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В контексте смещения акцента в образовательном процессе на широкое и повсеместное исполь-
зование информационных / Интернет-технологий обучения наблюдается ряд трудностей, которые 
испытывают студенты при работе с устной и письменной информацией: поиск, отбор и организа-
ция информации на определенную тему, адекватная интерпретация полученной информации и пре-
зентация результатов ее интерпретации. В этой связи авторами статьи была поставлена задача изу-
чения новых возможностей использования уже известного дидактического метода – метода проек-
тов в образовательном процессе высшей школы на современном этапе. Для этого ими были про-
анализированы принципиальные различия между методом проектов и проектной технологией обу-
чения, а также уточнены такие понятия как «проектная деятельность» и «проектное обучение» по-
скольку в современной педагогической литературе довольно часто эти понятия подменяют друг 
друга. Основываясь на уже ставшей традиционной в отечественной методике типологии проектов, 
авторами были конкретизированы типы проектов в соответствии с этапами обучения студентов в 
вузе. В контексте обучения межкультурной коммуникации содержательная составляющая проектов 
будет зависеть от направления подготовки студентов. Наряду с выявленными преимуществами ис-
пользования возможностей метода проектов в образовательном процессе в высшей школе авторами 
статьи был обозначен ряд ограничений на его применение. 
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Современная методическая наука в об-
ласти иностранных языков обращена к 
межкультурной парадигме изучения языков 
и культур. Лингвокультурная подготовка 
современного специалиста предполагает 
формирование межкультурных знаний и 
умения использовать изучаемые языки в 
реальной межкультурной коммуникации. В 
основе эффективных технологически ори-
ентированных методик обучения, отвечаю-
щих требованиям современного поликуль-
турного мира, лежит проектирование учеб-
ного процесса с целью достижения гаран-
тированных результатов; главными же ха-
рактеристиками такого обучения называют 
его системность, воспроизводимость, алго-
ритмичность, информационность [1]. Субъ-
ект межкультурного обучения становится 
субъектом межкультурной коммуникации; 
деятельностная сторона процесса обучения 
характеризуется приобретением в процессе 
выполнения определенного вида деятельно-
сти важного для субъекта опыта, который 
позволит ему быть равноправным участни-
ком межкультурного взаимодействия. Так-
же доказан тот факт, что в результате эф-
фективной активной деятельности наблю-
дается значительное повышение мотивации 
к обучению, к учебной и исследовательской 
деятельности. 

Рассмотрим реализацию некоторых 
общедидактических принципов обучения 
иностранным языкам в процессе обучения 
межкультурной коммуникации. На наш 
взгляд, данная предметная область глубоко 
содействует таким принципам, как прин-
цип развития интеллектуальных способно-
стей, знаний и речевого опыта обучаю-
щихся; принцип сознательного использо-
вания изучаемого языка как средства об-
щения и самовыражения; принцип разви-
тия креативной компетенции; принцип 
деятельностного характера обучения.  

В настоящее время методика как наука, 
разрабатывающая системы обучающих 

действий, выделяет активные методы и 
технологии обучения, в основе которых и 
положены данные принципы. Хотелось бы 
отметить тот факт, что за последнее деся-
тилетие акцент использования активных 
технологий обучения в вузах сместился в 
сторону применения, в основном,  инфор-
мационных технологий с использованием 
всестороннего потенциала сети Интернет 
(массовые он-лайн курсы, электронное 
обучение, обучение с использованием по-
тенциала социальных сетей и т. п.). Неос-
поримым преимуществом использования 
подобного рода образовательных техноло-
гий в учебном процессе являются их ха-
рактерные особенности, а именно: 

 гибкость (студенты занимаются в 
удобное для себя время, в удобном месте и 
темпе); 

 модульность (основу составляют от-
дельные модули/учебный курс; при вы-
полнении модуля основное внимание уде-
ляется самостоятельной работе студентов); 

 дальнодействие (исчезает территори-
альная привязка студента к вузу); 

 массовость (количество студентов при 
использовании информационных техноло-
гий не является критичным показателем); 

 рентабельность (использование в 
образовательном процессе вуза информа-
ционных технологий экономически выгод-
но как для бюджета государства и самого 
вуза, так и для студентов) [2]. 

Несмотря на плюсы использования ин-
формационных технологий в образова-
тельном процессе, хотелось бы отметить 
ряд проблемных моментов, в частности, 
таких как: 

 проблема мотивации обучения; 
 проблема контроля и самоконтроля 

полученных знаний; 
 проблема самодисциплины; 
 проблема технического характера 

(доступ в Интернет); 
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 проблема качества и трудоемкости 
разработки курсов обучения с использова-
нием информационных технологий. 

Кроме того, изменившиеся способы по-
лучения, переработки, хранения и использо-
вания информации/знаний привели к изме-
нению механизма ее восприятия: на смену 
линейному чтению пришло чтение непосле-
довательное, фрагментарное. Изменение же 
механизма чтения, в свою очередь, приводит 
к изменению когнитивных структур лично-
сти – восприятия, категоризации, анализа 
получаемой информации. С изменением ког-
нитивного стиля усвоения информации свя-
зывают появление нового типа мышления – 
клипового [3]. Обладатель клипового мыш-
ления воспринимает мир как череду практи-
чески не связанных между собой событий и 
фактов, не анализируя их и не стремясь к по-
лучению целостной картины, при этом обла-
дая высокой скоростью переключения с од-
ного фрагмента на другой, с одной задачи на 
другую. Появлению поколения студентов с 
клиповым мышлением способствуют не 
только бурное развитие IT-технологий, но и 
современная система школьного образова-
ния. По мнению Р.М. Грановской, школа, 
провозглашая принцип линейной подачи 
информации, на деле ориентируется на 
фрагментарное усвоение материала, без раз-
вития у учеников навыков анализа получае-
мой информации, выстраивания связей меж-
ду разделами того или иного предмета [4]. 
В дальнейшем, во время учебы в вузе, на-
блюдается конфликт между индивидуаль-
ным когнитивным стилем усвоения сту-
дентом информации (клиповым) и традици-
онной, линейной подачей информации.  

Основным же недостатком чрезмерно-
го использования только Интернет-
технологий в образовательном процессе, 
по мнению профессора Т.В. Чернигов-
ской, является отсутствие непосредствен-
ного общения преподаватель/мастер ↔ 
студент/ученик, в процессе которого сту-

дент учится не только ориентироваться в 
огромном информационном пространстве, 
отбирая для себя необходимое, но учится 
осознавать и познавать себя как личность, 
понимать и сопереживать всем участни-
кам общения. Такого рода коммуникация, 
как отмечает Т.В. Черниговская, и состав-
ляет основу обучения [5].  

Таким образом, совершенно очевидно, 
что наряду с использованием информацион-
ных технологий сегодня необходимо про-
должать активное внедрение в образова-
тельный процесс вуза интерактивных мето-
дов обучения. Основная цель данных мето-
дов заключается во взаимодействии студен-
тов как с преподавателем, так и друг с дру-
гом, учебная среда при этом является 
областью осваиваемого опыта. Стоит отме-
тить, что неослабевающий интерес к исполь-
зованию интерактивных методов обучения 
связан с тем, что они позволяют преподава-
телю решить целый комплекс дидактиче-
ских задач, в том числе конкретно-познава-
тельные, коммуникативно-познавательные, 
социально-ориентированные и т. п. 

Рассмотрим метод проектов как один из 
интерактивных методов обучения. Анализ 
научно-педагогической литературы свиде-
тельствует о вновь возрастающем интересе 
к данному методу со стороны преподава-
телей вузов на современном этапе, по-
скольку он помогает реализовать идею 
связи теории и практики в процессе обуче-
ния студентов, тем самым вовлекая их в 
профессиональную деятельность в услови-
ях, приближенных к реальным. 

В современной научно-педагогической 
литературе широко используются такие 
термины как «метод проектов», «проектная 
технология», «проектное обучение», «про-
ектная деятельность», при этом очень часто 
можно наблюдать подмену одного понятия 
другим. Для более точного понимания сущ-
ности предмета нашего исследования обра-
тимся к анализу вышеозначенных понятий.  
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Исторически метод проектов возник в 
конце XIX века в США. Его концептуаль-
ную основу составила дидактика прогрес-
сивистов, разработанная американским пе-
дагогом, психологом и философом Дж. 
Дьюи, суть которой заключалась в обуче-
нии через «делание». В основу новой ди-
дактической системы, в отличие от тради-
ционной, носившей односторонний харак-
тер и провозглашавшей принцип передачи 
знаний от учителя к ученику, были зало-
жены следующие основные принципы: 

 учет интересов учащихся; 
 учение через деятельность (обучение 

мысли и деятельности); 
 познание и знание – следствие пре-

одоления трудностей; 
 свободная творческая работа и со-

трудничество [6]. 
Рассматривая метод проектов как ди-

дактическую категорию, видный отечест-
венный ученый-педагог Е.С. Полат опре-
деляет его как «определенную совокуп-
ность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных 
действий учащихся с обязательной презен-
тацией этих результатов» [7:68]. 

Таким образом, используя метод проек-
тов, преподаватель решает конкретную ди-
дактическую задачу, имеющую практиче-
скую, результативную направленность. На 
современном этапе своего применения в 
системе отечественного образования метод 
проектов нашел применение в нескольких 
сферах [8]. Во-первых, в рамках предмет-
ной области, связанной с различными тех-
нологиями на всех ступенях получения 
профессионального образования (начально-
го, среднего и высшего). Во-вторых, в про-
цессе компьютеризации образования поя-
вились проекты, выполняемые студентами 
как в сотрудничестве с преподавателем, так 
и самостоятельно, результатом которых 
становился программный продукт.  

Для успешного применения в образова-
тельном процессе метода проекта необхо-
димо соблюдать основные требования к 
нему, а именно: 

 наличие значимой в исследователь-
ском творческом плане проблемы или за-
дачи, которая требует от учащихся умений 
исследовательского поиска; 

 практическая, теоретическая или по-
знавательная значимость практических ре-
зультатов проекта; 

 самостоятельная деятельность уча-
щихся; 

 структурирование содержательной 
части проекта, т. е. четкое деление проекта 
на определенные этапы с указанием ре-
зультатов каждого из них; 

 использование исследовательских 
методов, имеющих определенную после-
довательность действий [7]. 

Дидактическая ценность метода проек-
та может быть представлена с двух пози-
ций: позиции студента и позиции препода-
вателя [9]. 

Для студента метод проекта дает воз-
можность: 

 решить познавательную задачу или 
проблему, имеющую практическое примене-
ние, тематика которой определена им самим; 

 применить на практике полученные 
теоретические знания; 

 осуществлять самостоятельную дея-
тельность; 

 продемонстрировать навыки пуб-
личной презентации полученных резуль-
татов. 

Для преподавателя метод проектов явля-
ется интегрированным дидактическим сред-
ством развития, обучения и воспитания, ко-
торое позволяет формировать и развивать 
как общекультурные, так и профессиональ-
ные компетенции студентов, такие как: 

 целеполагание и планирование своей 
деятельности; 
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 поиск и критическое осмысление ин-
формации; 

 проблематизация (рассмотрение про-
блемной ситуации, умение выделять имею-
щиеся противоречия, формулирование про-
блемы и умение найти пути для ее решения); 

 самоанализ и рефлексия и т. п. 
Говоря о проектной технологии как о 

педагогической технологии, следует обра-
титься к трактовке самого понятия «техно-
логия/педагогическая технология». В со-
временной педагогической литературе дан-
ный термин появился сравнительно недавно 
по аналогии с профессиональным термином 
из области производства. Сегодня насчиты-
вается более трехсот определений техноло-
гии обучения, при этом базовым стало про-
граммное определение, данное в докумен-
тах ЮНЕСКО: «Технология обучения – это 
системный подход создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодейст-
вия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования» [10]. Основным отличи-
ем технологии обучения от методики явля-
ется тот факт, что технология может осуще-
ствляться не только ее авторами, но и их 
последователями, поскольку ее структур-
ные компоненты связаны системно в соот-
ветствии с конкретными целями и задача-
ми, для которых она проектировалась, и ос-
таются неизменными [11]. Для практики 
высшей школы важно наличие не разрабо-
танных централизованно «технологических 
карт обучения» на конкретном занятии (ин-
струкций о содержании, порядке и составе 
педагогических действий по управлению 
учебной деятельностью), а технологические 
предписания реализации каждого метода 
обучения – «готовые модули», с помощью 
которых преподаватель мог бы творчески 
строить свою индивидуальную методику 
обучения с учетом своих возможностей и 
способностей [12]. 

При проектировании технологий обу-
чения можно выделить следующие этапы: 

1. Теоретическое обоснование вновь 
создаваемой технологии обучения с учетом 
требований на данном этапе; анализ педа-
гогической ситуации и мнения обществен-
ности (студентов, родителей, педагогов, 
специалистов в данной области). 

2. Выработка технологических проце-
дур в свете современных требований к со-
держанию обучения и образования сту-
дентов в реализации личностно ориенти-
рованной парадигмы образования; при 
этом исследователь выделяет в качестве 
компонентов следующие: целеполагание; 
содержание; дидактические средства; кон-
троль качества усвоения материала; диаг-
ностику, включающую обратную связь, 
степень мотивации к учебе, корректиров-
ку организации всего педагогического 
процесса в рамках заданной педагогиче-
ской технологии. 

3. Разработка методического инстру-
ментария педагога для внедрения данной 
технологии в виде набора определенных 
методов, средств и форм обучения. При 
этом знание преподавателем дидактиче-
ских возможностей новых информацион-
ных технологий способствует приобрете-
нию технологией авторского статуса. 

4. Подбор и составление методик за-
мера результатов применения технологии, 
разработка критериев и параметров заме-
ра. Подбирается пакет диагностических 
методик (экспресс-опросы, анкеты, кон-
трольные работы) для сравнения ЗУН 
студентов и запланированных результатов 
в рамках содержания конкретного учебно-
го предмета [13]. 

Таким образом, принимая во внимание 
все вышесказанное, определим проектную 
технологию как системный подход к орга-
низации процесса обучения, структурные 
компоненты которого (совокупность ис-
следовательских, поисковых, проблемных 
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методов) взаимосвязаны и имеют четкий 
алгоритм реализации. 

Проектное обучение – дидактическая 
система, в которой метод проектов явля-
ется ведущим методом обучения, а ос-
тальные выполняют вспомогательную 
функцию [14]. Компонентом проектного 
обучения является проектная деятель-
ность студентов, представляющая собой 
мотивированную самостоятельную дея-
тельность студентов, ориентированную на 
решение определенной практически или 
теоретически значимой проблемы, оформ-
ленной в виде конечного продукта [15]. 
Основная цель проектной деятельности 
студентов заключается в самостоятельном 
приобретении знаний в процессе решения 
теоретической или практической задачи, 
требующей интеграции знаний из различ-
ных предметных областей.  

Подводя итог всему вышесказанному, 
отметим, что проектная технология обу-
чения в вузе представляет собой комплекс 
поисковых, проблемных, исследователь-
ских методов, требующих от студентов 
наличия определенных навыков и умений. 
Процесс формирования и развития у сту-
дентов навыков и умений проектной дея-
тельности состоит из трех последователь-
ных этапов: 

 мотивационно-ориентационного эта-
па, во время которого формируется поло-
жительное отношение и устойчивый инте-
рес к проектной деятельности (1-2 курсы); 

 формирующего этапа, предусматри-
вающего формирование готовности к осу-
ществлению проектной деятельности в 
профессиональной сфере (3 курс); 

 этап «Я-концепция», заключающий-
ся в формировании собственной позиции к 
проектированию в профессиональной дея-
тельности (4-6 курсы). 

Соответственно каждому этапу форми-
рования навыков и умений проектной дея-
тельности на основе имеющейся типологии 

проектов можно определить вид проектов 
для выполнения студентами: 

 информационный; 
 практико-ориентированный; 
 исследовательский/творческий. 
Информационные проекты ставят сво-

ей целью сбор и анализ информации о ка-
ком-то объекте, процессе, явлении; озна-
комление участников учебного проекта с 
полученной информацией, обобщение и 
систематизацию фактов, предназначенных 
для публичного обсуждения, создание вто-
ричных материалов. 

Практико-ориентированные проекты 
отличаются строго обозначенным с самого 
начала результатом деятельности всех уча-
стников. При этом результат должен быть 
ориентирован на социальные интересы 
участников проекта. 

Исследовательские проекты предпо-
лагают: обоснование актуальности иссле-
дуемой проблемы; обозначение цели и за-
дач исследования, методов исследования; 
выдвижение гипотез решения обозначенной 
проблемы; определение теоретической ба-
зы, теоретической и практической значимо-
сти, научной новизны; определение путей 
ее решения; обсуждение конечного продук-
та; выводы и оформление результатов экс-
периментального исследования. 

Эффективность использования того или 
иного средства обучения достигается при 
определенном его «сочетании с содержани-
ем и методами обучения» [14]. Отбор со-
держательной части обучения межкультур-
ной коммуникации будет зависеть от целе-
вой аудитории – будут ли это студенты-
лингвисты или студенты неязыковых на-
правлений подготовки. Для студентов не-
языковых направлений подготовки обуче-
ние межкультурному общению будет про-
ходить в процессе изучения иностранных 
языков, поскольку актуальная задача обу-
чения иностранным языкам заключается в 
том, что «языки должны изучаться в нераз-
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рывном единстве с миром и культурой на-
родов, говорящих на них» [16: 28]. Прини-
мая во внимание все вышесказанное, и учи-
тывая продолжительность изучения ино-
странных языков на неязыковых направле-
ниях подготовки (1–2 курсы) наиболее оп-
тимальными видами проектами будут ин-
формационные краткосрочные проекты. 
Так, например, в рамках курса «Деловой 
иностранный язык» для направлений под-
готовки «Менеджмент», «Экономика», «За-
рубежное регионоведение» наибольшей по-
пулярностью среди студентов пользовались 
проекты по анализу деловой культуры раз-
личных стран. 

Для студентов-лингвистов дисциплины 
«Введение в теорию межкультурной ком-
муникации» и «Практика межкультурной 
коммуникации» входят учебный план и 
реализуются на 3 году обучения. Учитывая 
междисциплинарный характер изучаемых 
дисциплин, следует выбирать информаци-
онные и практико-ориентированные виды 
проектов. Длительность таких проектов, как 
показала практика их применения, варьиру-
ется от краткосрочных до среднесрочных. 
Наибольшую трудность в реализации дан-
ных видов проектов представляет умение 
студентов выстраивать и использовать 
междисциплинарные связи. 

Несмотря на отличительные особенно-
сти, каждый вид проекта ориентирован на 
самостоятельную работу студентов, удель-
ный вес которой будет отличаться в зави-
симости от проекта. 

В заключение стоит отметить, что, не-
смотря на очевидные преимущества при-
менения метода проекта в вузе, имеется 
ряд ограничений в его использовании, а 
именно: 1) существенные временные за-
траты; 2) неравномерность усвоения 
учебного материала, что снижает эффек-
тивность выполнения междисциплинар-
ных проектов; 3) отсутствие в учебных 
планах курса по основам проектирования 
и практике выполнения проектов; 4) не-
четкость критериев оценки реального 
вклада каждого участника при выполне-
нии группового проекта; 5) проблемы с 
мотивацией студентов. Все сказанное 
подтверждает тезис Е.С. Полат о том, что 
использование и метода проекта, и про-
ектной технологии свидетельствует о вы-
соком мастерстве преподавателя, а сама 
технология является педагогической тех-
нологией XXI века, позволяющей сфор-
мировать у студентов умение адаптиро-
ваться к стремительно изменяющимся ус-
ловиям жизни в постиндустриальном об-
ществе [7].  
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Zemlinskaia T.Ye., Fersman N.G. Some issues of using the project method in teaching cross-
cultural communication. In the context of shifting the emphasis in the educational process to the 
extensive use of information or Internet teaching technologies, there are a number of difficulties that 
students experience when working with oral and written information e.g. searching, selecting and 
organizing information on a certain topic, adequately interpreting the information received and 
presenting the results of the interpretation. In this connection, the authors of the article set the task of 
studying new possibilities for using the already known didactic method - the project method - in the 
educational process of higher school at the present stage. The authors analyzed the fundamental 
differences between the project method and the project technology, as well as clarified concepts such as 
«project activities» and «project teaching» because in modern pedagogical literature these concepts quite 
often replace each other. Drawing on the projects typology that has already become traditional in the 
methodology, the authors have specified the project types in accordance with the stages of teaching 
students in the university. The authors stated that in the context of teaching cross-cultural 
communication, the content of the projects will depend on the students’ field of study. Along with the 
revealed advantages of using the possibilities of the project method in the educational process in higher 
school, the authors of the article identified a number of restrictions to its application. 
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