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МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном обществе остро актуализирована потребность в активных, 
деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся 
трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 
самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди наиболее важных качеств 
современного человека выделяются активная мыслительная деятельность, критичность 
мышления, стремление к поиску нового, желание и умение приобретать знания 
самостоятельно.  

Это влечет за собой неминуемую смену существующей дидактической парадигмы, 
ориентированной на традиционное репродуктивное обучение, за счет изменения форм и 
методов образования, его индивидуализации, увеличения комплекса новейших 
технических средств, широкого применения новых технологий обучения. Важно заметить, 
что образовательные акценты расставлены в пользу активных видов самостоятельной 
индивидуальной работы в целях поиска оптимально заданного вектора личностного 
образовательного маршрута каждого обучающегося. 

 
 ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 

 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом 
проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и 
образовании, разработанными американскими философами и педагогами Джоном Дьюи, 
У.Х. Килпатриком. 

Джон Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Вот 
тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для 
решения которой ему необходимо приложить полученные знания. Педагог может 
подсказать новые источники информации, а может просто направить мысли обучающихся 
в нужном направлении для самостоятельного поиска, стимулировать их интерес к 
определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 
через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда 
проблем, показать практическое применение полученных знаний.  

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектного 
обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских 
педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была 
организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать 
проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи 
стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и 
последовательно. После революции 1917 года у молодого советского государства хватало 
других проблем: экспроприация, индустриализация, коллективизация... В 1931 году 
Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден, а его использование в школе ‒ 
запрещено. 

Описание метода и причину запрещения можно найти в романе В. Катаева «Два 
капитана»: 

«Старенькая преподавательница Серафима Петровна приходила в школу с 
дорожным мешком за плечами, учила нас... Право, мне даже трудно объяснить, чему она 
нас учила. Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: география, 
естествознание и русский... Кажется, это называлось тогда комплексным методом. В 
общем, все выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что-
нибудь перепутала в этом методе... ...по мнению Наробраза, наш детский дом был чем-
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то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы отличаемся 
дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы 
могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы 
их действительно развивали. Кто убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в 
прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит... ...Но так 
как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой 
перемены... ...Из четвертой школы-коммуны вышли впоследствии известные и 
уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в двадцатом году, что это 
была за каша!» 

Если цитата из художественного произведения кажется недостаточно 
«педагогической», обратимся к книге проф. Е.Г. Сатарова «Метод проектов в трудовой 
школе»: 

«Возьмем для примера опыт построения комплекса «Пути сообщения». Обычно в 
этом случае рекомендуются «практические» работы, не имеющие практической целевой 
установки: изготовление из картона или глины паровоза, составление диаграмм, 
зарисовывание дороги, экскурсии и измерения, рассказы о крушении поездов и гибели 
пароходов, опыт с паром и т. д. Применяя же проектный метод, мы должны будем весь 
учебный материал и все формы его проработки подчинить основной проблеме ‒ проекту 
улучшения дорог в нашем районе. К осуществлению этого проекта привлекаются 
родители. В классе вырабатывается план работ, составляется смета на улучшение 
окрестных дорог, в мастерских ручного труда изготавливаются необходимые 
инструменты, близ школы закладываются цементные стоки для воды и так далее. И 
уже в рамках осуществления этого проекта дети знакомятся с различными фактами из 
области географии, экономики, транспортного дела, физики (паровая машина, 
электричество, законы плавания тел и др.), социологии (рабочие, их объединения, борьба 
с капиталом), истории культуры (эволюция путей сообщения), литературы («Шоссе и 
проселок» Некрасова, «Железная дорога» его же, «Стрелочник» Серафимовича, «Сигнал» 
Гаршина, морские рассказы Станюковича и т.д.). Основная разница в том, что при 
методе проектов комплексную тему намечают и прорабатывают ученики, а не педагог... 
Проектный метод может воспитать деятельных, энергичных, предприимчивых 
граждан, умеющих жертвовать личными интересами во имя общественного блага, а, 
следовательно, и необходимых при постройке новых начал коммунистического 
общества». 

Есть несколько причин, по которым метод проектов не смог проявить себя: 
• не было педагогов, способных работать с проектами; 
• не было разработанной методики проектной деятельности; 
• чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в ущерб другим методам обучения; 
• «метод проектов» неграмотно соединили с идеей «комплексных программ»; 
• отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные зачеты, существовавшие прежде, 

заменили коллективными зачетами по каждому из выполненных заданий. 
В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в англоговорящих 

странах: США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии ˗ применяли 
активно и весьма успешно. В Европе он прижился в школах Бельгии, Германии, Италии, 
Нидерландов, Финляндии и многих других стран. Разумеется, со временем произошли 
изменения; сам метод не стоял на месте, идея обросла технологической поддержкой, 
появились подробные педагогические разработки, позволяющие перевести метод 
проектов из категории педагогических «произведений искусства» в категорию 
«практических приемов». Родившись из идеи свободного воспитания, метод проектов 
постепенно «самодисциплинировался» и успешно интегрировался в структуру 
образовательных методов. Но суть его остается прежней – стимулировать интерес 
обучающихся к знанию и научить практически применять эти знания для решения 
конкретных проблем. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ‒ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА 
 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 
применить», ‒ вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и 
привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 
академическими знаниями и прагматическими умениями. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся ведут в 
течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 
(cooperative learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение 
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 
методов, средств обучения, а с другой ‒ интегрирование знаний, умений из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных 
проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то итогом 
реализации проекта является конкретное ее решение, если практическая – конкретный 
результат, готовый к внедрению. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 
педагога, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эти технологии 
относят к технологиям XXI века, предусматривающим прежде всего умение 
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни современного человека. 

 
 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ (по Коллингсу) 

 
Американский профессор Е. Коллингс предложил первую в мире классификацию 

проектов. 
Проекты игр ‒ различные игры, народные танцы, драматические постановки, цель 

которого – участие детей в групповой деятельности. 
Экскурсионные проекты ‒ целесообразное изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью. 
Повествовательные проекты, цель которых ‒ получить удовольствие от 

рассказов в самой разнообразной форме: устной, письменной, вокальной (песня), 
музыкальной (игра на рояле). 

Конструктивные проекты ‒ создание конкретного, полезного продукта: 
изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для школьного театра и т.п. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 
• Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, 

требующей для ее решения интегрированного знания, исследовательского поиска 
(например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание 
серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме (проблема влияния 
кислотных дождей на окружающую среду). 

• Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов (например, передача в соответствующие службы доклада о демографическом 
состоянии региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 
прослеживающихся в развитии изучаемой проблемы; совместный выпуск газеты, 
альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план 
мероприятий, пр.). Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
обучающихся.   
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• Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов). 

• Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих 
из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 
исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 
подведение итогов, корректировка, выводы. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 

 
Личностная ориентация педагогического процесса невозможна без изменения 

образовательных методик. Образовательная методика должна способствовать раскрытию 
субъектного опыта обучающегося: формированию личностно значимых для него способов 
работы, овладению умениями самообразования. Этим требованиям отвечают 
педагогические методы практической направленности Джона Дьюи.  

Организованный образовательный процесс все в большей степени превращается в 
процесс самообучения: обучающийся сам выбирает траекторию в детально разработанной 
и умело организованной среде. Работая в составе мини-команды по созданию проекта, 
обучающийся не только приобретает опыт социального взаимодействия в творческом 
коллективе единомышленников, но и использует полученные знания в своей 
деятельности, интеририозировав (присвоив) их, обозначив тем самым свое становление 
субъектом познания, развивая в совокупности все стороны личностного «Я» в конкретной 
деятельности. 

Такая форма организации образования позволяет повысить его эффективность. Она 
обеспечивает систему действенных обратных связей, что способствует развитию 
личности, самореализации не только обучающихся, но и педагогов, принимающих 
участие в разработке проекта. 

Карл Фрей выделяет 17 отличительных черт проектного метода, среди которых 
наиболее значимы следующие: 

- участники проекта подхватывают проектную инициативу от кого-либо из жизни; 
- участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения; 
- участники проекта развивают проектную инициативу и доводят ее до сведения 

всех; 
 ‒ участники проекта организуют себя на дело; 
 ‒ участники проекта информируют друг друга о ходе работы; 
 ‒ участники проекта вступают в дискуссии. 
Все это говорит о том, что под проектным методом имеется в виду система 

взаимодействий педагога и обучающихся. 
 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
 

Грамотно сформулировать цели – особое умение. С постановки целей начинается 
работа над проектом. Именно цели являются движущей силой каждого проекта, и все 
усилия его участников направлены на то, чтобы их достичь. 

Формулировке целей стоит посвятить специальные усилия, потому что от 
тщательности выполнения этой части работы наполовину зависит успех всего дела. 
Сначала определяются самые общие цели, затем постепенно они все больше 
детализируются, пока не спустятся на уровень максимально конкретных задач, стоящих 
перед каждым участником работы. Если не пожалеть времени и усилий на целеполагание, 
работа над проектом в этом случае превратится в пошаговое достижение поставленных 
целей от низших к высшим.  
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Но не стоит и перегибать палку. Если увлечься излишней детализацией, можно 
потерять связь с реальностью, и в этом случае список мелких целей помешает 
достижению главной, за деревьями можно не увидеть леса.  

1. Когнитивные цели ‒ познание объектов окружающей реальности; изучение 
способов решения возникающих проблем, овладение навыками работы с 
первоисточниками; постановка эксперимента, проведение опытов. 

2. Оргдеятельные цели ‒ овладение навыками самоорганизации; развитие умения 
ставить перед собой цели, планировать деятельность; развивать навыки работы в группе, 
освоение техники ведения дискуссии. 

3. Креативные цели ‒ творческие цели, конструирование, моделирование, 
проектирование и т.д. 

 
ВЫБОР ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. Тематика 

проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной программы. Чаще 
темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 
практической жизни. Так достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Например, очень острая проблема городов – загрязнение окружающей среды 
отходами быта. Проблема: как добиться полной переработки всех отходов? Тут и 
экология, и химия, и биология, и социология, и физика. Или: Золушка, Белоснежка и 
Царевна-Лебедь в сказках народов мира. Эта проблема – для младших школьников. А 
сколько здесь потребуется от ребят поисков, смекалки, творчества! Тем для проектов ‒ 
неисчерпаемое множество, это живое творчество, которое нельзя никак регламентировать. 

Результаты выполненных проектов должны быть материальны, то есть 
надлежащим образом оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал «путешествий», 
компьютерная газета, альманах).  

 
СИСТЕМА ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С целью выделения систем действий педагога и обучающихся предварительно 

важно определить этапы разработки проекта. 
Обязательное требование – каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт. 
Система действий педагога и обучающихся на разных стадиях работы над 

проектом. 
 
Стадии 

 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1. Разработка проектного задания 

1.1. Выбор темы 
проекта 
   
   

Педагог  отбирает возможные 
темы и предлагает  
их обучающимся 

Обучающиеся обсуждают  
и принимают общее решение по 
теме 

Педагог предлагает 
обучающимся совместно 
отобрать тему проекта 

Группа обучающихся совместно 
с педагогом отбирает темы и 
предлагает  
их для обсуждения 

Педагог участвует  
в обсуждении тем, 
предложенных обучающимися 

Обучающиеся самостоятельно 
подбирают темы и предлагают 
их для обсуждения 



 
10 

 

1.2. Выделение 
подтем и тем 
проекта 
   

Педагог предварительно 
вычленяет подтемы  
и предлагает обучающимся 
для выбора 

Каждый обучающийся выбирает 
себе подтему  
или предлагает новую 

Педагог  принимает участие  
в обсуждении  
с обучающимися подтем 
проекта 

Обучающиеся активно 
обсуждают и предлагают 
варианты подтем. Каждый 
обучающийся выбирает одну из 
них для себя (т.е. выбирает себе 
роль) 

1.3. Формирование 
творческих групп 

Педагог проводит 
организационную работу  
по объединению 
обучающихся, выбравших 
себе конкретные подтемы  
и виды деятельности 

Обучающиеся уже определили 
свои роли и группируются  
в соответствии с ними в малые 
команды 

1.4. Подготовка 
материалов к 
исследовательской 
работе: 
формулировка 
вопросов, на 
которые нужно 
ответить, 
составление заданий 
для команд, отбор 
литературы 

Если проект объемный,  
то педагог заранее 
разрабатывает задания, 
вопросы для поисковой 
деятельности и литературу 

Отдельные обучающиеся 
принимают участие  
в разработке заданий. Вопросы 
для поиска ответа могут 
вырабатываться  
в командах с последующим 
обсуждением  

1.5. Определение 
форм выражения 
итогов проектной 
деятельности 

Педагог принимает участие  
в обсуждении 

Обучающиеся в группах,  
а затем все вместе обсуждают 
формы представления результата 
исследовательской деятельности: 
видеофильм, альбом, 
натуральные объекты, 
литературная гостиная и т.д. 

2. Разработка 
проекта 

Педагог  консультирует, 
координирует работу 
обучающихся, стимулирует их 
деятельность 

Обучающиеся осуществляют 
поисковую деятельность 

3. Оформление 
результатов 

Педагог консультирует, 
координирует работу 
обучающихся, стимулирует их 
деятельность 

Обучающиеся вначале  
по группам, в потом  
во взаимодействии с другими 
группами оформляют результаты 
в соответствии  
с принятыми правилами 

4. Презентация Педагог организует 
экспертизу (приглашает 
экспертов) 

Обучающиеся  докладывают о 
результатах своей работы 

5. Рефлексия Оценивает свою деятельность 
по качеству оценок  
и активности обучающихся 

Обучающиеся  подводят итоги 
работы, высказывают пожелания, 
коллективно обсуждают оценки 
за работу 
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
 

Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои 
неоспоримые достоинства. 

Современная классификация проектов сделана на основе доминирующей 
(преобладающей) деятельности обучающихся:  

 
• практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики страны); 
• исследовательский проект ‒ исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования; 
• информационный проект ‒ сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети 
Интернет); 

• творческий проект ‒ максимально свободный авторский подход в решении 
проблемы. Продукт ‒ альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения 
изобразительного или декоративно-прикладного искусства и т.п. 

• ролевой проект ‒ литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, 
результат которых остается открытым до самого конца. 

Возможна классификация проектов по: 
• тематическим областям; 
• масштабам деятельности; 
• срокам реализации; 
• количеству исполнителей; 
• важности результатов. 
Но независимо от типа проекта, все они: 
• в определенной степени неповторимы и уникальны; 
• направлены на достижение конкретных целей; 
• ограничены во времени; 
• предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий. 
По комплексности проекты могут быть монопроектами и межпредметными. 
Монопроекты реализуются в рамках одной области знания. 
Межпредметные ‒ выполняются под руководством специалистов из разных 

областей знания. 
По характеру контактов проекты бывают:  
‒ реализуемыми на уровне учреждения; 
‒ региональными 
‒международными.  
Два последних, как правило, реализуются как телекоммуникационные проекты, с 

использованием возможностей сети Интернет и средств современных компьютерных 
технологий. 

По продолжительности различают: 
• минипроекты (укладываются в одно занятие или даже его часть); 
• краткосрочные (рассчитаны на 4-6 занятий); 
• недельные (требуют 30-40 часов; глубокое погружение в проект делает 

проектную неделю оптимальной формой организации проектной работы); 
• долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые. 
Виды презентации проектов: 
• научный доклад; 
• деловая игра; 
• демонстрация видеофильма; 
• экскурсия; 
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• телепередача; 
• научная конференция; 
• инсценировка;  
• театрализация; 
• игры с залом; 
• защита на Ученом Совете; 
• диалог исторических или литературных персонажей; 
• спортивная игра; 
• спектакль; 
• путешествие; 
• реклама; 
• пресс-конференция. 
 
Критерии оценки проекта должны быть понятны, их должно быть не более 7-10. 

Оцениваться должно прежде всего качество работы в целом, а не только презентация. 
 
Позиция педагога: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек, 

задающий вопросы», координатор, эксперт; позиция педагога должна быть скрытой, 
дающей простор самостоятельности обучающихся. 

Захлестнувшая нас волна увлечения проектами привела к тому, что делать проекты 
стало модно, причем часто целью этих работ является желание «засветиться» на каком-
нибудь конкурсе, благо, за последние несколько лет их стало много: на любой вкус. 
Конкурсы проектов обучающихся довольно часто представляют собой «выставку 
достижений» педагогов (научных руководителей). Эта тенденция может принести много 
вреда, поэтому нужно четко определить, зачем выполняется тот или иной проект, чему 
могут научиться участники, что именно должен делать каждый участник работы, чтобы 
достичь собственных целей, поставленных в самом начале работы над проектом. 

Если обучающийся сумеет справиться с работой над  проектом, можно надеяться, 
что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет 
планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 
совместно работать с различными людьми. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
15 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ 
 

Проект ‒ комплекс спланированных действий, предпринимаемых для решения 
проблемы определенной целевой группы, ограниченных по времени и ресурсам, с 
конкретными результатами. 

 
Социальный проект ‒ программа реальных действий, цель которых направлена на 

решение актуальной социальной проблемы, а задачи – на позитивные результаты и 
изменения в обществе. 

 
Термин «педагогический проект» можно определить как: 
 

1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий по целенаправленному изменению 
педагогической системы в течение заданного периода времени, при установленном 
бюджете с ориентацией на четкие требования к качеству результатов и специфической 
организации; 

 
2. Разработанные система и структура действий педагога для реализации конкретной 

педагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени 
осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности 
всей системы действий. 

 
 
В приведенных определениях ключевыми являются: 

 фактор времени; 
 целенаправленность; 
 нормированность изменений; 
 специфика организации деятельности; 

 
 Успешность проектной деятельности говорит о способности педагога действовать в 
русле современных изменений в системе образования, умении преобразовывать 
педагогическую действительность. 
 

Проект должен быть системным, логичным и адекватным, то есть каждый 
раздел должен соответствовать всем остальным (задачи должны соответствовать 
цели, механизм – цели и задачам, бюджет – цели, задачам и механизму и т.д.). 
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ПРОЕКТ от «А» до «Я» 
 

ШАГ №1: ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
Что бы Вы хотели изменить?   
Чего и каким способом (в самом общем плане) бы Вы хотели достичь? 
Какую проблему хотите решить? 

 

 
Записали ответ  определили сферу проектной деятельности и проблему, над 

которой Вы будете работать.  
Проанализировали проблему  определили, что хотите изменить возникла 

проектная идея  начинаем прорабатывать детали и писать проект.  

Вопросы для выявления  
и анализа проблемы: 

Проанализируйте и опишите 
проблему: 

 
 Что – в чем заключается 

проблема? 
 

 Где – насколько широко 
распространена 
 

 Когда – насколько долго 
существует данная проблема? 
 

 Сколько – какое количество 
людей затрагивает данная 
проблема?  
 

 Кто ‒ На кого влияет 
проблема? 
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ШАГ №2: ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
 
Цель ‒ общее описание предполагаемых результатов и ожиданий, наивысшая точка 

достижений, к которой стремится организация в ходе реализации проекта. Цель – образ 
действий по достижению желаемого результата. 

Цель должна формулироваться так, чтобы ее достижение полностью решало 
возникшую проблему. Формулировка цели должна опираться на формулировку проблемы. 
Можно сказать, что цель ‒ это проблема наоборот. Цель всегда измерима! 

 

Сформулируйте цель 
своего проекта: 

 

 
Задайте вопросы для определения цели своего проекта: 
 Есть ли у Вас точное выражение того, что именно должно быть в итоге 

реализации проекта? 
 Сможете ли Вы увидеть и измерить результаты проекта в целом и его отдельных 

частей? 
 Реальна ли поставленная цель? Возможно ли достижение заявленной цели с 

учетом имеющихся ресурсов? 
 Какая польза или выгода будет получена в результате достижения цели 

командой проекта, другими заинтересованными сторонами?  
 

ШАГ №3: ПИШЕМ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 
Задачи проекта ‒ это конкретные шаги, которые необходимо выполнить для 

изменения существующей ситуации к лучшему, это шаги для достижения Вашей цели. 
 

Перечислите задачи проекта: 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   



 
20 

 

Важно помнить! Задач может быть несколько, все задачи – шаги к достижению 
цели, связанные между собой и связанные с целью проекта. 

Пишите задачи как утверждение о действиях, используя глаголы. Например, если 
Вам надо построить дом, то задачами будет: заложить фундамент, возвести стены, 
построить крышу, провести коммуникации, сделать внутреннюю отделку и т.д. 

Проверьте: задачи должны полностью «закрывать» решение проблемы 
(поставленную цель). 

Проверьте: задачи должны быть результативными (в конечном итоге изменения 
после проекта складываются из конкретных результатов). 

 
ШАГ №4: ПРОВЕРЯЕМ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПО КРИТЕРИЮ SMART 

 
Смотрим на нашу цель и задачи, проверяем их по критерию SMART, при 

необходимости корректируем. 
 

S Конкретность (specific) 
M Измеримость  (measurable) 
A Достижимость  (achievable) 
R Выгодность (rewarding) 
T Временные рамки  (time bound) 

 
 

ШАГ №5. ИЗ ЗАДАЧ СТРОИМ ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ ДЕЙСТВИЙ. 
 
Определили цель и задачи  начали думать о реализации, планировать, как все это 

будет. 
Из каждой задачи логично простраиваем  цепочку действий, как мы добьемся 

результата. Иногда помогает нарисовать всю цепочку действий и заданий, чтобы понять 
логику проекта по каждому из направлений. 

 
Эта логическая цепочка поможет нам написать план-график проекта в его логической 

последовательности.  
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ШАГ № 6. ПИШЕМ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
 
План определяет порядок выполнения всех работ: он описывает, что, кто и когда будет 

делать, в логической последовательности + дает понять, какие ресурсы необходимы. При 
планировании можно использовать различные формы, графики, планы. Например: 

 
План реализации проекта. Пример №1 
 

Этап Вид 
деятельности Сроки Ответственный 

Подготовительный    

Основной 

   

   

   

Завершающий    

 
 

 
План реализации проекта. Пример №2  
 

№ Действия Сроки Исполнители Ресурсы Результаты Ответственные 

       
       
       
       

 
 

 
План реализации проекта. Пример №3 
 

Направление Задача Действия Сроки Исполнители Ресурсы Результаты Ответственные 
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Также полезно будет сделать сетевой план – график. 
 

 
 

ШАГ №7. ОПРЕДЕЛЯЕМ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 
Определили цель, задачи, план действий  считаем, сколько это стоит! 
Бюджет проекта 
Каждый этап реализации проекта требует определенной затраты денежных средств и 

ресурсов:  
- сколько денег требуется от грантодателя/спонсирующей организации? 
- из каких источников будут получены все остальные требующиеся для выполнения 

проекта ресурсы и на что они будут потрачены? 
Этот раздел проекта должен очень точно соотноситься с другими разделами проекта, 

особенно с механизмом реализации и календарным планом проекта. 
 

Возможный вариант сметы расходов в рамках проекта: 
 

№ Наименование статей 
и расходов 

Расчет 
суммы 
затрат 

Финансовые затраты по проекту 
Имеющиеся 

средства 
Запрашиваемые 

средства 
Итого 

      
      
 

Необходимо обратить особое внимание на три последних столбца в бюджетной 
таблице: «имеющиеся средства», «запрашиваемые средства», «итого». В столбце 
«имеющиеся средства» должны указываться те средства, которые Вы, Ваша организации 
вкладывает в реализацию проекта. 

Если организация, Вы или спонсоры предоставляют для реализации проекта какую-
либо оргтехнику, то в столбце «имеется» стоит указать ее примерную стоимость с учетом 
срока эксплуатации.  

В столбце «требуется» останется указать размер средств, которых недостает 
организации для реализации проекта. 
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ШАГ №8. ПЛАНИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 
При составлении плана действий и расчете бюджета у нас может возникнуть 

понимание, что результаты могут быть более значимыми, чем мы планировали в начале. 
Важно, чтобы наши результаты соответствовали цели нашего проекта. 

В проекте результаты можно прописывать текстом, здесь мы предлагаем Вам 
заполнить рабочий листок по определению результатов: 

 
Еще раз напишите цель Вашего проекта: 
 
 
Задача №1 Напишите результаты по Задаче 1. 

 
Задача №2 Напишите результаты по Задаче 2. 

 
Задача №3 Напишите результаты по Задаче 3. 

 
Задача №4 Напишите результаты по Задаче 4. 

 
Итого: пропишите количественные и качественные результаты проекта. 
 
Напишите, как Вы будете оценивать Ваш проект, какие выберете методы 
оценки проекта, насколько он эффективен? Как Вы поймете, что достигли 
результатов?  
 

 
Количественный результат (что будет сделано?) ‒ количество оказанных услуг, участников 

мероприятий, получателей конкретной помощи, количество выпущенных книг и т.д. 
 
Качественный результат (что изменится?) ‒ позитивные изменения, которые произойдут в 

результате проведения мероприятий, оказания услуги и т.д.  
 
Эффективность ‒ соизмеримость полученных результатов с затраченными результатами. 

Критериями оценки эффективности проекта являются результаты, которые демонстрируют, 
насколько хорошо разработчики понимают, к чему они стремятся и как будут этого достигать. 
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ШАГ №9. ОФОРМЛЯЕМ ПРОЕКТ 
 
Оформленный проект обычно содержит следующие разделы:  
 Титульный лист: название проекта, авторы, контактные данные (1 стр.) 
 Краткая аннотация проекта: опишите Вашу идею (3-5 предложения), цели,  

результаты (не более 1 листа А4). 
 Подробное описание проекта: 

- содержание проекта, обоснование необходимости проекта: пропишите 
актуальность проблемы, почему именно Ваш проект важен и нужен; 

- цели и задачи проекта; 
- целевая группа проекта: на кого рассчитан Ваш проект, для кого Вы его 

делаете; 
- механизм реализации проекта: этапы, содержательная деятельность, 

мероприятия и т.д.; 
- календарный план реализации проекта (помните про наглядность, графики 

приветствуются. См. примеры выше); 
- бюджет (смета); 
- конкретные ожидаемые результаты (количественные и качественные), 

критерии и методы оценки результатов, эффект проекта в долгосрочной 
перспективе; 

- возможное дальнейшее развитие проекта, если предполагается. 
 Приложения (фото материалы, схемы, эскизы и т.д.). 
 
Оформление текста проекта так же важно, как и его содержание. Используйте шрифт Times 

New Roman (не менее 12) и полуторный интервал. Выделяйте главное, структурируйте текст, 
чтобы его было легче читать, используйте заголовки и подзаголовки, жирные шрифты и 
подчеркивания, маркированные списки и т.д.  
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ВАРИАНТ ФОРМЫ ПРОЕКТА 
 

Титульный лист:  
 название проекта 
 авторы 
 контактные данные 

 

Краткая аннотация проекта (1 лист) 

 

Подробное описание проекта 
- Актуальность проблемы 
- Цель 
- Задачи 
- Целевая группа 
- Механизм реализации – деятельность в ходе проекта (см. Пошаговую 

инструкцию) 
- Календарный план реализации проекта 
- Бюджет (смета) 
- Конкретные ожидаемые результаты (количественные и качественные), критерии 

оценки 
- Возможное дальнейшее развитие проекта, если предполагается. 

 

Приложения (фото материалы, схемы, эскизы и т.д.) 
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Приложение 1 

Проектная группа________________________________________________________________________________________________________ 

Тема нашего проекта  
«_____________________________________________________________________________________________________________________» 

 

1.Для кого? (целевая аудитория проекта): ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Что мы хотим получить? (цель проекта) ‒ __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Блок № 1 

Почему это надо делать? 
(существующие проблемы) 

Каковы причины появления 
указанных проблем?  

Что мы должны делать? 
(задачи проекта, которые решают 
указанную проблему) 

 
 

  

 

Блок № 2 

Как мы должны это делать? (способы  
деятельности по каждой задаче) 

Кто это должен делать? 
(ответственный по каждой задаче) 

Когда мы это будем делать? (сроки 
выполнения по каждой задаче) 

 
 

  

 

Блок № 3 

Что для этого нужно 
иметь? (ресурсы по 
каждой задаче) 

Где и у кого мы должны это 
получить? (источники 
ресурсов по каждой задаче) 

Что мы должны получить? 
(результаты по каждой 
задаче) 

Как мы это будем 
проверять? (критерии 
успешности проекта по 
каждой задаче) 
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Приложение 2 

 

КАРТА ПРОЕКТА 
 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
(методика Петровой И.С.) 

 
Заказчик проекта  

Менеджер проекта  

Со-исполнители  

Сроки реализации  

Целевая аудитория  

Полная стоимость проекта(если необходимо)  

Кол-во участников  

Название проекта  

Идея и ожидаемые результаты проекта [отражает 
основную суть проекта] 

 

Категории потенциальных потребителей проекта  
 

Цель проекта [что мы хотим получить в 
результате] 

 

Перечень стейкхолдеров [перечислите основные 
категории участников, потребителей или 
заинтересованных в реализации проекта лиц] 

 

• Что 
необходимо? 

• Кто  
участники 
проекта? 

• Что 
получим в 
результате? 

• В чем 
заключается 
идея 
проекта? 

Идея
проекта

Цель 
проекта 

Ресурсы 
проекта 

Целевая 
аудитория 
проекта 
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Миссия [социальная значимость проекта – кому 
кроме Вас могут быть полезны результаты 
проекта?] 

 

SWOT- анализ проекта 

 

 
 
 

Сильные стороны Слабые 
стороны 

  

Возможности Угрозы 

Вывод  

Видение [опишите, что изменится во внешней 
среде и в работе организации с реализацией 
Вашего проекта] 

 

Матрица задач и ответственности участников 
проекта 

 
 

Анализ рынка и конкурентов 

 

Параметры 
Конкуренты 

   

1. преимущества    

2. услуги    

3.основные 
потребители 

   

4. местонахождение    
 

Вывод  

Эффективность проекта [как Вы будете 
оценивать эффективность Вашего проекта?] 
Социальная эффективность. Целевая 
эффективность. Экономическая эффективность. 

 

Сроки реализации проекта  

Смета проекта, фандрайзинг [способы 
привлечения денежных средств и иных ресурсов, 
(в том числе людей, оборудования, информации, 
времени, денег и др.) для реализации 
проекта](при необходимости) 

 
 

Перечень субпродуктов проекта [промежуточные 
результаты проекта, имеющие отдельные задачи 
и комплексно составляющие единство 
намеченной цели] 

 

Диаграмма рисков проекта [укажите все  
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возможные риски проекта в соответствии со 
стадиями жизненного цикла проекта, а также 
способы их устранения и минимизации] 
Контроль качества реализации проекта [задайте 
параметры контроля качества хода реализации 
проекта] 

 

Продвижение проекта [опишите основные 
стратегии продвижения продуктов или услуг 
полученных в ходе реализации проекта] 

 

Стратегическое планирование  [дальнейшие 
планы по разработке проекта и примерные сроки 
их реализации] 

 

Управление коммуникациями проекта 
[планирование и распространение информации, 
отчетность по исполнению] 

 

Составьте юридическое обоснование проекта 
[локальные нормативные акты, договоры и т.д.] 
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Приложение 3 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Название социального проекта 

 

 

 
Краткая аннотация проекта 

Описать проект 3-5 сжатыми предложениями, вводя в курс основной части 
социального проекта 

 

Актуальность проекта 
Для составления актуальности проекта необходимо ответить на 
следующие для себя вопросы: 
1. Что – в чем заключается проблема? 
2. Где – насколько широко распространена? 
3. Когда – насколько долго существует данная проблема? 
4. Сколько – какое количество людей затрагивает данная проблема? 
5. Кто ‒ На кого влияет проблема? 

 

 

Цель проекта 

 
Важно учесть следующие пункты: 

 
 

• Цель ‒ общее описание предполагаемых результатов 
и ожиданий, наивысшая точка достижений, к которой 
стремится организация в ходе реализации проекта. 
Цель ‒ образ действий по достижению желаемого 
результата. 

• Цель должна формулироваться так, чтобы ее 
достижение полностью решало возникшую проблему. 
Формулировка цели должна опираться на 
формулировку проблемы. Можно сказать, что цель ‒ 
это проблема наоборот. 
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Задачи проекта 

 
Это конкретные шаги, которые необходимо выполнить для изменения 
существующей ситуации к лучшему, это шаги для достижения Вашей цели. 
 

 
 

 
 

График выполнение этапов проекта 
 

Подготовительный этап  
 
Основной этап  
 
Завершающий этап  
 

 
 
 

 
План мероприятий в рамках проекта 

 

Дата Название 
мероприятия  

Описание 
мероприятия  

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  
 

 
Ожидаемые результаты 

Количественные показатели 

 

 
Ожидаемые результаты 

Качественные показатели 
 

 

Дальнейшая реализация проекта 
(Как Вы видите проект после его реализации?) 
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Приложение 4 

Паспорт проекта 
 

Полное наименование образовательного 
учреждения  

 

Название проекта  
Оргкомитет проекта 
(обязательно) 

Ф.И.О. автора проекта 
контактный телефон 

адрес электронной почты 
Ф.И.О. руководителя проекта 

контактный телефон 
адрес электронной почты 

 
География проекта Перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект 
  
Срок реализации проекта Продолжительность проекта 

Начало реализации проекта  
(день, месяц, год) 

Конец реализации проекта  
(день, месяц. год) 

1. Краткая аннотация 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Описание проблемы, 
решению/снижению остроты которой 
посвящен проект. 
Актуальность проекта для молодежи 
Соответствие проекта «Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 №1662-р),  
Стратегии инновационного развития 
России до 2020 года» (Распоряжение 
Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-
р) 
 
 

 

3. Основные целевые группы, на 
которые направлен проект 
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4. Основная цель проекта 
 
 
 
 

 

5. Задачи проекта 
 
 
 
 
 

 

6. Методы реализации проекта  
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

1.  
Описание метода 
2. 
Описание метода 
3. 
Описание метода 
Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты 
календарного плана) 

7. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с привидением 
количественных показателей и периодов их осуществления) 
№ Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг.) 
Количественные показатели 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 
8. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 
проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе) 
 
Количественные показатели 
(указать подробно количествен  
результаты, включая численно  
вовлечения молодежи в мероприят  
проекта) 
 
 

 

Качественные показатели 
(указать подробно качественные 
изменения) 
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9. Мультипликативность 
(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в 
других регионах) 
10. Детализированная смета расходов 
(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые 
планируется потратить денежную часть гранта) 
№ Статья расходов Стоимость 

(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 

Всего, руб. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 ИТОГО:    

11. Приложения  
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о 
проекте и т.т., если такие имеются к моменту начала реализации проекта) 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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