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говорить, скорее, о деструкции некоторых 
частей сценария. 

Рассматривая мотивационные структуры 
в экспериментальных группах, можно сде-
лать заключение о специфике мотивации. 
Больные с расстройствами личности более 
фиксированы на том, чтобы убедить, повлиять, 
показать другим, рассматривать других как 
более низких в сравнении с собой, и себя – как 
эталонный социальный объект. В этом случае 
не подразумевается рассмотрение интересов 
других, другие рассматриваются как ресурс; 
социальный контакт, по сути, односторонний. 
У больных невротического уровня, находя-
щихся под влиянием внутриличностного кон-
фликта, мотивационная структура отражает 

силу духовного страдания. Можно допускать 
также, что болезнь в своем затяжном течении 
при неврозах вызывает потребность поиска 
смысла своего страдания. Затяжное течение 
личностного расстройства, напротив, вызы-
вает усиление ощущения пустоты и скуки, 
усиливается дефицитарность мотивационной 
структуры, а контакт становится эгоцентри-
ческим. 

Необходимо отметить, что общая мотиваци-
онная структура, общий сценарий отношений 
со значимыми другими может быть перенесен 
и на сферу болезни, отношение больного к 
психотерапевту и проводимому лечению вооб-
ще и должен учитываться при планировании 
стратегии психотерапии [3]. 
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В статье рассматривается история возникновения метода проектов; описывается, что такое 
метод проектов и педагогическое проектирование; рассматривается сущность современной трак-
товки метода проектов; раскрываются типы проектов и их признаки. 
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A. Semeno

PLANNING TECHNOLOGIES AS A CONDITION FOR THE IMPROVEMENT 
OF STUDENTS’ PROFESSIONAL EDUCATION

The author of the article considers the origin of planning methods, explains the meaning of the planning 
methods and pedagogical planning, presents the essence of the modern interpretation of the planning methods 
and allocates the types of projects and their features.

Key words: technologies, method, project, method of projects, professional training, pedagogical 
projecting.

В настоящее время сфера образования 
нуждается в профессионале, способном ре-
шать социальные и педагогические проблемы 
в соответствии с требованиями конкретной 
социальной ситуации. Социальные и обра-
зовательные учреждения ожидают специ-
алиста, ориентирующегося в современных 
концепциях, подходах и технологиях, умею-
щего вырабатывать собственную стратегию 
профессионального поведения, обладающего 
собственным мнением и способного его от-
стаивать, готового к активной инновационной 
деятельности и творческому росту. Однако, как 
показывает практика, современные педагоги, 
как начинающие, так и со стажем, не всегда 
соответствуют этим требованиям. 

Положительным средством подготовки к 
будущей профессиональной деятельности 
студентов, по нашему мнению, могут служить 
технологии педагогического проектирования. 

Идея использования проектов в педагогике 
возникла в начале ХХ в. в русле теоретиче-
ских концепций прагматической педагогики. 
Ее воплощение в рамках метода проектов 
связано с именем американского философа 
и педагога Дж. Дьюи, а также его ученика 
В. Х. Килпатрика. 

В отечественной педагогике имеются ис-
следования (Н. В. Матяш), в которых анали-
зируются подходы к пониманию проектного 
обучения (П. Ф. Каптерев), формирования 
творческих способностей (П. П. Блонский), 

развития самодеятельности школьников 
(С. Т. Шацкий), подготовки их к професси-
ональной деятельности (А. С. Макаренко) и 
др. [3].

Педагогическое проектирование – это 
предварительная разработка основных дета-
лей предстоящей деятельности учащихся и 
педагогов. 

Основоположником теории и практики 
педагогического проектирования в отечест-
венной педагогике по праву может считаться 
А. С. Макаренко. А. С. Макаренко, разраба-
тывая «советскую воспитательную технику», 
на практике усовершенствовал «технику 
дисциплины», «технику наказания», «технику 
общения педагога с воспитанником», «технику 
самоуправления». Продуманность действий, 
их последовательность, терпение, сорентиро-
ванность на воспитанника до сих пор поража-
ют в его педагогической системе [2].

Метод проектов позволяет формировать 
некоторые личностные качества, которые 
развиваются лишь в деятельности и не мо-
гут быть усвоены вербально. К таким ка-
чествам можно отнести: умение работать в 
коллективе, принимать решения, разделять 
ответственность, анализировать результаты 
деятельности. Меняется и роль учащихся 
в учении: они выступают активными учас-
тниками процесса, а не пассивными ста-
тистами; у обучающихся вырабатывается 
свой собственный аналитический взгляд на 
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информацию и уже не дейст вует заданная 
сверху оценочная схема: «это – верно, а 
это – неверно»; на этапе самоанализа сту-
денты анализируют логику, выбранную 
проектировщиками, объективные и субъек-
тивные причины неудач и т. п. Понимание 
ошибок создает мотивацию к повторной 
деятельности, формирует личный интерес 
к новому знанию. Подобная рефлексия поз-
воляет сформировать адекватную оценку 
(самооценку) окружающего мира и себя в 
этом микро- и макросоциуме [1].

Мы опираемся на понимание метода проек-
тов как гибкой модели организации учебного 
процесса, ориентированной на включение сту-
дентов в целенаправленную, самостоятельную 
деятельность учебного и практического типа 
по решению социальных и профессиональных 
задач. В основе такой деятельности лежит 
личностный опыт студентов, обогащенный 
рефлексивным анализом и проблемным диа-
логом.

Владение технологией проектирования 
позволяет будущему педагогу более эффек-
тивно осуществлять свои профессиональные 
функции (аналитические, прогностические, 
организационные, управленческие), участ-
вовать в создании и реализации професси-
онально-значимых проектов, повышающих 
конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность.

Е. С. Полат выделяет следующие типы 
проектов: по доминирующей в проекте дея-
тельности: исследовательские, поисковые, 
творческие, ролевые, прикладные (практико-
ориентированные), ознакомительно-ориен-
тировочная; по предметно-содержательной 
области: монопроект (в рамках одной области 
знания); межпредметный проект; по харак-
теру координации проекта: непосредствен-
ный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, 
имитирующий участника проекта); характер 
контактов (среди участников одной группы, 
курса, города, региона, страны, разных стран 
мира); количество участников проекта; про-
должительность выполнения проекта [2]. 

Разными учеными в зависимости от осно-
ваний выделяются различные типы проектов. 
В профессиональной подготовке будущих 

специалистов целесообразно использовать, по 
нашему мнению, следующие типы проектов. 

Исследовательские. Такие проекты тре-
буют хорошо продуманной структуры, обо-
значенных целей, актуальности предмета ис-
следования для всех участников, социальной 
значимости, соответствующих методов, в том 
числе экспериментальных и опытных работ, 
методов обработки результатов. Эти проекты 
полностью подчинены логике исследования 
и имеют структуру, приближенную или пол-
ностью совпадающую с подлинным научным 
исследованием. В данном проекте выделены 
все основные категории эксперимента: про-
блема, цель, объект, предмет, все это студенты 
выполняют в ходе написания курсовых работ 
по дисциплинам «Теория и методика воспита-
ния», «Методика работы социального педаго-
га» и др. При написании выпускной квалифи-
кационной работы (на основе данного проекта) 
студенты закрепляют свои знания, и работа 
носит исследовательский характер, который 
проявляется в создании различных программ. 
Предварительная подготовка к выполнению и 
защите ВКР проводилась студентами на прак-
тических занятиях, где студенты решали пе-
дагогические задачи, учились организовывать 
различные мероприятия и программы с детьми 
различных групп (программы праздников для 
детей, вечеров, КТД и т. д.). Опыт внедрения в 
учебный процесс данного типа проектов пока-
зал успешную защиту ВКР студентами. 

Благодаря этому студенты учатся ставить 
эксперимент, организовывать диагностику и 
обработку полученных результатов. 

Творческие. Эти проекты всегда требу-
ют творческого подхода, и в этом смысле 
любой проект можно назвать творческим. 
При определении типа проекта выделяется 
доминирующий аспект. Творческие проекты 
предполагают соответствующее оформление 
результатов. Такие проекты, как правило, 
не имеют детально проработанной струк-
туры совместной деятельности участников, 
она только намечается и далее развивается, 
подчиняясь жанру конечного результата, обу-
словленной этим жанром и принятой группой 
логике совместной деятельности, интересам 
участников проекта. В данном случае следует 
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договориться о планируемых результатах и 
форме их представления (совместной газе-
те, сочинении, видеофильме, драматизации, 
спортивной игре, празднике, экспедиции и 
т. п.). Данный тип проекта используется на 
практических занятиях, когда студент решает 
творческие задачи.

Ролевые, игровые. В таких проектах струк-
тура только намечается и остается открытой 
до завершения работы. Участники принимают 
на себя определенные роли, обусловленные 
характером и содержанием проекта (проводят-
ся ролевые игры на занятиях по социальной 
педагогике, социальной работе, где студенты 
берут на себя роль специалистов). 

Поисковые. Этот тип проектов направлен 
на сбор информации о каком-то объекте, явле-
нии; предполагается ознакомление участников 
проекта с этой информацией, ее анализ и обоб-
щение фактов, предназначенных для широкой 
аудитории. По дисциплине «Теория и мето-
дика воспитания» данный проект направлен 
на получение студентами заданий – узнать о 
работе молодежных организаций, клубах по 
работе с молодежью, проанализировать работу 
классного руководителя. 

В Шуйском государственном педагогиче-
ском университете на факультете педагогики 
и психологии преподавателями кафедры соци-
альной педагогики и акмеологии была органи-
зована проектно-практическая деятельность 
в рамках профессионально-образовательной 
программы «Социальная педагогика», в ко-
торой участвовало 56 человек (студенты 3-го 
и 4-го курсов). Проектная форма организации 
вузовского обучения включала два этапа. 
Первый, подготовительный этап представлял 
собой погружение в учебный материал на 
теоретических занятиях и освоение опреде-
ленных умений в ходе семинарских занятий. 
Вторым этапом была собственно проектная 
деятельность. 

В ходе подготовительного этапа студентами 
были изучены основы истории и теории про-
ектной деятельности путем самостоятельного 
информационного поиска, выполнения иссле-
довательско-творческих заданий и проектов. 
На аудиторных занятиях учебных курсов «Те-
ория и методика воспитания», «Социальная 

работа», «Управление системой социальной 
защиты детства», «Социальная педагогика» 
разрабатывались различные проекты теорети-
ческого, профессионально-имитационного и 
личностно ориентированного типа. В проектах 
предлагались реальные пути оказания помощи 
и поддержки различных категорий людей, в 
различных жизненных ситуациях. 

Проектная деятельность осуществлялась 
по определенной схеме: выявление проблемы 
и задач (ступень предпроекта), актуальность 
данной проблемы, получение представле-
ний о ходе выполнения предстоящей работы 
(ступень планирования), непосредственное 
включение студентов в работу с детьми и 
родителями (организационно-коммуникатив-
ная ступень), анализ и экспертиза проектной 
деятельности и защита проекта (рефлексивная 
ступень).

Формой итоговой аттестации явилось 
представление письменного варианта проекта, 
публичная защита и обсуждение, творческая 
презентация как рефлексивная форма ана-
лиза. 

Студенты со своими проектами (которые 
направлены на волнующие на данный момент 
проблемы – проблемы молодежи на селе, адап-
тация и реабилитация детей с заболеванием 
лейкемия, адаптация детей-сирот и другие 
проблемы) участвовали: в VI Межвузовской 
студенческой олимпиаде на базе социально-
го факультета Орловского государственного 
университета, где заняли первое место; в 
региональном конкурсе студенческих на-
учных проектов «7 чудес педагогики» на 
базе Центра аэрокосмического образования, 
г. Нижний Новгород. Ежегодно участвуют на 
внутривузовской олимпиаде по социальной 
педагогике «Социальный педагог больше чем 
профессия», которая проводится в ГОУ ВПО 
«Шуйский государственный педагогический 
университет». 

В целом, как показывает опыт организации 
проектно-практического обучения на факуль-
тете педагогики и психологии Шуйского госу-
дарственного педагогического университета 
(специальность «Педагогика и психология» 
с дополнительной специальностью «Соци-
альная педагогика»), студенты проявляют 
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активное, заинтересованное отношение и 
высказывают свое удовлетворение этой не-
традиционной формой. Они отмечают, что 
работа в проекте позволяет им лучше пони-

мать себя и других, помогать людям, которые 
ждут помощи, обогатить свой творческий по-
тенциал и определиться в профессиональной 
деятельности.
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В статье представлены результаты лонгитюдного исследования процесса реабилитации наркоза-
висимых лиц  с целью выделения личностных предикторов успешности реабилитации. Показано, что 
выраженность механизмов психологической защиты и специфика реакций на фрустрацию являются 
значимыми для реабилитационного процесса характеристиками; проводится сравнение личностных 
характеристик наркозависимых и испытуемых контрольной группы.
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EVIDENCE OF THE PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS 
AS A PREDICTOR OF DRUG-ADDICTED PEOPLE’S 

REHABILITATION SUCCESSFULNESS

The paper presents the results of the longitudinal study on the rehabilitation of drug-addicted people in order 
to distinguish personal predictors of rehabilitation successfulness. The author shows that the evidence of the 
psychological defense mechanisms and the specifi city of reactions on frustration are important characteristics 
for the rehabilitation process. The author also compares personal characteristics of drug-addicted people 
and testees of the control group.
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Выраженность механизмов психологической защиты как предиктор успешности реабилитации


