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Аннотация. Актуальная проблема современного об-
разования — разработка эффективной формы про-
фессионального образования, которая подразумевает 
направленность на практическую ориентирован-
ность студентов. Проектное обучение отличается 
от традиционного, оно позволяет расширять знания в 
разных областях и развивать критическое мышление. 
Наиболее существенными особенностями проектного 
обучения являются его диалогичность, проблемность, 
интегративность и контекстность. На сегодняшний 
день метод проектов является одним из самых вос-
требованных в мире, так как позволяет сочетать 
теоретические знания и их практическое применение. 
Следовательно, можно сделать вывод, что проектная 
деятельность в условиях совершенствования высшего 
образования должна выступить в качестве средства 
адаптации к будущей профессиональной деятельности 
и более взвешенного выбора юридического профиля.
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На сегодняшний день одной из актуальных 
проблем современного образования в юридических 
вузах является проблема разработки эффективной 
модели профессионального образования, включающей 
в себя практическую ориентированность студентов на 
реальную юридическую деятельность под руковод-
ством преподавателей, которые посредством контроля 
студентов будут учить их, указывать на ошибки и по-
могать в их устранении. Вся эта деятельность как раз и 
предполагает проектное образование (обучение). 

Проектное обучение является такой моделью об-
учения, которая выходит за рамки традиционного, 
привычного образования. Знания, полученные в ходе 
данного обучения, являются долгосрочными, так как в 
процессе студент обращается к разным дисциплинам 
и сферам. Проекты направлены на работу студентов с 
большим уклоном на практику. Суть проектов заклю-
чается в расширении знаний в разных областях, взаи-
модействии друг с другом, а также в развитии крити-
ческого мышления.
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Abstract. The actual problem of modern education is the 
development of an effective form of professional education, 
which implies a focus on the practical orientation of students. 
Project-based learning is different from traditional learning, 
it allows you to expand your knowledge in different areas 
and develop critical thinking. The most significant features 
of project-based learning are its dialogic, problematic, 
integrative, and contextual nature. To date, the project 
method is one of the most popular in the world, as it allows 
you to combine theoretical knowledge and their practical 
application. Therefore, it can be concluded that project 
activities in the context of improving higher education should 
act as a means of adaptation to future professional activities 
and a more balanced choice of legal profile.
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Целями проектного обучения являются: 
1. Способствование повышению личной уверен-

ности у каждого обучающегося, его самореализации и 
рефлексии.

2. Развитие у обучающихся осознания значимо-
стиколлективной работы для получения результата, 
роли сотрудничества,совместной деятельности в про-
цессе выполнения различных проектов.

3. Развитие исследовательских умений (анализ 
проблемныхситуаций, выявление проблем, отбор не-
обходимой информации из литературы, наблюдение 
и анализ практических ситуаций, сравнение, обоб-
щение, выводы) [1].

Использование проектов, как одной из частей обу-
чения, не является новой идеей, но теория проектного 
обучения представляет собой нечто другое. Проектное 
обучение не рассматривается как что-то дополни-
тельное, оно является неотъемлемым компонентом 
обучения. История проектного метода в педагогике 
берет начало с конца XVI в. с внедрения проектной 
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работы в школах по обучению архитектуре в Европе. 
Изначально при помощи проектов педагоги пытались 
решить двуединую задачу: обеспечить прикладной ха-
рактер процесса обучения и развить творческие спо-
собности будущих архитекторов. Однако проекты, 
выполняемые обучающимися, носили, в основном, 
гипотетический характер, развивающий преимуще-
ственно воображение, поскольку не имели реального 
«продукта» (выстроенного здания, памятника и т.д.), 
созданного в результате процесса проектирования.

Уходя своими корнями в конструктивизм, про-
ектное обучение обосновывается работами таких пси-
хологов и воспитателей, как Лев Выготский, Джером 
Брунер, Жан Пиаже и Джон Дьюи [2]. Учение конструк-
тивизма основано на активном участии учеников в ре-
шении проблем и критическом мышлении. Основная 
задача, которая стояла перед учениками, — контро-
лировать свое обучение и находить свои ответы, ис-
пользуя все изобилие источников из разных сфер.

В своих работах Дьюи особенно подчеркивает, что 
опыт важнее теории. Он считает, что для того, чтобы 
научиться думать и рассуждать, необходимо решать 
настоящие проблемы, которые возникают по мере при-
обретения опыта. Процесс такого обучения позволяет 
ученикам извлекать пользу в процессе выполнения 
заданий (проектов), а не от их результатов, в этом его 
главная суть — получение практического опыта.

В отечественной педагогике начала XX в. метод 
проектов рассматривался как средство:
•	 всестороннего упражнения ума и развития мыш-

ления (Π.Ф. Каптерев [3]);
•	 формирования творческих способностей 

(Блонский Π.П. [4]);
•	 подготовки воспитанников к профессиональной 

деятельности (А.С. Макаренко [5]);
•	 слияния теории и практики в обучении (Е.Г. Ка-

саров, М.В. Кружкина, В.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин 
[6]).
В работах отечественных авторов проектирование 

рассматривается:
•	 как процесс создания условий, обеспечивающих 

единство личностных и предметных целей, пре-
вращения потенциальных возможностей уча-
щихся в актуальные (А.П. Тряпицина [7]);

•	 как интеллектуальная по своему характеру дея-
тельность, призванная до «пробы в реальном мате-
риале» исследовать, предвидеть, спрогнозировать, 
оценить последствия тех или иных замыслов 
(В.Е. Радионов [8]);

•	 как средство становления системы ценностных 
ориентаций каждой личности, возможностей са-
мореализации (И.С. Батракова [9]).
Наиболее существенными особенностями про-

ектного обучения являются его диалогичность, про-
блемность, интегративность и контекстность.

Диалогичность позволяет в процессе выполнения 
проекта вступать в диалог как с собственным Я, так и с 
другими людьми. Именно в диалоге, как утверждалось 
М.М. Бахтиным, осуществляется «свободное самоот-

кровение личности». Диалог в проектной технологии 
выполняет функцию специфической социокультур-
нойсреды, которая создает условия для принятия 
нового опыта, вследствие чего полученная инфор-
мация становится личностно значимой [10].

Проблемность возникает при разрешении сложной 
ситуации, которая обусловливает начало активной 
мыслительной деятельности у обучающихся. Решение 
проблемы нередко приводит их к оригинальным, не-
стандартным способам деятельности и результату.

Контекстность в проектной технологии позволяет 
создавать проекты, приближенные к естественной 
жизнедеятельности обучающихся.

Интегративность проектной технологии «оз-
начает оптимальный синтез сложившихся концепций 
усвоения знаний и теорий обучения студентов» [11].

Использование проектного обучения имеет ряд 
своих преимуществ. Когда обучающимся дается воз-
можность самостоятельно руководить своим про-
ектом, над которым они работают для получения 
практического опыта, у них появляется мотивация. 
Вследствие глубины исследования, студенты изучают 
гораздо больший объем информации одновременно 
в нескольких областях, не зацикливаясь на какой-то 
конкретной науке. 

В ходе различных исследований было выяснено, 
что у обучающихся, задействованных в проектное об-
учение, более высокий уровень мышления и развития 
навыков. Информация, которую они получают, имеет 
большую вероятность перейти в другие контексты [12].

Несмотря на то, что у проектного обучения су-
ществует множество плюсов, при его использо-
вании могут возникнуть и определенные трудности. 
Первое  — это большое количество времени, которое 
требуется, как на подготовку, так и на претворение 
проектной деятельности в жизнь. Другим препят-
ствием является то, что, многие обучающиесядо по-
ступления в вузы проводят годы в классах, где прак-
тикуется традиционное обучение, к тому времени, как 
они впервые сталкиваются с проектным. Вследствие 
чего у некоторых студентов и преподавателей воз-
никает дискомфорт при переходе от старой модели об-
учения к более модернизированной. 

Необходимость использования метода проектов 
в профессиональной подготовке юристов продик-
тована спецификой юридического образования. Как 
правило, при обучении на юридическом факультете 
существует профилизация, которая предусматривает 
выбор студентом определенной сферы своей бу-
дущей профессиональной деятельности в рамках 
гражданско-правовой, государственно-правовой или 
уголовно-правовой специализации. Данный выбор 
обусловлен тем, что студент должен определиться с 
дальнейшим направлением своей деятельности, ко-
торое ему наиболее близко. Зачастую студенты не 
всегда могут правильно определить сферу, которая им 
больше импонирует, вызывает интерес, так как у них 
не бывает практического опыта, который бы наглядно 
продемонстрировал им каждое направление. В данном 
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случае проектная деятельность являлась бы неза-
менимым помощником в решении вопроса. Непра-
вильный выбор профиля может привести к тому, что 
учащийся юридического факультета будет вынужден 
после окончания обучения в рамках практической 
деятельности срочно менять профиль и тратить свое 
время и силы для восполнения пробелов в знаниях по 
новому профилю.

Проектный подход в обучении призван, с одной 
стороны, обеспечить развитие у студентов аналити-
ческого мышления и практических навыков решения 
юридических проблем по выбранному направлению, а 
с другой — включить их в научно-исследовательскую 
и экспертную работу. Это предусматривает создание 
проектных групп, где вместе с преподавателями и 
практиками обучающиеся работают над решением 
актуальных научных и практических задач. Традици-
онные формы курсовой и выпускной квалификаци-
онной работы должны органично сочетаться с про-
ектной деятельностью студентов. 

Эта работа требует принятия локальных доку-
ментов вуза, утверждающих методику и порядок осу-
ществления проектной деятельности обучающихся 
и устанавливающих: порядок выбора темы и её кон-
кретизация; определение цели и формирование задач 
проекта; определение методологии проекта; порядок 
и условия формирования проектных групп; распре-
деление обязанностей участников проектной группы; 
определение требований к результатам проекта и 
сроки его выполнения; установление процедур и кри-
териев оценки проекта и формы его представления; 
определение видов и форм отчетной документации; 
порядок проведения публичной защиты и другие 
формы представления результата проекта.

Для активизации проектной работы также 
должны быть созданы механизмы материального сти-
мулирования студентов, магистрантов и аспирантов, 
показывающих хорошие результаты в проектной дея-
тельности.

На сегодня метод проектов является одним из 
самых востребованных в мире, так как позволяет со-
четать теоретические знания и их практическое приме-
нение. Следовательно, можно сделать вывод, что про-
ектная деятельность в условиях совершенствования 
высшего образования должна выступить в качестве 
средства адаптации к будущей профессиональной де-
ятельности и более взвешенного выбора юридического 
профиля. Также она позволит студентам развивать 

навыки самообучения и самостоятельного поиска не-
обходимой информации для разработки и реализации 
своих дальнейших проектов.
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