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овременное образование в университе-

тах в настоящее время показывает во-

влеченность студентов не только в учебную 

деятельность, но и в досуговую, профессио-

нальную, культурную и социальную. Одна 

из главных задач вуза – это внедрить меха-

низмы проектной деятельности в образова-

тельную среду. Эта задача отвечает потреб-

ностям студентов быть вовлеченными в про-

цесс развития качества жизни окружающих и 

себя. Основной метод вовлечения в эту дея-

тельность – это передача опыта из сферы со-

циального проектирования и формирование 

соответствующих компетенций. 

Основываясь на научных исследованиях 

Р.Т. Макаровой «Социальное проектирова-

ние позволяет студенту решать основные за-

дачи социализации: формировать свою Я – 

концепцию и мировоззрение, устанавливать 

новые способы социального взаимодействия 

с миром взрослых. Для педагога социальное 

проектирование – это интегрированное ди-

дактическое средство развития, обучения, 

воспитания, которое позволяет формировать 

социальные компетентности учащихся, раз-

вивать специфические умения и навыки: 

проектирования, прогнозирования, исследо-

вания, проблематизации, презентации» [2]. 

Среди актуальных особенностей социаль-

ного молодежного проектирования в России 

исследователи выделяют следующие:  

 социальное проектирование обучаю-

щихся образовательных организаций нахо-

дится на начальном этапе своего развития и 

еще практически не имеет основополагаю-

щих теорий и концепций. Отечественные 

ученые используют в основном теоретиче-

ские модели и методологические подходы 

зарубежных авторов;  

 перенос западного опыта социального 

проектирования молодежи в российскую 

среду должен учитывать особенности моло-

дежной политики в России;  

 социальное проектирование молодежи за-

висит от эффективности модернизация модели 

управления в сфере реализации молодежной 

политики, в России, которая в настоящее время 

претерпевает второе рождение [4]. 

Социальное проектирование – это научно-

теоретическая и одновременно предметная 

практическая деятельность по созданию про-

ектов развития социальных систем, институ-

тов, социальных объектов, их свойств и от-

ношений на основе социального предвиде-

ния, прогнозирования и планирования соци-

альных качеств и свойств, являющихся зна-

чимой социальной потребностью [1]. 

В соответствии с ФГОС профессиональ-

ного образования были выявлены основные 

цели и задачи проектного обучения в вузах. 

Цель проектного обучения в университете – 

повышение качества подготовки выпускни-

ков к осуществлению профессиональной де-

ятельности в области (областях) и (или) сфе-

ре (сферах) профессиональной деятельности, 

установленных в соответствии с ФГОС ВО в 

ОПОП ВО, реализуемых в университете.  

Задачи проектного обучения в универси-

тете:  

 усиление практикоориентированности 

С 
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обучения;  

 индивидуализация обучения, реализа-
ция индивидуальных образовательных тра-
екторий;  

 формирование у обучающихся систем-
ного и критического мышления, способности 
применять системный подход для решения 
поставленных задач; 

 создание условий для развития творче-
ского мышления обучающихся, способности 
к генерированию новых идей;  

 освоение обучающимися технологии 
разработки и реализации проектов; приобре-
тение и накопление обучающимися личного 
опыта в проектировании;  

 повышение инициативности и самосто-
ятельности обучающихся в освоении ОПОП 
ВО, приобретение навыков самоорганизации 
и ответственности за конечный результат и 
качество создаваемого проекта (продукта);  

 развитие у обучающихся навыков ко-
мандной работы и лидерства;  

 совершенствование способности к ком-
муникации в области (областях) и (или) сфе-
ре (сферах) профессиональной деятельности;  

 повышение конкурентоспособности вы-
пускников университета на рынке труда 
(п.4.1.3). 

Исходя из цели, прописанной во ФГОС ВО, 

можно выделить основную цель организации 

социального проектирования в вузах – форми-

рование возможностей для самореализации 

студентов через социальную деятельность.  

Внедряя в образовательную среду теоре-

тические и практические аспекты, студент 

способен на базе полученных навыков раз-

вивать профессиональные компетенции, ко-

торые он может реализовывать не только в 

социальной сфере жизнедеятельности, но и в 

других видах деятельности. 

Исходя из поставленной цели можно вы-

делить несколько этапов по внедрению про-

ектного обучения в вузах: 

1) проведение опроса-анкетирования по 

предмету «социальное проектирование» и 

обработка полученных данных; 

2) составление и планирование образова-

тельного курса по социальному проектиро-

ванию в соответствии с результатами прове-

денного анкетирования; 

3) реализация образовательного курса по 

социальному проектированию посредством 

новых кадров, платформы и ресурсов; 

4) постсоовпрождение реализуемых про-

ектов студентов после окончания образова-

тельного курсе по социальному проектиро-

ванию. 

5) проведение оценки эффективности реа-

лизации данного образовательного курса по 

социальному проектированию и его разви-

тие. 

С учетом всего вышеизложенного стано-

вится очевидным, что необходимы специ-

альные курсы для студентов, реализующие 

принципы социального проектирования: 

1. Эффективность и оптимальность – для 

обоснования разных видов эффективности со-

циального проекта (технологии), а также его 

оптимизации по времени, ресурсам и качеству. 

2. Целеполагание – для построения «дере-

ва целей» как способа целевой проработки 

социального проекта, а также для програм-

мирования самого процесса социального 

проектирования. 

3. Системность – для структурно-функ-

ционального системного моделирования соци-

ального объекта при его проектировании. 

4. Синергизм – для закладки в технологию 

социального проекта механизма умножения 

позитивного и уменьшения негативного ре-

зультата. 

5. Саморазвитие – для обеспечения быст-

рой замены устаревших модулей (блоков) 

более новыми и прогрессивными. 

6. Устойчивое развитие – для ориентации 

социального проекта на удовлетворение ду-

ховных потребностей людей, обеспечение 

устойчивости функционирования моделиру-

емого им социального объекта или процесса. 

7. Проблемность – для ориентации соци-

ального проекта на решение реальных соци-

альных проблем. 

8. Надежность – для ориентации разра-

ботчиков социального проекта на его обяза-

тельное испытание факторами внешней и 

внутренней среды. 

9. Инновационность – для обеспечения 

новизны социального проекта, его научно-

практической аргументации. 

10. Обоснованное использование передово-

го опыта – для оценки или обоснования ис-

пользуемых в социальном проекте заимство-
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ваний, несмотря на их привлекательность. [3]. 

Внедрение образовательного курса, реа-

лизуемого в Тюменском государственном 

университете по социальному проектирова-

нию, предполагает два основных блока: 1. 

Теория (основные базовые аспекты по соци-

альному проектированию, основанные на 

реальных реализованных проектах). 2. Прак-

тика (кейсы готовых проектов, на примере 

которых, студенты реализовывают/корректи-

руют свои проекты). 

Мотивационными механизмами для реа-

лизации социальных проектов являются еже-

годные конкурсы студенческих инициатив в 

рамках ТюмГУ, в которых каждый студент 

или инициативная группа может представить 

свой проект и получить грантовую поддерж-

ку для ее реализации. 

Такие методы способствуют развитию 

сферы социального проектирования. Студен-

ты учатся не только реализовывать свои 

идеи, но и конкурировать между участника-

ми. Что отвечает целям социального проек-

тирования в вузах – самореализация и разви-

тие профессиональных компетенций. Но не-

маловажный аспект развития организации 

социального проектирования в вузах – это 

научение решать различные социальные 

проблемы и быть активно вовлеченным в 

общественную жизнь не только своего уни-

верситета, но и города/области/страны. 

Успешное использование метода социаль-

ного проектирование в различных вузах может 

дать исключительно положительные результа-

ты. Реализация проектов и проведение меро-

приятий по плану проектов оказывает большое 

влияние на формирование важных качеств для 

человека в современном мире. Планирование, 

многозадачность, постановка целей и задач, 

составление сметы и реализация идей способ-

ствует повышению к лидерским и личностным 

качествам человека. 

Вместе с тем один курс не решит всех за-

дач по формированию у студентов компе-

тенций по социальному проектированию. 

Необходимо внедрение в практику вуза ор-

ганизационной модели деятельности студен-

тов вуза по социальному проектированию. 
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