной 

деятельности? 

3. Дайте общую характеристику различных формулировок понятия «проект». 

4. Какими могут быть основные черты проектирования? 

5. Расскажите об основных этапах проектирования. 

6. В чем заключается сущность проектирования? 

7. Дайте основные характеристики проектов и процесса проектирования. 

8. Что представляют собой прогнозирование, планирование, конструирование? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовьте сообщения об основных взглядах на проектирование, проектную 

деятельность. 

Литература: [1, 2, 3, 4}. 

 

Практическое занятие 2.1. Основные подходы, принципы, технологии 

проектной деятельности в образовании и социальной сфере. 

План. 

1. Основные подходы к анализу вопроса проектной деятельности в образовании.  

2. Принципы организации проектной деятельности в образовании. 

3. Технология проектной деятельности в образовании.  

4. Структура проектного анализа.  

5. Стратегии реализации проекта. 



Вопросы для самоконтроля 

1. С чего должна начинаться разработка проекта? 

2. Как правильно сформулировать цель проекта? Назовите типичные ошибки в 

формулировании цели? 

3. Как проверить логическую взаимосвязь основных структурных составляющих 

проекта? 

4. Назовите и охарактеризуйте виды проектной документации. 

Задание для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Подумайте, какие проблемные ситуации сложились в городе, учебном учреждении. 

Какая из них представляет для вас наибольшую актуальность? Опишите ее, выделите 

основные противоречия и сформулируйте проблему. 

Задание 2. 

Используя методы проектирования подумайте о возможных способах решения 

выявленной в задании 1. Сформулируйте тему, цель и задачи проекта; определите 

целевую группу, участников, партнеров; составьте календарный план проекта, 

рассчитайте примерный бюджет и т.д. Постарайтесь, чтобы «эскиз» проекта содержал все 

структурные составляющие. 

Задание 3. 

Оформите паспорт и визитную карточку проекта. 

Интерактивная форма (2 часа) – Круглый стол «Проблемы исследования 

организации». 

Литература: [1, 2, 3, 4}. 

 

Практическое занятие 2.2. Основные методы исследовательского процесса  

План. 

1. Средства – совокупность приемов и операций для достижения цели. словесные описа-

ния, таблицы, схемы, сети взаимодействий. 

2. Методы – это пути и способы достижения целей и решения 

задач.  

3.Методы: мозговой штурм, экспертная оценка, метод аналогий, сетевое планирование, 

календарное планирование, структурная декомпозиция, имитационное моделирование, 

ресурсное планирование. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под научным методом? 

2. Можно ли проводить исследование, не зная научных методов? 

3. Перечислите признаки научного метода. 

4. Сформулируйте требования к научным методам. 

5. Что значит подобрать метод исследования? 

6. Что приводит к неэффективному использованию методов исследования? 

Задание для самостоятельной работы 

Прочитайте внимательно каждое суждение. Оцените из правильность, обоснуйте. 

1. Проект – это самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на дости-

жение поставленной цели или решение проблемы. 

2. MS PowerPoint – программа для создания текстовых документов. 

3. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказатель-

ство. 

4. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказа-

тельство. 

5. Цель проекта – это конечный результата, которого вы бы хотели достичь при заверше-

нии проекта. 

6. В презентации необходимо указывать использованные источники. 



7. Анимация появляется в презентации автоматически. 

8. Календарь, буклет можно сделать в программе MS Publisher. 

9. На слайде необходимо размещать много текста мелкого шрифта. 

10. Наблюдение, эксперимент, измерение, анкетирование – это методы исследования. 

Литература: [1, 2, 3, 4}. 

 

Практическое занятие 3.1. Виды проектов в образовании и социальной сфере.  

План. 

1. Мегапроект, мульти-проект и монопроект 

2. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

3.  Варианты классификаций проектов в образовании: масштабам деятельности; 

тематическим областям; количеству исполнителей; срокам реализации; важности 

результатов.  

Вопросы для самоконтроля 

2. По каким основным признакам можно типологизировать проекты?  

3. Какие типы проектов можно выделить по доминирующему в нем методу? В чем 

их специфика?  

4. Какие типы проектов можно выделить по характеру координации? Приведите 

примеры.  

5. Назовите типы и примеры проектов по характеру контактов.  

6. Какие типы проектов можно выделить по количеству участников?  

7. Какие типы проектов можно выделить по времени проведения проекта?  

Задание для самостоятельной работы 

2. Как вы думаете, почему существует такое многообразие типологий и 

классификаций проектов? 

3. Дайте общую характеристику классификаций проектов. 

4. Подготовьте сообщения и презентации по какой-либо типологии, классификации 

проектов. 

5. В чем заключаются особенности бизнес-проектирования и бизнес-проектов? 

6. Каковы могут быть результаты проектов? 

7. Заполните таблицу с помощью рекомендованной литературы. 
 Виды проектов в образовании Краткая характеристика вида проекта 

   

   

   

   

   

Литература: [1, 2, 4, 6}. 

 

Практическое занятие 3.2. Этапы работы над проектом 

План. 

1. Организация проектной деятельности. 

2. Запланированные изменения. 

3. План управления человеческими ресурсами. 

4. Этапы организации работы над проектом. 

5. Элементы проектной деятельности и специальные умения. 

6. Принципы формирования команды проекта. 

7. Основные характеристики команды проекта. 
Вопросы для самоконтроля. 

1. Особенности планирования работы над проектом 

2. Суть аналитического этапа работы над проектом 

3. Этап обобщения информации 

4. Представление результатов работы 



5. Соотнесите правильно предложенные варианты деятельности с этапом работы над 

проектом. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Определить цель и образ ожидаемого результата, определить подцели – задачи.  

2. Подготовить презентацию результатов работы. 

3. Сравнить полученный результат со своим замыслом, внести исправления, анализ 

допущенных ошибок оценить, чему научились, как изменился взгляд на проблему, 

какой жизненный опыт приобретен. 

Интерактивная форма (2 часа) – Разработка и решение кейса «Бизнес-план 

выбранного проекта». 

Литература: [2, 7, 8}. 

 

Практическое занятие 4. Организация проектной деятельности в образовательной 

организации и социальной сфере (4 часа). 

План. 

1.  Специфика реализации исследовательских задач в образовании. 

2.  Функции педагогического управления проектами:  

- информационно-аналитическая,  

- мотивационно-целевая,  

- планово-прогностическая,  

- организационно-исполнительская,  

- контрольно-диагностическая,  

- регулятивно-коррекционная.  

3. Уровни проектирования в образовании.  

4. Организация сопровождения проектной деятельности в учебном процессе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Продумайте, какие ожидания относительно проектной деятельности 

наблюдаются у участников образовательного процесса. 

2. Каким образом вы могли бы помочь группе раскрыть эту тему? 

3. Какие критерии используют для контроля выполнения работ по проекту? 

4. Какие методы учета применяются при осуществлении процедуры 

мониторинга выполнения работ по проекту? В чем их отличия? 

5. Какой документ служит основой для осуществления анализа хода работ по 

реализации проектных мероприятий? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Подготовьте сообщения о методах управления проектами. 

2.Составьте рейтинг проблем, с которыми могут столкнуться педагоги, 

осуществляя проектную деятельность с обучающимися, занесите полученные данные в 

таблицу и подготовьте варианты их психологического сопровождения. 

 
 Формулировка проблем в реализации проектной 

деятельности с обучающимися 

Варианты психологического 

сопровождения 

   

   

   

Интерактивная форма (2 часа) – Круглый стол «Проблемы организации проектной 

деятельности в образовании и социальной сферы». 

Литература: [ 2, 7, 8}. 

 

 

Практическое занятие 5. Проектная документация проекта  

(4 часа) 

План. 



1. Технологическая карта проекта. 

2. Памятка для обучающихся о проектной деятельности. 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 

4. Требования к проекту. 

5. Права и обязанности участников проекта.  

6. Процедура защиты проекта, представление на конкурс или на итоговую аттестацию 

Вопросы для самоконтроля 

1. На чем основывается нормативная база по оформлению проектов? 

2. Какие вы знаете общепринятые стандарты оформления проектных работ? 

3. Назовите основные принципы разработки учебных презентаций. 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить документы, регламентирующих проектную деятельность и ее 

оформление. 

Интерактивная форма (2 часа) – Дискуссия «Оценка и защита проектной 

документации». 

Литература: [1, 2, 6, 8}. 

 

Практическое занятие 6. Оценка эффективности проекта (4 часа) 

План. 

1. Формальные и неформальные методы оценки проектов 

2. Внешние и внутренние критерии оценки проектов 

3. Удовлетворенность участников проекта, как показатель его эффективности 

4. Способы и методы оценки эффективности проектной деятельности 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные критерии оценки проектной работы. 

2. Назовите основные виды и способы повышения эффективности школьных 

проектов. 

3. Что такое согласованность экспертной оценки? 

4. Какие виды оценок используются в проектной деятельности? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Выберите форму представления результатов проекта и подготовьте мультимедий-

ную презентация в соответствии с требованиями. 

Задание 2. 

Напишите текст выступления для презентации и подготовьтесь к ответам на воз-

можные вопросы. 

Задание 3. 

Разработайте свою систему оценки проектных работ и оформите ее в виде таблицы. 

Интерактивная форма (4 часа) – Защита презентации проекта. 

Литература: [1, 2, 6, 8}. 

 


