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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Ведущей целью отечественной системы 

высшего образования в XXI веке является развитие профессионально-личностных 

качеств обучающихся и формирование компетенций, необходимых для после-

дующего включения в социально значимую деятельность, осуществление само-

реализации в профессиональной и других сферах жизнедеятельности, проявления 

гражданской позиции и пр., что способствует удовлетворению запросов государ-

ства на подготовку кадров новой формации. 

Особенности профессиональной подготовки специалистов (бакалавров и 

магистров) по направлению «Экономика» детерминированы общими тенденция-

ми развития современного общества и существенными изменениями в системе 

профессиональной подготовки в целом. ФГОС ВО (уровень – магистратура) на-

правление подготовки – 38.04.01 «Экономика» декларирует, что современный ма-

гистр в области экономики должен владеть способностью самостоятельного осу-

ществления заданий и разработки проектных решений, методических и норма-

тивных документов, предложений по реализации разработанных проектов и оцен-

ке их экономической эффективности и др.1 В связи с этим, особое внимание при 

подготовке в вузе магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика», 

уделяется проектно-экономическому виду профессиональной деятельности. Это 

один из видов деятельности (наряду с аналитической, научно-исследовательской, 

педагогической и организационно-управленческой)2, к которому готовят будущих 

экономистов с дипломом магистра. Данная задача поставлена перед вузами, осу-

ществляющими подготовку магистров, в связи с тем, что современные реалии хо-

зяйственно-экономической деятельности в различных сферах актуализируют вне-

дрение проектного подхода, увязывающего поиск решения экономических задач с 

особенностями жизнедеятельности населения (индивида и групп). Подготовка в 

                                                           
1 ФГОС ВО направление подготовки – 38.04.01 Экономика (уровень – магистратура),  утв. приказом Минобразова-
ния и науки РФ от 30.03.2015 N 321. 
2 Там же. 
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магистратуре (направление «Экономика») к проектно-экономической деятельно-

сти в современных условиях определяется важной задачей образовательного про-

цесса еще и потому, что внесение предложений по разработке и реализации про-

ектов, обоснование экономической составляющей и экономического эффекта от 

их внедрения составляют одно из ведущих направлений профессиональной дея-

тельности экономиста. При создании экономистом «продукта» своего труда тре-

буются определённые профессиональные знания, умения и способности, выра-

женные компетенциями, необходимые для решения задач проектно-

экономической деятельности.  

В современных российских условиях особо востребованы социально ориен-

тированные проекты, направленные на содействие полному/частичному разреше-

нию проблем, характеризующих неблагоприятные жизненные ситуации жизне-

деятельности человека/группы. Реализация социально-ориентированных проектов 

предполагает разработку стратегии и формирование новых структур, нахождение 

способов финансирования, контроля и результативной экономической оценки, что 

требует специальной подготовки к такому роду деятельности. Однако теория и 

практика показывают, что подготовке будущих экономистов к проектно-

экономической деятельности уделяется недостаточное внимание, нет комплекс-

ных исследований, не в полной мере разработаны отдельные аспекты и педагоги-

ческие условия подготовки, не акцентируется социальная ориентированность 

проектной деятельности. 

Состояние разработанности проблемы исследования. К настоящему 

времени разработаны теоретические, методологические, методические основания, 

закономерности и принципы подготовки кадров в высшей школе (Ю.П. Ветров, 

В.С. Лазарев, Н.П. Петрова, Р.В. Раджабова, Л.П. Реутова, В.А. Сластёнин, Е.Н. 

Шиянов и др.). 

Разные аспекты подготовки магистрантов отражены в трудах  Ю.Д. Арта-

моновой, А.А. Байкова, И.М. Воротилкина, Е.Н. Ивахненко,  Е.Ю. Литвиновой, 

И.И. Маленкова, В.О. Сенашенко и др. 
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Истоки идей проектирования, метода проектов в образовании прослежива-

ются и развиваются в работах Дж. Дьюи, Т.М. Дридзе, В.Х. Килпатрика, Г. Сай-

мона и др. На современном этапе теория проектной компетентности, её содержа-

ние, основы подготовки к проектной деятельности раскрыты Х.А. Алижановой, 

Н.А. Бредневой, М.Ю. Бухаркиной, И.Ю. Малковой, Е.С. Полат и др. 

Основы и принципы социально направленного проектирования рассмотре-

ны в работах Я. Дитриха, И.К. Корнилова, И.И. Ляхова, А.Г. Раппопорта,  

Г.П. Щедровицкого и др.  

Ряд диссертационных исследований (Н.А. Гордеева, Л.Ф. Зиангирова,  

Е.А. Митрофанова, И.М. Павлова, Т.А. Панчук, О.В. Скурихина, Н.В. Хапилина, 

Е.С. Чеботарева и др.) отражают состояние подготовки к проектной деятельности 

учащихся образовательных и высших учебных заведений. 

Вопросами моделирования системы подготовки магистров, разработкой 

теоретических моделей подготовки занимались А.М. Митяева, Л.К. Наумова,  

Г.М. Романцев и др. Вопросы профессиональной подготовки и формирования 

профессиональных компетенций будущих экономистов исследовались, прежде 

всего, на уровне специалитета и бакалавриата в работах Р. В. Батуриной, С.П. Бо-

рисовой, Т.Н. Ващило, И.В. Гоголевой, Г.А. Гущиной, А.У. Деккушевой, С.О. 

Долгополовой, О.В. Жиронкиной, Ю.В. Казаченок, Н.Н. Колобковой, О.С. Корне-

вой, О.Г. Максимовой, Е.В. Мялкиной, В.Н. Пищулина, Е.А.  Прохоровой, И.А. 

Тараненко.  

На уровне магистратуры чаще всего внимание уделяется формированию 

компетенций педагогической деятельности и/или формированию отдельных ком-

петенций у магистрантов педагогических направлений подготовки (Э.М. Ахмедо-

ва, Е.И. Белоус, С.В. Богданова, В.И. Горовая, В.В. Климентьева, М.О. Омарова, 

Ю.В. Соляников, И.С. Сотников, Я.С. Чистова).  

В работах Г.А. Кадировой, Е.А. Снигирёвой, В.Т. Водянникова, Е.В. Худя-

ковой упоминаются лишь отдельные аспекты подготовки магистрантов (направ-

ление «Экономика») и формирования у них необходимых компетенций. 
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Суммируя вышесказанное, можно сделать предварительный вывод о том, 

что существует противоречие между необходимостью подготовки магистрантов 

(направление «Экономика») к проектно-экономической деятельности с акцентом 

на ее социальную ориентированность и неподготовленностью вузов к обеспече-

нию продуктивных результатов такой подготовки. 

Анализ теории и практики подготовки магистрантов и выявленные проти-

воречия позволили определить, что проблема исследования содержит вопрос: 

какие педагогические особенности и условия подготовки магистрантов (направ-

ление «Экономика») к проектно-экономической деятельности необходимо ис-

пользовать для повышения ее результативности?  

Цель исследования: выявить особенности, теоретически обосновать и экс-

периментально проверить условия результативности подготовки магистрантов 

(направление «Экономика») к проектно-экономической деятельности.  

Объект исследования: подготовка в вузе магистрантов, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

Предмет исследования: педагогические условия подготовки магистрантов 

(направление «Экономика») к проектно-экономической деятельности.  

Гипотезы исследования:  

1. Возможно, что современное состояние образовательного процесса в 

магистратуре (направление «Экономика») требует выявления особенностей и ус-

ловий подготовки магистрантов к проектно-экономической деятельности и обос-

нование изменений, направленных на повышение ее результативности. 

2. Возможно, что подготовка магистрантов (направление «Экономика») 

к проектно-экономической деятельности должна иметь практико-

ориентированный характер и акцентироваться на социальной ориентированности 

проектов. 

3. Возможно, что содержание готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности и показатели ее компонентов должны отражать спе-

цифику экономической составляющей разрабатываемых и внедряемых проектов, 
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делать акцент на их социальную ориентированность и быть зафиксированы в об-

разовательных программах магистратуры (направление «Экономика»). 

4. Возможно, что реализация авторской модели подготовки магистран-

тов (направление «Экономика») к проектно-экономической деятельности будет в 

целом, способствовать развитию уровня их подготовки, и в частности, формиро-

вать готовность к данному виду деятельности и повышать профессиональную 

компетентность будущих магистров в вопросах социально направленного проек-

тирования.  

В соответствие с целью и выдвинутой гипотезой были сформулированы  

задачи исследования: 

1. Осуществить критический анализ научных исследований по пробле-

мам подготовки магистрантов к проектно-экономической деятельности. 

2. Определить специфику и содержание структурных компонентов го-

товности магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика», к проектно-

экономической деятельности.  

3. Разработать и внедрить в образовательный процесс вуза модель под-

готовки магистрантов (направление «Экономика») к проектно-экономической 

деятельности. 

4. Экспериментальным путем проверить эффективность модели подго-

товки магистрантов (направление «Экономика») к проектно-экономической дея-

тельности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– на философском уровне: положения и идеи системного, комплексного 

подходов (Л. Берталанфи, Э.Г. Юдин и др.), предполагающие рассмотрение изу-

чаемых феноменов в единстве их элементов, связей и функций, что в педагогике 

реализуется на уровне педагогических систем обучения и воспитания и построе-

ния соответствующих педагогических моделей (В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, 

А.М. Новиков, С.А. Смирнов и др.); 

– на общенаучном уровне: положения компетентностного подхода  

(В.И. Байденко, Ю.П. Ветров, В.В. Давыдов, Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, А.В. Хутор-
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ской, В.Д. Шадриков и др.); акмеологического подхода (А.А. Деркач, В.Г. Зазы-

кин, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.И. Субетто и др.); проектного подхода (Дж. 

Дьюи, В.Х. Килпатрик, Е.С. Полат, Г.П. Щедрoвицкий и др.); контекстного под-

хода (А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева, Т.Д. Дубовицкая, О.Г. Ларионова, О.И. 

Щербакова и др.); субъектно-деятельностного подхода (А.В. Брушлинский, К.А. 

Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн и др.), раскрывающие принципиальные 

положения становления и развития современной системы многоуровневого обра-

зования и позволяющие рассматривать магистранта как активного и рефлексивно-

го субъекта учебной и профессиональной деятельности; 

– на конкретно-научном уровне: принцип деятельностного обучения (А. 

Дистервег); положения о развитии личности в деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др.); теоретические идеи и положения многоуровневой подготовки 

специалистов в вузе (И.А. Зимняя, В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов и др.); идеи и 

концепции авторов, касающиеся формирования профессионально-значимых ка-

честв и способностей будущих экономистов (Е.С. Коновалова, О.В. Жиронкина, 

Н.Н. Колобкова, О.С. Корнева, Н.В. Чигиринская и др.), их профессиональной 

деятельности и компетенций (С.П. Борисова, И.В.  Гоголева, А.У. Деккушева, 

О.Г. Максимова, Е. А. Прохорова и др.); 

– на технологическом уровне: современные идеи и положения теории и ме-

тодики профессионального образования, раскрывающие суть и специфику подго-

товки к профессиональной деятельности и обеспечивающие развитие необходи-

мых компетенций в условиях вузовского обучения (М.А. Абдуллаева, И.А. Зим-

няя, А.М. Митяева, С.А. Хазова и др.); социально-проектная парадигма, отра-

жающая подходы к проектированию как способу методологической работы и 

практической деятельности в образовании, принципы организации работы с уча-

щимися (А.В. Бычков, Л.А. Выткалова, С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина, Н.Л. 

Стенина, С.Г. Щербакова); подходы и идеи педагогического моделирования в 

системе подготовки магистров отдельных видов профессиональной деятельности, 

формирование в рамках этих видов деятельности профессиональных компетенций 
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(А.С. Акопова, Е.В. Баранова, Н.И. Дунченко, Е.И. Зритнева, Т.А. Кузнецова, 

А.М. Митяева, Л.К. Наумова, Г.М. Романцев, Е.Д. Тельманова и др.). 

Основную нормативно-правовую базу диссертации составляют: Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2019 года; ФГОС ВО (уровень – магистратура) направ-

ление подготовки – 38.04.01 Экономика, утв. приказом Минобразования и науки 

РФ от 30.03.15 N 321; Профессиональный стандарт «Специалист по работе с ин-

вестиционными проектами», утв. приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 года N 239н и др.; постановление 

Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 (ред. от 03.10.2018) «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и др.   

Методы исследования: 

– теоретические: анализ научной литературы (философской, социологиче-

ской, психологической, педагогической, методической) по теме исследования, пе-

дагогического опыта, нормативных документов, ФГОС ВО, программ в области 

высшего образования; анализ и обобщение вторичных данных; 

– эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 

беседа; эксперимент, состоящий из констатирующего, формирующего и кон-

трольного этапов.  

Для статистической обработки полученных результатов экспериментальной 

работы по формированию готовности магистрантов к проектно-экономической 

деятельности и их визуализации использовался статистический графический «об-

лачный» пакет «Excel».  

Организация и этапы исследования. Исследование состояло из трёх эта-

пов и проводилось в период с 2015 по 2019 годы. 

На первом этапе (2015 – 2016 уч.г.) проводился анализ литературы по про-

блеме исследования; изучался и анализировался опыт подготовки экономистов; 

определялась проблема исследования, его объект и предмет, цель и задачи; фор-

мулировалась рабочая гипотеза; определялась схема исследования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
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На втором этапе (2016 – 2017 уч.г.) было проведено эмпирическое иссле-

дование по анализу требований, которые предъявляются экономисту в современ-

ных условиях; обобщены результаты анализа опыта профессиональной подготов-

ки экономистов; выработаны критерии и показатели для педагогического наблю-

дения в рамках темы исследования; реализован констатирующий срез, обработа-

ны его результаты; разработана программа формирующего эксперимента; опуб-

ликованы некоторые полученные результаты. 

На третьем этапе (2017 – 2019 уч.г.) проводился формирующий экспери-

мент, обрабатывались его результаты; сформулированы основные положения и 

выводы; уточнена рабочая гипотеза; оформлена рукопись диссертационного ис-

следования; опубликованы основные результаты исследования. 

Источниковую базу исследования составили философская, педагогиче-

ская, психологическая и социологическая литература по изучаемой теме, а также 

исследования по проблемам подготовки магистрантов экономических направле-

ний к проектно-экономической деятельности, диссертационные исследования, 

тексты федеральных государственных образовательных стандартов, тексты про-

фессиональных стандартов, использовались информационные базы и электронные 

ресурсы Российской государственной библиотеки, материалы научно-

практических конференций разного уровня. 

Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследования 

обусловливается обоснованностью методологических и теоретических положе-

ний, совокупностью способов и методов, релевантных его логике, задачам и цели, 

сочетанием качественного и количественного подходов к анализу результатов 

опытно-экспериментальной работы, представительностью выборки, адекватной 

обработкой полученных данных с использованием методов математической ста-

тистики. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их науч-

ная новизна: 

1. Обобщен педагогический опыт подготовки магистрантов к проектно-

экономической деятельности. Впервые определена эффективность данного про-



11 

 

цесса для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», 

полученная в результате реализации выявленных особенностей и специально соз-

данных педагогических условий. 

2. Конкретизированы научные представления об особенностях и услови-

ях подготовки магистрантов (направление «Экономика») к проектно-

экономической деятельности в соответствии с задачами и требованиями профес-

сионального образования в области экономики. Установлено, что подготовка к 

проектно-экономической деятельности на уровне магистратуры должна иметь со-

циальную ориентированность и включать использование разнообразных приёмов 

и средств проектирования (в том числе, социального) для решения широкого 

спектра задач профессиональной деятельности экономиста.  

3. Дополнено научное представление о специфике и структурных пока-

зателях готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности, необ-

ходимых для создания, сопровождения и оценки экономической эффективности 

проектов, в том числе, социальной направленности, разработана система критери-

ев, позволяющих оценивать формируемую готовность (когнитивный, мотиваци-

онно-ценностный, поведенческий, рефлексивный), показатели и уровни которых 

(низкий, средний, высокий, продвинутый) определены на основании формируе-

мых компетенций. 

4. Разработана и экспериментально апробирована авторская модель под-

готовки магистрантов (направление «Экономика») к проектно-экономической 

деятельности, включающая цель, задачи, методологические подходы и направле-

ния её реализации (концептуально-методологический блок), компоненты, педаго-

гические условия, методы формирования искомых компетенций, воплощенных в 

показателях компонентов готовности (содержательный блок), результаты и кри-

териально-показательную базу оценки уровня подготовленности к проектно-

экономической деятельности (результативно-оценочный блок). 

Теоретическая значимость исследования. Аккумулированы педагогиче-

ские основания подготовки магистрантов к проектно-экономической деятельно-

сти. Конкретизированы понятия «формирование готовности», «проект», «проект-
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но-экономическая деятельность», «социально ориентированная проектно-

экономическая деятельность», «готовность к проектно-экономической деятельно-

сти» применительно к системе подготовки в магистратуре (направление «Эконо-

мика»). Определены особенности подготовки магистрантов, обучающихся по 

данному направлению, к проектно-экономической деятельности, показан эффект 

учета этих особенностей в образовательном процессе. Показаны продуктивные 

условия реализации модели подготовки магистрантов (направление «Экономика») 

к проектно-экономической деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования полученных результатов для организации образовательного процесса 

в магистратуре, с целью совершенствования подготовки магистрантов к проектно-

экономической деятельности. Материалы диссертации могут использоваться для 

обновления содержания профессионального образования при проектировании об-

разовательных программ вуза (уровень магистратуры) по направлению подготов-

ки «Экономика», а также в виде: 

– вариативных курсов и практикумов (основы проектно-экономической дея-

тельности, социальное предпринимательство, управление проектами в социаль-

ной сфере, социально ориентированная проектно-экономическая деятельность); 

– диагностического блока формируемых компонентов готовности магист-

рантов к проектно-экономической деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Подготовка магистрантов к проектно-экономической деятельности – 

специальным образом организованный образовательный процесс обучения маги-

странтов созданию продукта/проекта, обладающего субъективной и объективной 

новизной решаемой проблемы, имеющей социально-экономический эффект. Дан-

ный процесс интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую готов-

ность к эффективной проектно-экономической деятельности, в том числе, разви-

вает персональный опыт работы с проектами по их разработке и определению 

экономического эффекта, прежде всего, социального. В современных условиях 
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перспективным видится акцентирование подготовки магистрантов на  социаль-

ную ориентированность проектирования. 

2. Педагогическими особенностями подготовки магистрантов (направ-

ление «Экономика») к проектно-экономической деятельности являются: ком-

плексный и практико-ориентированный подходы; социальная ориентированность 

проектирования; формирование субъектной позиции участника проектной дея-

тельности (умение распознавать ситуации, существенные для проектировочной 

деятельности; умение реализовывать разные варианты действий при решении со-

циальных проблем; понимание объективного конфликта экономических интере-

сов в условиях реализации социально ориентированных проектов; разработка 

проектов в ходе научно-исследовательской работы и практики и др.).  

3. Выявленные педагогические особенности позволяют разработать мо-

дель подготовки магистрантов (направление «Экономика») к проектно-

экономической деятельности, включающую концептуально-методологический, 

содержательно-технологический и результативно-оценочный (рефлексивный) 

блоки. Среди обязательных педагогических условий продуктивной реализации 

разработанной модели – организационно-педагогические и специально-

педагогические. 

4. Профессиональные компетенции, формируемые у магистрантов для реа-

лизации проектно-экономической деятельности представляют собой совокуп-

ность профессиональных знаний, умений и личностных качеств, необходимых 

для создания, сопровождения и оценки экономической эффективности проектов, 

актуализируют профессиональные интересы магистранта за счёт цельного виде-

ния профессиональной функции, профессионального позиционирования. Резуль-

татом подготовки к проектно-экономической деятельности является готовность 

магистранта к ней, а в структуре готовности выделяются когнитивный, мотиваци-

онно-ценностный, поведенческий, рефлексивный компоненты, показатели и 

уровни которых (низкий, средний, высокий, продвинутый) отражают и расширя-

ют необходимые профессиональные компетенции. 
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Апробация и внедрение результатов. Материалы исследования обсужда-

лись в Институте магистратуры Санкт-Петербургского государственного эконо-

мического университета, на заседании кафедры педагогики и психологии профес-

сионального образования Института образования и социальных наук СКФУ. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством: 

– внедрения в учебный процесс Института магистратуры ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» материа-

лов диссертационного исследования; 

– публикации основных результатов исследования в научно-педагогических 

периодических печатных изданиях; 

– участия в научных международных, всероссийских научно-практических 

конференциях: «Интеграция современных научных исследований в развитие об-

щества» (Кемерово, 2016), «Психолого-педагогические исследования личности в 

современной стрессогенной среде» (Ставрополь, 2016, 2017, 2018), «Приоритет-

ные направления науки и технологий XXI века» (Уфа, 2017), «Личность как объ-

ект психологического и педагогического воздействия» (Тюмень, 2018), «Совре-

менное состояние и приоритеты развития профессионального образования в Рос-

сии» (Ставрополь, 2018) и др. Материалы диссертации опубликованы в периоди-

ческих журналах «Прикладная психология и психоанализ» (Ставрополь, 2016), 

«Педагогический вестник» (Севастополь, 2018). 

Экспериментальной базой исследования выступил ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет».  

В эксперименте на разных его этапах участвовали 121 человек, из них: 

94 магистранта института магистратуры (46 магистрантов – экспериментальная 

группа и 48 магистрантов – контрольная), 18 человек из числа работодателей – 

руководителей практик; 9 преподавателей, осуществляющих образовательный 

процесс в магистратуре по направлению подготовки «Экономика».  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 

работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. Авторский объем публикаций составил 4,5 п. л. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, списка литературы (244 источников, из них 4 на иностранном языке), 7 при-

ложений. Общий объём диссертации без приложений составляет 173 страницы. 

Работа содержит 9 таблиц, 8 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

К ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1 Анализ научных исследований по проблемам подготовки 
магистрантов к проектно-экономической деятельности 

 

 

В современных условиях развития России отечественное профессиональное 

образование выступает как система социокультурных, воспитывающих и разви-

вающих воздействий на человека, направленных на получение необходимых для 

данной профессии компетенций и качеств личности. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»3 профес-

сиональное образование определяется как вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций определённого 

уровня и объёма, позволяющих вести профессиональную деятельность и выпол-

нять функции, свойственные конкретной профессии или специальности. 

Как известно, в 2003 году Россия вступила в Болонский процесс, тем самым 

обусловив необходимость трансформации системы высшего образования и пере-

ход на уровневую систему подготовки профессиональных кадров (прежде всего, 

магистратура и бакалавриат). 

С середины 90-х гг. ХХ в. в ряде вузов, в первую очередь региональных и 

отраслевых (Московская СХА им. К.А. Тимирязева, Московский ГАУ им. В.П. 

Горячкина, РУДН и др.), обучались группы магистрантов и бакалавров наряду со 

специалитетом. Однако, как отмечается рядом исследователей, в образовательном 

процессе возникал целый ряд проблем, обусловленных недостатком методическо-

го обеспечения учебного процесса и зачастую низким его качеством, а также из-за 

нерешённости вопроса о трудоустройстве бакалавров и магистров ввиду «размы-
                                                           
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 04.09.2018). 
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тости» и отсутствия чёткого понимания их статуса. Схема пятилетнего обучения, 

практиковавшаяся длительный период, была значительно привычнее для работо-

дателей. 

Сегодня магистерская подготовка реализуется практически во всех вузах, но 

различного рода проблемы этого уровня подготовки (педагогические, экономиче-

ские, содержательные) требуют постоянного внимания и исследования, публич-

ного обсуждения, внедрения педагогических инноваций. 

Для различных отраслей и сфер профессиональной деятельности магистер-

ская подготовка выступает как завершающий и часто неотъемлемый уровень 

высшего образования. Магистры, по мнению М.А. Лощиловой4, И.П. Смирнова, 

Е.В. Ткаченко5 и др., – это именно те профессионалы, за счёт потенциала которых 

можно реализовать решение требующих внимания актуальных вопросов, и имен-

но они являются основой научно-технического прогресса в целом и квинтэссен-

цией системы высшего образования. 

Интересным, на наш взгляд, с педагогической стороны выступает понима-

ние Д. Пузанковым цели магистерской подготовки: обеспечение возможности для 

молодых людей научиться способности  глобально мыслить, видеть место и роль 

выбранной профессии, возможность сравнивать достижения разных стран в соот-

ветствующей отрасли6. 

Многие исследователи-педагоги и практики разделяют мнение, что маги-

стерское образование даёт учёную, а не учебную степень, однако существует и 

обратное представление – степень магистра отражает, прежде всего, образова-

тельный уровень выпускника (О.А. Осокина, П. А. Силайчев7). 

Отдельные вопросы магистерской подготовки интересовали разных учёных-

педагогов и практиков: 

                                                           
4 Лощилова М.А. Профессиональное и высшее образование Великобритании // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. 2013. № 2 (10). С. 55–59. 
5 Ткаченко Е.В., Смирнов И. П. Концептуальная идея стратегии профессионального образования // Профессио-
нальное образование в России и за рубежом. 2014. № 1 (13). С. 6–10. 
6 Пузанков Д., Федоров Б., Шадриков В. Двухступенчатая система подготовки специалистов [Электронный ресурс] 
// Высшее образование в России. 2004. № 2. URL: http://tech№ical.bmstu.ru/istoch/bolo№/bol_3_puz_fed.doc (дата 
обращения: 22.12.2017). 
7 Силайчев П.А. Проблемы подготовки магистров и опыт их решения при переходе на уровневую систему высшего 
профессионального образования // Международный научный журнал. 2013. № 6. С. 76–79. 

http://technical.bmstu.ru/istoch/bolon/bol_3_puz_fed.doc
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– критерии оценки уровня магистерской подготовки и «добавленная цен-

ность» подготовки магистров как дополнительная совокупность полезных ка-

честв, получаемых при обучении в магистратуре (Б.К. Девис, Ю.А. Маленков, Б. 

Янг (например, Ю.А. Маленков8); 

– исследовательская компетентность как ключевая в ряду формируемых 

(В.В. Климентьева9); 

– педагогические условия формирования профессиональной компетентно-

сти (Г.Ю. Дмух10); 

– модель организации самостоятельной работы магистрантов, направленная 

на развитие компетенций и компетентности в области профессиональной дея-

тельности (Л.К. Наумова11); 

– компетентностная модель высшего образования как многоуровневого фе-

номена (А.М. Митяева12); 

– трансформация содержания учебной деятельности студентов и профес-

сионально-педагогической деятельности преподавателей как основание перехода 

на реализацию методов активного обучения (С.В. Богданова13); 

– формирование профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности магистрантов (Ю.В. Соляников14). 

Вместе со сказанным надо отметить, что проблемы содержания и организа-

ции процесса высшего образования на уровне магистратуры пока далеки от окон-

чательного решения. Выделение отдельных аспектов и частностей, недостаточное 

комплексное рассмотрение проблемы для специфичного направления подготовки 

                                                           
8 Маленков Ю.А. Проблемы подготовки магистров с высокой добавленной ценностью [Электронный ресурс] // 
Высшее образование в России. 2008. № 12. С. 33–41. URL: http://bibl/Male№kov/podgotovki.pdf (дата обращения: 
19.12.2017). 
9 Климентьева В.В. Развитие педагогической исследовательской компетентности магистра филологического обра-
зования в процессе руководства школьным мультимедийным проектом: дис. … канд. пед. наук. Курск, 2009. 194 с. 
10 Дмух Г.Ю. Педагогические условия формирования профессиональной компетентности магистров электротехни-
ческого направления: автореф. дис. … канд. пед. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2010. 24 с. 
11 Наумова Л.К. Организация самостоятельной работы магистрантов: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2006. 
32 с. 
12 Митяева А.М. Компетентностная модель многоуровневого высшего образования (на материале формирования 
учебно-исследовательской компетентности бакалавров и магистров): дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2007. 399 с. 
13 Богданова С.В. Методы активного обучения как фактор эффективной подготовки студентов магистратуры к пре-
подавательской деятельности в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Ставрополь, 2009. 28 с. 
14 Соляников Ю.В. Обеспечение качества подготовки магистров педагогического университета к научно-
исследовательской деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2003. 29 с. 

http://bibl/Malenkov/podgotovki.pdf
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в магистратуре порождает соответствующую разновекторность направлений для 

выяснения принципиальных задач теории и методики профессионального образо-

вания магистрантов. 

Отметим, что возобновление в новейшей истории практики подготовки ма-

гистров в российских вузах началось с направления «Экономика». В настоящее 

время изменяются требования к подготовке магистрантов, обучающихся по на-

правлению «Экономика», что связано с принципиальными социально-

экономическими, политическими, структурно-содержательными изменениями в 

России: вхождение в ВТО, всесторонняя реализация процессов интеграции эко-

номики в мировое социально-экономическое пространство и др. 

Ряд исследователей выделяют следующие особенности профессиональной 

деятельности современного экономиста (Р.В. Батурина15, Г.А. Гущина16, 

А.А. Земцов17, М.Г. Лапаева18, А.М. Новиков19): 

1. У экономиста должна быть развита интегративность мышления, отра-

жающая разнообразие специфики предметной области, он должен уметь ком-

плексно оценивать экономическую ситуацию, обобщать и анализировать необхо-

димую профессиональную информацию, знать экономические концепции и схемы 

формирования рыночной экономики в целях решения соответствующих задач 

экономического сектора. 

2. Экономист должен обладать высокой аналитичностью мышления, высо-

ким уровнем развития различных свойств и параметров внимания (концентрации, 

объёма, переключения) и видов памяти (наглядно-образной, словесно-

логической). Это обусловлено тем фактом, что экономический вид профессио-

нальной деятельности связан с большой вариативностью способов решения акту-

альных проблем, постоянной работой с большим количеством информации. 

                                                           
15 Батурина Р.В. Формирование общенаучной компетенции у будущих экономистов в процессе математической 
подготовки: автореф. дис… канд. пед. наук. Казань, 2012. 23 с. 
16 Гущина Г.А. Профессиональная культура экономиста: история, теория и практика. Киров, 2009. 159 с. 
17 Земцов А.А., Макашева Н.П., Макашева Ю.С. Инновационно-ориентированная экономика: проблемы развития и 
поддержки научно-образовательного комплекса // Вестник Томского государственного университета. 2009. 
№ 3 (7). С. 71-80. 
18 Лапаева М.Г. Экономист как профессия // Вестник ОГУ. 2011. № 13 (132). С. 321 – 335. 
19 Новиков А.М. Проблемы подготовки кадров для постиндустриальной экономики // Высшее образование в Рос-
сии. 2010. № 5. С. 12-22. 
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С.П. Борисова20 в связи с важностью аналитических компетенций в профессио-

нальной деятельности экономиста подчёркивает важность в современных услови-

ях информатизации средств труда, что, в свою очередь, обуславливает необходи-

мость в процессе профессиональной подготовки широкого использования инфор-

мационных коммуникативных технологий. 

3. Различные виды профессиональной деятельности экономиста (организа-

ционно-управленческие, технологические, аналитические, маркетинговые, про-

ектные, экспериментально-исследовательские, консалтинговые и др.) реализуют-

ся в прямом взаимодействии с конкретными людьми. Кроме того, чаще всего эко-

номист осуществляет деятельность в помещении, сидя за рабочим местом, и для 

успешного выполнения деятельности ему необходим обмен информацией с кол-

легами. Обычно профессиональное общение в этом случае происходит непосред-

ственно, и в этом смысле оно выступает как один из принципиальных аспектов 

деятельности, часто определяя успешность, профессионально-личностную про-

дуктивность и конкурентоспособность экономиста. 

Профессия «экономист» по предмету труда относится к типу «человек – 

знаковая система», а по характеру труда является профессией творческого класса 

(Е.А. Климов21). Назначение профессии «экономист» состоит в том, что профес-

сиональная деятельность здесь реализуется через организацию пользования ин-

формацией о капитале, обязательствах, активах, движении и динамике финансо-

вых потоков, доходах и расходах, их наличии, финансовых результатах деятель-

ности организации с целью повышения использования ее экономического потен-

циала, рациональной организации отношений в области экономики и финансов, 

содействия сохранению интересов и собственности экономических агентов. Про-

фессиональная деятельность экономиста требует от человека преимущественно 

интеллектуальных затрат, что, прежде всего, подразумевает владение компетен-

циями в области анализа, сравнения и интерпретации данных, предложения новых 

решений, выполнения конкретных задач с применением специальных навыков 

                                                           
20 Борисова С.П. Подготовка студентов – будущих экономистов к профессиональной деятельности средствами 
электронного обучения: автореф. дис. … канд. пед. наук. Самара, 2012. 19 с. 
21 Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 2015. 284 с. 
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труда. Основными решаемыми задачами в профессии экономиста выступают 

(Р.В. Батурина22, А.А. Земцов23 и др.): 

– анализ и интерпретация различного рода экономической информации для 

формирования соответствующих решений и определения результативности функ-

ционирования хозяйствующих субъектов и хозяйственных объектов; 

– принятие рациональных оснований для системы отчётности и учёта на ба-

зе определения результативной учётной политики организации или предприятия; 

– формулирование основных положений работы в области учётно-отчётной 

деятельности, касающейся движения активов, обязательств и капитала, определе-

ние параметров и показателей эффективности хозяйственно-финансовой деятель-

ности организации; 

– разработка научно-методических оснований практического применения 

правил и особенностей аудита для экономических операций; 

– оценка, анализ и перспективное планирование и прогнозирование эконо-

мических процессов, явлений и существования объектов; 

– аналитический и системный подход к сбору, обработке и оценке первич-

ной экономической информации на разных этапах реализации проектной дея-

тельности. 

Отдельно заметим, что особенности профессиональной подготовки и фор-

мирование профессиональных компетенций у будущих экономистов исследовате-

ли чаще связывают с формированием качеств, необходимых для профессиональ-

ной деятельности: экономическое, ассоциативное аналитическое, статистическое 

мышление (Е.С. Коновалова24, С.О. Долгополова,25 О.В. Жиронкина26), мотивация 

                                                           
22 Батурина Р.В. Формирование общенаучной компетенции у будущих экономистов в процессе математической 
подготовки: автореф. дис… канд. пед. наук. Казань, 2012. 23 с. 
23 Земцов А.А., Макашева Н.П., Макашева Ю.С. Инновационно-ориентированная экономика: проблемы развития и 
поддержки научно-образовательного комплекса // Вестник Томского государственного университета. 2009. 
№ 3 (7). С. 71-80. 
24 Коновалова Е.С. Управление конкурентоориентированием студентов высших учебных заведений: автореф. дис. 
… канд. экон. наук. Пенза, 2012. 24 с. 
25 Долгополова С.О. Система формирования статистического мышления у студентов экономического вуза: авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. Саратов, 2003. 20 с. 
26 Жиронкина О.В. Формирование профессионально-значимых качеств будущих экономистов в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин: автореф. дис. … канд. пед. наук. Кемерово, 2003. 20 с. 



22 

 

к профессиональной деятельности (И.В. Гоголева27), ценностные ориентации в 

отношении профессии (И.И. Шевченко28). Интегративный междисциплинарный 

характер профессиональной экономической деятельности показывают при изуче-

нии математики и экономики И.В. Гоголева29, при изучении отдельных дисцип-

лин (например, «Страхование») и спецкурсов (например, «Андерррайтинг») 

Т.Н. Ващило30. 

В работе Е.И. Зритневой и Е.Ф. Платаш31 по результатам опроса студентов-

экономистов показано, что качествам, обеспечивающим успешность выполнения 

профессиональной деятельности специалиста экономического профиля согласно 

квалификационным требованиям, современные студенты уделяют незначительное 

внимание (развития память, математические способности, аналитическое мышле-

ние, эмоционально-психическая устойчивость и др.). Они надеются добиться ус-

пеха в профессии, ориентируясь больше на внешнюю помощь, чем личностные 

качества профессионала. У будущих экономистов не сформировано понимание 

своей профессии, её базовых компонентов и детерминант, слабые знания о функ-

ционале, требованиях к работе и др. Эмпирическое исследование (названных вы-

ше авторов) сформированности образа будущей профессии у студентов-

экономистов показало, что свою будущую карьеру как профессионала студенты 

представляют с трудом. Планирование профессионального будущего в большин-

стве случаев зависит от всевозможных «внешних» факторов – родителей и семьи 

в целом, обстоятельств жизни и актуальной деятельности, государства (экономи-

ки, политики), объективных показателей вузовского обучения, престижа профес-

сии и др.; кроме того, выделены и, условно говоря, «внутренние» факторы – лю-

                                                           
27 Гоголева И.В. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у студентов-экономистов вуза (на ос-
нове междисциплинарной интеграции курса математики): автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2005. 19 с. 
28 Шевченко И.И. Влияние ценностных ориентаций на формирование конкурентоспособности личности студентов: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Махачкала, 2007. 23 с. 
29 Гоголева И.В. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у студентов-экономистов вуза (на ос-
нове междисциплинарной интеграции курса математики): автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2005. 19 с. 
30 Ващило Т.Н. Формирование дополнительных профессиональных компетенций по обеспечению конкурентоспо-
собности специалиста экономического профиля (на примере учебной дисциплины «Страхование»): дис. … канд. 
пед. наук. Тольятти, 2005. 250 с. 
31 Зритнева Е.И., Платаш Е.Ф. Представления студентов экономических специальностей об образе будущей про-
фессии // Вестник СевКавГТУ. 2010. № 2 (23). С. 77-81. 
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бовь и интерес к профессии, материальное благополучие, личностные характери-

стики, уровень компетентности.32 

Анализ теории и практики экономической деятельности показывает, что 

выделяется ряд качеств, необходимых экономисту при осуществлении профес-

сиональной деятельности. Эти качества можно представить как две группы – от-

носящиеся к личности и относящиеся к деятельности, в связи с тем, что рассмат-

риваемую подготовку магистрантов-экономистов к будущей профессиональной 

деятельности, выраженную, прежде всего, на уровне соответствующих компетен-

ций и компетентностей, мы понимаем как формирование сочетания личностного 

компонента и надличностного (технологического, деятельностного): 

– инициативность; предусмотрительность; самодостаточность (чувство са-

моэффективности, уверенность в себе, ориентация на собственные силы); способ-

ность отстаивать своё мнение; стремление к профессиональному совершенству; 

избирательность и развитый объём внимания; способность к образному мышле-

нию; аналитичность и логичность мышления, способность мыслить глобально; 

наличие математического и стратегического мышления; сформированные способ-

ности, развитая память; навыки хорошей и грамотной речи; навыки ориентировки 

в ситуации новизны, неопределённости и риска; внимание к деталям; умственная 

работоспособность; 

– способности в области исследовательской работы и работы с документа-

ми; высокая переключаемость с одной работы на другую; хорошие навыки анали-

за и синтеза больших массивов информации; навыки её письменного изложения; 

способность планировать свою деятельность во времени и умение распределять 

его, педантичность; умение работать в команде; умение предвидеть результат. 

В.Г. Слагода, основываясь на базовых характеристиках специалиста эконо-

мических направлений подготовки, выделяет следующие психологические осо-

бенности будущих экономистов, которые характеризуют их как профессиона-

лов33: 

                                                           
32 Зритнева Е.И., Платаш Е.Ф. Представления студентов экономических специальностей об образе будущей про-
фессии // Вестник СевКавГТУ. 2010. № 2 (23). С. 77–81. 
33 Слагода В.Г. Введение в специальность. Экономика и управлению. М., 2010. 176 с. 
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– умение адаптироваться к новому, ранее неизвестному; 

– навыки общения и взаимодействия с другими людьми, навыки разрешения 

конфликтов; 

– навыки и умения изложения своего мнения, его аргументированного об-

суждения и результативного отстаивания, в том числе в устной/ письменной фор-

ме; 

– умения и навыки ведения аналитической деятельности, высокий уровень 

логического мышления, адекватное применение методов дедукции и индукции; 

– способность к ведению переговоров для достижения цели адекватных и 

относящихся к делу решений в соответствующих областях профессиональной 

деятельности; 

– способность к выявлению и разрешению нестандартных, содержательно 

бесструктурных проблем в условиях неопределённости и риска; 

– способность к выделению принципиальных задач в условиях дефицита 

информации и ресурсов, навыки в области тайм-менеджмента; 

– навыки активного слушания и аналитического восприятия информации 

любого рода, относящейся к профессиональной сфере, в устной/письменной фор-

мах. 

Е.А. Ходырева34 отмечает, что особое отношение к сущности экономиче-

ской деятельности в некотором роде имеет и творчество. Это связано с тем, что 

динамично изменяющиеся условия рыночной экономики требуют от экономистов 

гибкого мышления, умения нахождения разных вариантов решения задач и путей 

выхода из сложившейся ситуации, т. е. необходим творческий подход к выполне-

нию профессиональных функций в процессе осуществления исследовательской, 

аналитической работы, при нахождении способов оптимального хозяйствования, 

инновационных форм для развития страны, региона, города, предприятия. В этом 

смысле потребность в творческом самовыражении – одна из ценностных состав-

ляющих личности экономиста. 

                                                           
34 Ходырева Е.А. Инновационные технологии профессионального образования: компетентность, самостоятель-
ность, творчество. Киров, 2011. 107 с. 
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Профессиональная подготовка будущих магистров экономики задает цели, 

реализуемые в образовательном процессе35: 

– создание оптимальных условий для полноценного овладения профессио-

нальной деятельностью (с акцентами на практико-ориентированный или научно-

исследовательский аспекты); 

– воспитание магистрантов, как активных членов общества и профессио-

нального сообщества, осознающих общественную значимость профессии эконо-

миста, имеющих развитую мотивацию к выполнению профессиональных функ-

ций экономиста во всех их аспектах; 

– нацеливание на непрерывное самообразование и повышение квалифика-

ции в системе последипломного образования для поддержания конкурентоспо-

собности экономиста на рынке труда и его более полной самореализации. 

С точки зрения Е.В. Мялкиной36, конкурентоспособный магистрант-

экономист в рамках реализации своей профессиональной готовности должен об-

ладать ценностными ориентациями, мотивами деятельности, пониманием своего 

положения в мире и обществе, владеть демократическим типом общения с окру-

жающими, в первую очередь – коллегами, общей и общепрофессиональной куль-

турой взаимодействия, готовностью и наличием соответствующих навыков по са-

моразвитию творческого потенциала. Все перечисленное относится к его ценно-

стно-смысловой сфере, нравственным и профессионально-важным качествам. 

При подготовке будущих экономистов, прежде всего, на уровне магистра-

туры, особое значение имеет междисциплинарность, которая, по мнению 

Е.А. Снигирёвой37, способствует: 

– глубокому пониманию ценностных основ и специфики профессий эконо-

мического профиля, целей профессионального становления; 

– введению будущего экономиста в проблемы науки и обучению выстраи-

вания алгоритма научного поиска решений; 
                                                           
35 Совершенствование подготовки магистров экономики и менеджмента для АПК России: материалы межвуз. на-
учно-практ. семинара / под ред. В.Т. Водянникова, Е.В. Худяковой. М., 2013. 74 с. 
36 Мялкина Е.В. Формирование конкурентоспособного специалиста экономического профиля в вузе: дис. … канд. 
пед. наук. Н. Новгород, 2011. 186 с. 
37 Снигирёва Е.А. Формирование конкурентоспособности будущих экономистов на основе проектной деятельности 
в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2016. 249 с. 
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– нахождению условий саморазвития и самореализации; 

– прояснению единого поля смыслов, проблематики экономической дея-

тельности. 

Выраженный интегративно-междисциплинарный характер профессиональ-

ной экономической деятельности, по мнению И.В. Гоголевой, обусловлен форми-

рованием новых областей на стыке математики и экономики38. Взаимосвязь этих 

дисциплин для будущих экономистов способствует формированию у них опреде-

ленного типа мышления, способности и готовности к результативной профессио-

нальной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Как отмечает О.В. Попова39 будущего специалиста можно успешно гото-

вить к профессиональной деятельности при учёте индивидуальных особенностей 

субъекта, приобретении им необходимых знаний об особенностях его профессио-

нальной деятельности, формировании профессиональных умений и навыков, ор-

ганизации систематической практики и перманентном обеспечении тесной связи 

теории и практики. Современное представление об особенностях вузовского обу-

чения предусматривает формирование готовности к профессиональной деятель-

ности у студента в зависимости от её вида и через дифференциацию соответст-

вующих каждому виду профессиональных компетенций, которые представляют 

собой сочетание знаний и готовности к деятельности, способности справляться с 

различными профессиональными задачами, при этом они реализуются в рамках 

профессиональной компетентности. 

Предметная область в данном исследовании – педагогические условия под-

готовки магистранта по направлению «Экономика» к проектно-экономической 

деятельности, что предполагает формирование компонентов готовности к обозна-

ченной деятельности в условиях обучения будущего магистра в вузе и выступает 

как одно из принципиальных направлений повышения эффективности профес-

сиональной подготовки магистрантов. 

                                                           
38 Гоголева И.В. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у студентов-экономистов вуза (на ос-
нове междисциплинарной интеграции курса математики): автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2005. 19 с. 
39 Попова О.В. Педагогические основы проектирования адаптивных технологий профессионального образования: 
дис. … д-ра пед. наук. Кемерово, 2007. 421 с. 



27 

 

В диссертационных исследованиях Р.В. Батуриной40, А.А. Земцова, Н.П. 

Макашевой, Ю.С. Макашевой41, А.М. Каунова, В.В. Кислякова, О.Ю. Колыше-

ва42, О.Г. Максимовой, Л.А. Харитоновой 43, К.С. Хоружего44 и др. описаны тре-

бования к профессиональной компетентности будущего магистра экономики: он 

должен владеть экономической культурой, социальной компетентностью, осно-

вами менеджмента и маркетинга, стратегиями развития экономического мышле-

ния, приёмами развития исследовательских умений и способностей к проектной 

деятельности, готовности к выполнению предпринимательских функций, готов-

ности к работе в ситуации перманентной неопределённости и риска, эффективной 

деятельности в условиях инноваций. 

Таким образом, способность к проектной деятельности заявлена как одна из 

составляющих профессиональной компетентности экономиста с дипломом маги-

стра. Однако анализ показал, что в работах названных выше авторов недостаточно 

внимания уделено профессиональным компетенциям в области проектно-

экономической деятельности у будущих магистров экономики, их сущности и со-

ставляющим, условиям и особенностям их формирования в рамках учебного про-

цесса вуза, моделированию этого процесса для результативного освоения профес-

сиональной деятельности. 

В работах А.П. Болозович45, Е.М. Езерской46,А.Е. Ильина47,Ю.В. Казаче-

нок48, Н.Г.Козловой49, Л.Г.Лапаевой50, Н.В.Максименко51, И.В.Мироненко52, 

                                                           
40 Батурина Р.В. Формирование общенаучной компетенции у будущих экономистов в процессе математической 
подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук. Казань, 2012. 23 с. 
41 Земцов А.А., Макашева Н.П., Макашева Ю.С. Инновационно-ориентированная экономика: проблемы развития и 
поддержки научно-образовательного комплекса // Вестник Томского государственного университета. 2009. 
№ 3 (7). С. 71–80. 
42 Каунов А.М., Кисляков В.В., Колышев О.Ю. Школа предпринимательства как основа социализации обучающих-
ся // Актуальные проблемы современной экономической науки: теоретический и практический взгляд: сборник 
научных трудов. Волгоград, 2016. С. 198–204. 
43 Максимова О.Г., Харитонова Л.А. Формирование профессиональной компетентности будущих экономистов в 
условиях современного вуза // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 11. 
С. 17–23. 
44 Хоружий К.С. Профессиональная компетентность будущих экономистов: сущность и содержание [Электронный 
ресурс]. URL: https://scie№ce-educatio№.ru/ru/article/view?id=16753 (дата обращения: 04.09.2017). 
45 Болозович А.П. Методика формирования проектной компетентности специалиста в сфере инвестиционной дея-
тельности: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2008. 258 с. 
46 Езерская Е.М. Формирование готовности будущего бакалавра к управлению производственно-технологическими 
рисками: автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2015. 24 с. 
47 Ильин А.Е. Профессионально-личностное развитие будущих менеджеров сферы управления в процессе изучения 
иностранных языков: автореф. дис. … канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 2016. 24 с. 
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С. Мэн53, Я.С. Чистовой54, М.Н. Янушевской55 и др., посвящённых исследованию 

особенностей формирования профессиональных компетенций будущих экономи-

стов, проектно-экономической деятельности и связанным с ней профессиональ-

ным компетенциям также уделяется минимальное внимание. Авторы называют 

проектную компетентность основным и особенным видом профессиональной 

компетентности специалистов экономического профиля. Внимание же при работе 

с магистрантами в основном уделяется научно-исследовательской и аналитиче-

ской деятельностям, как наиболее отражающим специфику высшего образования 

в магистратуре. При этом, заметим, акцент делается на углубление исследова-

тельских и аналитических умений и способностей, хотя и с учётом специфики 

экономической профессии, тем самым во главу угла ставится не профессиональ-

но-ориентированная подготовленность (конкурентоспособность выпускника), а 

его потенциал как исследователя, т.е. акцентируется вариант академической, а не 

прикладной магистратуры. 

Между тем, на наш взгляд, проектно-экономическая деятельность как про-

изводная от общей проектной деятельности (подходящей к любой профессио-

нальной сфере) максимально полно отвечает смыслу будущей профессиональной 

деятельности экономиста, как со стороны специфики его профессиональной сфе-

ры, так и со стороны цельности решаемой задачи, представленной в виде проекта 

(как отражение единицы деятельности – действия). 

                                                                                                                                                                                                      
48 Казаченок Ю.В. Формирование культуры конкурентных отношений будущих экономистов: дис. … канд. пед. 
наук. Челябинск, 2016. 26 с. 
49 Козлова Н.Г. Формирование социокультурной позиции будущего менеджера в процессе профессиональной под-
готовки в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Самара, 2016. 23 с. 
50 Лапаева М.Г. Экономист как профессия // Вестник ОГУ. 2011. № 13 (132). С. 321–335. 
51 Максименко Н.В. Формирование культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Челябинск, 2016. 25 с. 
52 Мироненко И.В. Формирование профессионально-педагогической компетентности будущего учителя техноло-
гии и предпринимательства в условиях социально-экономических инноваций: автореф. дис. … канд. пед. наук. 
Волгоград, 2016. 24 с. 
53 Мэн С. Формирование готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2016. 28 с. 
54 Чистова Я.С. Динамическое моделирование системы подготовки магистров профессионального обучения: дис. 
… канд. пед. наук. Екатеринбург, 2016. 178 с. 
55 Янушевская М.Н. Развитие бизнес-аналитических компетенций бакалавров, обучающихся по направлению 
«Управление качеством»: автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск, 2016. 23 с. 
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Для всестороннего анализа понятия «проектно-экономическая деятель-

ность» необходимо рассмотреть сущность понятия «проект». Данное понятие ши-

роко применяется в последние годы в теории и практике.  

Анализ научных исследований (Н.А. Гордеева56, Л.Ф. Зиангирова57, Е.А. 

Митрофанова58, И.М. Павлова59, Т.А. Панчук60, О.В. Скурихина61,  

Н.В. Хапилина62, Е.С. Чеботарева63) позволил расставить акценты в рассмотрении 

специфики «проекта». Прежде всего, необходимо отметить, что существует не-

сколько определений термина «проект»: 

– проект (от лат. рrojectus – брошенный вперед) – это комплекс мероприятий, 

находящихся в тесной связи и нацеленных на достижение уникальных результа-

тов в условиях временных и ресурсных ограничений; исходя из этого, проект – 

это своеобразная деятельность, имеющая начало и конец во времени, нацеленная 

на достижение заранее определённого результата, на создание уникального про-

дукта/услуги, при определенных и заданных ресурсах, сроках, требованиях по ка-

честву и возможному уровню риска;  

– проект – это программа, план действий, комплекс работ, подлежащих во-

площению; 

– проект – это уникальный набор процессов / действий, состоящих из скоор-

динированных и управляемых задач, с определенными датами начала и оконча-

ния, необходимых для достижения цели, получения результатов, соответствую-

щих указанным заранее требованиям. 

                                                           
56 Гордеева Н.А. Формирование компетентности учащегося в проектной деятельности: дис…канд. пед. наук. Орен-
бург, 2005. 200 с.  
57 Зиангирова Л.Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в процессе проектной деятельности: 
дис. … канд. пед. наук. Уфа, 2009. 170 с. 
58 Митрофанова Е.А. Подготовка студентов педагогического колледжа к проектной деятельности: дис. … канд. 
пед. наук. Саратов, 2005. 248 с. 
59 Павлова И.М. Формирование готовности младших школьников к проектной деятельности с использованием 
компьютерных информационных технологий: дис. … канд. пед. наук. М., 2007. 277 с. 
60 Панчук Т.А. Формирование готовности к проектной деятельности студентов факультетов технологии и пред-
принимательства: дис. … канд. пед. наук. Бийск, 2004. 185 с. 
61 Скурихина О.В. Организационно-педагогические условия овладения студентами способами проектной деятель-
ности: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2008. 202 с. 
62 Хапилина Н.В. Формирование проектной деятельности студентов вузов в процессе графической подготовки: 
дис. … канд. пед. наук. Брянск, 2006. 268 с. 
63 Чеботарева Е.С. Развитие самообразовательной компетентности студентов в процессе проектной деятельности: 
дис. … канд. пед. наук. Курск, 2010.  251 с. 
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Проект обладает рядом свойственных ему характеристик: временность; уни-

кальный результат; этапность (последовательная разработка). 

Существует несколько видов проектов:  

– практико-ориентированный (социально ориентированный или социально 

направленный) – направлен на социальные интересы участников проек-

та/внешнего заказчика;  

– исследовательский – направлен на доказательство или опровержение какой-

либо гипотезы;  

– информационный – направлен на сбор информации с целью её анализа и 

представления для широкой аудитории;  

– творческий – направлен на привлечение интереса значительного числа лю-

дей к проблеме проекта;  

– игровой – направлен на предоставление публике опыта участия в решении 

проблемы проекта. 

Особо необходимо остановиться на остро востребованных в современных ус-

ловиях развития России социально ориентированных проектах, конечная страте-

гическая цель которых – создание оптимальных общественных отношений с уче-

том объективных условий жизнедеятельности различных социальных групп. 

Классификация социально ориентированных проектов включает: социальные 

проекты историко-культурной направленности; оздоровительные проекты; соци-

ально-педагогические проекты; проекты развития художественной культуры; 

проекты, связанные с исторической культурой; проекты и программы в сфере 

профессиональной культуры (образовательные, профориентационные, социально-

реабилитирующие, профессионально-адаптирующие, профессионально-

компенсирующие), информационно-просветительские проекты и др. 

Исследователи, занимающиеся вопросами проектирования, выделяют обяза-

тельные этапы проектной деятельности: определение потребности; обозначение 

требований к объекту и конкретному результату; выработка первоначальных 

идей; анализ идей; выбор одной идеи; планирование; реализация проекта; оценка, 

анализ, рефлексия. 
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Проекты могут объединяться в программу проектов для получения общего 

результата64. При этом программа рассматривается как комплекс проек-

тов/мероприятий, связанных между собой, имеющих общую цель и единую коор-

динацию для повышения управляемости и результативности.  

Исходя из сказанного выше, проектная деятельность – специфическая дея-

тельность, связанная с выдвижением идеи, разработкой, реализацией и получени-

ем результатов по проекту/программе. 

В системе образования проектная деятельность рассматривается как целена-

правленная деятельность с определенной целью, выполняемая по определенному 

плану для решения поисковых, исследовательских, творческих и практических 

задач по любому направлению содержания образования.65 

Кроме того, в системе образования проектная деятельность рассматривается 

как педагогическая технология, ориентированная на личность и ее развитие, спо-

собствующая организации самостоятельной работы учащихся, направленная на 

решение задач, определенных учебным предметом/дисциплиной, включающая 

проблемный подход, индивидуальные/групповые, рефлексивные, исследователь-

ские, демонстрационные и другие методы. 

В работах Т.Н. Ващило66, Г.А. Кадировой67, И.Ю. Малковой68, Е.А. Сниги-

рёвой69 и других авторов в различных аспектах изучается проектно-

экономическая деятельность будущих экономистов. Резюмируя имеющиеся под-

ходы к определению содержания проектно-экономической деятельности, можно 

говорить о том, что она представляет собой особый вид профессиональной дея-

                                                           
64 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 (ред. от 03.10.2018) "Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации". 
65 ФГОС ОО. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010. N 1897. 
66 Ващило Т.Н. Формирование дополнительных профессиональных компетенций по обеспечению конкурентоспо-
собности специалиста экономического профиля (на примере учебной дисциплины «Страхование»): дис. … канд. 
пед. наук.Тольятти, 2005. 250 с. 
67 Кадирова Г.А. Особенности формирования профессиональных компетентностей будущих экономистов в вузах 
республики Таджикистан: дис. … канд. пед. наук. Душанбе, 2018. 149 с. 
68 Малкова И.Ю. Проектирование в образовании: гипотеза о содержании проектной компетентности [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ru.i-docx.ru/30pedagogika/105896-1-iyu-malkova-proektirova№ie-obrazova№ii-gipoteza-
soderzha№ii-proekt№oy-kompete№t№osti-obos№ovivaetsya-soder.php (дата обращения: 10.11.2018). 
69 Снигирёва Е.А. Формирование конкурентоспособности будущих экономистов на основе проектной деятельности 
в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2016. 249 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
http://ru.i-docx.ru/30pedagogika/105896-1-iyu-malkova-proektirovanie-obrazovanii-gipoteza-soderzhanii-proektnoy-kompetentnosti-obosnovivaetsya-soder.php
http://ru.i-docx.ru/30pedagogika/105896-1-iyu-malkova-proektirovanie-obrazovanii-gipoteza-soderzhanii-proektnoy-kompetentnosti-obosnovivaetsya-soder.php
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тельности экономиста, связанный с организацией, планированием, прогнозирова-

нием и оценкой эффективности разрабатываемых экономических решений. 

Данное определение согласуется с ФГОС ВО, где указано, что проектно-

экономическая деятельность раскрывается через выполнение основных задач: 

разработка заданий, проектных решений, методических и нормативных докумен-

тов, системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов (с 

учётом фактора неопределённости), а также предложений и мероприятий по их 

реализации; составление экономической части планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

Кроме того, в профессиональном стандарте экономиста70 в разделе трудо-

вых действий, прописаны следующие действия: подготовка исходных данных для 

составления проектов финансово-хозяйственной, производственной и коммерче-

ской деятельности (бизнес-планов) организации в целях обеспечения роста объе-

мов сбыта продукции и увеличения прибыли.  

Разработчиками профессионального стандарта в рамках проектно-

экономической деятельности предусмотрено определение возможности использо-

вания готовых проектов/алгоритмов/пакетов прикладных программ; разработка и 

обоснование социально-экономических показателей (и методик их расчёта), ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; поиск, анализ и оценка 

информации для проведения экономических расчётов; проведение оценки эффек-

тивности проектов с учетом фактора неопределенности; анализ предложений по 

улучшению проекта; прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности организации, отрасли, региона и эконо-

мики в целом; разработка стратегий развития и функционирования организации и 

ее подразделений; составление бизнес-проектов, перспективных и годовых пла-

нов и отчётов о деятельности организации.  

                                                           
70 Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта 
“Экономист” (подготовлен Минтрудом России 10.11.2017) от 15 ноября 2017. 
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Кроме того, в пункте «Осуществление контроля за ходом выполнения пла-

новых заданий по организации и её подразделениям, использование внутрихозяй-

ственных резервов» предусмотрено действие по использованию экономистом ме-

тодов осуществления проектной деятельности, как необходимое, указано умение 

применять методы осуществления проектной деятельности организации. 

Всё это, на наш взгляд, выступает отражением представлений разработчи-

ков ФГОС ВО о проектно-экономическом виде профессиональной деятельности 

экономиста и соответствует нашим представлениям о проектно-экономической 

деятельности, используемым далее в работе. 

Надо сказать, что проектные компетенции и виды деятельности в целом вы-

званы к жизни потребностями практики, поскольку выполненная экономистом 

профессиональная задача зачастую в своей результирующей части обладает ха-

рактеристиками проекта, но в большей степени – интенсификацией и популяриза-

цией в образовании проектного подхода, метода проектов (Е.С. Полат71). К де-

терминации этого глобального по важности отношения к проектированию как 

технологии нужно отнести популярную сегодня социально-проектную парадигму, 

предполагающую, что проектирование – это одновременно способ теоретической 

и принцип организации практической работы, прежде всего, в образовании. Этот 

подход представляет проектирование как средство построения теории, опреде-

ляющей возникновение новой социальной практики (за счёт освоения соответст-

вующих технологий) (А.В. Бычков72, С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина73, Н.Л. 

Стенина74, С. Г. Щербакова, Л. А. Выткалова75). 

Теоретические основы проектного подхода, содержательная характеристика 

методов и технологий его реализации представлены в исследованиях А.А. Вер-

                                                           
71 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина,  
М.В. Моисеева, А.Е. Петров. М., 2003. 272 с. 
72 Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. Волгоград, 2007. 164 с. 
73 Павловская С.В., Сироткина Н.Г. Анализ опыта проектной деятельности при преподавании управленческих дис-
циплин в вузах // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: https://science-
educationru/ru/article/view?id=13864 (дата обращения: 21.10.2018). 
74 Стенина Т.Л. Проектная культура студентов в контексте акмеологии образования // Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия акмеология образования. Психология развития. 2016. № 2. С. 101–104. 
75 Щербакова С.Г., Выткалова Л.А. Организация проектной деятельности в школе. Волгоград, 2009. 167 с. 
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бицкого76, И.А. Зимней77, Н.В. Кузьминой78, И.С. Якиманской79 и многих других. 

Показано, что проектную деятельность необходимо рассматривать в качестве ав-

тономной структурной единицы образовательного процесса – как на уровне пре-

подавателя, так и на уровне обучающегося. В этом случае проектный метод уси-

ливает развивающий эффект от трансляции учебного знания, обусловливает пози-

тивное влияние на развитие личности студента как будущего профессионала. В 

общем смысле проектная деятельность выступает в качестве упрощённой модели 

реальной ситуации из профессиональной сферы, что обусловливает повышение и 

развитие готовности студентов/магистрантов к адаптации в профессиональной 

деятельности за счёт рефлексивной профессиональной позиции в предметной об-

ласти, самостоятельности и инициативности в процессе соответствующей учебно-

профессиональной деятельности по проектированию и принятию решений, фор-

мированию навыков и умений применения полученных знаний для решения про-

изводственных задач. 

Проблемы реализации проектной деятельности в учебном процессе иссле-

дованы в работах О.И. Генисаретского, В.М. Розина, Г.П. Щедровицкого и др. 

Показаны особенности саморефлексии в проектной деятельности. Подчеркивает-

ся, что саморефлексия обусловливает именно проектный подход к изучению тех 

или иных процессов, объектов и явлений реальности (Г.П. Щедровицкий80). На 

уровне высшего образования проектный подход и проектная деятельность явля-

ются средствами адаптации студента/магистранта к будущей профессиональной 

деятельности, поскольку продуктивное усвоение профессиональных знаний и 

опыта, профессионально и социально направленное развитие личности будущих 

специалистов, формирование у них профессиональной компетентности выступа-

ют принципиальными приоритетными целями вузовского обучения. В процессе 

                                                           
76 Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интегра-
ции. М., 2009. 336 с. 
77 Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Учёные 
записки национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 4 (4). С. 16–31. 
78 Кузьмина Н.В. Специалисты – субъекты изучения продуктивности своей деятельности (в свете акмеологической 
теории фундаментального образования) // Акмеология. 2005. Вып. 10. С. 9–19. 
79 Якиманская И.С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников // 
Вопросы психологии. 1994. № 2. С. 64. 
80 Щедровицкий Г.П. Очерки по философии образования. М., 1993. 154 с. 
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выполнения в вузе проекта по соответствующим дисциплинам у студента возни-

кает возможность и формируется потребность моделировать особенности буду-

щей профессиональной деятельности, обеспечивается решение специфичных 

профессиональных задач, чётче представляются особенности будущей профес-

сиональной деятельности, студент/магистрант утверждается в своём профессио-

нальном выборе (или наоборот – вовремя осознаёт необходимость его изменения), 

что в целом позволяет обеспечить формирование базовых компетенций в области 

профессиональной деятельности, и, как следствие, общей профессиональной ком-

петентности студента / магистранта как будущего профессионала. 

Как отмечают В.Т. Водянников, Е.В. Худякова81, среди условий, обеспечи-

вающих результативность введения формы метода проектов и проектной деятель-

ности в процессе обучения будущих экономистов, ведущее место принадлежит 

максимально их раннему «погружению» в моделирование и рефлексивный анализ 

реальных практических ситуаций. 

Действующий ФГОС ВО82 по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка» (уровень магистратуры) постулирует следующие особенности подготовки ма-

гистрантов. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает экономические, финансовые, маркетинговые 

и аналитические службы фирм различных отраслей и форм собственности; орга-

ны муниципальной и государственной власти; ведомственные и академические 

научно-исследовательские организации; профессиональные образовательные ор-

ганизации, образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. При этом объектами профессиональной дея-

тельности магистров являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты труда, функционирующие рынки, финансовые и информационные по-

токи, производственные и научно-исследовательские процессы. В рамках этих 

                                                           
81 Совершенствование подготовки магистров экономики и менеджмента для АПК России: материалы межвузов-
ского научно-практического семинара / под ред. В.Т. Водянникова, Е. В. Худяковой. М., 2013. 74 с. 
82 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистрату-
ры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995). 
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объектов и применительно к конкретной области профессиональной деятельности 

экономист реализует свою профессиональную компетентность83. 

Во ФГОС ВО для магистратуры направления «Экономика» отмечается, что 

основной целью подготовки будущих экономистов является формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ников в рамках того или иного вида профессиональной деятельности. К видам 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры, относятся научно-исследовательская, проектно-

экономическая, аналитическая, организационно-управленческая и педагогическая.  

Программа магистратуры формируется образовательной организацией в за-

висимости от видов деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: ориентированной на научно-исследовательский и педагоги-

ческий вид профессиональной деятельности как основной (программа академиче-

ской магистратуры); ориентированной на проектно-экономический и организаци-

онно-управленческий вид профессиональной деятельности как основной (про-

грамма прикладной магистратуры)84. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с проект-

но-экономическим видом профессиональной деятельности должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: подготовка заданий и разработка 

проектных решений с учётом фактора неопределённости; подготовка заданий и 

разработка методических и нормативных документов, а также предложений и ме-

роприятий по реализации разработанных проектов и программ; подготовка зада-

ний и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; составление экономических разделов планов предприятий и организа-

ций различных форм собственности; разработка стратегии поведения экономиче-

ских агентов на различных рынках. Применительно к проектно-экономической 

деятельности во ФГОС высшего образования у выпускника магистратуры в об-
                                                           
83 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистрату-
ры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995). 
84 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 №321«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистрату-
ры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995). 
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ласти экономики прописывается необходимость формирования следующих про-

фессиональных компетенций:85 

– способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учётом фактора неопределённости, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

– способность оценивать эффективность проектов с учётом фактора неопре-

делённости (ПК-6); 

– способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7). 

В процессе формирования этих компетенций у магистрантов повышается не 

только специальная грамотность в области проектирования, способность форму-

лировать и решать прикладные задачи, но и на основе межпредметных связей и 

реализации инновационных технологий расширяется кругозор, расширяются зна-

ния и умения организовывать профессиональную деятельность, использовать 

компьютерные и в целом ИТ-методы и технологии в самостоятельном моделиро-

вании, создании и проектировании содержания будущей профессиональной дея-

тельности. 

Теоретический анализ литературы позволил нам к специфическим особен-

ностям проектно-экономической деятельности в профессиональной подготовке 

будущих магистров в области экономики, отнести следующее: 

– междисциплинарный характер, необходимость привлечения знаний из 

различных учебных дисциплин или их обретения в результате проектирования; 

– алгоритмизация, которая способствует овладению такими функциями, как 

анализ, целеполагание, планирование, организация, регулирование, контроль и 

прогноз; 

                                                           
85 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 №321«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистрату-
ры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995). 
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– актуализация профессиональных интересов магистрантов за счёт цельного 

видения профессиональной функции, включение формулируемой задачи и её ре-

шения в контекст будущей профессиональной деятельности; 

– профессиональное позиционирование, обеспечивающее развитие способ-

ности магистрантов к выполнению профессиональных функций в связи с ком-

плексным характером проектных заданий, близостью его структуры к реальной 

проектной деятельности, готовности к решению экономических проблем/задач в 

ситуациях реальной действительности86. 

Е.А. Прохорова, И.А. Тараненко и другие исследователи выделяют основ-

ные реализуемые экономистом функции в рамках проектно-экономической дея-

тельности, которые представляют собой обобщённые группы решаемых экономи-

стом задач при подготовке проекта, и в целом, дают представление о профессио-

нальной компетентности специалиста экономики: экономическая аналитическая и 

оценочная деятельность, прогнозирование экономических явлений и процессов, 

планирование хозяйственно-экономической деятельности предприятия, учрежде-

ния, организации или отдельных её элементов (этапов) и др.87. 

Е.А. Снигирёва, исследуя проектную деятельность будущих экономистов, 

отмечает, что она представляет собой принципиально новый и особенный вид и 

форму профессиональной деятельности, непосредственно связанный с исследова-

нием и проектированием (моделированием, прогнозированием) бизнес-процессов 

в компании. Е.А. Снигирёва определяет профессиональные компетенции в облас-

ти проектной деятельности будущего экономиста как систему компонентов, кото-

рая предполагает88: 

– умения и навыки по анализу проблемы, в том числе с точки зрения воз-

никновения и развития возможных рисков для реализуемого проекта; 
                                                           
86 Кадирова Г.А. Особенности формирования профессиональных компетентностей будущих экономистов в вузах 
республики Таджикистан: дис. … канд. пед. наук. Душанбе, 2018. 149 с.; Снигирёва Е.А. Формирование конкурен-
тоспособности будущих экономистов на основе проектной деятельности в процессе профессиональной подготов-
ки: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2016. 249 с.; Совершенствование подготовки магистров экономики и менедж-
мента для АПК России: материалы межвуз. научно-практ. семинара / под ред. В. Т. Водянникова, Е. В. Худяковой. 
М., 2013. 74 с. 
87 Прохорова Е.А. Профессиональная социализация студентов экономических направлений подготовки в вузе: дис. 
… канд. пед. наук. Владикавказ, 2016. 195 с. 
88 Снигирёва Е.А. Формирование конкурентоспособности будущих экономистов на основе проектной деятельности 
в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2016. 249 с. 
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– умения и навыки по генерированию комплекса различных идей для реше-

ния обнаруженной проблемы и нивелирования возможных рисков в ходе реализа-

ции проекта; 

– умения и навыки по выделению отдельных структурных элементов веде-

ния проекта (этапы, сроки, ресурсы) по описанию бизнес-процессов в организа-

ции и др. 

Экономист в рамках своей профессиональной деятельности, принимая ре-

шения, действует на основании сформированных у него определённых профес-

сионально-важных качеств, и через них реализует свою профессиональную го-

товность посредством профессиональных компетенций. К этим профессионально-

важным качествам исследователи относят (Т.Н. Ващило89, И.В. Гоголева90, Г.А. 

Гущина91, О.В. Жиронкина92): аналитичность мышления, внимание к деталям, из-

бирательность и развитый объём внимания, инициативность, логичность мышле-

ния, математическое мышление, педантичность, предусмотрительность, самодос-

таточность, способности аналитической деятельности, работу с документацией, 

умения и навыки аргументированного спора, отстаивания своего мнения, умения 

и навыки быстрого переключения с одного вида деятельности на другой, навыки 

глобального мышления, анализа и синтеза большого количества информации, на-

выки и умения образного представления предметов, процессов и явлений, умение 

и навыки тайм-менеджмента, стратегическое мышление, стремление к профес-

сиональному совершенству, способности быстрой и гибкой ориентировки в окру-

жении, в событиях, способности предвидения результата и работать в команде, в 

том числе для целей профессиональной деятельности. 

Надо сказать, что выделенные профессиональные качества относятся скорее 

к общекультурным компетенциям будущего экономиста, нежели специфицируют 

требования к нему со стороны профессиональной сферы деятельности; они связа-
                                                           
89 Ващило Т.Н. Формирование дополнительных профессиональных компетенций по обеспечению конкурентоспо-
собности специалиста экономического профиля (на примере учебной дисциплины «Страхование»): дис. … канд. 
пед. наук. Тольятти, 2005. 250 с. 
90 Гоголева И.В. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у студентов-экономистов вуза (на ос-
нове междисциплинарной интеграции курса математики): автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2005. 19 с. 
91 Гущина Г.А. Профессиональная культура экономиста: история, теория и практика. Киров, 2009. 159 с. 
92 Жиронкина О.В. Формирование профессионально-значимых качеств будущих экономистов в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин: автореф. дис. … канд. пед. наук. Кемерово, 2003. 20 с. 
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ны скорее с надпрофессиональным (личностным) компонентом профессиональ-

ных компетенций, в дополнение к специальному (технологическому, деятельно-

стному). 

Обобщение результатов научной рефлексии проектно-экономической дея-

тельности позволило нам предварительно объединить качества и способности, 

относящиеся к профессиональным компетенциям в области проектно-

экономической деятельности у магистранта, обучающегося по направлению 

«Экономика»: 

– мотивационно-мобилизующие, включающие ценностные установки в от-

ношении избранной профессии, стремление к самореализации в сфере экономики 

и управления, планирования, проектирования и прогнозирования; 

– деятельностные, предполагающие способность к созданию, развитию и 

диагностике планов своей профессиональной деятельности, их формированию и 

непрерывному совершенствованию; 

– информационно-коммуникативные, проявляющиеся в умении «перево-

дить» имеющуюся информацию в форму проектных решений, применять для это-

го информационно-коммуникационные и интерактивные технологии, прогнози-

ровать проблемные ситуации в современных производственных и рыночных ус-

ловиях; 

– профессионально-рефлексивные, обеспечивающие понимание специфиче-

ской роли проектно-экономической деятельности в профессиональной подготов-

ленности экономиста, рефлексию своей эффективности, самооценку и самокон-

троль, способность к импровизации, предвидению, прогнозированию, готовность 

применить технологические, экономические, психолого-педагогические знания в 

практической деятельности. 

Заметим, что это описание отражает в меньшей степени знаниевый, а в 

большей – ценностно-смысловой, мотивационный и рефлексивный аспекты про-

фессиональной подготовленности будущего экономиста к проектно-

экономической деятельности. 
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Суммируя вышесказанное, сформулируем следующее определение: у маги-

странта, обучающегося по направлению «Экономика», профессиональные компе-

тенции в области проектно-экономической деятельности представляют собой со-

вокупность профессиональных знаний, умений, свойств личности, необходимых 

для создания, сопровождения и оценки эффективности проектных решений, и вы-

ступают в виде комплекса различного рода профессионально-поведенческих 

(специальных, технических; деятельностный аспект) и личностных (надпрофес-

сиональных; личностный аспект) качеств и способностей. 

Анализ представленного в данном разделе диссертации материала, позволил 

сделать следующие выводы и обобщения. 

Современные требования к подготовке магистрантов (направление «Эконо-

мика») связаны не столько с наличием у них знаний, сколько, в первую очередь, с 

наличием профессиональных компетенций, позволяющих использовать получен-

ные знания в профессиональной деятельности, – аналитических, проектных, ин-

формационных, маркетинговых, организационно-управленческих и др. 

Проектно-экономическая деятельность для будущих магистров экономики 

выступает как специфический вид профессиональной деятельности, связанный с 

организацией, планированием, прогнозированием и оценкой эффективности раз-

рабатываемых экономических решений. 

Готовность к осуществлению проектно-экономической деятельности прояв-

ляет себя через сформированность соответствующих профессиональных компе-

тенций, включающих совокупность профессионально-поведенческих и личност-

ных качеств и способностей, и отраженных в структурных компонентах готовно-

сти. 

Содержание и критериальные показатели готовности магистрантов к про-

ектно-экономической деятельности детально прописаны и обоснованы в следую-

щем разделе диссертационного исследования. 
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1.2 Содержание и критериальные показатели готовности 
магистрантов к проектно-экономической деятельности 

 

 

В современных условиях осуществляется модернизация отечественного об-

разования, базовой основой которой является компетентностная парадигма. В 

рамках данной парадигмы, образовательный процесс в вузе представляет собой 

комплексную педагогическую деятельность, нацеленную на формирование у сту-

дентов образовательных результатов, выраженных в компетенциях, сформиро-

ванность которых демонстрирует готовность обучающихся к осуществлению 

конкретной профессиональной деятельности. 

В рамках любого современного обще- или специально-педагогического ис-

следования принципиальным «фоном» выступает компетентностный подход. Зна-

чительный ряд исследований посвящен проблемам профессиональной подготовки 

будущих специалистов (бакалавров, магистров) (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк93, 

И.А. Зимняя94 и др.).  

Компетентностный подход В.К. Загвоздкин95, И.А. Зимняя  и другие иссле-

дователи называют способом достижения нового и особого качества образования, 

который определяет ориентиры трансформации образовательного процесса, его 

приоритеты.  

Д.А. Иванов, К.М. Митрофанов, О.В. Соколова96 определяют компетентно-

стный подход с точки зрения итогового компонента образования и образованно-

сти, причём в качестве «итога» рассматривается не какая-то усвоенная совокуп-

                                                           
93 Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Реализация компетентностного подхода в системе инновационного образования // Ин-
новационные проекты и программы в образовании. 2015. Т. 4. С. 6–11. 
94 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образо-
вании. Авторская версия // Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, 
перспективы». М. 2004. С. 112–118; Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современ-
ного образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. URL: http://www.eidos.ru/jour№al/2006/0505.htm (дата 
обращения: 17.10.2018); Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в 
образовании // Учёные записки национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 4 (4). С. 16–31; Зимняя 
И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Высшее образование сегодня. 
2005. № 11. С. 14–20. 
95 Загвоздкин В.К. Проблема ключевых компетентностей в зарубежных исследованиях // Вопросы образования. 
2009. № 4. С. 257–272. 
96 Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, 
инструментарий. М., 2003. 101 с. 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
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ность когнитивных элементов, а способность и готовность субъекта действовать в 

разного рода проблемных ситуациях. 

И.А. Зимняя подчёркивает, что специфика компетентностного обучения со-

стоит в прослеживании условий происхождения конкретного знания, а не просто 

усвоения «готового»97. При таком подходе учебная деятельность, периодически 

приобретая практико-преобразовательный или исследовательский характер, сама 

становится предметом усвоения. 

В концепции модернизации образования отмечается, что основная цель 

профессионального образования – подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориен-

тированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному про-

фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности98. 

Резюмируя исследования многих авторов (Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, 

Ю.В. Варданян, А.А. Деркач, А.П. Журавлёв, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, 

В.А. Кальней, Л.Ю. Кривцов, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницына, Дж. Мериль,  М.И. 

Лукъянова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Дж. Равен, Г.К. Селевко, В.А. Сластёнин, 

И. Стевик, Н.Ф. Талоцина, Р. Уайт, А.В. Хуторской, Н. Хомский, М.А. Чошанов, 

Р.К. Шакуров, О.М. Шиянова, А.И. Щербаков, Д. Юл и др.), можно констатиро-

вать факт, что в научной литературе понятие «компетенция» применяется в ос-

новном как своеобразная характеристика степени соответствия условиям профес-

сии и профессиональной деятельности, когда говорят о комплексе полномочий, 

прав и обязанностей, предоставленных конкретному субъекту; как способность 

субъекта действовать самостоятельно и ответственно99. Владение компетенциями 

рассматривается как готовность субъекта к деятельности, базирующаяся, прежде 

                                                           
97 Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Учёные 
записки национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 4 (4). С. 16–31. 
98 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.smoli№.ru/odv/refere№ce-source/pdf/Progr-2020_total.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 
99 Мосина Н.В. Подходы к формированию компетентности будущего специалиста // Социально-гуманитарные зна-
ния. 2007. № 1. С. 188–190. 
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всего, на умениях и знаниях, которые усвоены в ходе обучения и ориентированы 

на эффективную ассимиляцию к профессиональной сфере100.  

Выявление различий в содержании понятий «компетенции» и «умения и на-

выки» показывает, что компетенция требует особого типа и содержания мышле-

ния, оперирования определённым соответствующим категориальным аппаратом и 

комплексом понятий, в то время как умения и навыки обусловливают некоторые 

действия в конкретной ситуации. 

Надо заметить, что многими авторами (например, А.П. Садохин101) компе-

тенции связываются со способностями и готовностью, и даже во ФГОС ВО чаще 

определяющими первыми словами для характеристики компетенций стоят поня-

тия «способность» или «готовность». Однако отличия между ними существуют: 

– способность и готовность менее доступны для диагностики, нежели ком-

петенции, поскольку последние проявляют себя в конкретной деятельности, т.е. 

более наблюдаемы; 

– способность и готовность – уровневые образования (порядковая шкала), а 

компетентность – номинативное, своеобразное (номинальная шкала); 

– способность и готовность обуславливают компетенции в том смысле, что 

компетентность их аккумулирует, что выражается, в том числе, на уровне мен-

тального опыта и др. 

Для сближения образовательных систем стран, участвующих в Болонском 

процессе, разработан проект «Настройка образовательных структур» в рамках 

программы TUNING, где приняли участие более 100 университетов из 16 стран. В 

соответствии с положениями данного проекта, результаты, полученные обучаю-

щимися в процессе профессионального образования, определяются в терминоло-

гии компетентностного подхода102. Выражение «обучение на основе компетен-

ций» (VET), принятое в ряде западноевропейских систем, в нашей стране транс-

                                                           
100 Марков А.С. К вопросу о путях формирования профессионализма [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.oim.ru/reader.asp?№omer=167 (дата обращения: 19.12.2018). 
101 Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования  // Журнал социологии 
и социальной антропологии. 2007. Т. X. № 1. С. 125–139. 
102 Горылев А.И., Пономарёва Е.А., Русаков А.В. Методология TUNING: компетентностный подход при определе-
нии содержания образовательных программ. [Электронный ресурс]. Н. Новгород, 2011. URL: 
http://www.unn.ru/books/met_files/gor_pon_rus_activ.pdf (дата обращения: 28.02.2018). 
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формировалось в понятие компетентностного подхода. Именно оно используется 

в официальных документах. В проекте TUNING предполагается следующее поня-

тие компетенций, оно включает103: 

– теорию в области академического знания, соответствующие способности 

(знание и понимание); 

– оперативное, практическое использование когниций для определённых 

заданных ситуаций (знание о том, как действовать); 

– способность адекватного восприятия других людей и жизни с ними в за-

данном социальном контексте (реализуется за счёт наличия ценностей – знание о 

том, как быть). 

Таким образом, компетенции, отражающие готовность к осуществлению 

конкретной профессиональной деятельности, включают в себя когнитивные, опе-

рационально-технологические, социальные, мотивационные, поведенческие, эти-

ческие и другие составляющие104. В этом смысле компетенции – это некие ре-

зультаты образования, включающие знания, умения, навыки, систему ценностных 

ориентаций относительно конкретного предмета умения. Исходя из этого, тради-

ционные «знания», «умения», «навыки» не противопоставляются «компетенци-

ям», а являются их частью. Следовательно, компетентностный подход, не отрицая 

знаниевого подхода, акцентирует внимание на способности и готовности исполь-

зовать знания, умения и навыки. Средовые и межличностные коннотации, пред-

ставления об условиях конкретной деятельности субъекта, обладающего знания-

ми, умениями, навыками, придаёт им статус компетенций. Как видно, компетен-

ция предстаёт в качестве одного из компонентов, качественных характеристик че-

ловека как личности – как сочетание определённых характеристик, представляю-

щих своего рода «меру качества», поскольку отражают «степень» или «уровень», 

с которыми субъект может проявить свои умения и знания. 

                                                           
103 Горылев А.И., Пономарёва Е.А., Русаков А.В. Методология TUNING: компетентностный подход при определе-
нии содержания образовательных программ. [Электронный ресурс]. Н. Новгород, 2011. URL: 
http://www.unn.ru/books/met_files/gor_pon_rus_activ.pdf (дата обращения: 28.02.2018).  
104 Белякова Т.Е. Формирование культуры проектной деятельности будущих дизайнеров в вузе: дис. … канд. пед. 
наук. М., 2017. 189 с. 
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В связи с тем, что компетенция представляет собой способность субъекта 

решать различного рода специальные проблемы в рамках конкретного вида дея-

тельности, результат решения зависит от готовности к осуществлению конкрет-

ной профессиональной деятельности, от личностных качеств субъекта, опреде-

ляющих способность понимать специфику проблемы, аналитически подходить к 

ней, определять наилучшие способы её решения, прогнозировать последствия и 

рефлексивно относиться к результату за счёт его оценки. То есть, как видно, ком-

петенция содержательно определяется не только как профессиональные знания и 

умения (технологический, деятельностный аспект), но и внепрофессиональные 

навыки, характеризующие конкретного субъекта, конкретную личность (личност-

ный аспект). 

Анализ современного состояния процесса профессиональной подготовки 

студентов/магистрантов в вузе показывает, что результаты этой подготовки вы-

ражаются, прежде всего, в разного рода компетенциях, которые, усваиваясь сту-

дентом, составляют его интегративную характеристику, отражающую способ-

ность/готовность к осуществлению будущей профессиональной деятельности. 

В исследованиях профессиональной подготовки будущих специалистов, в 

частности, оценки ее результатов, Б.С. Гершунским, Е.В. Бондаревской, И.А. Ко-

лесниковой, А.К. Марковой105 предлагается смещение акцента к требованиям с 

формальных факторов квалификации будущих специалистов и их образования к 

социальной ценности его личностных качеств. В работах Дж. Мериля, И. Стевика, 

Т. Хофмана, Д. Юла такие качества, как коммуникативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, стремление к развитию выделены как составляющие 

профессиональной готовности и компетентности специалиста (например, T. 

Hoffmann106). М.Н. Дудина, Р. Петрунева, В. Токарев107 отмечают, что исследова-

ние субъекта профессиональной деятельности обусловлено необходимостью раз-

работки своего рода «модели» специалиста, т. е. некоторого идеала, который мак-
                                                           
105 Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996. 306 с. 
106 Hoffmann. T. The Meanings of Competency // Journal of European Industrial Training. 1999. Vol. 23. № 6. Pp. 121–
136. 
107 Дудина М.Н. Рефлексивная культура в контексте акмеологии педагогического профессионализма // XVIII Меж-
дународная конференция памяти проф. Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методо-
логия, опыт эмпирического исследования», 19-20 марта 2015 г. Екатеринбург, 2015. С. 943–951. 
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симально близко соответствует условиям конкретной профессии. В этом смысле 

можно выделить «специально-профессиональную модель» (Н.Ф. Талызина108), 

которая отражает итоговый комплекс задач, которые должен уметь решать выпу-

скник по завершении обучения, и «личностно ориентированную модель творче-

ского профессионала» (М.Н. Дудина, Р. Петрунева, В. Токарев109), отражающую 

комплексность личностных и профессиональных элементов, объединяющихся в 

творческие комплексы. 

Подводя итог рассуждениям о сути компетентности в области профессио-

нальной деятельности и готовности к ней, заметим, что её исследование обуслов-

лено выявлением корреляции отношения личности и опыта как автономных про-

цессов, ориентированных на стремление результативности в области будущей 

профессии. Введение в соответствующие компетентность и готовность неспеци-

альных её компонентов наряду с технологическими обусловливает содержатель-

ное представление о компетентности как о принципиальном базовом качестве 

субъекта деятельности, обеспечивающем условие личностной стабильности в 

трансформирующихся ситуациях в рамках профессиональной деятельности и свя-

занное с максимально высоким уровнем исполнения соответствующих обязанно-

стей. 

Рефлексивный анализ подходов к обозначению сущности понятия профес-

сиональной компетентности позволяет определить её как способность (реализуе-

мую на уровне умений и навыков) к результативной реализации в конкретной об-

ласти профессиональной деятельности своих квалификаций и знаний («осведом-

лённости») и опыта, что в итоге обеспечивает исполнение субъектом своих про-

фессиональных обязанностей. 

Сущность профессиональной компетентности может быть дополнена через 

обозначение её видов. Обобщение материалов исследований на эту тему позволя-

ет выделить следующие подходы: 

                                                           
108 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2013. 458 с. 
109 Дудина М.Н. Рефлексивная культура в контексте акмеологии педагогического профессионализма // XVIII Меж-
дународная конференция памяти проф. Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методо-
логия, опыт эмпирического исследования», 19-20 марта 2015 г. Екатеринбург, 2015. С. 943–951. 
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а) взаимозаменяемые, независимые и взаимозависимые когнитивные, аф-

фективные и волевые компетентности, проявляющиеся, а затем формирующиеся 

и развивающиеся только в рамках интересной для субъекта деятельности; компо-

ненты компетентности – не просто совокупность элементов или сторон, а «моти-

вированные способности» (Дж. Равен110); 

б) проектировочная, информационная, прогностическая, организаторская, 

коммуникативная и аналитическая компетентность; критерий здесь – «оформлен-

ность» у специалиста определённого комплекса умений, этапность процесса осу-

ществления профессиональной деятельности – от проектирования до оценивания 

(Н.В. Харитонова111); 

в) профессионально-педагогическая, коммуникативная, социально-

психологическая, психолого-педагогическая, аутопсихологическая и научная 

компетентность; критерий – решаемая профессиональная задача  

(Л.А. Бессонова, С.Н. Добромыслова112); 

г) специальная, социальная, индивидуальная и личностная компетентность 

(А.К. Маркова113); критерий – зрелость субъекта деятельности в определённой 

профессиональной сфере, в общении и саморазвитии. 

На наш взгляд, интересным представляется идея о том, что необходимо вы-

делять некоторые общие виды компетенций, обеспечивающих деятельность субъ-

екта вне зависимости от конкретной профессиональной сферы. Их можно обозна-

чить как межпрофессиональные компетенции (или их компоненты). В этом смыс-

ле каждый из представленных выше видов предполагает общие межпрофессио-

нальные компетенции: 

– в специальной компетентности – это способность к планированию про-

цессов в области профессиональной деятельности (планирование трудовой дея-

                                                           
110 Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. М., 2002. 396 с. 
111 Харитонова Н.В. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов в процессе изучения 
иностранного языка: дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2002. 191 с. 
112 Бессонова Л.А., Добромыслова С.Н. Профессионально-личностная компетентность как условие преодоления 
профессиональной деформации личности специалиста социальной работы // Современные исследования социаль-
ных проблем (электронный научный журнал). 2012. №1 (09). URL: www.sisp.nkras.ru (дата обращения: 12.10.2018). 
113 Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 306 с. 
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тельности как метадеятельности), умение работать с компьютером, с разными ви-

дами соответствующей технической документации; 

– в личностной – это умения и навыки регулировать и контролировать тру-

довую деятельность, самостоятельно принимать решения (в том числе, в нестан-

дартных ситуациях), гибкость умственной деятельности, самостоятельное и ини-

циативное приобретение нового знания; 

– в индивидуальной – это самомотивация и мотивация успеха, направлен-

ность на качество в своей работе, оптимизм и уверенность в себе. 

Представленный материал по видам компетенций в области профессио-

нальной деятельности позволяет нам говорить о том, что всю совокупность от-

дельных элементов классификации компетенций можно свести к двум направле-

ниям – личностному (вне- или надпрофессиональному) и специально-

профессиональному (технологическому), внутри которых в связи со специфич-

ным видом деятельности или для решения задач отдельного исследования может 

быть содержательно справедливой спецификация подвидов тех или иных профес-

сиональных компетенций. Кроме того, на наш взгляд, часто виды компетенций в 

области профессиональной деятельности прямо или латентно выступают как 

структурные её компоненты. Нам видится, что именно эти структурные элементы 

включают содержательно в себя максимально адекватное понимание феномена, 

так как тем самым определяют возможность его операционализации для задач 

возможной диагностики. 

Реализованный нами теоретический анализ подходов к структуре компе-

тентности в области профессиональной деятельности обусловил вывод о том, что 

в этой структуре могут быть разные компоненты: 

– информационно-содержательный, процессуальный и личностный  

(Е.А. Боярский, С.М. Коломиец114); 

                                                           
114 Боярский Е.А., Коломиец С.М. Компетенции: от дифференциации к интеграции // Высшее образование сегодня. 
2007. № 1. С. 8–11. 
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– способности, навыки и знания в области профессионального общения, са-

мореализации, самооценки и профессионального роста, развитой социальной 

рефлексии др. (В.Д. Симоненко115); 

– интеллектуально-личностная ресурсная основа и принципиальная базовая 

часть («ядерная») (С.В. Коршунов116, И.Г. Галямина117); 

– мотивационный, операциональный и рефлексивный блоки, отражающие 

соответственно личностный и ценностно-смысловой, технологический и само-

оценочный содержательный аспекты соответственно (Е.П. Непочатых118); 

– базовый, личностный, интеллектуально-обеспечивающий, социально-

обеспечивающий и профессиональный компоненты, которые отражают норма-

тивное, личностно-обусловленное и технологическое в содержании профессио-

нальной компетентности (И.А. Зимняя119). 

Рефлексивный анализ сути и содержания описанных подходов к структуре 

компетентности в области профессиональной деятельности позволил нам сфор-

мулировать собственное представление о её компонентах. К ним мы отнесли сле-

дующие: 

– когнитивный (знаниевый) компонент – предполагает наличие у субъекта 

специально-профессиональных знаний в конкретной области; 

– мотивационный (мотивационно-ценностный) компонент – предполагаю-

щий готовность и мотивированность субъекта на реализацию своей профессио-

нальной деятельности, принятие её значимости на уровне смыслов и ценностей; 

– поведенческий (конативный) компонент – предполагает эффективность 

(успешность, результативность) субъекта в профессиональной деятельности, её 

осуществление на уровне навыков и умений; 

                                                           
115 Симоненко В.Д., Ретивых М.В. Профессиональное обучение: в 2-х книгах. Брянск, 2003. Кн. 1. 174 с. 
116 Коршунов С.В. Подходы к проектированию образовательных стандартов в системе многоуровневого инженер-
ного образования // Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, пер-
спективы». М., 2005. С. 112–120. 
117 Галямина И.Г. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального об-
разования нового поколения с использованием компетентностного подхода // Труды методологического семинара 
«Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». М., 2005. С. 112. 
118 Непочатых Е.П. Развитие представлений о понятиях «компетенция» и «компетентность» // Научные ведомости. 
Серия Гуманитарные науки. 2013. № 20 (163). Выпуск 19. С. 243–250. 
119 Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Учёные 
записки национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 4 (4). С. 17. 
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– рефлексивный (результирующий, самооценочный) – предполагает оценку 

субъектом результатов своей профессиональной деятельности, а также потреб-

ность и готовность саморазвития и самореализации в ней. 

На наш взгляд, достаточно очевидно, что уровень развития компонентов 

профессиональной компетентности может быть разным для разных компонентов, 

что обусловлено разными факторами – индивидуально-психологическими осо-

бенностями личности, этапом профессионального развития и др. Сочетание ком-

понентов профессиональной компетентности определяет тот или иной интеграль-

ный показатель уровня её сформированности, что может далее стать основанием 

для специальной работы с ней. 

Необходимо отметить, что результатом подготовки магистрантов к опреде-

ленному виду деятельности является готовность к ней, а показателем готовности 

выступают разные компоненты, критериальными показателями которых, прежде 

всего, являются необходимые для осуществления данного вида деятельности 

компетенции. 

Понятие «готовность к деятельности», наряду с понятием «профессиональ-

ная компетентность», широко используется в психологии, акмеологии и педаго-

гике. Компетенции, определяемые ФГОС ВО и зафиксированные в образователь-

ных программах, как способность/готовность выполнять определенные задачи, а 

для этого владеть определенными знаниями и умениями, служат основанием для 

определения критериальных показателей компонентов готовности. 

С позиций психологической науки содержание понятия «готовность к дея-

тельности» определяется из таких характеристик личности, как способности и 

профессионально важные качества. Причем, общие и специальные способности 

(согласно компетентностному подходу, отражающие те или иные компетенции) 

являются основой формирования готовности к определенной деятельности120.  

Практика показала, что готовность к профессиональному труду не может 

быть основана только на утилитарной подготовке: получение знаний и развитие 

                                                           
120 Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Психологические факторы эффективной профессиональной деятельности кадров 
государственной службы // Психология профессиональной деятельности кадров государственной службы. М., 
РАГС, 1996. С. 20-39. 
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умений. Поэтому готовность рассматривается не только как предпосылка, но и 

как регулятор деятельности, так как в ее структуру входят действенные знания и 

свойства личности, обеспечивающие ей максимальную результативность121. Это 

дает возможность рассматривать готовность к деятельности как некий синоним 

профессиональной компетентности, как обеспеченность необходимыми компе-

тенциями – способностями, согласно компетентностного подхода. При этом, если 

каждая компетенция представляет собой «способность» к какому-то действию, то 

готовность к выполнению того же действия включает не только «способность», 

но и мотивацию, желание и возможность осуществления этого действия. 

В структуре готовности выделяют разные компоненты, в основном, сводя-

щиеся к операционально-техническим и мотивационно-смысловым122. 

Несмотря на некоторое различие в трактовках понятия «готовность к дея-

тельности» разных авторов, единым является рассмотрение готовности как слож-

ного, многоаспектного личностного образования.  

Подготовка магистрантов к проектно-экономической деятельности – специ-

альным образом организованный образовательный процесс обучения магистран-

тов созданию продукта/проекта, обладающего субъективной и объективной но-

визной решаемой проблемы, имеющей социально-экономический эффект. Дан-

ный процесс интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую готов-

ность к эффективной проектно-экономической деятельности, в том числе, разви-

вает персональный опыт работы с проектами по их разработке и определению 

экономического эффекта.  

Анализ научных исследований, посвященных проблеме готовности к дея-

тельности, позволил нам определить готовность магистрантов к проектно-

экономической деятельности как интегративное личностное образование, предо-

пределяющее подготовленность в области проектирования.  

Готовность магистранта, обучающегося по направлению «Экономика, к 

проектно-экономической деятельности – интегративное образование в структуре 

                                                           
121 Атутов П.Р., Бабкин Н.И. Связь трудового обучения с основами наук. М., Просвещение, 1983. 128 с. 
122 Орлов А.Б. Изучение психологических предпосылок развития склонностей к профессионально-трудовой дея-
тельности: дис. … канд. психол. наук. М., 1978. 
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личности, интегрирующее принятие ценностей профессиональной деятельности 

специалистов экономического профиля в области проектирования, личностный 

смысл знаний и умений по генерированию идей преобразования действительно-

сти и воплощение их в проектах и проектных решениях, понимание специфиче-

ской роли проекта и проектной деятельности как формы организации решения 

возникающих профессиональных задач, адекватное оценивание эффективности 

реализации проекта и его социальной направленности.  

В структурном отношении такая готовность представлена компонентами: 

когнитивным, мотивационно-ценностным, поведенческим, рефлексивным. 

Суммируя представленный в данном разделе диссертации материал (прежде 

всего, содержание компетенций проектно-экономической деятельности согласно 

ФГОС ВО направление «Экономика» – ПК-5, ПК-6, ПК-7, отраженных на стр. 37 

данной работы), наполнение специфичным содержанием компонентов готовности 

к проектно-экономической деятельности, на наш взгляд, должно быть следую-

щим: 

– для когнитивного компонента – это осведомлённость и понятийная систе-

ма в области основ менеджмента, маркетинга и социального предпринимательст-

ва, управления предприятием в современных условиях, особенно в условиях ин-

новационной экономики, в ситуации неопределённости и риска; понимание сути 

категорий «экономический проект» и «проектное решение» (как форма и содер-

жание минимальной целостной единицы (действия) проектно-экономической дея-

тельности); представление о понятиях «активы», «обязательства», «капитал», 

«движение денежных потоков», «доходы», «расходы», «финансовые результаты 

деятельности организации» и др.; знание содержания различных стратегий пове-

дения хозяйствующих агентов на различных рынках и системы социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; преставле-

ние об экономических разделах планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; знание основных этапов проектирования экономических 

решений и условий сопровождения проектных решений (методических, норма-
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тивных, организационных); знание причин объективного конфликта экономиче-

ских интересов в условиях реализации социально направленных проектов; 

– для мотивационно-ценностного компонента – это мотивация достижения, 

познавательная и внутренне детерминированная профессиональная мотивация; 

позитивное профессиональное отношение, устойчивый интерес и понимание спе-

цифической роли проекта и проектной деятельности как формы организации ре-

шения возникающих профессиональных задач; мотивация и способность к работе 

в ситуации неопределённости и риска; готовность применить специальные знания 

по проектированию экономических решений на практике; иметь мотивацию раз-

рабатывать и реализовывать социально направленные проекты; 

– для поведенческого компонента – это сочетание репродуктивных, про-

блемно-творческих, исследовательско-познавательных действий в профессио-

нальной деятельности; междисциплинарность и алгоритмизированность навыков 

проектирования, способность к переключению с одной деятельности на другую; 

владение навыками прогнозирования экономических явлений и процессов; владе-

ние навыками разработки проектных решений с учётом фактора неопределённо-

сти (этапы, сроки, ресурсы), методических, нормативных документов по проекту, 

организации проектных мероприятий; способность оценивать эффективность 

проектов, прежде всего, социальную; умение распознавать ситуации, существен-

ные для проектировочной деятельности; умение реализовывать разные варианты 

действий при решении социальных проблем; 

– для рефлексивного компонента – это развитая рефлексивная культура в 

профессионально-экономической деятельности в целом – навыки контроля уров-

ня знаний и развития умений для целей проектирования экономических решений 

и прогнозирования их последствий; стремление к профессиональному совершен-

ству, к самореализации в сфере экономики и управления; самооценка своей про-

ектной деятельности; способность к импровизации и предвидению; рефлексия 

своей эффективности в проектно-экономической деятельности социальной на-

правленности. 
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Анализ представленного в данном разделе диссертации материала позволил 

нам сформулировать следующие выводы и положения. 

В структуре готовности магистранта, обучающегося по направлению «Эко-

номика», к проектно-экономической деятельности выделяются, когнитивный, мо-

тивационно-ценностный, поведенческий, рефлексивный компоненты, содержа-

тельное наполнение которых задаётся конкретным видом профессиональной дея-

тельности, а гетерохронное сочетание – задаёт сформированность профессио-

нальной компетентности в области проектно-экономической деятельности по-

средством совокупности профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

 

 

1.3 Модель подготовки магистрантов, 
обучающихся по направлению«Экономика», 

к проектно-экономической деятельности 
 

 

Формирование профессиональных компетенций и компонентов готовности 

к деятельности у будущих магистров, обучающихся по направлению «Экономи-

ка», происходит в соответствии с общедидактическими (внеспециальными) прин-

ципами-требованиями к специфике содержания и организации обучения, которые 

могут стать базисом для любой педагогической модели.  

Так, идея принципа научности и социальной обусловленности (И.Г. Песта-

лоцци, С.Т. Шацкий и др.) в нашем случае указывает на то, что при подготовке 

магистрантов необходимо учитывать требования конкретного исторического вре-

мени и соответствующего среза социума. Принцип практической направленности 

обучения (Я.А. Коменский, А.С. Макаренко и др.) определяет для нас связь между 

подготовкой будущих магистров и осуществляемой ими профессиональной дея-

тельностью. Принцип системности, целенаправленности и последовательности 

(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и др.) выступает основанием 

для определения логики построения образовательного процесса. Принцип актив-

ности и сознательности (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др.) указывает на то, 
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как сами магистранты относятся к своему процессу обучения; в этом смысле соз-

нательность как уверенность в том, что новое знание имеет принципиальную и 

очевидную практическую полезность, как проникновение в суть изучаемых про-

блем, способствует развитию необходимых профессиональных и социально-

психологических качеств субъекта деятельности. 

Как отмечают исследователи, занимающиеся изучением профессиональной 

деятельности специфики её разных видов (Н.В. Кузьмина123, А.М. Новиков124, 

С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина125, А.В. Петров126, А.Г. Погорелов127, В.Д. Шад-

риков128 и др.), успешность профессиональной деятельности обусловлена сле-

дующими факторами: профессиональной направленностью, профессиональными 

знаниями, профессиональными умениями, профессионально значимыми личност-

ными качествами субъекта, его профессиональной компетентностью. При этом 

последняя вызывает особый интерес в свете трансформации системы образова-

ния, её перехода на компетентностный подход в обучении. 

Основные условия развития профессиональной компетентности студентов в 

процессе их обучения в вузе (организационно-управленческие, учебно-

методические, технологические, психолого-педагогические) могут специфициро-

ваться в рамках конкретного учебного процесса, при подготовке конкретных спе-

циалистов. Более того, определённое сочетание этих условий, выделение из них 

принципиальных элементов может стать для конкретного случая определяющим в 

акцентированном формировании специфических общекультурных, общепрофес-

сиональных, профессиональных компетенций или же их комплекса. 

                                                           
123 Кузьмина Н.В. Специалисты – субъекты изучения продуктивности своей деятельности (в свете акмеологиче-
ской теории фундаментального образования) // Акмеология. 2005. Вып. 10. С. 9–19. 
124 Новиков А.М. Проблемы подготовки кадров для постиндустриальной экономики // Высшее образование в Рос-
сии. 2010. № 5. С. 12–22. 
125 Павловская С.В., Сироткина Н.Г. Анализ опыта проектной деятельности при преподавании управленческих 
дисциплин в вузах // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=13864 (дата обращения: 21.10.2018). 
126 Петров А.В. Компетентностно-деятельностный подход в системе современного образования: рекомендации ме-
ждународной научно-практической конф. Горно-Алтайск. 18-23 августа 2010 г. Горно-Алтайск, 2010. 35 с. 
127 Погорелов А.Г. Экстремальная компетентность в профессиональной деятельности // Известия ТРТУ. Тематиче-
ский выпуск. 2006. С. 301–311. 
128 Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 1982. 313 с. 
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Анализ многочисленных исследований (В.А. Болотов, В.В. Сериков129, А.М. 

Митяева130, А.С. Москалёва131, Н.И. Нагимова132, Ю.Г. Татур133, Я.С. Чистова134, 

В.Д. Шадриков135 и др.) позволяет говорить о том, что наиболее эффективным 

способом или технологией формирования профессиональных компетенций в рам-

ках профессионального образования является педагогическое моделирование.  

По мнению Г.П. Щедровицкого,136 в педагогической модели компоненты 

должны быть взаимосвязаны и направлены на реализацию конечного результата 

моделируемой педагогической системы. 

А.С. Москалёва выделяет основные функции модели в современной педаго-

гической науке137: содействие исследователю в толковании/осознании изучаемого 

процесса; изучение и анализ результатов изменения системы; объяснение процес-

са; возможность планирования и контроля результатов; нахождение механизмов 

управления. 

Требования, предъявляемые к педагогическим моделям А.М. Новиковым и 

С.Я. Батышевым, основываются на том, что модель должна быть простой и адек-

ватной138. 

Исходя из этих общих положений, отметим, что в нашем случае модель 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика», к проект-

но-экономической деятельности понимается как совокупность взаимосвязанных и 

содержательных элементов, связанных с профессиональной деятельностью эко-

номистов и имеющих иерархическую структуру. Эта модель является педагогиче-

                                                           
129 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. 
2003. № 10. С. 55–69. 
130 Митяева А.М. Компетентностная модель многоуровневого высшего образования (на материале формирования 
учебно-исследовательской компетентности бакалавров и магистров): дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2007. 399 с. 
131 Москалева А.С. Модель процесса формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у будущих 
социальных педагогов // Профессиональное образование. 2010.  №4. С. 43–49. 
132 Нагимова Н.И. Модель формирования социально-профессиональной компетентности учащихся // Профессио-
нальное образование. 2006. № 9. С. 31–32. 
133 Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сего-
дня. 2004. № 3. С. 20–26. 
134 Чистова Я.С. Динамическое моделирование системы подготовки магистров профессионального обучения: дис. 
… канд. пед. наук. Екатеринбург, 2016. 178 с. 
135 Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 1982. 313 с. 
136 Щедровицкий Г.П. Очерки по философии образования. М., 1993. 154 с. 
137 Москалева А.С. Модель процесса формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у будущих 
социальных педагогов // Профессиональное образование. 2010. № 4. С. 43–49. 
138 Новиков А.М., Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. М., 2009. 456 с. 
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ской моделью, она состоит из совокупности оснований, содержания, форм, мето-

дов и результатов целенаправленного педагогического воздействия на формиро-

вание готовности магистранта к проектно-экономической деятельности. 

Разработанная нами модель (Рисунок 1) представляет собой единство взаи-

мосвязанных блоков и позволяет обосновать структуру готовности магистранта к 

проектно-экономической деятельности, определить пути достижения позитивных 

результатов её формирования. 

Как видно на Рисунке 1, в структуру модели включены концептуально-

методологический, содержательно-технологический и результативно-оценочный 

(рефлексивный) блоки. 
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Рисунок 1 – Модель подготовки магистрантов, обучающихся по направлению  
«Экономика, к проектно-экономической деятельности»  
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Цель: формирование готовности магистрантов к  проектно-экономической деятельности  
Задачи: 1.  Формирование обще- и специально-профессиональных знаний и представлений об экономиче-
ском проектировании, проектных решениях и проектно-экономической деятельности хозяйствующего субъ-
екта (когнитивный компонент). 2. Формирование позитивного профессионального отношения к проектной 
деятельности как форме организации решения возникающих профессиональных задач в ситуации неопреде-
лённости и риска (мотивационно-ценностный компонент). 3. Формирование сочетанного характера деятель-
ности по планированию и прогнозированию экономических явлений и процессов, междисциплинарности и 
алгоритмизированности в навыках проектирования и разработки проектных решений (поведенческий ком-
понент). 4.  Формирование рефлексивной культуры в области профессионально-экономической деятельно-
сти, адекватной оценки и самооценки своей деятельности и деятельности организации, способности к им-
провизации и предвидению (рефлексивный компонент). 

Направления реализации модели:  выявление специфики компонентов профессиональной компетентности 
в области проектно-экономической деятельности и включение её в содержание и организацию учебного 
процесса у магистрантов, обучающихся по направлению - Экономика;  определение компонентов и показа-
телей готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности;  разработка и внедрение програм-
мы формирования готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности, связанной с обеспече-
нием формирования её компонентов по выделенным показателям. 

Подходы:  компетентностный, обеспечивающий формирование способностей и готовности будущих маги-
стров экономики к профессиональной деятельности;  акмеологический, связанный с созданием условий 
образовательной среды, способствующими достижению будущими магистрами экономики своего «акме»; 
проектный, предполагающий использование в образовательном процессе концептуальных основ и моделей 
проектирования;  контекстный, отражающий динамику развития профессиональной деятельности в процессе 
обучения в вузе от учебной к профессиональной за счёт погружения в «контекст» последней. 
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Компоненты 

Когнитивный Мотивационно-ценностный Поведенческий Рефлексивный 

Педагогические условия 

Организационно-педагогические Специально-педагогические 
– организация процесса обучения на принципах 
интеграции, межпредметности и творческого 
 саморазвития; 
– применение разнообразных форм (индивидуаль-
ных и групповых) и методов. 

– варьирование проблемностью и сложностью задачи 
при прогнозировании параметров предмета проект-
ного решения; 
– использование разнообразных приёмов и средств 
проектирования. 

Формы: научно-исследовательская работа,  практические (семинарские) занятия, самостоятель-
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Результат: сформированная готовность магистранта к  проектно-экономической деятельности 
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Первый – концептуально-методологический – блок нами определён как 

структурный компонент педагогической модели, связанный с её принципиальны-

ми основаниями, механизмами, которые обусловливают возможность её реализа-

ции в образовательном процессе. Здесь нами выделены следующие элементы – 

цель, задачи, подходы и направления реализации модели. 

В качестве цели мы полагаем путь достижения предвосхищаемого результа-

та реализации модели, а именно – формирование профессиональных компетенций 

в области проектно-экономической деятельности у будущих магистров экономи-

ки. 

Для достижения заявленной цели мы обозначили следующие задачи: 

– для когнитивного компонента профессиональной компетентности – фор-

мирование обще- и специально-профессиональных знаний и представлений об 

экономическом проектировании, социально ориентированных проектах, проект-

ных решениях и проектно-экономической деятельности хозяйствующего субъек-

та; 

– для мотивационно-ценностного – формирование позитивного профессио-

нального отношения к проектной деятельности как форме организации решения 

возникающих профессиональных задач в ситуации неопределённости и риска; 

осознание значимости социально ориентированных проектов; 

– для поведенческого (конативного) – формирование комплексного харак-

тера деятельности по планированию и прогнозированию экономических явлений 

и процессов, междисциплинарности и алгоритмизированности в навыках проек-

тирования и разработки проектных решений; 

– для рефлексивного – формирование рефлексивной культуры в области 

профессионально-экономической деятельности, адекватной оценки и самооценки 

своей проектной деятельности, способности к импровизации и предвидению. 

Решением этих задач мы обеспечиваем покомпонентное формирование го-

товности магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика» к проектно-

экономической деятельности, что, в итоге, определяет её целостную динамиче-

скую трансформацию в процессе реализации модели. 
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Другим элементом концептуально-методологического блока модели высту-

пают методологические подходы, заложенные в основу её реализации. 

С точки зрения компетентностного подхода в рамках нашей модели, прин-

ципиальной задачей для будущего магистра экономики является овладение про-

фессиональными компетенциями в области проектно-экономической деятельно-

сти, которые он сможет использовать в процессе выполнения профессиональной 

деятельности для решения задач создания и реализации экономических проектов, 

в том числе социально ориентированных.  

Выбор нами акмеологического («вершинного») подхода в модели связана с 

тем, что каждым магистрантом должны быть достигнуты свои «вершины» в от-

ношении как общекультурных, так и профессиональных компетенций, что обес-

печивает формирование профессионализма и конкурентоспособности выпускника 

магистратуры. Вершинами («акме») профессионального развития будущего эко-

номиста современные исследователи считают: 

– результативность и эффективность (успешность) при наивысшей реализа-

ции собственного потенциала (Е.В. Токарева139), продуктивное осуществление 

профессиональной деятельности в сфере экономики (Н.Н. Колобкова140, 

Е.В. Мялкина141); 

– стремление и способность постоянного достижения личностного и про-

фессионального успеха (С.Д. Резник, А.А. Сочилова142); 

– потребность в успешной профессиональной деятельности 

(О.Ф. Чупрова143); 

– высокая личная эффективность и качество профессиональной деятельно-

сти, лидерство в условиях соперничества, состязательности (Д.С. Котикова144); 

                                                           
139 Токарева Е.В. Индивидуально-психологические особенности развития конкурентоспособности личности: авто-
реф. дис. … канд. психол. наук. М., 2007. 180 с. 
140 Колобкова Н.Н. Формирование конкурентоспособности студентов экономического профиля: дис. … канд. пед. 
наук. Воронеж, 2004. 182 с. 
141 Мялкина Е.В. Формирование конкурентоспособного специалиста экономического профиля в вузе: дис. … канд. 
пед. наук. Н. Новгород, 2011. 186 с. 
142 Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной конкурентоспособности. М., 2009. 251 с. 
143 Чупрова О.Ф. Формирование конкурентоспособности личности будущего учителя в процессе экспертно-
аналитической деятельности: дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2004. 207 с. 
144 Котикова Д.С. Формирование конкурентоспособности личности студента в образовательном процессе вуза: ав-
тореф. дис. … канд. психол. наук. Нижний Новгород, 2010. 31 с. 
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– высокая рейтинговая позиция, высокий профессиональный статус, высо-

кий спрос на профессиональные услуги (С.А. Хазова145). 

Кроме прочего, акмеологический подход предполагает формирование у бу-

дущих экономистов ориентации на совершенствование собственного профессио-

нализма в течение всей учебной и будущей профессиональной деятельности. Для 

обозначения высокого уровня профессионализма в педагогике и психологии про-

фессиональной деятельности часто используется термин «мастерство». Этим «ка-

чеством» должен овладеть будущий экономист на пути к вершинам профессио-

нально-творческой самореализации как способности к повышению своей квали-

фикации и саморазвитию в целом. В этом смысле, с точки зрения акмеологиче-

ского подхода, магистранту, обучающемуся по направлению «Экономика», за пе-

риод обучения в вузе необходимо достигнуть такого уровня развития готовности 

к проектно-экономической деятельности (сформированности компетенций про-

ектно-экономической деятельности), чтобы это обеспечило ему «трамплин» к ак-

ме личностного и профессионального развития в соответствии с его личностной 

ресурсной базой, и обеспечило преимущества на рынке труда. 

Проектный подход, зафиксированный в разработанной модели обусловлен 

проблемой и задачами данного исследования. Это связано с тем, что в современ-

ных образовательных стандартах акцент закономерно ставится на необходимость 

внедрения принципов, технологий, моделей, средств и приёмов проектной дея-

тельности в учебный процесс. Готовность к проектно-экономической деятельно-

сти можно сформировать только используя проектный подход в образовательном 

процессе. Опыт, доведённый до уровня высокого уровня готовности, реализуем, 

передаваем, и именно в проекте магистранты, взаимодействуя и обмениваясь 

опытом, могут решать профессиональные задачи и проблемы, на практике гото-

виться к проектно-экономической деятельности. Проектный подход был положен 

в основу научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся по на-

правлению «Экономика», и являющихся участниками экспериментальной работы. 

                                                           
145 Хазова С.А. Развитие конкурентоспособной личности в системе образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 
Майкоп, 2011. 59 с. 
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На специфику формирования компетенций в процессе проектной деятель-

ности обращают внимание Н.Ф. Ефремова146, С.А. Хазова147, Е.А. Ходырева148, 

подчёркивая, что без непосредственного активного участия в собственно проект-

ной деятельности сформировать соответствующие компетенции не представляет-

ся возможным, поскольку эта самая проектная деятельность обеспечивает для 

компетенций их интегративный характер – специально-профессиональные и лич-

ностные компоненты. С точки зрения компетентностного подхода, именно ис-

пользование технологий проектной деятельности обусловливает развитие у бу-

дущих магистров в области экономистов необходимых компетенций, которые по-

зволят им создавать проекты в профессиональной сфере социально-

ориентированного бизнеса, экономики и управления, и составят в соответствии с 

ФГОС ВО основу их готовности к проектно-экономической деятельности. 

Проектный метод в психолого-педагогической науке органично созвучен 

контекстному подходу, разработанному А.А. Вербицким, ставшему популярным в 

своё время и часто упоминаемым как альтернатива традиционному обучению в 

вузе. Развитие деятельности в процессе профессионального обучения, по 

А.А. Вербицкому, проходит от академической, к квазипрофессиональной, к учеб-

но-профессиональной и к собственно профессиональной; при этом ключевой в 

контекстном обучении выступает квазипрофессиональная, которая моделирует 

содержание, условия и динамику профессиональной деятельности. В процессе 

этого моделирования происходит модифицирование учебной деятельности сту-

дента в профессиональную деятельность специалиста. Данный подход с учётом 

основных положений деятельностного подхода, системообразующей роли фено-

мена «контекст» и представления о динамике видов деятельности стремится снять 

противоречия, характерные для учебной деятельности обучающихся и их буду-

щей профессиональной деятельности149. 

                                                           
146 Ефремова Н. Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание. М., 2012. 416 с. 
147 Хазова С. А. Развитие конкурентоспособной личности в системе образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 
Майкоп, 2011. 59 с. 
148 Ходырева Е. А. Инновационные технологии профессионального образования: компетентность, самостоятель-
ность, творчество. Киров, 2011. 107 с. 
149 Вербицкий А.А., Ларионова О.Г Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интегра-
ции. М., 2009. 336 с. 
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Отдельным элементом первого блока модели мы обозначили направления 

её реализации. Так, мы полагаем, что технологический и рефлексивный блоки мо-

гут быть наполнены адекватным содержанием, если будет: 

– выявлена специфика компонентов готовности к проектно-экономической 

деятельности, что позволит включить эту специфику в содержание и организацию 

учебного процесса у магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика»; 

– определены критерии и показатели сформированности готовности к про-

ектно-экономической деятельности у будущих магистров по направлению подго-

товки «Экономика», что может обеспечить оценку динамики сформированности 

готовности в процессе профессиональной подготовки и формирующего педагоги-

ческого воздействия; 

– разработана и внедрена программа формирования готовности магистран-

тов к проектно-экономической деятельности, которая основывается на содержа-

тельном обеспечении компонентов формируемой готовности. 

Таким образом, подводя итог описанию концептуально-методологического 

блока нашей модели, можно говорить о том, что цель овладения профессиональ-

ными компетенциями в области проектно-экономической деятельности, входя-

щими в компоненты готовности, достигается решением специальных частных за-

дач, что обусловлено реализацией в учебном процессе компетентностного, акмео-

логического, проектного и контекстного подходов по соответствующим содержа-

тельному, критериально-показательному и программному направлениям. 

Второй блок модели – содержательно-технологический. Прежде всего, мы 

специально подчёркиваем то обстоятельство, что этот блок, включающий описа-

ние компонентов, педагогических условий, форм и методов формирования готов-

ности магистрантов к проектно-экономической деятельности объединён подзаго-

ловком «Программа формирующего воздействия», поскольку, в отличие от перво-

го блока и оценочно-рефлексивного (третьего) блока, он представляет собой са-

мостоятельную законченную форму (как программа) педагогического воздейст-

вия. Первый блок, как основание, предопределяет программу именно такой, какой 

она представлена в нашей модели; третий же блок может быть её структурно-
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содержательным элементом, но может быть внеположен ей, поскольку оценочные 

критерии и показатели относятся к модели, а не к программе, а эффективность 

программы как результативность её усвоения – лишь один из возможных крите-

риев эффективности модели. 

Итак, в содержательно-технологическом блоке мы обозначили, прежде все-

го, компоненты готовности к проектно-экономической деятельности – когнитив-

ный, мотивационно-ценностный, поведенческий и рефлексивный, в соответствии 

с которыми раскрывается содержание программы формирующего воздействия. 

Их суть описана в предыдущем параграфе, здесь их наличие задаёт ориентиры в 

описании наполнения программы, которое прежде всего раскрывается через сово-

купность специально создаваемых нами педагогических условий. 

Вслед за В.И. Андреевым, под педагогическими условиями мы понимаем 

обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправ-

ленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, 

а также организационных форм обучения для достижения определённых дидакти-

ческих целей150. 

По нашему мнению, к педагогическим условиям можно отнести те, которые 

специально создаются в процессе обучения и должны обусловливать максимально 

результативное протекание учебного и образовательного процесса. Анализ педа-

гогической литературы (А.П. Болозович151, Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова152, С.И. 

Дворецкий, Н.П. Пучков, Е.И. Муратова153, Е.С. Кувакина154, М.О. Омарова155, 

                                                           
150 Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, 2000. С. 124. 
151 Болозович А.П. Методика формирования проектной компетентности специалиста в сфере инвестиционной дея-
тельности: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2008. 258 с. 
152 Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей учащихся. 
Самара, 2003. 236 с. 
153 Дворецкий С.И., Пучков Н.П., Муратова Е.И. Формирование проектной культуры // Высшее образование в Рос-
сии. 2003. № 4. С. 15–22. 
154 Кувакина Е.С. Сущность проектной деятельности, формирование гражданственности и патриотизма у студентов 
социального колледжа // Социальное образование и социальная история России: опыт изучения и проблемы подго-
товки кадров для социальной сферы: сборник материалов XIV Всероссийского социально-педагогического кон-
гресса. М., 2014. С. 176–177. 
155 Омарова М.О. Педагогические условия формирования проектной компетентности магистрантов педагогическо-
го образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Махачкала, 2018. 25 с. 
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С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина156, Е.В. Скапцов157, О.В. Скурихина158, Е.А. 

Смагина159 и др.) и практической деятельности позволил нам обозначить две 

группы педагогических условий формирования готовности магистрантов, обу-

чающихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической деятельно-

сти – организационно-педагогические и специально-педагогические. Такое разде-

ление предполагает, что при обучении в вузе у обучающихся процесс обучения 

специальным образом организуется и содержательно наполняется. 

К организационно-педагогическим условиям формирования готовности ма-

гистрантов к проектно-экономической деятельности мы отнесли следующие: 

1. Организация процесса обучения на принципах интеграции, межпредмет-

ности и творческого саморазвития. То есть оказываемое педагогическое форми-

руемое воздействие строится на междисциплинарности и направлено на развитие 

творческой индивидуальности магистранта, проявляющейся в проектно-

экономической деятельности. 

Заметим, что организация учебного материала по принципу интеграции даёт 

возможность смоделировать у учащегося комплексно понимание о соответст-

вующей деятельности, принять методы и этапы в её построении.  В работе 

Е.В. Кряжевой выделены критерии, связанные с эффективной межпредметной ин-

теграцией160: 

– интеграционный процесс имеет свою структуру и логико-содержательную 

основу; 

– интеграция ведёт к качественным и количественным трансформациям у 

взаимодействующих элементов; 

                                                           
156 Павловская С.В., Сироткина Н.Г. Анализ опыта проектной деятельности при преподавании управленческих 
дисциплин в вузах // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: https://scie№ce-
educatio№.ru/ru/article/view?id=13864 (дата обращения: 21.10.2017). 
157 Скапцов Е.В. Формирование проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов: дис. 
... канд. пед. наук. Челябинск, 2018. 179 с. 
158 Скурихина О.В. Организационно-педагогические условия овладения студентами способами проектной деятель-
ности: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2008. 202 с. 
159 Смагина Е.А. Формирование проектной компетентности бакалавров педагогического образования в вузе (про-
филь «Иностранный язык»): дис. … канд. пед. наук. Орёл, 2017. 205 с. 
160 Кряжева Е.В. Развитие технического мышления у будущих специалистов на основе межпредметной интеграции: 
дис. ... канд. психол. наук. Ярославль, 2009. 179 с. 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=13864
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– интеграция имеет относительную самостоятельность и педагогическую 

целесообразность; 

– интеграция организуется на взаимодействии разнотипных элементов. 

Основанием межпредметности как принципа компоновки учебной про-

граммы служит связь разных областей знаний в видах профессиональной дея-

тельности. Ключевой идеей использования междисциплинарной интеграции, по 

мнению И.В. Гоголевой161, является интегрированный характер профессиональ-

ных компетенций (и в целом готовности к деятельности) поскольку формирова-

ние компонентов готовности идёт при параллельном или последовательном изу-

чении комплекса дисциплин, включая процессы практической и самостоятельной 

работы студента, обладающих определёнными связями между включенными в 

них соответствующими когнитивными элементами. Только интегральные оценки 

позволят определить уровень сформированности компетенций и компонентов го-

товности по уровням, а также степень общей готовности магистранта к проектно-

экономической деятельности. Междисциплинарная интеграция, как отмечает 

Н.А. Бахлова162, позволяет объединить усилия преподавателей для их совместной 

системной деятельности по формированию готовности будущих экономистов к 

проектно-экономической деятельности. Недостатком здесь, по нашему мнению, 

является то, что многие преподаватели не имеют специальных педагогических 

знаний и мотивации к их приобретению, они нуждаются в консультативной по-

мощи при организации системной деятельности по формированию готовности ма-

гистрантов к проектно-экономической деятельности. Выходом из данной про-

блемной ситуации может стать повышение квалификации преподавателей по про-

блемам подготовки обучающихся к проектированию.  

Принцип творческого саморазвития в современном образовательном про-

цессе предполагает принципиальным своим основанием – обучение, направлен-

ное на самодвижение и личностную самореализацию субъекта в обучении. Твор-

ческое саморазвитие необходимо понимать, как комплексную характеристику 
                                                           
161 Гоголева И.В. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у студентов-экономистов вуза (на ос-
нове междисциплинарной интеграции курса математики): автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2005. 19 с. 
162 Бахлова Н.А. Формирование профессиональных компетенций будущих дизайнеров на основе междисциплинар-
ного диагностического комплекса (в образовательном процессе вуза): дис. … канд. пед. наук. Калуга, 2017. 244 с. 
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процессов «самости» субъекта, среди которых системообразующими компонен-

тами выступают: самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, 

самосовершенствование, творческая самореализация субъекта в его профессио-

нально-творческом становлении (В.И. Андреев163). 

Учёт принципа творческого саморазвития обеспечивает формирование 

творческого стиля профессионально-экономической деятельности, развитие твор-

ческости личности студента, способного к непрерывному развитию, к успешной 

жизнедеятельности в изменяющихся социально-профессиональных и образова-

тельных условиях. 

2. Применение разнообразных форм (индивидуальных и групповых) и ме-

тодов обучения предполагает, что в процессе обучения магистрантам задаётся 

мультивариантность его организации. 

Анализ литературы показал, что существует большое количество методов 

обучения и, соответственно, есть разные их классификации: традиционные и ак-

тивные методы, методы обучения, воспитания, методы саморазвития, пассивные и 

активные методы и пр. Нам близка позиция  

Н.В. Солововой и С.В. Николаевой, которые выделяют три группы активных ме-

тодов164: 

– игровые имитационные методы – включают деловые, ролевые, оргдея-

тельностные, проблемно-деловые и дидактические игры, блиц-игры, игровое про-

ектирование, методы развивающей кооперации, мозговой штурм; 

– неигровые имитационные методы – включают анализ конкретных ситуа-

ций, дискуссии, кейс-методы, конкурсы практических работ с обсуждением, мо-

делирование производственных процессов, обсуждения разработанных вариантов, 

письменные работы, применение затрудняющих условий, решения отдельных за-

дач, ситуационные решения, тренинги; 

– неимитационные активные методы – включают занятия с тематической 

дискуссией, конференции, круглый стол, олимпиады, практические групповые и 

                                                           
163 Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, 2000. 606 с. 
164 Соловова Н.В., Николаева С.В. Компетентностный подход: инновационные методы и технологии обучения. 
Самара, 2009. 137 с. 
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индивидуальные упражнения, решение задач, семинары, соревнования, эвристи-

ческую беседу. 

В разработанной модели, представленной выше, мы показываем из приве-

денной классификации наиболее релевантные, на наш взгляд, и яркие примеры 

методов, характерных для формирования готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности. Использование этих методов в процессе форми-

рующей работы отражено во второй главе диссертации при описании программы 

формирующего воздействия. 

Традиционно под формой организации процесса обучения понимается 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и учащегося, реали-

зуемое в конкретных организационных и технологически заданных рамках. При 

этом отмечается, что форма определяется местом, временем и числом участников 

процесса, этапами и в целом ходом его реализации (например, В.А. Сластёнин и 

соавторы165). В рамках данного исследования формами мы определили научно-

исследовательскую работу, практические (семинарские) занятия, самостоятель-

ную работу, практику, групповую и индивидуальную работу, консультации, те-

кущую и промежуточную аттестацию (дифференцированный зачёт). 

Ко второй группе условий – специально-педагогическим условиям форми-

рования готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности нами 

отнесены следующие: 

1. Варьирование проблемностью и сложностью задачи при прогнозировании 

параметров предмета экономического проектного решения. То есть при разработ-

ке проектного решения формируется комплексная его модель, основанная на мно-

гокритериальной оптимизации. 

Анализ литературы показал (В.А. Метаева166, Н.В. Мосина167, 

А.П. Непочатых168, Дж. Равен169, С.Б. Серякова170, А.В. Хуторской171 и др.), что 

                                                           
165 Сластёнин В.А. Педагогика М., 2012. 608 с. 
166 Метаева В.А. Рефлексия как метакомпетентность // Педагогика. 2006. № 3. С. 57–61. 
167 Мосина Н.В. Подходы к формированию компетентности будущего специалиста // Социально-гуманитарные 
знания. 2007. № 1. С. 188–190. 
168 Непочатых Е.П. Развитие представлений о понятиях «компетенция» и «компетентность» / Е.П. Непочатых // 
Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 20 (163). Выпуск 19. С. 243–250. 
169 Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. М., 2002. 396 с. 
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формирование той или иной компетенции (показателя готовности) в качестве не-

обходимого аспекта предполагает выход за пределы какой-либо заданной еди-

ничной предметности, что связано как со сложностью самого феномена компе-

тентности/готовности как интегративного свойства, так и с комплексным характе-

ром любой предметной области как междисциплинарной. В связи с этим развитие 

идеи проблемного обучения (от Дж. Дьюи172 к современной педагогике и психо-

логии образования (А.В. Брушлинский173, В.Т. Кудрявцев174, В.Я. Лернер175, 

А.М. Матюшкин176, М.И. Махмутов177, М.Н. Скаткин178 и др.) как способа и тех-

нологии порождения продуктивной деятельности через выявление и решение 

проблем должно сочетаться с разноуровневостью этих проблем, их мультивариа-

тивностью их решения с учётом необходимости многокритериальной оптимиза-

ции, что и выступает специально-педагогическим условием формирования готов-

ности. 

Для магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика», в рамках 

формирования заданных компетенций (компонентов готовности) к проектно-

экономической деятельности, разрабатываемое проектное решение ввиду необхо-

димости многокритериальной оптимизации должно обладать характеристиками 

межпредметности («Экономика», «Управление», «Психология», «Социология») и 

междисциплинарности («Управление проектами», «Проектный анализ», «Страте-

гическое планирование» и др.). В этом смысле специально-педагогическое усло-

вие расширяет и углубляет представление об организационно-педагогических ус-

ловиях. 

2. Использование разнообразных приёмов и средств проектирования для 

широкого спектра задач профессиональной деятельности. То есть в процессе обу-

                                                                                                                                                                                                      
170 Серякова С.Б. Компетентностный подход как направление модернизации российского образования // Педагоги-
ческое образование и наука. 2004. № 1. С. 12–24. 
171 Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. М., 2013. 73 с. 
172 Дьюи Дж. Демократия и образование М., 2009. 200 с. 
173 Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. М., 2014. 96 с. 
174 Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. М., 2011. 80 с. 
175 Лернер И.Я. Проблемное обучение. М., 1974. 64 с. 
176 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 198 с. 
177 Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М., 1995. 230 с. 
178 Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1980. 214 с. 
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чения магистранты получают в распоряжение и активное пользование многовари-

антность инструментов при разработке и сопровождении проектных решений. 

Мы полагаем, что совокупность приёмов и средств проектирования должна 

определяться прежде всего его этапом. Анализ литературы показал (Т. Е. Беляко-

ва179, А.П. Болозович180, Н.С. Власова181, Е.С. Кувакина182, М.О. Омарова183, О.В. 

Скурихина184, А.И. Шевченко185, Т.М. Щеглова186), что к основным этапам проек-

тирования можно отнести следующие: поисковый (вербализация проблемы, полу-

чение, обработка и анализ информации о ней), организационный (поиск вариан-

тов решения проблемы и выбор оптимального, экспертиза), содержательный, или 

технологический (разработка технологии решения и сопроводительной докумен-

тации), оценочный (определение экономической и социально-психологической 

эффективности, формулирование перспективных направлений использования ре-

зультатов проектирования). В этом случае для первого этапа проектирования бу-

дут характерны приёмы и средства гипотетико-дедуктивного мышления, обобще-

ния и конкретизации, сравнения и сопоставления; на данном этапе формулируется 

своего рода техническое задание (запрос) на разработку и реализацию проектного 

решения. На поисковом (втором) этапе наиболее ярко представлены средства и 

приёмы, связанные с принятием решения: «мозговой штурм (брэйнсторминг)», 

«метод Делфи», «дерево решений», социально-экономическая, технико-

технологическая, эргономическая (психологическая) экспертиза. Для третьего 

                                                           
179 Белякова Т.Е. Формирование культуры проектной деятельности будущих дизайнеров в вузе: дис. … канд. пед. 
наук. М., 2017. 189 с. 
180 Болозович А.П. Методика формирования проектной компетентности специалиста в сфере инвестиционной дея-
тельности: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2008. 258 с. 
181 Власова Н.С. Проектный подход при обучении студентов вуза web-дизайну в контексте дизайн-образования // 
Научные исследования в образовании. 2010. № 7. С. 21–26. 
182 Кувакина Е.С. Сущность проектной деятельности, формирование гражданственности и патриотизма у студентов 
социального колледжа // Социальное образование и социальная история России: опыт изучения и проблемы подго-
товки кадров для социальной сферы: сборник материалов XIV Всероссийского социально-педагогического кон-
гресса. М., 2014. С. 176–177. 
183 Омарова М.О. Педагогические условия формирования проектной компетентности магистрантов педагогическо-
го образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Махачкала, 2018. 25 с. 
184 Скурихина О. В. Организационно-педагогические условия овладения студентами способами проектной дея-
тельности: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2008. 202 с. 
185 Шевченко А.И. Проектирование в образовании: сущность, подходы, особенности [Электронный ресурс] // 
SuperI№f.ru. 2012. URL: http://superibf.ru/view_helpstud.php?id=2232 (дата обращения: 31.03.2018). 
186 Щеглова Т.М. Формирование проектной компетентности будущих специалистов в системе среднего профес-
сионального образования (на материале укрупненной группы специальностей и профессий «Технологии легкой 
промышленности»): дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2016. 221 с. 
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этапа наиболее характерны приёмы и средства алгоритмизации (логический ана-

лиз, наращение, одновременная последовательная и параллельная ассимиляция 

входящей информации) и прогнозирования (экстраполяция, интерполяция, по-

строение трендов). На последнем этапе (этапе оценки) используются, прежде все-

го, средства математико-статистической обработки и моделирования (корреляци-

онный, факторный, кластерный, регрессионный, дискриминантный, дисперсион-

ный анализ, многомерное шкалирование), опросные методы, анкетирование, на-

блюдение, групповая дискуссия, индивидуальные консультации. 

Таким образом, приведённые положения описывают заявленные в модели 

подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика», к проект-

но-экономической деятельности организационно-педагогические и специально-

педагогические условия. 

Формы и методы формирования готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности, которые представлены в модели элементом содер-

жательно-технологического блока, описаны нами выше в организационно-

педагогических условиях, более подробное их описание дается при изложении 

положений программы формирующего воздействия в соответствующем парагра-

фе. 

Третий блок в разработанной модели – результативно-оценочный (рефлек-

сивный). Он предполагает описание результата реализации модели и критериаль-

но-показательную его базу. 

Результативный компонент отражает эффективность разработанной модели 

и отражает сформированность компонентов готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности. При этом понятно, что сформированность предпо-

лагает уровневое наполнение и компонентный состав. 

Определение общего уровня сформированности готовности магистрантов, 

обучающихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической деятель-

ности осуществлялось по компонентам – когнитивному, мотивационно-

ценностному, поведенческому, рефлексивному. Как видно из Таблицы 1, мы вы-

деляем четыре уровня сформированности компонентов готовности магистрантов 
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к проектно-экономической деятельности – низкий, средний, высокий, продвину-

тый.  
 

 

Таблица 1 – Характеристика уровней сформированности готовности магистрантов,  
обучающихся по направлению – Экономика, к проектно-экономической деятельности 
 

 Уровень Компоненты Описание 

Низкий  Когнитивный 
 
 
 

Мотивационно-
ценностный 

 
Поведенческий 

 
 
 

Рефлексивный 
 

Незнание или слабое понимание основной эконо-
мической терминологии, основных принципов и 
этапов работы над проектом.  
 
Отсутствие интереса к экономическим проблемам 
в целом и проектной деятельности 
 
Неспособность к осознанию необходимости про-
ектной деятельности в будущей профессии и не-
способность к её осуществлению.  
 
Слабое представление о своей роли и месте в 
профессии.  

Средний Когнитивный 
 
 

Мотивационно-
ценностный 

 
 

Поведенческий 
 
 

Рефлексивный 
 

Фрагментарность знаний в области экономики в 
целом и экономического проектирования в част-
ности.  
Слабая или средняя выраженность интереса к 
экономическим проблемам и использованию ме-
тода проектов для их решения.  
 
Разработка проектов по шаблону, без специфика-
ции.  
 
Неспособность анализировать социально-
экономические проблемы и результаты своей дея-
тельности по разработке проектов. 

Высокий Когнитивный 
 
 

Мотивационно-
ценностный 

 
Поведенческий 

 
 
 

Рефлексивный 
 

Достаточные экономические знания и знание ал-
горитма разработки проектов.  
 
Интерес к экономическим проблемам и проекти-
рованию как методу их решения. 
 
Активное участие в разработке качественных 
проектных решений и аналитической деятельно-
сти в целом.  
 
Хорошие навыки оценки проектов и адекватная 
самооценка своей профессиональной деятельно-
сти по их разработке. 
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Продолжение таблицы 1 

Продвинутый Когнитивный 
 
 
 
 

Мотивационно-ценностный 
 
 
 
 

Поведенческий 
 
 
 
 
 

Рефлексивный 
 

Присутствует система эконо-
мических знаний и знаний по 
разработке проекта, его эко-
номической составляющей.  
 
Развита потребность к уча-
стию и разработке экономиче-
ских проектов социальной 
ориентированности.  
 
Творческое междисциплинар-
ное и межпредметное приме-
нение знаний и навыков про-
дуктивной проектно-
экономической деятельности.  
 
Навыки управления проект-
ной деятельностью и адекват-
ная самооценка своей дея-
тельности по     разработке 
проектов и их экономической 
составляющей. 

 

 

Таким образом, изложенное выше, позволяет сделать следующее обобще-

ние: модель формирования готовности магистрантов, обучающихся по направле-

нию «Экономика», к проектно-экономической деятельности включает концепту-

ально-методологический, содержательно-технологический и результативно-

оценочный блоки, каждый из которых предполагает содержательное наполнение. 

Описание модели позволяет нам перейти к освещению сути педагогического экс-

перимента, содержанию программы специального формирующего воздействия и 

анализу его результатов. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

 

В современных условиях магистерская подготовка в университетах России 

осуществляется в рамках Болонского процесса, однако научная рефлексия её со-
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держания и организации по-прежнему актуальна – необходимы критерии оценки 

уровня магистерской подготовки в целом, а также критерии подготовки магист-

рантов к отдельным видам деятельности.  

К особенностям профессиональной деятельности современного экономиста 

относятся её многообразие, комплексность, творческий характер, что обусловли-

вает необходимость формирования на этапе обучения в вузе организационно-

управленческих, проектно-технологических, маркетинговых, экспериментально-

исследовательских, аналитических, консалтинговых, информационных и других 

профессиональных компетенций. Требования к подготовке магистров, обучаю-

щихся по направлению «Экономика»,  связаны с научно-методическим обеспече-

нием процесса формирования профессиональных компетенций и компонентов го-

товности к различным видам деятельности, обозначенным ФГОС ВО (научно-

исследовательская; проектно-экономическая; аналитическая; организационно-

управленческая; педагогическая.) и позволяющим транслировать их в будущей 

профессиональной деятельности.  

Проектно-экономическая деятельность максимально в полной мере отвечает 

смыслу будущей профессиональной деятельности магистра экономики, как со 

стороны специфики профессиональной сферы, так и со стороны цельности ре-

шаемой задачи, представленной в виде проекта. К особенностям проектно-

экономической деятельности, которые необходимо учитывать в процессе профес-

сиональной подготовки будущих магистров (направление «Экономика»), относят-

ся: комплексный и практико-ориентированный подходы; социальная ориентиро-

ванность проектирования; формирование субъектной позиции участника проект-

ной деятельности (умение распознавать ситуации, существенные для проектиро-

вочной деятельности; умение реализовывать разные варианты действий при ре-

шении социальных проблем; понимание объективного конфликта экономических 

интересов в условиях реализации социально ориентированных проектов; разра-

ботка проектов в ходе научно-исследовательской работы и практики и др.).  

Подготовка магистрантов к проектно-экономической деятельности – специ-

альным образом организованный образовательный процесс обучения магистран-
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тов созданию продукта/проекта, обладающего субъективной и объективной но-

визной решаемой проблемы, имеющей социально-экономический эффект. Дан-

ный процесс интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую готов-

ность к эффективной проектно-экономической деятельности, в том числе, разви-

вает персональный опыт работы с проектами по их разработке и определению 

экономического и социально-экономического эффекта.  

Профессиональные компетенции в области проектно-экономической дея-

тельности будущих магистров экономики представляют собой вид их профессио-

нальных компетенций, интегрирующих профессиональные знания, умения и лич-

ностные качества, необходимые для создания, сопровождения и оценки эффек-

тивности проектных решений, и выступающих в виде комплекса различного рода 

профессионально-поведенческих (специальных, технических; деятельностный ас-

пект) и личностных (надпрофессиональных; личностный аспект) качеств и спо-

собностей. 

Готовность магистрантов к проектно-экономической деятельности понима-

ется как интегративное личностное образование, предопределяющее подготов-

ленность в области проектирования. Структурно эта готовность включает компо-

ненты: 

– когнитивный – обще- и специально-профессиональные знания и представ-

ления об экономическом проектировании, проектных решениях и проектно-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта; 

– мотивационно-ценностный – позитивное профессиональное отношение к 

проектной деятельности как форме организации решения возникающих задач в 

ситуации неопределённости и риска; 

– поведенческий – сочетанный характер деятельности по планированию и 

прогнозированию экономических явлений и процессов, междисциплинарность и 

алгоритмизированность в навыках проектирования и разработки проектных ре-

шений; 
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– рефлексивный – развитая рефлексивная культура в области профессио-

нально-экономической деятельности, самооценка своей проектной деятельности, 

способность к импровизации и предвидению. 

В структуру педагогической модели формирования готовности магистран-

тов, обучающихся по направлению «Экономика», включены концептуально-

методологический, содержательно-технологический и результативно-оценочный 

(рефлексивный) блоки.  

Концептуально-методологический блок предполагает определение цели 

формирующего воздействия, задач, связанных с компонентами формируемой го-

товности, подходов и направлений реализации модели.  

В содержательно-технологическом блоке представлены компоненты готовности к 

проектно-экономической деятельности, педагогические условия, формы и методы 

ее формирования. Результативно-оценочный блок предполагает, что в качестве 

результата реализации модели выступает сформированная готовность магистран-

та к проектно-экономической деятельности. Диагностика указанных уровней и 

сравнительный анализ её результатов на начальном и контрольном срезах позво-

лят говорить об эффективности экспериментально-педагогического воздействия.  

Среди обязательных педагогических условий продуктивной реализации 

разработанной модели организационно-педагогические и специально-

педагогические. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРАНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА»,  
К ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1 Диагностика и состояние подготовленности студентов  
и магистрантовк проектно-экономической деятельности 

 

 

Целью экспериментальной части диссертационного исследования выступает 

доказательство эффективности разработанной нами модели и программы форми-

рующего воздействия. Данная цель достигается через решение совокупности сле-

дующих задач и действий: 

– разработки критериальной базы и параметров оценки и диагностики уров-

ня сформированности готовности магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», к проектно-экономической деятельности; 

– описания схемы исследования и характеристики выборки педагогического 

эксперимента по формированию компонентов готовности магистрантов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Экономика», к проектно-экономической дея-

тельности (экспериментальной и контрольной групп); 

– определения и описания методов и методик изучения особенностей сфор-

мированности компонентов готовности магистрантов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Экономика», к проектно-экономической деятельности по выде-

ленным критериям, показателям и параметрам диагностики; 

– проведения начального диагностического среза уровня сформированности 

компонентов готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности в 

рамках констатирующего этапа эксперимента; 

– разработки и экспериментального внедрения авторской программы фор-

мирующего воздействия, отражающего совокупность педагогических условий 

формирования готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности; 
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– проведения контрольного диагностического среза уровня сформированно-

сти готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности; 

– определения результативности предложенной программы формирующего 

воздействия на основе установления достоверной динамики показателей готовно-

сти магистрантов к проектно-экономической деятельности; 

– обсуждения и интерпретации полученных результатов сформированности 

готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности. 

Экспериментальной (операционализированной) гипотезой в нашей работе 

стало предположение о том, что после реализации педагогического формирующе-

го воздействия показатели когнитивного, мотивационно-ценностного, поведенче-

ского и рефлексивного компонентов готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности в экспериментальной и контрольной группах будут 

различаться, причём в экспериментальной группе интересующие нас параметры, 

комплексно определяющие уровень сформированности готовности к проектно-

экономической деятельности, будут выше. 

Таким образом, критериями сформированности готовности магистрантов, 

обучающихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической деятель-

ности выступают её компоненты – когнитивный, мотивационно-ценностный, по-

веденческий и рефлексивный, а показателями являются операционализации этих 

критериев, а именно: 

– сформированность обще- и специально-профессиональных знаний и пред-

ставлений об экономическом проектировании, проектных решениях и проектно-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта (для когнитивного ком-

понента); 

– сформированность позитивного профессионального отношения к проект-

ной деятельности как форме организации решения возникающих профессиональ-

ных задач в ситуации неопределённости и риска (для мотивационно-ценностного 

компонента); 

– сформированность сочетанного характера деятельности по планированию 

и прогнозированию экономических явлений и процессов, междисциплинарности 
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и алгоритмизированности в навыках проектирования и разработки проектных ре-

шений (для поведенческого компонента); 

– сформированность рефлексивной культуры в области профессионально-

экономической деятельности, адекватной самооценке своей проектной деятельно-

сти, способности к импровизации и предвидению (для рефлексивного компонен-

та). 

Совокупность представленных здесь показателей, определяющих уровень 

сформированности профессиональной компетентности в области проектно-

экономической деятельности, можно рассматривать в динамике, в развитии и ге-

терохронно, то есть разная их представленность у одного испытуемого (магист-

ранта) может определять разный уровень его готовности к проектно-

экономической деятельности. 

В соответствии с целью и представленными задачами мы предположили, 

что экспериментальное исследование может быть реализовано по схеме «тест – 

воздействие – ретест», что предполагает исследование двух групп (эксперимен-

тальной и контрольной) с начальным и итоговым тестированием после воздейст-

вия. 

Экспериментальная работа, направленная на формирование у магистрантов 

готовности к проектно-экономической деятельности проводилась в данном иссле-

довании в три этапа: 

1. Диагностический (констатирующий): основная цель состоит в выделении 

начального уровня сформированности готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности. 

2. Содержательный (формирующий): цель заключалась в апробации педаго-

гической модели процесса формирования готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности посредством реализации специальной программы в 

учебном процессе вуза, раскрывающей педагогические условия формирования го-

товности. 

3. Контрольный (итоговый): цель состояла в обосновании эффективности 

осуществлённой экспериментальной работы (реализованной модели и програм-
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мы) на основе сравнительного анализа результатов диагностики на формирующем 

этапе эксперимента. 

Исследование проводилось с 2015 по 2019 годы. 

Экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

петербургский Государственный экономический университет». В эксперименте 

на разных его этапах участвовали 121 человек, из них: 94 студента института ма-

гистратуры, обучающиеся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, маги-

стерские программы – «Экономика малой фирмы», «Национальная экономика», 

«Анализ данных в экономике»; 18 человек из числа работодателей; 9 человек пре-

подавателей. В экспериментальной группе – 46 человек, в контрольной – 48. 

Целью диагностического этапа работы в нашем исследовании стало опреде-

ление начального уровня сформированности готовности магистрантов, обучаю-

щихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической деятельности. 

Достижение этой цели эксперимента нами связывалось с решением сле-

дующих задач: 

– диагностика начального уровня сформированности готовности магистран-

тов, обучающихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической дея-

тельности по выделенным показателям; 

– выявление у магистрантов представлений о проекте, о социально ориен-

тированных проектах, проектной деятельности, этапах и принципах разработки и 

реализации проектных решений и пр. 

– осуществлением количественного и качественного анализа полученных 

результатов. 

Реализация замысла данного (первого) этапа опиралась, прежде всего, на 

сущностные показатели изучаемой реальности. Технология и содержание оценки 

и диагностики компонентов готовности представляет собой следующее. 

Для когнитивного компонента мы закладывали в понимание овладения го-

товностью к проектно-экономической деятельности следующее: 

– осведомлённость и понятийную систему в области основ менеджмента 

(планирование, организация, мотивация, контроль, координация как функции ме-
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неджмента, уровни управления, суть и типы организационных структур, виды и 

способы стимулирования сотрудников и др.) и маркетинга (товар, рынок, цена, 

продвижение, покупатель, реклама и связи с общественностью и др.), управления 

предприятием в условиях инноваций (капиталовложения, ноу-хау, окупаемость 

проекта), неопределённости и риска (суть, виды и механизмы антикризисного 

управления); 

– знание сути категорий «экономический проект», «проектное решение», 

«управление проектами» («проектный менеджмент»), «социально ориентирован-

ный проект»; 

– представление о понятиях «активы», «обязательства», «капитал», «движе-

нии денежных потоков», «доходы», «расходы», «финансовые результаты деятель-

ности организации», «производственный процесс», «инновации», «неопределён-

ность», «риск»; 

– знание содержания различных стратегий поведения хозяйствующих аген-

тов (оборонительные / атаковые, стратегии выхода на рынок и существования на 

нём, стратегии в зависимости от этапа развития продукта/ фирмы (предприятия, 

организации), маркетинговые, финансовые, товарные стратегии и пр.) и системы 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

(объём производства, численность рабочих, доходность, прибыльность, рента-

бельность, себестоимость продукции и др.); 

– представление об экономической составляющей планов развития пред-

приятий и организаций, различных форм собственности (план производства, фи-

нансовый план, организационный план, план по труду и кадрам, план маркетинга, 

инвестиционный план и оценка рисков и др.); 

– знание основных этапов и подэтапов проектирования экономических ре-

шений (поисковый, организационный, содержательный (технологический), оце-

ночный) и условий сопровождения проектных решений (методических, норма-

тивных, организационных); 

На наш взгляд, когнитивный компонент готовности магистрантов к проект-

но-экономической деятельности наиболее адекватно может быть изучен через из-
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мерение правильности и полноты представлений магистрантов о выделенных 

выше феноменах. В этом смысле методом измерения выступает достаточно тра-

диционное тестирование в форме простого вербального бланкового теста. Испы-

туемому предлагается выбрать вариант ответа или дать свой. Варианты вопросов 

теста в нашей экспериментальной работе предполагают: «выбор правильного ва-

рианта», «исключение неправильного варианта» или «формулировку» определе-

ния конкретного феномена. Заметим, что для начального и контрольного среза 

нами используются разные вопросы, но в рамках одного предметного поля, что 

реализуется для нивелирования так называемого «эффекта предварительного тес-

тирования», который связан с тем, что предыдущее тестирование может оказать 

влияние на последующие ввиду обученности испытуемого. 

Для количественной оценки мы выделили следующие уровни: низкий – 

меньше 15 правильных ответов из 30; средний – 16-20 правильных ответов; высо-

кий – 21-25 правильных ответов; продвинутый – 26-30 правильных ответов. 

Качественная интерпретация дополняет количественную в вопросах, свя-

занных с определениями понятий и дополнением материала. В результате мы по-

лучаем качественную и количественную оценку знаний и представлений магист-

рантов о проектно-экономической деятельности, т.е. уровень сформированности 

когнитивного компонента готовности магистрантов к проектно-экономической 

деятельности.  

Мотивационно-ценностный компонент готовности магистрантов к проект-

но-экономической деятельности мы содержательно себе представляем как моти-

вацию достижения, познавательную и внутренне детерминированную профессио-

нальную мотивацию; позитивное профессиональное отношение, устойчивый ин-

терес и понимание специфической роли проекта и проектной деятельности как 

формы организации решения возникающих профессиональных задач; готовность 

к работе в ситуации неопределённости и риска; готовность применить специаль-

ные знания по проектированию экономических решений на практике. 

Это представление наиболее полно раскрывается, на наш взгляд, в рамках 

направленности субъекта на реализацию желаний, потенций, нужд, целей с учё-
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том представлений о сознательном инициативном и самостоятельном преодоле-

вании возможных препятствий и трудностей. 

Классическая, по Т. Элерсу187, дифференциация имеющихся у субъекта ва-

риантов реакции на возникающую ситуацию определяет для нашей работы разли-

чение между стремлением и интересом к участию и разработке экономических 

проектов (мотивация достижения) и противоположной ей – пассивной стороной 

реагирования, позицией (подчиняющийся ситуации, ориентированный на избега-

ние студент как субъект учебно-профессиональной деятельности; мотивация из-

бегания). 

Однако мотивация достижения может быть не прямо связана с профессио-

нальной деятельностью, потому в этом конкретном случае мы заявляем не сам по 

себе мотив достижения успеха, а своего рода «контекстный» мотив достижения, а 

этот контекст содержательно обусловлен профессиональными компетенциями, 

входящими в компоненты готовности к проектно-экономической деятельности. 

То есть измеряемым показателем мотивационно-ценностного компонента иско-

мой готовности является выраженный мотив достижения в сочетании с соответст-

вующей профессиональной направленностью. 

В этом случае инструментами измерения будут методика Т. Элерса на мо-

тивацию достижения (Приложение А) и опросные индивидуальные процедуры 

(анкетирование, индивидуальные беседы). 

Опросник Т. Элерса разработан для диагностирования/измерения мотива-

ции личности на достижение успеха. Опросник включает 41 утверждение, пред-

полагающих выбор одного из двух вариантов ответов – «да/нет». В ключе к оп-

роснику указано количеством баллов, демонстрирующее выраженности мотива-

ции к успеху. Уточнено, что 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху, от 11 до 

16 баллов – средний уровень мотивации к успеху, от 17 до 20 баллов – высокий 

уровень мотивации к успеху и свыше 21 балла – продвинутый/наивысший уро-

вень мотивации к успеху. 

                                                           
187 Ильин Е.П. Мотивы и мотивация. СПб., 2013. 512 с. 
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При описании модели мы отмечаем, что качественное наполнение уровней 

мотивационно-ценностного компонента содержательно претерпевает изменения: 

от отсутствия интереса к экономическим проблемам в целом (низкий уровень) к 

слабо или средне выраженному интересу к экономическим проблемам и исполь-

зованию метода проектов для их решения (средний уровень) через интерес к эко-

номическим проблемам и проектированию как методу их решения (высокий уро-

вень) до развитой потребности к участию и разработке экономических проектов 

(продвинутый уровень) с акцентом на их социальную ориентированность. 

Выявить эту качественную наполненность мотивационно-ценностного ком-

понента готовности к проектно-экономической деятельности позволяют индиви-

дуальные беседы и анкетирование, как разновидность опросных методов. 

Таким образом, реализация опросника на мотивацию достижения в сочета-

нии с опросными методами, на наш взгляд, позволит говорить о выраженности у 

конкретного магистранта, обучающегося по направлению «Экономика», того или 

иного уровня мотивационно-ценностного компонента готовности к проектно-

экономической деятельности. 

Третий компонент готовности магистрантов к проектно-экономической дея-

тельности – поведенческий – мы содержательно характеризуем следующим обра-

зом: 

– сочетание репродуктивных, проблемно-творческих, исследовательско-

познавательных действий в профессиональной деятельности; 

– умение применять информационно-коммуникационные и интерактивные 

технологии; 

– междисциплинарность и алгоритмизированность навыков проектирова-

ния, способность к переключению с одной деятельности на другую; 

– владение навыками прогнозирования экономических явлений и процессов, 

прежде всего, в социальной сфере; 

– владение навыками разработки проектных решений с учётом фактора не-

определённости (этапы, сроки, ресурсы), методических, нормативных документов 

по проекту, организации проектных мероприятий; 
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– способность оценивать эффективность проектов, их социальный эффект. 

Сформированность этих параметров, на наш взгляд, может быть наиболее 

полно оценена через разработку, описание и презентацию конкретных проектов 

магистрантами. При этом перечисленные содержательные индикаторы поведен-

ческого компонента готовности к проектно-экономической деятельности могут и 

должны выступать критериями оценки проекта. В связи с этим мы разработали 

оценочный бланк («Лист экспертной оценки»), который предполагает установле-

ние соответствия тех или иных индикаторов их уровням, что, в итоге, обеспечива-

ет выявление конкретного уровня сформированности поведенческого компонента 

готовности магистранта, обучающегося по направлению «Экономика», к проект-

но-экономической деятельности (Приложение Б). 

Заметим, что этот метод отражает представление о процедуре анализа про-

дуктов деятельности, когда исследователем (экспертом) изучается с помощью 

процедуры интент-анализа собственно произведённый испытуемым продукт. В 

этом смысле для нашего случая экспертная оценка совмещает собственно её про-

цедуру и процедуру метода анализа продуктов деятельности. Для этого нами оп-

ределены соответствующие критерии. Так, мы полагаем, что критерии оценки 

проекта должны включать как содержательную часть, так и презентационную. В 

связи с этим в содержательной части оценивается следующее: 

– сочетание репродуктивных, проблемно-творческих, исследовательско-

познавательных действий в профессиональной деятельности; 

– применение информационно-коммуникационных и интерактивных техно-

логий; 

– междисциплинарность содержания проекта, взаимодействие разных пред-

метных областей; 

– элементы прогнозирования экономических явлений и процессов в рамках 

решаемой проблемы в проекте; 

– элементы оценки фактора неопределённости и риска в рамках решаемой 

проблемы в проекте; 
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– полнота и качество методического, нормативного, организационного со-

провождения по проекту 

– качество оценки эффективности проекта, его социального эффекта. 

В презентационной части оцениваются следующие параметры: 

– коммуникативные навыки (постановка грамотной профессиональной ре-

чи, аргументированность); 

– алгоритмизированность навыков проектирования; 

– визуализация проекта (оформление). 

Каждый параметр оценивается в диапазоне 0 – 30 баллов. После проставле-

ния баллов по всем параметрам подсчитывается сумма баллов, затем она делится 

на количество параметров, тем самым определяется средний балл для данного 

компонента профессиональной компетентности. Уровень его сформированности 

мы определяем здесь аналогично методике расчёта уровня для когнитивного ком-

понента, а именно: низкий – меньше 15 баллов; средний – 16-20 баллов; высокий 

– 21-25 баллов; продвинутый – 26-30 баллов. 

«Компактное» качественное описание этих уровней (Таблица 1) определяет 

их как неспособность к осознанию необходимости проектной деятельности в бу-

дущей профессии и неспособность к её осуществлению (низкий); разработка про-

ектов по шаблону, без спецификации (средний); активное участие в разработке 

качественных проектных решений и аналитической деятельности в целом (высо-

кий); творческое междисциплинарное и межпредметное применение знаний и на-

выков продуктивной проектно-экономической деятельности, признание значимо-

сти социальной ориентированности проектировнаия (продвинутый). 

Таким образом, диагностика поведенческого компонента готовности маги-

странтов к проектно-экономической деятельности может быть осуществлена с 

помощью метода экспертной оценки на основании анализа продуктов деятельно-

сти, с разработкой листа экспертной оценки, где определены соответствующие 

критерии и показатели. 

Четвёртый компонент готовности магистрантов к проектно-экономической 

деятельности – рефлексивный. Мы его определяем, прежде всего, через развитую 



88 

 

рефлексивную культуру в профессионально-экономической деятельности в це-

лом, которая может быть конкретизирована через: 

– стремление к профессиональному совершенству, к самореализации в сфе-

ре экономики и управления; 

– самооценку своей проектно-экономической деятельности; 

– навыки контроля уровня знаний и развития умений для целей проектиро-

вания экономических решений, прогнозирования их последствий и социального 

эффекта; 

– способность к импровизации и предвидению; 

– рефлексию своей эффективности (ориентацию на собственные силы, уве-

ренность в себе, чувство самоэффективности). 

На наш взгляд, направленность на самореализацию, самоконтроль, самоэф-

фективность, безусловно, отражают прежде всего уровень рефлексивности субъ-

екта. Следовательно, можно говорить о необходимости такого инструмента, кото-

рый может обеспечить оценку рефлексивности.  

В качестве него мы определили методику «Диагностика направленности рефлек-

сии», предложенную М. Тутушкиной (Приложение В).  

В стимульном материале – 40 вопросов с тремя вариантами ответов. Данная 

методика предполагает выделение предметной, социальной и общей рефлексив-

ности. 

Интерпретация результатов диагностики включает описание следующих 

особенностей: 

– если предметная рефлексия представлена ярче, то можно говорить об аде-

кватности интроспективных способностей для конкретной специфичной предмет-

но-профессиональной сферы деятельности; 

– если ярче представлена социальная рефлексия, то можно говорить об аде-

кватности интроспективных способностей в коммуникативной и личностной об-

ласти профессиональной сферы, обеспечивающих, в свою очередь, выполнение 

предметно-профессиональных задач. 
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Реализация методики предполагает уровни предметной и социально-

психологической рефлексивности, интегрируемые в общий уровень рефлексивно-

сти, которые для нас представляют собой следующее: 

– низкий уровень – слабое представление о своей роли и месте в профессии, 

о значимости и актуальности социально ориентированного проектирования; 

– средний уровень – неспособность анализировать социально-

экономические проблемы и результаты своей профессиональной деятельности; 

– высокий уровень – хорошие навыки оценки проектов и адекватная само-

оценка своей профессиональной деятельности; 

– продвинутый уровень – навыки управления проектной деятельностью и 

адекватная самооценка своей профессиональной деятельности. 

Кроме формализованной методики, для диагностики рефлексивности мы 

использовали опросные методы в групповой и индивидуальной форме. Так, нами 

проводились индивидуальные беседы, анкетирование (Приложение Г), круглые 

столы по итогам как отдельных этапов и элементов, так и цельного формирующе-

го воздействия, в первую очередь для оценки таких параметров, как уверенность в 

себе, импровизация, навыки прогнозирования и предвидения. То есть для диагно-

стики рефлексивного компонента мы использовали формализованную методику и 

опросные методы. 

Обобщённое представление о диагностическом инструментарии экспери-

ментального исследования приведено в Таблице 2. 

 

 
Таблица 2 – Методы и методики диагностики профессиональной  
компетентности в области проектно-экономической деятельности 
 

№ 
п/п 

Компонент Критериальная база Инструментарий 

1. Когнитивный Знания и представления о профес-
сиональной сфере будущего маги-
стра экономики в области проектно-
экономической деятельности, спе-
цифики социально ориентирован-
ных проектов 

Тестирование, 
индивидуальные беседы 
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Продолжение таблицы 2  

2. Мотивационно-
ценностный 

Мотивация достижения, направ-
ленность и устойчивое понимание 
специфической роли проекта и 
проектной деятельности как фор-
мы организации решения возни-
кающих профессиональных задач, 
улучшения жизненной ситуации 
определенных групп населения 

Методика Т. Элерса на 
мотивацию достижения, 
опросные индивидуаль-
ные процедуры (анкети-
рование, индивидуальные 
беседы) 
 

3. Поведенческий Сочетанный характер деятельно-
сти проектирования, его междис-
циплинарность и межпредмет-
ность, полнота представления ал-
горитма 

Метод экспертной оценки, 
Лист экспертной оценки, 
наблюдение, анализ про-
дуктов деятельности 

4. Рефлексивный Профессиональная рефлексивная 
культура (предметная и социаль-
но-психологическая профессио-
нальная рефлексивность, навыки 
прогнозирования и предвидения 

Методика «Диагностика 
направленности рефлек-
сии» М. Тутушкиной, ин-
дивидуальные и группо-
вые опросные методы (бе-
седы, круглые столы). 

 

 

Таким образом, как видно из Таблицы 2, приведённое описание позволяет 

нам говорить о том, что для характеристики сформированности готовности маги-

странтов к проектно-экономической деятельности показателями являются уровни 

сформированности когнитивного, мотивационно-ценностного, поведенческого и 

рефлексивного её компонентов, диагностика которых возможна через совокуп-

ность релевантных методов и методик. 
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2.2 Научно-методическое обеспечение подготовки магистрантов, 
обучающихся по направлению «Экономика»,  

к проектно-экономической деятельности 
 

 

Научно-методическое обеспечение предполагает содержательное обоснова-

ние методического сопровождения для процесса формирования готовности маги-

странтов к проектно-экономической деятельности. 

Основная цель формирующего этапа экспериментальной работы, состояла в 

разработке и реализации специальной формирующей программы, которая обеспе-

чивает содержательно-технологический блок модели подготовки магистрантов, 

обучающихся по направлению «Экономика, к проектно-экономической деятель-

ности. 

Программа соответствует требованиям, сформулированным И.С. Якиман-

ской188, к разработке программ, и отражает сочетание теории, методологии и 

практической работы магистранта, преобразовательный характер работы, направ-

ленность на развитие и саморазвитие магистранта, структурную однородность и 

целостность программы (цель, задачи и др.). Разработка и реализация данной про-

граммы опирается на требования ФГОС ВО направления «Экономика» в том 

смысле, что специфика процесса профессионального образования определяется 

соответствующим содержанием. 

Цель разработанной нами программы – реализация педагогических условий 

формирования готовности магистрантов, к проектно-экономической деятельности 

в процессе их обучения (направление подготовки «Экономика»). К этим педаго-

гическим условиям нами отнесены следующие: 

1. Организационно-педагогические – организация процесса обучения на 

принципах интеграции, межпредметности и творческого саморазвития, то есть 

учёт содержательной части и опыта разных дисциплин и его реализация, направ-

ленная на развитие творческой индивидуальности магистранта; использование 

                                                           
188 Якиманская И.С. Психолого-педагогические аспекты в развитии отечественного образования / Под ред. С. Д. 
Якушевой и др. Новосибирск, 2012. 121 с. 
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индивидуальных и групповых форм и методов обучения, т. е. обеспечение муль-

тивариантности его организации. 

2. Специально-педагогические – варьирование проблемностью и сложно-

стью задачи при прогнозировании параметров предмета экономического проект-

ного решения, т. е. формирование комплексной модели решения на основании 

многокритериальной оптимизации; использование разнообразных приёмов и 

средств проектирования для широкого спектра задач профессиональной деятель-

ности, то есть многовариантность инструментов при разработке и сопровождении 

проектных решений. 

Программа включает в себя четыре тематических блока, определяющихся 

четырьмя структурными компонентами готовности к проектно-экономической 

деятельности профессиональной компетентности в области проектно-

экономической деятельности: 

1. Формирование когнитивного компонента готовности магистрантов к про-

ектно-экономической деятельности. 

2. Формирование мотивационно-ценностного компонента готовности маги-

странтов к проектно-экономической деятельности. 

3. Формирование поведенческого компонента готовности магистрантов к 

проектно-экономической деятельности. 

4. Формирование рефлексивного компонента готовности магистрантов к 

проектно-экономической деятельности. 

Каждый блок предполагает для своей реализации как теоретические эле-

менты, так и практические занятия, включающие самостоятельную работу маги-

странтов-экономистов. Мы полагаем, что традиционно на теоретических занятиях 

выявляются особенности и специфика рассматриваемых феноменов, сущность и 

основы понимания конкретного компонента готовности. На семинарских и прак-

тических занятиях используются приёмы и способы прикладного формирования 

механизмов и методов актуализации конкретного соответствующего компонента 

готовности магистранта к проектно-экономической деятельности. Особая роль 

отводится самостоятельной работе, которая связана для магистрантов с ознаком-
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лением с дополнительными материалами и специальной литературой по предмету 

конкретного интереса в той области, которой посвящены основные занятия. Са-

мостоятельная работа предполагает также выполнение специальных заданий в об-

ласти проектной деятельности, направленных на закрепление конкретного фор-

мируемого умения или навыка. 

В нашем случае реализация формирующей программы, как формы реализа-

ции педагогических условий, проходит этапы: содержательный (подготовитель-

ный); организационный (основной); рефлексивный (заключительный). 

На первом этапе нами сформулированы теоретические блоки заданий и уп-

ражнений и подобраны собственно практические упражнения по дифференциро-

ванному формированию компонентов готовности магистранта к проектно-

экономической деятельности. При этом дифференциация определяется выделен-

ными нами в теоретической части диссертации и представленными выше в дан-

ном параграфе более подробно составляющими когнитивного, мотивационно-

ценностного, поведенческого и рефлексивного компонентов готовности магист-

ранта к проектно-экономической деятельности. 

Цель блока программы, связанного с формированием когнитивного компо-

нента профессиональной компетентности: формирование обще- и специально-

профессиональных знаний и представлений об экономическом проектировании, 

проектных решениях, проектно-экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта, социальных эффектах проектов. 

Задачи блока: 

– углубление приобщения магистрантов к общеэкономическим знаниям, 

знаниям теории и практики управления, менеджмента и маркетинга, специфики 

социально ориентированного проектирования; 

– развитие представлений о категориях «экономический проект», «социаль-

но ориентированный проект», «проектное решение», «управление проектами» 

(«проектный менеджмент»), «активы», «обязательства», «капитал», «движении 

денежных потоков», «доходы», «расходы», «финансовые результаты деятельно-
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сти организации», «производственный процесс», «инновации», «неопределён-

ность», «риск», «социальный эффект проектной деятельности»; 

– формирование умений и навыков распознавания и самостоятельного фор-

мулирования различных стратегий поведения хозяйствующих агентов и системы 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 

понимания объективного конфликта экономических интересов в условиях реали-

зации социально ориентированных проектов; 

– формирование знаний и преставлений об экономических разделах планов 

предприятий и организаций различных форм собственности, основных этапов 

проектирования экономических решений и условий их сопровождения. 

Теоретическая часть когнитивного блока предполагает раскрытие ключевых 

понятий, связанных с проектно-экономической деятельностью, и обозначенных в 

том числе, в вышеприведённых задачах. Отдельного внимания, на наш взгляд, за-

служивают следующие темы для рассмотрения: 

– сравнительный анализ представления о проектной деятельности, в том 

числе социально ориентированной, в рамках разных дисциплин («Основы про-

ектно-экономической деятельности», «Стратегическое планирование», «Управле-

ние проектами», «Управление инновационными проектами», «Стратегический 

анализ», «Проектный анализ», «Теория поиска инновационных решений», «Соци-

ально ориентированное проектирование», «Социально ориентированный бизнес», 

«Социальное предпринимательство»); 

– обсуждение проблемы сравнения понятия эффективность проектной дея-

тельности в связи с показателями экономики, социальных наук, психологии и др.; 

– рассмотрение понятий «проектно-экономическая деятельность» и «соци-

ально ориентированная проектно-экономическая деятельность», «проектно-

экономическая деятельность в социальном предпринимательстве» как категории 

современной экономики и др. 

Реализация поставленных целей блока в практическом плане нами рассмат-

ривалась с использованием различных заданий и занятий-упражнений. 
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В качестве примера, можно привести несколько применяемых упражнения. 

Так, для решения задач когнитивного усвоения ключевого тезауруса в области 

проектно-экономической деятельности использовались, например, такие упраж-

нения: «Прочитайте специальный текст и ответьте на вопросы по его содержа-

нию». Это задание традиционно выполняется в виде специального теста с вариан-

тами ответов типа «да/нет», «выберите верный ответ» или «исключите неверный 

ответ» и «сопоставьте ответы». Кроме этого, магистрантам предлагаются задания 

на обнаружение скрытой информации. Инструкция звучит следующим образом: 

«Прочитайте текст ещё раз. Укажите основные/второстепенные факты. Заполните 

таблицу, размещенную после текста». 

На наш взгляд, представленные задания и упражнения обусловливают ус-

воение принципиального содержания конкретного специального текста, сохране-

ние и последующее  воспроизведение возможной необходимой информации по 

рассматриваемой проблематике. 

Самостоятельная работа предполагала работу магистрантов с научной лите-

ратурой, написание конспектов, отчётов и эссе по заданной тематике, анализа со-

циально ориентированных реализуемых проектов. Такие формы самостоятельной 

работы характерны для всех блоков программы. 

Кроме того, для формирования когнитивного компонента готовности маги-

странтов к проектно-экономической деятельности был подобран профессиональ-

но и социально ориентированный материал экономического содержания, усвое-

ние которого обеспечивает создание естественной аутентичной среды для магист-

рантов. Именно она, на наш взгляд, способствует приобщению к экономическим 

знаниям, формированию умений осуществлять предметное профессиональное 

взаимодействие. Так, использовались аутентичные экономические тексты, видео-

материалы, аудио записи об особенностях проектно-экономической деятельности, 

в том числе реализуемых социально ориентированных проектах. Источником 

данных материалов служили как традиционные учебные тексты, так и актуальные 

статьи из газет и специализированных журналов, специальная и публицистиче-
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ская литература, интернет-ресурсы разной направленности содержания и уровня 

сложности. 

Особенность упражнений с предложенными текстами заключается в том, 

что задания направлены на контекст содержания, а не на изолированные единицы 

(А.А. Вербицкий189). Здесь навыки и умения включают знания и понимание сущ-

ности феноменов в рамках предметного поля проектно-экономической деятельно-

сти. 

Следующий блок программы – блок, связанный с формированием мотива-

ционно-ценностного компонента готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности. 

Цели этого блока: формирование позитивного профессионального отноше-

ния к проектной деятельности как форме организации решения возникающих 

профессиональных задач в ситуации неопределённости и риска, развитие стрем-

ления участия в разработке и реализации социально ориентированных проектов. 

К задачам данного – блока можно отнести: 

– формирование мотивации достижения, познавательной и внутренне де-

терминированной профессиональной мотивации; 

– развитие позитивного профессионального отношения и устойчивого по-

нимания специфической роли проекта и проектной деятельности как формы орга-

низации решения возникающих профессиональных задач, стабилизация и улуч-

шение социальной ситуации; 

– стимулирование готовности к работе в ситуации неопределённости и рис-

ка; 

– формирование готовности применить специальные знания по проектиро-

ванию экономических решений на практике, в том числе социально ориентиро-

ванных проектов. 

Теоретическая часть этого блока включает в себя раскрытие сущности кате-

горий мотивации и мотивационной обусловленности поведения и деятельности 

                                                           
189 Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вер-
бицкий, О.Г. Ларионова. М., 2009. 336 с. 
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субъекта, специфики сути мотивов саморазвития и самореализации и их связи с 

профессиональной и познавательной мотивацией. Здесь раскрывается сущность 

механизмов формирования устойчивого позитивного отношения к проектной дея-

тельности как форме организации профессиональной деятельности (профессио-

нальная идентификация и ролевое поведение). Даётся понятие мотивационной го-

товности к действиям в ситуации неопределённости и риска, и роль проектной 

деятельности в них. 

Реализация поставленных целей и решение задач мотивационно-

ценностного компонента в практическом плане нами рассматривалась с использо-

ванием различных упражнений. 

За основу были взяты упражнения-задания, предлагаемые в научно-

методической литературе (Е.В. Сидоренко)190: 

– анализ конкретных примеров с использованием комплекса категорий как 

лекала при диагностике мотивации успеха; 

– изучение (контент- и интет-анализ) специальных примеров из личной 

обыденной реальности или жизни людей, где ярко выражены мотивы достижения 

успеха, в том числе социально ориентированной деятельности; 

– усвоение средств и методов поведения и деятельности, которые можно 

считать типичными для субъекта с высокой мотивацией успеха (избегание ситуа-

ций, где цель задают другие люди, предпочтение ситуаций с личной ответствен-

ностью за успех, предпочтение ситуаций с фидбэком, избегание очень сложных и 

лёгких целей, предпочтение средних по трудности целей); 

– усвоение средств и механизмов создания проективных рассказов с ярко 

выраженной тематикой достижения успеха. 

В качестве ключевых нами определены упражнения и их сочетания, изло-

женные в классическом подходе Д. Макклелланда191. Автор полагает, что условия 

формирования мотивации достижения могут быть обусловлены следующим: 

                                                           
190 Сидоренко Е.В Мотивационный тренинг. М., 2015. 240 с. 
191 Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб., 2018. 672 с. 
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– определение оптимальной стратегии и тактики целеполагания в деятель-

ности в целом; 

– социально-ориентированной межличностной поддержкой; 

– самооценкой и самоанализом; 

– формированием так называемого «синдрома достижения», т. е. высокий 

уровень мотивации успеха в сравнении с избеганием неудачи. 

Каждая из этих групп складывается в свою очередь из совокупности более 

конкретных влияний. 

Наполнение этих элементов профессиональным содержанием позволяет, на 

наш взгляд, реализовать цель формирования соответствующей мотивации у бу-

дущего магистра (направление «Экономика»). 

Другим востребованным сегодня многими педагогами-практиками средст-

вом (часто именуемым технологией) формирования профессиональных компе-

тенций является кейс-метод (или анализ единичного случая, case-study). При его 

использовании нами были задействованы следующие типы ситуаций, возникаю-

щих, в том числе, в социальной сфере: 

– ситуация-проблема (описание реальной проблемной ситуации, где целью 

является поиск решения ситуации); 

– ситуация-оценка (выход из ситуации найден, цель здесь провести крити-

ческий анализ принятых решений, дать мотивированное заключение); 

– ситуация-иллюстрация (презентуется ситуация, необходимо пояснить 

причины её возникновения, описать процедуру решения; цель здесь – оценить си-

туацию в целом, провести анализ её решения, выразить согласие, одобре-

ние/несогласие, неодобрение). 

Использование нами кейс-метода было направлено на формирование устой-

чивой позитивной мотивации и повышение познавательной активности магист-

рантов. 

Третий блок программы – блок, связанный с формированием поведенческо-

го компонента готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности. 
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Цель этого блока состоит в обеспечении условий формирования сочетанно-

го характера деятельности по планированию и прогнозированию экономических 

явлений и процессов, междисциплинарности и алгоритмизированности в навыках 

проектирования и разработки проектных решений. 

К задачам данного блока можно отнести: 

– формирование умений использования репродуктивных, проблемно-

творческих, исследовательско-познавательных действий в процессе единой ком-

плексной профессиональной деятельности; 

– развитие умений применять информационно-коммуникационные и инте-

рактивные технологии; 

– овладение способностью к переключению с одной деятельности на дру-

гую; 

– формирование навыков разработки проектных решений с учётом фактора 

неопределённости, прогнозирования экономических явлений и процессов, их со-

циального эффекта; 

– развитие способности оценивать эффективность проектов, в том числе со-

циальную. 

Теоретическая часть этого блока раскрывается через элементы знаний и 

представлений, отражённых в задачах, представленных выше. Особое внимание 

уделяется рассмотрению сути и вариантов сочетанных стратегий по видам дея-

тельности, алгоритмизированности и междисциплинарности как принципам раз-

работки проектных решений, множественности параметров и вариантов оценки 

эффективности проектного решения и выбора релевантных для конкретного слу-

чая. 

Мы считаем этот блок ключевым с точки зрения технологичности, резуль-

тативности, поскольку он в сути своей подразумевает собственно разработку про-

ектов и проектных решений. 

В связи с этим практическая часть блока включала совокупность занятий, 

упражнений и заданий, отражающих суть проекта и проектной деятельности. Эти 
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практические задания мы сформировали вокруг этапов проектирования – поиско-

вого, организационного, содержательного и оценочного.  

Так, на поисковом этапе использовались упражнения мозгового штурма, 

метода «Дельфи», дискуссионный клуб, круглый стол и др.  

На этапе организации проектной деятельности применялись упражнения и 

занятия в виде групповых дискуссий, экспертных советов и групп и др.  

На содержательном этапе использовались методы формирования коммуни-

кативных навыков, приёмов и средств аргументации.  

На оценочном этапе применялись методы формирования навыков самораз-

вития и самоотношения, гибкости и критичности мышления. 

Далее необходимо отразить методическое сопровождение организации и 

создания магистрантами проектов, на что, собственно, и была направлена про-

грамма в целом, а, в частности, блок, связанный с поведенческим компонентом. 

Прежде всего, отметим, что любой проект предполагает использование со-

вокупности исследовательских, поисковых, проблемных способов, которые оче-

видным образом выступают как творческие по сути (Е.С. Полат)192. Принципи-

альным флюгером в проектном методе становится образное представление, что 

знания могут быть востребованы в будущем. Проект для студента обладает меж-

дисциплинарностью, алгоритмизированностью, способствует актуализации про-

фессиональных интересов, включению формулируемой задачи в контекст буду-

щей профессиональной деятельности, профессиональному позиционированию 

будущего специалиста193. 

Содержание будущей профессиональной деятельности выступает основой 

постановки целей проектирования, поэтому разрабатываемые магистрантами в 

ходе экспериментальной работы проекты имеют экономическую направленность, 

и, чаще всего, социальную ориентированность, что способствует формированию 

их соответствующей профессиональной компетентности и готовности к проектно-

                                                           
192 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 
М.В. Моисеева, А.Е. Петров. М., 2003. 272 с. 
193 Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности. М., 2005. 400 с. 
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экономической деятельности за счёт использования профессиональных знаний и 

умений, приобретённых в процессе самостоятельной работы. 

В организации проектной деятельности мы ориентируем магистрантов на 

требования, которые выделяет Е.С. Полат194: наличие значимой проблемы и ис-

следовательский поиск её решения, значимость результатов этого решения, само-

стоятельность в деятельности по решению проблемы, структурная целостность и 

обоснованность проекта, использование релевантных исследовательских способов 

и средств решения проблемы, которые для разных этапов связываются в единую 

последовательность. 

Анализ многочисленных научных публикаций (А.П. Болозович195, А.В. 

Бычков196, Н.С. Власова197, Г.Б. Голуб198, А.М. Новиков199, А.А. Орлов, 

Л.А. Орлова200, С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина201, О.В. Скурихина202, 

Е.А. Снигирёва203, Т.Л. Стенина204, С.Г. Щербакова, Л.А Выткалова205 и др.) по-

зволил нам резюмировать представление об этапах проектной деятельности и их 

наполнении.  

На наш взгляд, основные этапы проектной деятельности можно отразить 

следующим образом (Таблица 3). 

 

 

                                                           
194 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 
М.В. Моисеева, А.Е. Петров. М., 2003. 272 с. 
195 Болозович А.П. Методика формирования проектной компетентности специалиста в сфере инвестиционной дея-
тельности: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2008. 258 с. 
196 Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. Волгоград, 2007. 164 с. 
197 Власова Н.С. Проектный подход при обучении студентов вуза web-дизайну в контексте дизайн-образования // 
Научные исследования в образовании. 2010. № 7. С. 21-26. 
198 Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей учащихся. 
Самара, 2003. 236 с. 
199 Новиков А.М., Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. М., 2009. 456 с. 
200 Орлов А.А., Орлова Л.А. Проектирование компетентностно-ориентированного образовательного процесса в 
педвузе // Педагогика. 2014. № 8. С. 57–67. 
201 Павловская С.В., Сироткина Н.Г. Анализ опыта проектной деятельности при преподавании управленческих 
дисциплин в вузах // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: https://scie№ce-
educatio№.ru/ru/article/view?id=13864 (дата обращения: 21.10.2018). 
202 Скурихина О.В. Организационно-педагогические условия овладения студентами способами проектной деятель-
ности: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2008. 202 с. 
203 Снигирёва Е.А. Формирование конкурентоспособности будущих экономистов на основе проектной деятельно-
сти в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2016. 249 с. 
204 Стенина Т.Л. Проектная культура студентов в контексте акмеологии образования // Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия акмеология образования. Психология развития. 2016. № 2. С. 101–104. 
205 Щербакова С.Г., Выткалова Л.А. Организация проектной деятельности в школе. Волгоград, 2009. 167 с. 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=13864
https://science-education.ru/ru/article/view?id=13864
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Таблица 3 – Этапы проектной деятельности 

№ 
п/п 

Этап Содержание 

1. Поисковый – поиск  и / или вербализация проблемы; 
– постановка цели и задач проектирования; 
– сбор и обработка информации; 
– анализ  собранной и обработанной информации 

2. Организационный – поиск вариантов решения проблемы; 
–выбор оптимального варианта решения; 
– экономическая, технологическая, экологическая, эргономиче-
ская, социально-психологическая и / или другие необходимые 
виды экспертизы 

3. Содержательный  
(технологический) 

– разработка алгоритма, технологии решения; 
– разработка и составление сопроводительной документации; 
– разработка и описание организационных условий реализации 
проекта; 
– текущий контроль мероприятий в рамках проекта 

4. Оценочный – оценка качества проекта; 
– анализ процесса и результатов выполнения проекта; 
– изучение возможности использования результатов проекти-
рования 

 

 

Как видно из Таблицы 3, процесс проектирования предполагает четыре эта-

па (поисковый, организационный, содержательный и оценочный), каждый из ко-

торых включает собственные элементы и последовательность действий. 

Эта схема предлагается магистрантам при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий по выработке и презентации проектных решений. 

Заметим, что большинство разрабатываемых магистрантами проектов были 

групповыми, что потребовало учета в ходе эксперимента особенностей организа-

ции групповой работы (А.Ю. Уваров).206 Совместная деятельность усиливает эф-

фект стимулирования и пересекающейся интеллектуальной активности, усиливает 

результативность когнитивной активности субъекта в целом ввиду взаимного 

контроля; студенты взаимодействуют, делятся приобретаемым знанием, реконст-

руируют его, что, несомненно, сказывается на общем фоне развития готовности к 

проектно-экономической деятельности. 
                                                           
206 Уваров А.Ю. Групповая работа: кооперация в обучении. М., 2001. 224 с. 
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Одной из составляющих и средством формирования поведенческого компо-

нента готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности, являет-

ся, на наш взгляд, портфолио. Оно рассматривается нами, вслед за Е.С. Полат207, 

как инструмент самооценки результатов творческой работы труда магистранта, 

рефлексии собственной учебно-социальной деятельности. Специфика портфолио 

заключается в возможности фиксировать, накапливать и оценивать результаты 

учебно-социальной деятельности магистранта в определенный период его обуче-

ния. Значимая функция портфолио – перемещение акцентов с оценки преподава-

теля (внешней оценки) на самооценку. Оформленное магистрантами портфолио 

дает возможность преподавателю отслеживать прогресс / регресс каждого маги-

странта, видеть его слабые и сильные стороны в учебно-социальной деятельности. 

Составляя портфолио, магистранта акцентируют информацию о себе, осмысли-

вают и оценивают свою деятельность / достижения, у них формируется опреде-

ленное отношение к собственной учебно-социальной деятельности, ее результа-

там, что способствует развитию целеполагания, рефлексии, самоконтроля. Кроме 

того, работа по составлению портфолио развивает навыки планирования и про-

гнозирования будущей профессиональной деятельности, дает возможность заду-

маться о социально ориентированной деятельности, мотивах включения в нее, по-

скольку в процессе выполнения проектной деятельности магистранты принимают 

и примеряют на себя роли будущих экономистов, исследуют актуальные эконо-

мические проблемы, принимают возникающий профессиональный рост и соот-

ветствующие субъективные трансформации в ходе исследования специально-

профессиональных дисциплин и в ходе общей проектной деятельности. Они ис-

ходят из необходимости анализа своей работы и успехов в ней, по возможности 

объективно характеризовать ресурсы и распознавать средства и методы преодо-

ления трудностей и достижения более высоких результатов. 

Для данного блока, связанного с формированием поведенческого компонен-

та готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности, отметим, 

                                                           
207 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат,  
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. М., 2003. 272 с. 
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что, помимо аудиторной работы, много времени отводилось для самостоятельной 

подготовки, которая составляла большую долю по сравнению с аудиторной рабо-

той, поскольку техническое исполнение и доведение замысла проекта (который 

активно обсуждался во время аудиторной работы) до детализированного описа-

ния в виде законченного продукта происходило во внеучебное время. Магистран-

там предлагалось определить тему и направленность проекта, обосновать его ак-

туальность.  

Четвёртый содержательный блок программы – блок, связанный с формиро-

ванием рефлексивного компонента готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности. 

Целью данного блока выступает формирование рефлексивной культуры в 

области профессионально-экономической деятельности, адекватной оценки и са-

мооценки своей деятельности и деятельности организации, способности к импро-

визации и предвидению. 

Задачами выступают: 

– формирование навыков контроля уровня знаний и развития умений для 

целей проектирования экономических решений и прогнозирования их последст-

вий; 

– развитие стремления к профессиональному совершенству, к самореализа-

ции в сфере экономики и управления; 

– формирование адекватной самооценки своей деятельности и оценки дея-

тельности организации; 

– развитие способности к импровизации и предвидению; 

– формирование установки ориентации на собственные силы, уверенность в 

себе, чувство самоэффективности. 

Теоретическая часть этого блока связана с раскрытием ключевых категорий, 

заявленных в задачах выше. Особое внимание, на наш взгляд, здесь необходим 

обратить на следующее: 

– сравнительный анализ проектирования и прогнозирования экономических 

решений, в том числе в социально ориентированных проектах; 
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– условия и факторы успешности в экономической профессии; 

– роль импровизации и предвидения в формировании экономически эффек-

тивного решения. 

Реализация поставленных целей и решение задач рефлексивного блока в 

практическом плане нами рассматривалась с использованием различных упраж-

нений. В качестве ключевых нами определены следующие упражнения. 

Так, в рамках тренинговых занятий нами использовалось упражнение «Дек-

ларация моей самоценности», предложенная В. Сатир. 

Добавление, которое мы внесли, – это своеобразный второй параллельный 

уровень рефлексирования. В инструкции это звучит так: «Когда будете говорить, 

проговаривать этот текст, имейте в виду именно себя – как экономиста, как выпу-

скника экономического направления подготовки, как магистра экономики». На 

наш взгляд, это добавление существенным образом развивает рефлексию за счёт 

согласования двух когниций – общего информационного поля «Я» и поля «Я-

профессионал», которые должны одновременно быть предметом рефлексии. 

Эта методика представляет собой своеобразный гимн самому себе. Текст 

стимульного материала такой: 

«Я – это Я. Во всём мире нет никого в точности такого же, как я. 

Мне принадлежит всё, что есть во мне: моё тело, включая всё, что оно дела-

ет; моё сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, 

которые они могут видеть; мои чувства, какими бы они ни были, – тревога, удо-

вольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, кото-

рые он может произносить; мой голос; все мои действия, обращённые к другим 

людям и к себе. 

Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. 

Я могу полюбить себя и подружиться с собой. Я могу сделать так, чтобы всё 

во мне содействовало моим интересам. 
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Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то, чего я не 

знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и терпеливо 

узнавать всё больше и больше разных вещей о себе. 

Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я 

имею всё, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, 

чтобы вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. 

Я принадлежу себе, и поэтому могу строить себя. 

Я – это Я, и Я – это замечательно». 

Магистрантами проговаривался этот текст, затем происходило обсуждение 

собственных ощущений говорившего, внешнего впечатления от говорившего, ко-

торое он произвёл на остальных участников группы. 

Кроме того, это упражнение было дано на самостоятельное «домашнее» 

изучение и усвоение. По результатам проводимых самостоятельно аутотренингов 

предлагалось сделать отчёты. Эти отчёты зачитывались на занятиях. Тем самым 

достигался эффект социальной рефлексии за счёт обмена опытом в области чув-

ствования ценности себя как личности. 

Как известно, компонент рефлексии связан с качественным содержатель-

ным анализом выполненной и/или актуальной деятельности, обсуждением напол-

нения содержания её продуктов, осуществлением конструктивных дискуссий и 

иных полемических методов и др. Необходимо отметить и то, что в процессе реа-

лизации программы в рамках реализации модели подготовки магистрантов, обу-

чающихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической деятельно-

сти формируются понимания нравственности и морали, этики в целом, касающие-

ся профессиональной деятельности субъекта, а также профессионально и лично-

стно-значимые индивидуально-психологические характеристики, черты и свойст-

ва. Для формирования целого пласта заданий применялись методы стимулирова-

ния рефлексии, предложенные Б. Блумом208 (Таблица 4). 

 
 

                                                           
208 Bloom B.S. Taxo№omy of Educatio№al Objectives. №ew York, 2006. 207 p. 
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Таблица 4 – Метод стимулирования рефлексии магистрантов 

Я могу Параметр 
Определить это? Знание 
Воспроизвести это? 
Дать примеры этого? Понимание 
Интерпретировать это? 
Проиллюстрировать это? 
Оценить это? 
Продемонстрировать это? Применение 
Свести это в таблицу? 
Проверить это? 
Применить это? 
Дифференцировать это? Анализ 
Объяснить для чего это используется? 
Подтвердить? 
Проиллюстрировать с этим? 
Вывести из этого? 
Подразумевать с этим? Синтез 
Предложить, используя это? 
Заключить, используя это? 

 

 

В основе данного упражнения (метода) лежат как репродуктивные, так и 

творческие основания видов деятельности субъекта, так как при презентации соз-

данных продуктов магистранты транслируют информацию, а затем получают сво-

его рода обратную связь – соответствующую рефлексию от других магистрантов 

и собственно преподавателя. Мы в своей работе в качестве рефлексируемого 

предмета использовали как чисто знаниевый материал (категории «проект», «до-

ход», «эффективность», «социальный эффект»), так и ментальные абстракции 

(«уверенность в себе», «саморазвитие», «предвидение»). 

Подводя итог описанию содержательной части программы, отметим, что 

для всех блоков, помимо описанных заданий, занятий и упражнений по развитию 

компонентов готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности, 

нами включались в работу упражнения, предлагаемые в научно-методической ли-

тературе (В.Ю. Большаков209, Б.Д. Парыгин210, О.И. Евтихов211, Р. Робертс212,  

Е.В. Сидоренко213, Л.Б. Шнейдер214. 

                                                           
209 Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика. Игры. Упражнения. М., 1996. 
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Таким образом, содержательный этап программы состоял в разработке и 

подборе практических упражнений и теоретического материала, обеспечивающих 

четырёхстороннее воздействие (по компонентам) на формирование готовности 

магистрантов к проектно-экономической деятельности. 

Основной этап (организационный) предполагает реализацию разработанной 

программы формирования готовности магистрантов к проектно-экономической 

деятельности, обеспечивающей успешность учебной и связанной с ней будущей 

профессиональной деятельности магистрантов-экономистов. 

Эта реализация предполагает следующее: 

– программа реализуется в учебном процессе будущих магистров экономи-

ки на втором курсе магистратуры в третьем и четвёртом семестрах; 

– форма реализации программы – специальный учебный курс в формате фа-

культатива «Основы проектно-экономической деятельности»; 

– общий объём учебного курса – 180 академических часов, включая 18 ча-

сов лекций, 36 часов практических занятий, 126 часов самостоятельной работы, 

18 часов интерактивных занятий, 18 часов на подготовку к зачету; 

– различные формы аудиторной и внеаудиторной работы; аудиторная рабо-

та включает беседу, групповые дискуссии, психолого-педагогический тренинг, 

игровые формы, направленные в том числе на развитие отдельных компонентов 

профессиональной компетентности, мастер-классы, проблемные лекции; внеауди-

торная работа предполагает самостоятельную работу студентов, включающую: 

работу с теоретическим материалом (повторение учебного материала, углубление 

своих теоретических знаний с помощью специальной литературы и поиска ин-

формации в сети Интернет по заданной теме, чтение конспектов лекций, конспек-

тирование учебной и научной литературы); написание самоотчётов по результа-

там выполнения упражнений для самостоятельного изучения. 

                                                                                                                                                                                                      
210 Парыгин Б.Д. и др. Практикум по социально-психологическому тренингу. М., 1997. 
211 Евтихов О.И. Практика психологического тренинга. СПб., 2007. 
212 Робертс Р. и др. Тренинг преодоления конфликтов. М., 2003. 
213 Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. СПб., 2005. 
214 Шнейдер Л.Б. Тренинг профессиональной идентичности. М., 2004. 
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Разработанная специально для экспериментальной работы программа фа-

культативного курса «Основы проектно-экономической деятельности» включает 

пояснительную записку, цель, задачи, учебно-тематическое планирование, планы 

теоретических и практических занятий, вопросы для итогового контроля и список 

литературы (Приложение Е). Кроме того, магистранты экспериментальной груп-

пы изучали вариативную дисциплину «Социальное предпринимательство» (При-

ложение Ж). 

Заключительный этап реализации нашей программы экспериментально-

педагогического воздействия (рефлексивный этап) означает оценку её эффектив-

ности. Здесь реализуются соответствующие мероприятия по диагностике и деск-

рипции изменений исследуемых нами параметров компонентов готовности маги-

странтов (направление «Экономика») к проектно-экономической деятельности – 

когнитивного, мотивационно-ценностного, поведенческого и рефлексивного. 

Рефлексивный этап для программы формирующего воздействия совпадает с 

контрольным этапом нашего цельного экспериментального исследования. 

Таким образом, содержание второго этапа экспериментальной работы со-

стояло в реализации педагогических условий, отраженных в разработанной про-

граммы в рамках модели подготовки магистрантов, обучающихся по направле-

нию «Экономика», к проектно-экономической деятельности. 

Отметим, что разработанная программа не только прямо направлена на 

формирование компонентов готовности магистрантов к проектно-экономической 

деятельности, она также ориентирована на актуализацию знаний о профессио-

нальной компетентности в области социального проектирования, о проектных 

решениях и проектной деятельности; нацелена на создание творческих проектов и 

профессиональных продуктов, что, безусловно, ведёт к повышению качества 

профессиональной подготовки в вузе в целом. 

Раскрывая основные задачи третьего этапа экспериментальной работы, 

можно отметить следующее. 

Для выявления уровня сформированности компонентов готовности магист-

рантов к проектно-экономической деятельности была проведена повторно диаг-
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ностическая процедура, направленная на определение уровня сформированности 

компонентов формируемой готовности с использованием имеющихся методов и 

методик по выделенным нами ранее критериям и показателям. 

Для получения содержательных выводов о формировании готовности маги-

странтов, обучающихся по направлению – Экономика, процедура интерпретации 

полученных данных основывалась на результатах комплексного качественного и 

количественного анализа. Количественный анализ предполагал использование 

методов математической статистики (критерий U Манна-Уитни)215. Качественные 

же способы представления результатов методы предполагали средства интерпре-

тации и описания, которые оформлялись в виде таблиц и графиков.  

Особое внимание в программе было уделено научно-исследовательской 

проектно-экономической деятельности магистрантов. Тематика, выполняемых 

магистрантами работ, полностью была посвящена проектированию.  

Так, магистранты готовили доклады с последующим написанием научной 

статьи на темы: история становления российского предпринимательства; соци-

альное предпринимательство в современной России; проблемы развития социаль-

но ориентированного бизнеса; проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

России и пути их решения; особенности управления предприятием на разных ста-

диях жизненного цикла; государственная поддержка предпринимательской дея-

тельности; франчайзинг как форма сотрудничества крупного и малого бизнеса; 

роль объединений предприятий в российской экономике; методы предупреждения 

банкротства предприятий; проблемы и пути улучшения управления издержками 

производства; проблемы калькуляции себестоимости на примере конкретного 

предприятия; использование маржинального дохода для анализа эффективности 

деятельности предприятия и управления доходностью.  

В рамках научно-исследовательской деятельности магистрантам предлага-

лось написать социально ориентированный проект. Примеры разработанных про-

ектов: «На волне здоровья», направление: популяризация и развитие массового 

спорта, пропаганда здорового образа жизни; «Наши Детки», направление: профи-

                                                           
215 Математическая статистика в педагогике / Афанасьев В.В., Сивов М.А. Ярославль, 2010. 76 с. 
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лактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; «Память Побе-

ды», направление: сохранение духовного потенциала общества, его культуры, на-

родных традиций, деятельности в сфере краеведения; «Дворик детства», направ-

ление: поддержка материнства и детства; «Творчество против недуга», направле-

ние: социальная адаптация инвалидов и их семей; «Карапузики», направление: 

услуги и присмотр за детьми дошкольного возраста; «Либерти», направление: ту-

ристическая компания для инвалидов-колясочников; «Аврора», направление: 

поддержание здоровья детей с раннего возраста; «ОРТО-ЛЮКС», направление: 

изготовление индивидуальных ортопедических изделий для нижних конечностей 

и др. 

Таким образом, экспериментальная работа состояла из трёх этапов: диагно-

стического (начального), содержательного (собственно экспериментального воз-

действия) и итогового (контрольного диагностического). Научно-методическое 

сопровождение формирования готовности магистрантов к проектно-

экономической деятельности связано с раскрытием содержания инструментов 

этого формирования по когнитивному, мотивационно-ценностному, поведенче-

скому и рефлексивному компонентам. Результативность организованных нами 

мероприятий по формированию профессиональной компетентности будущего ма-

гистра экономики выясняется путём сравнения уровней сформированности ком-

понентов формируемой готовности на начальном и контрольном этапах экспери-

мента. 
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2.3 Анализ и результаты экспериментальной работы по подготовке  
магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика»,  

к проектно-экономической деятельности 
 

 

Модель подготовки магистрантов, обучающихся по направлению – Эконо-

мика, к проектно-экономической деятельности, разработанная на основе теорети-

ческого анализа проблемы, требует экспериментальной проверки. 

Цель экспериментальной работы была комплексная и состояла в доказа-

тельстве эффективности разработанной модели подготовки магистрантов к про-

ектно-экономической деятельности, программы ее реализации, методического со-

провождения и подтверждения результативности педагогических условий, зало-

женных при моделировании. Достижение этой цели возможно через решение за-

дачи сравнения начального и контрольного срезов экспериментальной работы, 

отражающих результаты диагностики уровня сформированности готовности ма-

гистрантов к проектно-экономической деятельности до и после формирующего 

воздействия. 

Задача проведения начального диагностического среза уровня сформиро-

ванности компонентов готовности к проектно-экономической деятельности у ма-

гистрантов, обучающихся по направлению – Экономика в рамках констатирую-

щего этапа эксперимента осуществлялась нами с использованием соответствую-

щих методов и методик по четырём обозначенным уровням основных компонен-

тов: низкий, средний, высокий, продвинутый.  

Экспериментальное исследование проходило в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет».  

В эксперименте на разных его этапах участвовали 121 человек, из них: 94 магист-

ранта института магистратуры (46 магистрантов – экспериментальная группа и 48 

магистрантов – контрольная), направление подготовки «Экономика». Временные 

рамки исследования – один учебный год. 

Как нами показано в предыдущем параграфе, для диагностики когнитивного 

компонента готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности, 
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количественной и качественной оценки уровня сформированности данного ком-

понента, использовались методы тестирования и индивидуальной беседы. 

Результаты диагностики представлены на Рисунке 2. 

Как видно на Рисунке 2, результаты между уровнями сформированности 

распределены следующим образом: 

– в экспериментальной группе низкий уровень у 34,8% студентов, средний – 

у 36,9%, высокий у 24,0% и продвинутый у 4,3%. 

– в контрольной группе низкий, средний, высокий и продвинутый уровни – 

у 31,3%, 39,6%, 22,8% и 6,3% соответственно. 

 

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики уровня сформированности когнитивного 
 компонента готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности 
 (констатирующий этап) 
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воспользовались критерием U-Манна-Уитни для выявления возможных различий 

между экспериментальной и контрольной группами по когнитивному компонен-
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значение критерия в сравнении с критическим позволяет говорить о том, что 

группы между собой не различаются (получен низкий уровень значимости p). Эта 

эквивалентность групп на констатирующем этапе эксперимента позволяет обес-

печить вывод о достоверности возможных изменений в измеряемых параметрах к 

контрольному (формирующему) этапу. 

В рамках качественного анализа необходимо отметить, что, как видно на 

Рисунке 2, есть смещение в распределении значений уровня сформированности 

компонента в сторону низких и средних значений, отметим при этом и наличие 

высоких и даже продвинутых уровней в обеих группах. Педагогическое наблюде-

ние, индивидуальные беседы и анализ выполненных тестовых заданий показали, 

что в целом по обеим группам у магистрантов есть слабое и среднее представле-

ние о понятийной системе в области экономики, маркетинга и менеджмента, в об-

ласти проектной деятельности, её сути и компонентов. Замечено, что своего рода 

общеэкономические знания, связанные с проектной деятельностью (планирова-

ние, организация, проект, этапы проектирования, стратегии выхода предприятия 

на рынок и функционирования там, рентабельность, себестоимость продукции и 

др.) лучше воспроизводятся и понимаются нежели специально-экономические 

знания. Эта специфика знаний в области проектной деятельности (показатели раз-

личной эффективности проекта, его подэтапы и их необходимость, неопределён-

ность, риск, управление проектами, средства, механизмы, приёмы и методы про-

ектирования, содержание различных планов и программ для обеспечения проект-

ной деятельности и пр.), понимаемая магистрантами хуже, не представляет для 

них предмета особенного интереса и часто исключается из предметной сферы 

профессиональной деятельности экономиста. Мы наличие уровней  высокого и 

продвинутого связываем в первую очередь с тем, что участники эксперименталь-

ной и контрольной групп – магистранты конца 1-го курса, т.е. уже несколько 

лучше подготовленные студенты, чем, например, бакалавры, специалисты или 

магистранты 1-го курса (этот аргумент справедлив далее, по всей видимости, ко 

всем компонентам готовности к проектно-экономической деятельности). Но всё 

же представление о принципиальной роли и места проекта как формы организа-
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ции решения возникающих производственных, финансовых, социально-

экономических проблем на предприятии, в организации у магистрантов не сфор-

мировано и, соответственно, содержательный интерес к проектно-экономической 

деятельности пока отсутствует. 

Таким образом, качественная и количественная оценка уровня сформиро-

ванности когнитивного компонента (обще- и специально-профессиональных зна-

ний и представлений об экономическом проектировании, проектных решениях и 

проектно-экономической деятельности хозяйствующего субъекта) показала необ-

ходимость его развития для обеспечения будущей успешности проектно-

экономической деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент нами изучался с помощью теста на 

мотивацию достижения в сочетании с опросными методами. Результаты диагно-

стики уровня сформированности этого компонента – на Рисунке 3. 

Как видно на Рисунке 3, результаты между уровнями сформированности 

распределены следующим образом: 

 

 

 
Рисунок 3 – Результаты диагностики уровня сформированности мотивационно-
ценностного компонента готовности магистрантов к проектно-экономической деятельно-
сти (констатирующий этап) 
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– в экспериментальной группе низкий уровень у 26,1% студентов, средний – 

у 39,1%, высокий у 24,7% и продвинутый у 10,1%. 

– в контрольной группе низкий, средний, высокий и продвинутый уровни – 

у 25,0%, 37,5%, 27,1% и 10,4% соответственно. 

В данном случае методика Элерса предполагает низкий, средний, высокий и 

продвинутый уровни компонентов готовности к проектно-экономической дея-

тельности. Использование математико-статистического критерия U-Манна-Уитни 

показало, что при U=1370.5 уровень значимости (p) равен 0.223, т.е. группы меж-

ду собой не различаются по мотивационно-ценностному параметру. Качественное 

наполнение этих уровней мотивационно-ценностного компонента предполагает 

отсутствие интереса к экономическим проблемам, решаемым с помощью проек-

тирования (низкий уровень), слабо или средне выраженный интерес к экономиче-

ским проблемам и использованию метода проектов для их решения (средний уро-

вень), интерес к экономическим проблемам и проектированию как методу и фор-

ме их решения (высокий уровень), развитую потребность к участию и разработке 

экономических проектов (продвинутый уровень). 

Качественный анализ результатов диагностики и индивидуальных бесед по-

казал, что магистранты на низком уровне мотивированы на профессионально-

экономическую деятельность в целом и её проектно-экономический вид, в част-

ности. Можно говорить о заниженном уровне познавательной мотивации, но од-

новременно компенсирующимся средним и высоким уровнем профессиональной 

мотивации. То есть у респондентов есть представление о своих роли и месте в 

профессии, готовность к её осуществлению, но при этом причины этой готовно-

сти видят во внешних мотивах (престижность профессии, высокая оплата труда, 

возможность трудоустройства). Познавательная и внутренняя мотивация по вы-

борке представлена слабо. Более того, принципиальный для нашей работы акцент 

на реализацию в будущей профессии проектного подхода, метода проектов к ре-

шению профессиональных задач, понимание роли проектно-экономической дея-

тельности в успешности профессиональной деятельности в целом по выборке 

осознаётся и принимается на низком и среднем уровне. 
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Таким образом, качественная и количественная оценка уровня сформиро-

ванности мотивационно-ценностного компонента (позитивного профессиональ-

ного отношения к проектной деятельности как форме организации решения воз-

никающих профессиональных задач в ситуации неопределённости и риска) так 

же, как и для когнитивного компонента, показала необходимость его развития для 

обеспечения успешности будущей профессиональной деятельности. 

Поведенческий компонент профессиональной компетентности в области 

проектно-экономической деятельности оценивался нами с помощью метода экс-

пертной оценки на основании анализа продуктов деятельности, с разработкой 

листа экспертной оценки, где определены соответствующие критерии и показате-

ли. 

Здесь нами оценивались собственно разрабатываемые магистрантами про-

екты. Причём оценка проводилась как экспертами из числа работодателей (18 

чел.), так и преподавателями (9 чел.). Для каждого конкретного студента и проек-

та количество экспертов могло различаться, и сами эксперты для разных магист-

рантов могли быть разными. Однако поскольку балл за проект студента вычис-

лялся как среднее значение, что, на наш взгляд, объективировало экспертную 

оценку, то можно считать результаты оценки репрезентативными и релевантными 

замыслу поведенческого компонента профессиональной компетентности. 

В бланке и листе экспертной оценки отдельное внимание уделено техноло-

гическому (содержательному) блоку проекта и презентационному блоку. В связи 

этим представим результаты оценки для экспериментальной и контрольной групп 

по двум этим укрупнённым блокам (Рисунок 4). 

Как видно на Рисунке 4, результаты между уровнями сформированности 

распределены следующим образом: 

– в экспериментальной группе низкий уровень у 36,9% студентов для со-

держательного блока и 24,0% – для презентационного, средний – у 39,1% и 

32,6%%, высокий у 19,7% и 28,2%, а продвинутый у 4,3% и 15,2% соответствен-

но. 
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– в контрольной группе низкий уровень у 35,2% студентов для содержа-

тельного блока и 16,6% – для презентационного, средний – у 41,2% и 25,0%, вы-

сокий – у 19,4% и 37,6%, а продвинутый – у 4,2% и 20,8% соответственно. 

 

 

  
Рисунок 4 – Результаты диагностики уровня сформированности поведенческого 
 компонента готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности 
(констатирующий этап) 

 

 

Использование математико-статистического критерия U-Манна-Уитни по-

казало, что при U=1185.0 (уровень значимости (p) равен 0.132) для содержатель-

ного компонента и U=1215.5 (уровень значимости (p) равен 0.139) для презента-

ционного компонента группы между собой не различаются по мотивационно-

ценностному параметру. 

Заметим, однако, что внутри каждой группы по блокам – содержательному 

и презентационному – распределение уровней поведенческого компонента отли-

чается. Так, в обеих группах видно явное смещение уровня презентационного 

блока в сторону средних и выше среднего значений. Именно это обстоятельство 

побудило нас разделить интегральный показатель на два блока, поскольку, как 

видно, презентационные умения «выбиваются» из общей картины. На наш взгляд, 

это объясняется тем обстоятельством, что в большей степени содержание презен-

тационного компонента отвечает требованиям общекультурных и отчасти обще-

профессиональных компетенций и в меньшей связан с собственно проектно-
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экономической деятельностью. Так, как мы писали выше, в презентационной час-

ти оцениваются коммуникативные навыки (постановка грамотной профессио-

нальной речи, аргументированность), алгоритмизированность навыков проекти-

рования, визуализация проекта (оформление). Как видно, только алгоритмизиро-

ванность имеет прямое отношение к проектным компетенциям. Исследование по-

казало, что студенты обеих групп в целом обладают коммуникативными навыка-

ми, умениями оформлять и презентовать разработанный продукт (проект). Име-

ются сложности с алгоритмизированностью в проектных навыках, что отражается 

на качестве конечного продукта и его оценке. 

В дополнение к этому, как видно на Рисунке 4, средняя оценка уровня 

сформированности поведенческого компонента с точки зрения содержательного 

блока сосредоточена вокруг низкого и среднего значений. Несколько обобщая и 

укрупняя причины этого факта, отметим, что это означает низкую готовность ма-

гистрантов к осуществлению проектной деятельности, разработку проектов по 

шаблону, слабую прослеживаемость или отсутствие междисциплинарности про-

екта. Кроме того, выделим слабое сочетание репродуктивных и продуктивных 

техник и технологий при разработке проектов, низкую их прогностичность за счёт 

слабо прорабатываемого комплекса факторов риска и их оценки в условиях неоп-

ределённости, а также фрагментарность методического, нормативного, организа-

ционного сопровождения по проекту. 

Таким образом, диагностика поведенческого компонента готовности к про-

ектно-экономической деятельности у будущего магистра экономики (сочетанного 

характера деятельности по планированию и прогнозированию экономических яв-

лений и процессов, междисциплинарность и алгоритмизированность в навыках 

проектирования и разработки проектных решений) показала необходимость его 

развития для обеспечения успешности будущей профессиональной деятельности. 

Рефлексивный компонент готовности магистранта к проектно-

экономической деятельности мы диагностировали с использованием стандартизи-

рованной методики и опросных методов (анкетирование, беседы). Как мы писали 

выше, этот диагностический инструмент направлен на установление величины 
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предметной, социальной и общей степени рефлексивности. Для нас эти парамет-

ры в совокупности с их качественным наполнением раскрывают суть рефлексив-

ной культуры, которую мы заявили в качестве ключевого параметра рефлексив-

ного компонента готовности к проектно-экономической деятельности. Результаты 

диагностики представлены на Рисунках 5 и 6. 

 

 

 
Рисунок 5 – Результаты диагностики уровня сформированности рефлексивного  
компонента готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов,  
обучающихся по направлению «Экономика» (констатирующий этап) 

 

 

 
Рисунок 6 – Результаты диагностики уровня сформированности рефлексивного  
компонента готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов,  
обучающихся по направлению «Экономика» (констатирующий этап) 
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Как видно на Рисунке 5, для общей рефлексивности значения низкого уров-

ня у 32,6% магистрантов, среднего – у 41,4%, высокого – у 21,7% и продвинутого 

– у 4,3%. Для рефлексивности в социальной сфере – 24,0%, 49,8%, 19,7% и 6,5% 

соответственно. Для предметной рефлексивности – 36,9%, 36,9%, 24,0% и 2,2% 

соответственно. 

Каля общей рефлексивности значения низкого уровня у 37,5% магистран-

тов, среднего – у 41,7%, высокого – у 16,6% и продвинутого – у 4,2%. Для реф-

лексивности в социальной сфере – 35,4%, 37,6%, 20,8% и 6,2% соответственно. 

Для предметной рефлексивности – 41,7%, 43,8%, 10,3% и 4,2% соответственно. 

 

 
Таблица 5 – Результаты статистического сравнительного анализа двух групп  
по рефлексивному компоненту (начальный срез) 
 

Параметр Предметная 
рефлексивность 

Социальная 
 рефлексивность 

Общая 
 рефлексивность 

U-критерий 1330,5 1139,0 1174,5 
р (уровень значимости) 0,249 0,131 0,159 

 

 

Статистический анализ был проведён с использованием критерия U (Табли-

ца 5), из которой видно, что по параметрам рефлексивного компонента готовно-

сти к проектно-экономической деятельности статистически достоверных разли-

чий между группами не обнаружено. Следовательно, можно говорить о том, что 

по данному параметру выборка однородна, а группы эквиваленты. 

Эксперимент показал, что на данном этапе магистранты склонны и готовы к 

решению профессиональных задач, связанных с проектно-экономической дея-

тельностью в большей степени за счёт профессионального общения и взаимодей-

ствия, нежели за счёт опыта и развитых компетенций в специально-предметной 

сфере. Это объясняется отсутствием на данный момент достаточного соответст-

вующего опыта, что сказывается, прежде всего, на важном, на наш взгляд, пара-

метре профессиональной самоэффективности, который мы также относим к ин-

дикаторам рефлексивного компонента готовности к проектно-экономической дея-
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тельности. Конкретно мы имеем большую развитость у магистрантов стремления 

к профессиональному совершенству, к самореализации в сфере экономики и 

управления, самооценке своей деятельности и оценке деятельности организации в 

сравнении с менее развитыми навыками контроля уровня знаний и развития уме-

ний для целей проектирования экономических решений и прогнозирования их по-

следствий, слабо выраженной ориентацией на собственные силы, неуверенностью 

в себе, чувством низкой самоэффективности. 

В ходе индивидуальных бесед установлено, что для магистрантов в целом 

по обеим группам общий показатель рефлексивного компонента отражает низкое 

и среднее их представление о своей роли и месте в профессии, неспособность 

анализировать социально-экономические проблемы и результаты своей профес-

сиональной деятельности, недостаточно развитые навыки оценки проектов и аде-

кватную самооценку своей эффективности в профессиональной деятельности. 

Очень слабо представлены навыки управления проектной деятельностью. 

 

 
Таблица 6 – Сформированность готовности магистрантов к проектно-экономической  
деятельности (констатирующий этап) 
 

Компоненты / 
уровни 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Различия  
(p-уровень)* 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Когнитивный 34,8 31,3 36,9 39,6 24,0 22,8 4,3 6,3 0,149 
Мотивационно-
ценностный 

 
26,1 

 
25,0 

 
39,1 

 
37,5 

 
24,7 

 
27,1 

 
10,1 

 
10,4 

 
0,223 

Поведенческий  
(содержательный) 

 
36,9 

 
35,2 

 
39,1 

 
41,2 

 
19,7 

 
19,4 

 
4,3 

 
4,2 

 
0,132 

Поведенческий  
(презентационный) 

 
24,0 

 
16,6 

 
32,6 

 
25,0 

 
28,2 

 
37,6 

 
15,2 

 
20,8 

 
0,139 

Рефлексивный  
(общий) 

 
32,6 

 
37,5 

 
41,4 

 
41,7 

 
21,7 

 
16,6 

 
4,3 

 
4,2 

 
0,249 

Рефлексивный  
(социальная) 

 
24,0 

 
35,4 

 
49,8 

 
37,6 

 
19,7 

 
20,8 

 
6,5 

 
6,2 

 
0,131 

Рефлексивный 
(предметная) 

 
36,9 

 
41,7 

 
36,9 

 
43,8 

 
24,0 

 
10,3 

 
2,2 

 
4,2 

 
0,159 

 

*Примечание: значимым является вывод, если уровень значимости (р) меньше или равен 
0,05. Здесь, как видно этот показатель выше. 
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Таким образом, диагностика сформированности рефлексивного компонента 

готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности (рефлексивной 

культуры в области профессионально-экономической деятельности, адекватной 

оценки и самооценки своей деятельности и деятельности организации, способно-

сти к импровизации и предвидению) показала необходимость его развития для 

обеспечения успешности будущей профессиональной деятельности. 

Данные первого (констатирующего) этапа эксперимента, полученные с 

применением методов опроса, тестирования, анкетирования, наблюдения за учеб-

но-профессиональной деятельностью магистрантов, анализа выполняемых учеб-

ных заданий по проектной деятельности, позволили выявить уровни сформиро-

ванности показателей и уровней готовности к проектно-экономической деятель-

ности (Таблица 6). 

Как видно из Таблицы 6, по компонентам готовности магистрантов к про-

ектно-экономической деятельности обнаружены разные уровни сформированно-

сти для экспериментальной и контрольной групп – от низкого до продвинутого. 

Различий между группами не обнаружено. Видно выраженное смещение по ком-

понентам в целом по обеим выборкам в сторону низких и средних значений. Кон-

статирующий этап позволяет говорить о необходимости специального форми-

рующего воздействия. 

Формирующий этап педагогического эксперимента был посвящён преодо-

лению выявленных противоречий практики подготовки магистрантов к проектно-

экономической деятельности: 

– между потребностью повышения качества подготовки магистрантов к 

проектно-экономической деятельности и необходимостью разработки и апроба-

ции специальной модели и педагогических условий формирования профессио-

нальных компетенций в области проектно-экономической деятельности; 

– между необходимостью выявления методов и средств, способствующих 

формированию компонентов готовности к проектно-экономической деятельности 
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у будущих магистров экономики, и недостаточным использованием потенциала 

учебных дисциплин для их формирования. 

На втором этапе эксперимента обучение в контрольной группе магистран-

тов проводилось по стандартным программам, разрабатываемым вузом. В экспе-

риментальной группе обучение велось с внедрением в образовательный процесс 

модели подготовки магистрантов к проектно-экономической деятельности по 

специально разработанной комплексной формирующей программе. 

Сама суть формирующего воздействия представлена в предыдущем пара-

графе 2.2. Здесь необходимо, на наш взгляд, подчеркнуть основные моменты 

формирующего этапа и принципиальные аспекты, раскрывающие качественное 

отношение магистрантов к образовательному процессу и своей позиции в нём на 

протяжении реализации формирующего воздействия. 

Магистрантами экспериментальной группы в ходе реализации эксперимента 

была проделана серьёзная работа по рефлексии относительно видов и форм про-

фессионально-экономической деятельности (аналитическая, научно-

исследовательская, проектно-экономическая и др.), самостоятельных компетен-

ций, которые их обеспечивают (в нашем случае – профессиональных компетен-

ций в области проектно-экономической деятельности, включенных в компонент-

ный состав готовности к проектно-экономической деятельности), их сочетаний и 

элементов (общекультурных, общепрофессиональных и собственно профессио-

нальных компетенций, предполагающих соответствующие когнитивные и пове-

денческие компоненты, выступающие как дескрипторы, сформулированные для 

разных уровней их усвоения); отдельных феноменов в области проектно-

экономической деятельности и их комплексов, её наполняющих (деньги, инвести-

ции, окупаемость капиталовложений, принятие решений, бизнес-план, экономи-

ческий проект, комплексные показатели эффективности деятельности хозяйст-

вующих субъектов и пр.). Это стало возможностью для студентов увидеть меж-

дисциплинарность предмета проектной деятельности, интегративность её содер-

жания и творческий характер разработки проекта. 
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В работе использовались разнообразные формы и методы обучения. Так, 

мультивариантность организации процесса обучения для магистрантов при реше-

нии основных задач модели и по разным её направлениям в рамках проектной 

деятельности задавала как глубину проработки проблем, так и преемственность 

этапов их решения, последовательность уровней или особое внимание к отдель-

ным элементам проектирования (способам вербализации проблем, поиска страте-

гии их решения и др.).  

Индивидуальные и групповые методы работы с магистрантами в зависимо-

сти от этапа проектирования и целей конкретного учебного занятия позволили, на 

наш взгляд, обеспечить эффективное усвоение предмета проектно-экономической 

деятельности и профессиональных компетенций (компонентов готовности) в рам-

ках этой деятельности для будущих магистров экономики. Таким образом, задаёт-

ся некий режим максимального благоприятствования для «погружения» в моде-

лируемую профессиональную деятельность за счёт создания внешних по отноше-

нию к магистранту условий учебного процесса, которые своей дифференцирован-

ностью позволяют одно и то же знание (например, традиционный семинар, круг-

лый стол и решение кейса на тему «Атаковая маркетинговая стратегия для имею-

щейся сезонной услуги фирмы на строительном рынке») проанализировать и уви-

деть с различных сторон – прежде всего, с теоретически сформулированной и 

практико-ориентированной стороны. 

Отдельной задачей стало для нас варьирование проблемностью и сложно-

стью задачи при прогнозировании параметров предмета экономического проект-

ного решения. Это реализовано на уровне включения содержания материала из 

разных дисциплин и предметных областей в процесс разработки и контекстного 

обеспечения проектной деятельности и проектов как её проекций. Перед магист-

рантами стоит задача формулирования основных положений разрабатываемого 

проекта на разных уровнях проблемности (уровень стратегических, тактических 

или оперативных решений для предприятия или организации) и их комплексно-

сти, сложности (разноуровневый и многопредметный проект: например, разра-

ботка бизнес-плана по оптимизации мощностей предприятия для целей выпуска 
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нового вида продукта, технологии его изготовления), с привлечением методов по-

иска и обработки материала с использованием различных средств и инструмен-

тов. Магистранты указывали на своеобразное «погружение» в профессиональную 

деятельность, возможность не просто приобретения условного минимума знаний, 

умений и навыков в рамках профессиональной компетенции, но и выход за эти 

рамки к управлению получаемыми знаниями и опытом для ставящихся препода-

вателем задач проектно-экономической направленности. 

Наконец, «погружение» магистрантов в моделируемую профессиональную 

проектно-экономическую деятельность невозможно, на наш взгляд, без использо-

вания разнообразных приёмов и средств проектирования. В данном случае маги-

странтам необходимо иметь комплекс инструментов для разработки и сопровож-

дения проектного решения на разных его этапах (подробнее об этом мы писали в 

предыдущем параграфе). Магистрант на занятиях получал возможность использо-

вания имеющихся знаний о способах и методах принятия решений, определения 

оптимальной структуры проекта для данной проблемы, исключения или включе-

ния каких-то особых содержательных блоков в проект при необходимости, расчё-

та параметров различного рода эффективности проекта и др. То есть в процессе 

обучения магистранты получают в распоряжение и активное пользование много-

вариантность инструментов при разработке и сопровождении проектных реше-

ний. Магистранты отмечали, что эта многовариантность создаёт гибкость в при-

нятии решений в рамках проектной деятельности, способствует развитию пере-

ключаемости внимания с одного элемента в рамках предметной области проекта 

на другую, определяет развитие мышления, его гибкости в целом и его отдельных 

его операций. 

Заметим, что описанные особенности относятся к заявленным нами в про-

грамме и модели педагогическим условиям подготовки к проектно-

экономической деятельности магистрантов, обучающихся по направлению «Эко-

номика», организационно-педагогическим (междисциплинарность, интегратив-

ность, творческое саморазвитие и использование различных форм и методов ра-
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боты со студентами) и специально-педагогическим (проблемность и сложность 

задачи и разнообразие приёмов и средств проектирования). 

Отдельно отметим результаты содержательно важного, на наш взгляд, блока 

занятий в рамках нашей программы. Так, нами проводились занятия в форме 

круглых столов и дискуссионных площадок, где целью ставилось совместное об-

суждение проблемы роли и места проектно-экономической деятельности в про-

фессиональной деятельности будущих экономистов с целью выявления основных 

особенностей, а главное – проблем при приобретении соответствующих профес-

сиональных компетенций в области проектно-экономической деятельности. 

Результаты данной работы (обсуждений) содержательно могут быть сфор-

мулированы следующим образом: 

– проект как единица проектно-экономической деятельности является одной 

из форм организации профессиональной деятельности экономиста, которая вы-

ступает как наиболее полно отражающая форма интегративный и комплексный её 

характер, и может быть использована как наиболее адекватный и эффективный 

способ организации и управления процессом решения экономических проблем и 

задач на уровне конкретного предприятия, учреждения, организации; 

– проектно-экономическая деятельность для экономиста реализуется по 

разным направлениям (разработка проектных решений, их методическое, норма-

тивное и организационное обеспечение, определение их эффективности), которые 

в вузовской подготовке магистранта определяются как соответствующие профес-

сиональные компетенции. При этом, усваиваясь на уровне индивидуального опы-

та субъекта (в нашем случае – магистранта, обучающегося по направлению «Эко-

номика»), они определяют содержание готовности, которая может быть оценена 

(измерена) в связи с определёнными компонентами и соответствующими пара-

метрами; 

– рефлексия профессиональной позиции как будущего экономиста в своём 

содержании предполагает не только уверенность в понимании сути экономиче-

ских феноменов, их видов и областей применения (в целом, когнитивный компо-

нент готовности), но и устойчивое представление о наличии профессионально-
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значимых способностей и профессионально-важных качеств личности будущего 

экономиста (аналитических, производственно-экономических и пр.), среди кото-

рых особая роль принадлежит умениям навыкам организации и управления про-

ектной деятельностью как формой и механизмом повышения успешности и эф-

фективности профессиональной деятельности. 

Отметим, что эти представления, что важно для нас прежде всего, согласу-

ются с представлениями о сути проектно-экономической деятельности будущих 

экономистов, её роли и места в их профессиональной деятельности, о необходи-

мых профессиональных компетенциях, качествах и способностях субъекта, реали-

зующего эту деятельность, которые мы давали как в теоретической части работы, 

так и частично при описании модели и программы формирующего воздействия. 

Магистранты в процессе обсуждения приводили аргументы в пользу обос-

нования личных гипотетических построений, принимали участие индивидуаль-

ных и групповых обсуждениях. 

Мы в своей работе хотели обратить внимание на то, что основные принци-

пы нашей модели должны реализовываться следующим образом: так, одну из ос-

новных задач педагогического взаимодействия мы видим в поддержании интереса 

магистрантов к взаимодействию с преподавателем, причём оно максимально ши-

роко понимается, прежде всего, со стороны профессионального аспекта, а это 

принципиально, учитывая тот факт, что, преподаватель транслирует студентам не 

столько когнитивные элементы, сколько собственное своего рода «метапрофес-

сиональное видение» профессиональной деятельности – это профессиональные и 

личностные установки, мироощущение в целом.  

Кроме того, можно говорить о том, что использование так называемых ак-

тивных методов обучения (игровые методики, ролевые игры, учебные и психоло-

го-педагогические тренинги и пр.) вполне успешно, на наш взгляд, позволяло ре-

шать задачи формирования студента как субъекта деятельности в целом, развитие 

его как личности, что обусловливалось развитием творчества, самопонимания и 

профессиональной самооценки, социально-профессиональной рефлексии (позна-

ния себя через других) и др.  В ходе реализации специальных занятий и отдель-
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ных упражнений стало достаточно очевидным, что использование этих методов 

дало возможность развития не просто эмоционально позитивного отношения к 

знаниям как таковым, но и активизации познавательной, а с ней – профессиональ-

ной мотивации, приданию профессиональной деятельности личностно значимого 

характера. В данном случае, на наш взгляд, реализовывался заявленный нами в 

модели акмеологический методологический подход. 

Реализация основного вида организации процесса обучения (проектного ме-

тода) была, в том числе, основана на представлении о потребности в избавлении 

магистрантов от ожиданий «преподаватель – студент» (возрастно-

профессиональные ограничения, поощрения или «наказание» за правильный или 

неправильный ответ в виде оценки и пр.), чему (избавлению) способствовали 

профессионально-ролевые игры (прежде всего, для группового и соревнователь-

ного участия в разработке и презентации проектов), обуславливающие продук-

тивно профессиональное общение студентов друг с другом и с преподавателем 

как с их консультантом. Использование нами таких методов организации учебно-

го процесса для цели формирования компетенций в рамках проектной деятельно-

сти обусловило возможность для наших магистрантов не только совершенство-

вать знания в специфичной предметной проблеме (например, по теме занятия), но 

и более общо, а, следовательно, комплексно и последовательно подходить к за-

мыслу проектов и проектной деятельности в экономической профессии, механиз-

мам и способам реализации приобретённого опыта в проектировании как инстру-

менте и др.  

Одним из принципиальных эффектов этих занятий и отдельных упражнений 

было формирование представлений о возможности открытия магистрантами но-

вых сторон и особенностей своей будущей профессии и профессиональной дея-

тельности в целом. Здесь, по нашему мнению, можно говорить о реализации про-

ектного методологического подхода. 

Экспериментально-педагогическое воздействие предполагало участие маги-

странтов-экономистов в разных видах и формах, с одной стороны, моделируемой 

профессиональной деятельности, а с другой – учебной деятельности. Это стало 
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возможным, прежде всего, обеспечением междисциплинарности в транслируемом 

учебном материале, касающемся проектно-экономической деятельности, а также 

его связью с будущей профессиональной деятельностью через обозначение его 

роли и места в ней. Междисциплинарность реализовывалась традиционными де-

монстрацией возможностей и собственно использованием материала одной дис-

циплины для решения отдельных задач другой. Второе условие, связанное с бу-

дущей профессиональной деятельностью, реализовывалось через учёт представ-

ления о важности контекста будущей профессии при обучении ей студентов. Для 

обоих условий, на наш взгляд, будет наглядным примером следующий: дисцип-

лина «Стратегический анализ», относясь к учебным курсам общепрофессиональ-

ной направленности, содержит большое количество материала, связанного с «чис-

то» профессиональными компетенциями (в области проектно-экономической дея-

тельности), с обоснованием необходимости и описанием комплекса показателей 

результативности деятельности предприятия, что важно для проектной деятель-

ности с точки зрения сформированности расчётных умений на этапе оценки эф-

фективности проекта. Приведённое здесь описание относится, на наш взгляд, к 

реализации контекстного методологического подхода. 

Наконец, обучение магистрантов-экономистов в рамках предлагаемой нами 

педагогической модели предполагает усвоение совокупности профессиональных 

компетенций, которые в целом можно охарактеризовать как готовности к управ-

лению определёнными знаниями, умениями и навыками; но компетенции несво-

димы к ним, и лишь отчасти могут быть через них выражены. В этом смысле ком-

петентностный подход как методологическое основание для нашей работы вы-

ступает необходимым (даже обязательным) исходным условием как в силу тер-

минологической адекватности современной ситуации развития высшего образо-

вания, так и в силу содержательной его представленности и обоснованности в 

рамках нашей работы. 

Таким образом, можно кратко обозначить основные качественные показате-

ли отношения магистрантов к новой для них педагогической модели обучения: 
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– личностно-профессиональное развитие – от субъекта учебной к субъекту 

учебно-профессиональной и далее – профессиональной деятельности (акмеологи-

ческий подход); 

– возможность эффективного решения профессиональных задач за счёт ал-

горитмизированной технологии проектной деятельности (проектный подход); 

– позитивный отклик от «погружения» в моделируемую профессиональную 

деятельность (контекстный подход); 

– появление и накопление знаний, опыта и способностей к проектно-

экономической профессиональной деятельности (компетентностный подход). 

 

   
Таблица 7 – Сформированность готовности магистрантов к проектно-экономической дея-
тельности (контрольный этап) 
 

Компоненты / 
 уровни 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Различия 
(p-

уровень)*  ЭГ КГ ЭГ К
Г 

ЭГ К
Г 

ЭГ КГ 

Когнитивный 6,5 22,
8 

13,1 31
,3 

39,1 33
,6 

41,3 12,5 0,000** 

Мотивационно-
ценностный 

 
4,3 

 
12,
5 

 
15,2 

 
35
,4 

 
30,4 

 
37
,5 

 
50,1 

 
14,6 

 
0,024* 

Поведенческий  
(содержательный) 

 
8,7 

 
27,
1 

 
10,9 

 
41
,2 

 
39,1 

 
19
,4 

 
41,3 

 
10,4 

 
0,009** 

Поведенческий  
(презентационный) 

 
4,3 

 
14,
6 

 
6,5 

 
29
,2 

 
37,0 

 
33
,2 

 
52,2 

 
23,0 

 
0,000** 

Рефлексивный  
(общий) 

 
4,3 

 
27,
1 

 
10,9 

 
35
,4 

 
32,6 

 
25
,0 

 
52,2 

 
12,5 

 
0,019** 

Рефлексивный  
(социальная) 

 
2,2 

 
27,
1 

 
6,5 

 
37
,5 

 
34,8 

 
20
,8 

 
56,5 

 
14,6 

 
0,039* 

Рефлексивный  
(предметная) 

 
4,3 

 
29,
2 

 
15,2 

 
31
,3 

 
30,7 

 
27
,0 

 
49,8 

 
12,5 

 
0,000** 

 

Примечание: *- уровень значимости различий р<0,05; ** – уровень значимости различий p<0,01  
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Рисунок 7 – Результаты диагностики компонентов готовности магистрантов  
к проектно-экономической деятельности (контрольная группа, обобщённый итоговый 
срез, средние значения) 

 

 

  
Рисунок 8 – Результаты диагностики компонентов готовности магистрантов 
 к проектно-экономической деятельности (экспериментальная группа, обобщённый  
итоговый срез, средние значения) 

 

На третьем этапе опытно-экспериментального исследования проведена 

повторная диагностика для выяснения уровня сформированности компонентов 

готовности магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика», к проект-

но-экономической деятельности. Аналогичные начальному этапу эксперимента 

условия и методики этой диагностики на контрольном срезе позволили получить 

следующие результаты (Таблица 7 и Рисунки 8, 9). 

Как видно на Рисунках 7 и 8, полученные данные второго этапа экспери-

мента показали позитивную динамику формирования компонентов готовности к 
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проектно-экономической деятельности у магистрантов экспериментальной груп-

пы, произошедшие от начального среза к контрольному, и незначительные изме-

нения между срезами в контрольной группе. Отметим наибольшие различия меж-

ду группами как по низкому, так и по продвинутому уровням для показателей 

когнитивного, поведенческого содержательного и рефлексивного предметного 

параметров, которые, на наш взгляд, максимально близко отражают сущность и 

содержание готовности к проектно-экономической деятельности для будущих ма-

гистров экономики и тем самым являются максимально «чувствительными» к 

нашему экспериментально-педагогическому воздействию. 

Основные результаты диагностики готовности магистрантов, обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика», к проектно-экономической деятельно-

сти приведены в Таблице 8. 

Для доказательства существенности полученных различий был проведён 

сравнительный статистический анализ уровней сформированности компонентов 

профессиональной компетентности в экспериментальной и контрольной группах 

для формирующего этапа исследования (Таблица 8). 

 

 
Таблица 8 – Распределение магистрантов по уровням сформированности компонентов  
готовности к проектно-экономической деятельности  
(начало «НЭ» и конец «ЭК»  эксперимента) 
 

Уровни/ 
Показатели,  

в % 
 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

Различия  
(p-уровень) 

НЭ КЭ НЭ КЭ 

Когнитивный компонент 
Продвинутый 6,3  12,5 4,3 41,3  

р < 0,05 Высокий 22,8 33,6 24,0 39,1 
Средний 39,6 31,3 36,9 13,1 
Низкий 31,3 22,8 34,8 6,5  

Мотивационно-ценностный 
Продвинутый 10,4 14,6 10,1 50,1  

р < 0,05 Высокий 27,1 37,5 24,7 30,4 
Средний 37,5 35,4 39,1 15,2 
Низкий 25,0 12,5 26,1 4,3  
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Продолжение Таблицы 8 

Поведенческий 
Продвинутый 12,5 16,7 9,7 46,7  

 
р < 0,05 

 

Высокий 28,5 26,3 23,9 38,0 
Средний 33,1 35,2 35,8 8,7 
Низкий 25,9 20,8 30,4 6,5 

Рефлексивный 
Продвинутый 4,9 13,2 4,3 52,8  

 
р < 0,05 

 

Высокий 15,9 24,3 21,8 32,7 
Средний 41,0 34,7 42,7 10,9 
Низкий 38,2 27,8 31,2 3,6 

 

 

         Как видно из Таблицы 8, обнаружены принципиальные различия между 

группами по всем параметрам: уровень значимости колеблется от 0.039 до 0.000. 

Это означает, что в экспериментальной группе уровень сформированности ком-

понентов готовности к проектно-экономической деятельности выше, чем в кон-

трольной. Наибольшие различия обнаружены между группами когнитивному, по-

веденческому и рефлексивному предметному параметрам (p<0.000). 

В целом, можно сделать вывод, что в течение реализации предложенной пе-

дагогической модели и программы магистранты проявляли интерес к процессу 

обучения и, особенно, к новым для них формам его организации (тренинги, про-

фессионально-ролевые игры, интерактивный формы в целом). Они отметили свою 

заинтересованность этими формами работы и высказали пожелание применять их 

не только во время специальных занятий, но и на условно «обычных» занятиях. 
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Таблица 9 –Сравнительный статистический анализ экспериментальной и контрольной 
групп по показателям готовности магистрантов к проектно-экономической деятельности 
(контрольный срез) 
 

Параметр Когнитивный Мотивационно-
ценностный 

Поведенческий 
(содержатель-

ный) 

Поведенче-
ский  

(презентаци-
онный) 

U-критерий 252,0 523,5 317,0 253,0 
р  

(уровень значимости) 
0,000** 0,024* 0,009** 0,000** 

Параметр Рефлексивный 
(общий) 

Рефлексивный 
(социальная) 

Рефлексивный 
(предметная) 

– 

U-критерий 393,0 821,5 256,0 – 
р  

(уровень значимости) 
0,019* 0,039* 0,000** – 

 

Примечание: * - уровень значимости различий р<0,05; ** – уровень значимости различий 

p<0,01 

 

 

В процессе педагогического взаимодействия сложилась дружественная ат-

мосфера. Проведённое анкетирование по окончании курса и индивидуальные бе-

седы с магистрантами показали высокую степень удовлетворённости обучающих-

ся образовательным процессом. В отзывах магистрантов мы также находим сви-

детельства серьёзной работы над уточнением и пересмотром собственных кон-

цептуальных подходов к своей будущей профессиональной позиции, к профес-

сиональной деятельности в целом и проектно-экономическому её виду, в первую 

очередь. Изменилось отношение магистрантов к социально ориентированным 

проектам, социальному предпринимательству в целом. Так, например, в общей 

группе на позитивное отношение к экспериментально-педагогическому воздейст-

вию, его полезности в процессе формирования мировоззрения и отношения к бу-

дущей профессиональной деятельности указали все респонденты. Магистранты 

отметили, что их стали больше интересовать проблемы профессиональной компе-

тентности и компетенций в целом как компонентов общего представления о про-

фессионально-экономической деятельности, а не только как показателей наличия 

у него определённых профессиональных знаний, умений и навыков. 
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В индивидуальных и групповых беседах о результатах совместной работы 

магистранты говорили о том, что подбор проблемного материала для обсуждения, 

свободный и заинтересованный диалог о профессионально-экономических и лич-

ностно-профессиональных проблемах, собственно проектная деятельность (твор-

ческие проекты) научили их взаимодействовать на уровне свободного моделиро-

вания профессиональных проблем, своего рода уровня, соответствующего пере-

ходу от учебно-ролевого взаимодействия как студентов-магистрантов до эмоцио-

нально-позитивного профессионального (учебно-профессионального) общения 

как будущих специалистов. 

Таким образом, описанные в данном параграфе результаты работы с маги-

странтами, обучающимися по направлению «Экономика», их количественный и 

качественный анализ позволяют говорить о том, что разработанная нами педаго-

гическая модель способствовала результативной подготовке магистрантов к про-

ектно-экономической деятельности. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

Целью экспериментальной части работы выступает доказательство эффек-

тивности разработанной нами модели и программы формирующего воздействия. 

Работа проводилась в три этапа – диагностический, содержательный (формирую-

щий) и контрольный (итоговый). Диагностический инструментарий исследования 

предполагал тестирование, опросные методы, индивидуальные и групповые бесе-

ды, экспертную оценку, наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Основная цель формирующего этапа состояла в реализации специально раз-

работанной программы, целью которой явилось создание и экспериментальная 

проверка педагогических условий подготовки магистрантов, обучающихся по на-

правлению «Экономика», к проектно-экономической деятельности. Программа 

включает в себя четыре тематических блока, определяющихся четырьмя струк-
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турными компонентами готовности к проектно-экономической деятельности. Ка-

ждый из блоков включает в себя теоретические, практические занятия и само-

стоятельную работу магистрантов. Реализация программы проходит в соответст-

вии с содержательным (подготовительным), организационным (основным) и реф-

лексивным (заключительным) этапами. На содержательном этапе были разрабо-

таны и подобраны практические упражнения и теоретический материал, обеспе-

чивающие четырёхстороннее воздействие (по компонентам) на формирование го-

товности к проектно-экономической деятельности. Основной этап (организацион-

ный) предполагает реализацию разработанной программы формирования искомой 

готовности. Рефлексивный (заключительный) этап представляет собой оценку ре-

зультатов этой реализации и совпадает с контрольным этапом цельного экспери-

ментального исследования – сравнительным анализом сформированности компо-

нентов готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов, обу-

чающихся по направлению «Экономика», в ходе опытно-экспериментальной ра-

боты. 

Данные первого этапа эксперимента, полученные с применением методов 

опроса, тестирования, анкетирования, наблюдения за учебно-профессиональной 

деятельностью магистрантов, анализа выполняемых учебных заданий по проект-

ной деятельности, позволили выявить уровни сформированности компонентов го-

товности к проектно-экономической деятельности. Проявилось выраженное сме-

щение по компонентам в сторону низких и средних значений, что позволяет гово-

рить о необходимости специального формирующего воздействия. 

Формирующий этап эксперимента показал, что магистрантами проделана  

серьёзная работа по осмыслению сути и особенностей проектно-экономической 

деятельности, отдельных её компонентов, которые её обеспечивают; пониманию 

глубины проработки проблем, преемственности этапов их решения; возможности 

управления имеющимися знаниями и умениями в области проектно-

экономической деятельности, что создаёт гибкость в принятии решений, способ-

ствует развитию переключаемости внимания, определяет развитие профессио-

нального мышления в целом. 
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Повторная диагностика магистрантов показала позитивную динамику фор-

мирования компонентов готовности к проектно-экономической деятельности у 

магистрантов от начального среза к контрольному. Наибольшие изменения кос-

нулись когнитивного, поведенческого и рефлексивного компонентов. 



139 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных условиях состояния и развития отечественной системы об-

разования содержание и организация процесса профессиональной подготовки ма-

гистрантов по-прежнему нуждаются в обсуждении и совершенствовании. Актив-

но обсуждаются критерии оценки уровня магистерской подготовки, разные виды 

профессиональных компетенций как ведущих в подготовке магистров различных 

направлений подготовки, педагогические условия и модели формирования готов-

ности к разным видам деятельности, обозначенным в ФГОС ВО. 

Сегодня требования к подготовке экономистов в высшей школе меняются в 

связи с макро-, мезо- и микроэкономическими факторами. Глобализационные 

процессы, интеграция и дифференциация национальных экономик, необходи-

мость представлений об используемых актуальных экономических механизмах, 

средствах и технологиях управления, обуславливают востребованность экономи-

ческой профессии, показывают её особую роль в области социально-

профессиональных и социально-экономических отношений. 

К особенностям профессиональной деятельности современного экономиста 

относятся её многообразие, комплексность, творческий характер, что обусловли-

вает необходимость формирования на этапе обучения в вузе организационно-

управленческих, проектно-технологических, маркетинговых, экспериментально-

исследовательских, аналитических, консалтинговых, информационных и других 

профессиональных компетенций. 

Формирование профессиональных компетенций у будущих экономистов 

часто связывается с формированием профессионально-значимых компонентов го-

товности к деятельности, к которым относят различные виды мышления (эконо-

мическое, статистическое, аналитическое), мотивация учебной и профессиональ-

ной деятельности студентов, закономерности и механизмы функционирования 

ценностно-смысловой сферы и др. Отдельными профессионально-важными каче-

ствами выступают инициативность, предусмотрительность, чувство самоэффек-
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тивности, способность аргументировано отстаивать своё мнение, избирательность 

внимания, способность к образному представлению предметов, процессов и явле-

ний, логичность мышления, педантичность, способность к переключениям с од-

ной деятельности на другую, умение предвидеть результат, умение работать в ко-

манде и др. 

Современные требования к магистрам, обучающимся по направлению 

«Экономика», связаны не столько с наличием у них знаний, а в первую очередь, 

со сформированностью у них проектных, аналитических, организационно-

управленческих, маркетинговых, информационных и других профессиональных 

компетенций, позволяющих использовать полученные знания в профессиональ-

ной деятельности. 

Одним из подходов, способных соединить реализацию требований к вузов-

скому образованию с реализацией к нему требований экономики и социума может 

служить компетентностный подход (выражение «обучение на основе компетен-

ций», принятое в ряде западноевропейских систем, в отечественной системе обра-

зования трансформировалось в понятие компетентностного подхода, именно этот 

термин употребляется в официальных документах). 

Проектно-экономическая деятельность для будущих магистров экономики 

выступает как специфический вид профессиональной деятельности, связанный с 

организацией, планированием, прогнозированием и оценкой эффективности раз-

рабатываемых экономических решений. 

Подготовка магистрантов к проектно-экономической деятельности – специ-

альным образом организованный образовательный процесс обучения магистран-

тов созданию продукта/проекта, обладающего субъективной и объективной но-

визной решаемой проблемы, имеющей социально-экономический эффект. Дан-

ный процесс интегрирует теоретическую, мотивационную, практическую готов-

ность к эффективной проектно-экономической деятельности, в том числе, разви-

вает персональный опыт работы с проектами по их разработке и определению 

экономического эффекта.  
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Готовность к осуществлению проектно-экономической деятельности прояв-

ляет себя через сформированность соответствующих профессиональных компе-

тенций, отраженных в компонентах готовности и включающих совокупность 

профессионально-поведенческих и личностных качеств и способностей. 

Профессиональные компетенции, формируемые у магистрантов для реали-

зации проектно-экономической деятельности (с акцентом на ее социальную ори-

ентированность) представляют собой совокупность профессиональных знаний, 

умений и личностных качеств, необходимых для создания, сопровождения и 

оценки экономической эффективности проектов, актуализируют профессиональ-

ные интересы магистранта за счёт цельного видения профессиональной функции, 

профессионального позиционирования. 

В этой структуре следующие компоненты: когнитивный, предполагающий 

наличие специально-профессиональных знаний в области проектирования; моти-

вационно-ценностный, предполагающий готовность к осуществлению проектно-

экономической деятельности, прежде всего, социально ориентированной, моти-

вированность на её осуществление, принятие значимости профессиональной дея-

тельности на уровне ценностей и смыслов; поведенческий, предполагающий ре-

зультативность (успешность) проектно-экономической деятельности, её реализа-

цию на уровне умений и навыков; рефлексивный, предполагающий самооценку 

результатов проектно-экономической деятельности и потребность в саморазвитии 

и самореализации в ней. 

Совокупное сочетание этих компонентов определяет уровни сформирован-

ности готовности магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика»: 

когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий, рефлексивный, их по-

казатели и уровни (низкий, средний, высокий, продвинутый), в которых отража-

ются необходимые профессиональные компетенции. 

Наполнение содержанием компонентов готовности магистрантов, обучаю-

щихся по направлению «Экономика», к проектно-экономической деятельности 

обусловливает следующее представление: 
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– когнитивный компонент – это осведомлённость и понятийная система в 

области основ менеджмента и маркетинга, управления предприятием в условиях 

инноваций, неопределённости и риска; знание сути основных категорий и пред-

ставление о ключевых понятиях, основных этапов проектирования экономических 

решений и условий сопровождения проектных решений (методических, норма-

тивных, организационных); 

– мотивационно-ценностный – это мотивация достижения, познавательная и 

внутренне детерминированная профессиональная мотивация; позитивное профес-

сиональное отношение, устойчивый интерес и понимание специфической роли 

проекта и проектной деятельности как формы организации решения возникающих 

профессиональных задач; готовность к работе в ситуации неопределённости и 

риска; готовность применить специальные знания по проектированию экономиче-

ских решений на практике; 

– поведенческий – это сочетание репродуктивных, проблемно-творческих, 

исследовательско-познавательных действий, умение применять информационно-

коммуникационные и интерактивные технологии, междисциплинарность и алго-

ритмизированность навыков проектирования, способность к переключению с од-

ной деятельности на другую, владение навыками прогнозирования, разработки 

проектных решений с учётом фактора неопределённости и риска, способность 

оценивать эффективность проектов; 

– рефлексивный – это развитая рефлексивная культура в профессионально-

экономической деятельности в целом – навыки контроля уровня знаний и разви-

тия умений для целей проектирования экономических решений и прогнозирова-

ния их последствий; способность к импровизации и предвидению; рефлексия сво-

ей эффективности. 

Проектно-экономическая деятельность максимально полно отвечает смыслу 

будущей профессиональной деятельности экономистов как со стороны специфики 

профессиональной сферы, так и со стороны цельности решаемой задачи, пред-

ставленной в виде проекта (как отражения единицы деятельности – действия). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с проектно-
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экономическим видом профессиональной деятельности должен быть готов ре-

шать задачи подготовки заданий и разработки проектных решений с учётом фак-

тора неопределённости, подготовки заданий и разработки методических и норма-

тивных документов, предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ, разработки стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках и др. 

К особенностям проектно-экономической деятельности, которые необходи-

мо учитывать в процессе подготовки будущих магистров в области экономики, 

относятся следующие: междисциплинарный характер, алгоритмизация, актуали-

зация профессиональных интересов студентов за счёт цельного видения профес-

сиональной функции, профессиональное позиционирование. При этом функция-

ми, осуществляемыми экономистом в рамках проектно-экономической деятель-

ности, выступают сбор, обработка, оценка первичной экономической информа-

ции, анализ учётной и отчётной информации, прогнозирование экономических 

явлений и процессов, участие в планировании хозяйственной деятельности пред-

приятия и др. 

Педагогическими особенностями подготовки магистрантов (направление 

«Экономика») к проектно-экономической деятельности являются: комплексный и 

практико-ориентированный подходы; социальная ориентированность проектиро-

вания; формирование субъектной позиции участника проектной деятельности 

(умение распознавать ситуации, существенные для проектировочной деятельно-

сти; умение реализовывать разные варианты действий при решении социальных 

проблем; понимание объективного конфликта экономических интересов в усло-

виях реализации социально ориентированных проектов; разработка проектов в 

ходе научно-исследовательской работы и практики и др.).  

Выявленные педагогические особенности позволили разработать и экспе-

риментально апробировать модель подготовки магистрантов (направление «Эко-

номика») к проектно-экономической деятельности. В структуру модели включены 

концептуально-методологический, содержательно-технологический и результа-

тивно-оценочный (рефлексивный) блоки. Концептуально-методологический блок 
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предполагает определение цели формирующего воздействия, задач, связанных с 

компонентами искомой готовности, подходов (компетентностный, акмеологиче-

ский, проектный, контекстный) и направлений реализации модели (выявление со-

держания компонентов готовности к проектно-экономической деятельности, оп-

ределение критериально-показательной базы и методического инструментария их 

изучения, реализация формирующего воздействия в форме специальной програм-

мы). 

В содержательно-технологический блок включены компоненты, условия, 

формы и методы формирования готовности к проектно-экономической деятель-

ности. Когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий и рефлексивный 

компоненты определяют раскрытие содержание программы формирующего воз-

действия. Педагогические условия представлены в виде двух групп – организаци-

онно-педагогических и специально-педагогических. К первой группе относится 

организация процесса обучения на принципах интеграции, межпредметности и 

творческого саморазвития и применение разнообразных форм и методов обуче-

ния. Ко второй группе отнесены варьирование проблемностью и сложностью за-

дачи при прогнозировании параметров предмета экономического проектного ре-

шения и использование разнообразных приёмов и средств проектирования для 

широкого спектра задач профессиональной деятельности. 

Формы и методы подготовки магистрантов к проектно-экономической дея-

тельности предполагают использование имитационных и неимитационных спосо-

бов работы, тренинги и круглые столы, индивидуальные и групповые консульта-

ции, профессионально-ролевые игры и др. 

Целью опытно-экспериментальной части работы выступает доказательство 

эффективности разработанной нами модели и программы формирующего воздей-

ствия, что организационно и содержательно предполагало реализацию педагоги-

ческих условий формирования готовности к проектно-экономической деятельно-

сти у магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика».  

Программа включает в себя четыре тематических блока, определяющихся 

четырьмя структурными компонентами готовности к проектно-экономической 
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деятельности. Каждый из блоков включает в себя теоретические, практические 

занятия и самостоятельную работу магистрантов-экономистов. Реализация про-

граммы проходит в соответствии с содержательным (разработка и подбор практи-

ческих упражнений и теоретического материла для формирующего воздействия), 

организационным (реализация разработанной программы) и рефлексивным 

(оценку результатов этой реализации) этапами. 

Последний этап совпадает с контрольным этапом цельного эксперимен-

тального исследования – сравнительным анализом сформированности готовности 

магистрантов к проектно-экономической деятельности.  

Данные констатирующего этапа эксперимента позволили выявить уровни 

сформированности готовности к проектно-экономической деятельности по ком-

понентам: обнаружены разные уровни сформированности для экспериментальной 

и контрольной групп, выявлено выраженное смещение по компонентам в сторону 

низких и средних значений. Констатирующий этап позволяет говорить о необхо-

димости специального формирующего воздействия. 

Формирующий этап педагогического эксперимента предполагал, что обуче-

ние в экспериментальной группе обучение велось с внедрением в образователь-

ный процесс модели подготовки магистрантов (направления – Экономика) к про-

ектно-экономической деятельности по специально разработанной комплексной 

формирующей программе. 

Использование разнообразных форм и методов обучения создавало для сту-

дента как понимание глубины проработки проблем, так и преемственности этапов 

их решения, последовательности уровней или особого внимания к отдельным 

элементам проектирования (способам вербализации проблем, поиска стратегии их 

решения и др.). 

Варьирование проблемностью и сложностью задачи при прогнозировании 

параметров предмета экономического проектного решения обеспечивало студен-

там «погружение» в профессиональную деятельность, возможность не просто 

приобретения условного минимума знаний, умений и навыков в рамках профес-
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сиональной компетенции, но и выход за эти рамки к управлению получаемыми 

знаниями и опытом для ставящихся преподавателем задач. 

«Погружение» студентов в моделируемую профессиональную проектно-

экономическую деятельность через использование разнообразных приёмов и 

средств проектирования обеспечило понимание студентами гибкости в принятии 

решений в рамках проектной деятельности, способствовало развитию переклю-

чаемости внимания с одного элемента в рамках предметной области проекта на 

другую, определило развитие профессионального мышления, его гибкости в це-

лом и его отдельных его операций. Основными качественными показателями от-

ношения магистрантов к новой для них педагогической модели обучения высту-

пили личностно-профессиональное развитие (от субъекта учебной к субъекту 

профессиональной деятельности), возможность эффективного решения профес-

сиональных задач за счёт алгоритмизированной технологии проектной деятельно-

сти, позитивный отклик от «погружения» в моделируемую профессиональную 

деятельность, появление и накопление знаний, опыта и способностей к проектно-

экономической профессиональной деятельности. 

Данные контрольного этапа эксперимента показали позитивную динамику 

формирования компонентов готовности к проектно-экономической деятельности 

у магистрантов экспериментальной группы. Наиболее явные различия между 

группами как по низкому, так и по высокому уровням для показателей когнитив-

ного, поведенческого содержательного и рефлексивного предметного параметров, 

которые максимально близко отражают сущность и содержание готовности к про-

ектно-экономической деятельности для будущих магистров направления «Эконо-

мика» и тем самым являются максимально «чувствительными» к нашему экспе-

риментально-педагогическому воздействию. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования свидетельст-

вуют том, что разработанная нами педагогическая модель способствует формиро-

ванию у магистрантов профессиональных компетенций, выраженных в компонен-

тах готовности к проектно-экономической деятельности. Выполнение поставлен-
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ных задач исследования показывает, что проблема нашла разрешение, а выдвину-

тая гипотеза подтвердилась.  



148 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1. Абдуллаева, М.А. Теория и практика развития профессиональной 

компетентности будущих учителей иностранного языка на коммуникативно-

грамматической основе в педагогических вузах Республики Таджикистан: дис. … 

д-ра пед. наук: 13.00.08 / Абдуллаева Мехриниссо Абдугаппоровна. – Душанбе, 

2017. – 450 с. 

2. Абульханова, К.А. Субъект в философской антропологии и онтологи-

ческой концепции С.Л. Рубинштейна / К.А. Абульханова, А.Н. Славская. – М.: 

РОССПЭН, 2010. – С. 23-76. 

3. Аверина, М.Н. Структура общепрофессиональных умений педагога: 

рефлексивный компонент / М.Н. Аверина, А.В. Воронин // Ярославский пед. в-к. – 

2013. – № 2. – Том 2. – С. 113-119. 

4. Агрикова, Е.В. Формирование трансмедийной компетентности сту-

дентов – будущих журналистов в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Агрикова 

Елена Вячеславовна. – Самара, 2017. – 202 с. 

5. Алдашева, А.А. Профессиональная компетентность: понятие и струк-

тура / А.А. Алдашева // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 3: Педагогика и психология. – 2012. – № 4. – С. 121-128. 

6. Амир, А.Х. Формирование готовности арабских студентов к деловому 

общению в высшей школе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Амир Амир Абдул-

хуссейн Хашим. – Воронеж, 2018. – 159 с. 

7. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазви-

тия / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 606 с. 

8. Анисимов, О.С. Акмеологическая концепция самоорганизации педа-

гога: творчество и культура мышления: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 

19.00.13 / Анисимов Олег Сергеевич. – М., 1994. – С. 168 – 231. 



149 

 

9. Ахмедова, Э.М. Формирование у студентов магистратуры компетен-

ции ценностно-смысловой ориентации в образовательном пространстве социума: 

автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ахмедова Эльмира Магомедгаджиевна. 

– Махачкала, 2018. – 24 с. 

10. Баева, Г.И. Формирование теоретических основ профессиональной 

компетентности будущего педагога / Г.И. Баева. – Пермь: Пермский педагогиче-

ский журнал, 2007. – 126 с. 

11. Базаров, Т.Ю. Компетенции будущего: Квалификация? Компетент-

ность (критерии качества)? / Т.Ю. Базаров. – Режим доступа: 

www.tltsu.ru/publectures/lecture_06.htm (дата обращения: 07.10.2018). 

12. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к ос-

воению компетентностного подхода) / В.И. Байденко // Высш. обр. в России. – 

2004. – № 11. – С. 28. 

13. Байденко, В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения / 

В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки спе-

циалистов, 2006. – 111 с. 

14. Байденко, В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего об-

разования Европы / В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем каче-

ства подготовки специалистов, 2004. – 72 с. 

15. Байков, Ю.Н. Диагностика социальной компетентности / Ю.Н. Байков 

// Журнал прикладной психологии. – 2002. – № 6. – С. 12-24. 

16. Батурина, Р.В. Формирование общенаучной компетенции у будущих 

экономистов в процессе математической подготовки: автореф. дис… канд. пед. 

наук: 13.00.08 / Батурина Роза Валентиновна. – Казань, 2012. – 23 с. 

17. Бахлова, Н.А. Формирование профессиональных компетенций буду-

щих дизайнеров на основе междисциплинарного диагностического комплекса (в 

образовательном процессе вуза): дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Бахлова Ната-

лья Анатольевна. – Калуга, 2017. – 244 с. 



150 

 

18. Безюлева, Г.В. Профессиональная компетентность специалиста: 

взгляд психолога / Г.В. Безюлева // Профессиональное образование. – 2005. – № 

12. – С. 24-25. 

19. Белоус, Е.И. Педагогические условия формирования профессиональ-

ной аналитической деятельности у магистрантов (будущих педагогов) в техниче-

ском вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Белоус Елена Ивановна. – Владиво-

сток, 2005. – 167 с. 

20. Белякова, Т.Е. Формирование культуры проектной деятельности бу-

дущих дизайнеров в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Белякова Татьяна Ев-

геньевна. – М., 2017. – 189 с. 

21. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / 

В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 191 с. 

22. Бессонова, Л.А. Профессионально-личностная компетентность как ус-

ловие преодоления профессиональной деформации личности специалиста соци-

альной работы / Л.А. Бессонова, С.Н. Добромыслова // Современные исследова-

ния социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – №1 (09). – 

URL: www.sisp.№kras.ru (дата обращения: 12.10.2018). 

23. Богданова, С.В. Методы активного обучения как фактор эффективной 

подготовки студентов магистратуры к преподавательской деятельности в вузе: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Богданова Светлана Викторовна. – Став-

рополь, 2009. – 28 с. 

24. Болозович, А.П. Методика формирования проектной компетентности 

специалиста в сфере инвестиционной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Болозович Анжелика Петровна. – Тамбов, 2008. – 258 с. 

25. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 55-69. 

26. Большакова, М.Г. Формирование лингвокультурологической компе-

тентности у будущих переводчиков в образовательном процессе вуза: дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Большакова Мария Геннадьевна. – Севастополь, 2017. – 

164 с. 

http://www.sisp.nkras.ru/


151 

 

27. Борисова, С.П. Подготовка студентов – будущих экономистов к про-

фессиональной деятельности средствами электронного обучения: автореф. дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Борисова Светлана Павловна. – Самара, 2012. – 19 с. 

28. Боярский, Е.А. Компетенции: от дифференциации к интеграции / 

Е.А. Боярский, С.М. Коломиец // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 1. – С. 

8-11. 

29. Брушлинский, А.В. Психология мышления и проблемное обучение / 

А.В. Брушлинский. – М.: Знание, 2014. – 96 с. 

30. Булавенко, О.А. Характеристики компетентности специалиста / О.А. 

Булавенко // Проф. образ. – 2005. – № 4. – С. 21. 

31. Булавенко, О.А. Характеристики профессиональной компетенции / 

О.А. Булавенко // Проф. образ. – 2005. – № 9. – С. 6. 

32. Бурханова, И.Ю. Формирование метапредметной компетентности ма-

гистрантов в условиях практики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Бурханова Ирина Юрьевна. – М., 2018. – 24 с. 

33. Бычков, А.В. Метод проектов в современной школе / А.В. Бычков. – 

М.: МГУ, 2000. – 164 с. 

34. Васильев, И.А. Мотивация и контроль за деятельностью / 

И.А. Васильев, М.Ш. Магомед-Эминов. – М.: МГУ, 2011. – 67 с. 

35. Ващило, Т.Н. Формирование дополнительных профессиональных 

компетенций по обеспечению конкурентоспособности специалиста экономиче-

ского профиля (на примере учебной дисциплины «Страхование»): дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Ващило Татьяна Николаевна. – Тольятти, 2005. – 250 с. 

36. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образо-

вании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 

2009. – 336 с. 

37. Ветров, Ю.П. Актуальные проблемы развития высшего образования в 

современных социокультурных условиях / Ю.П. Ветров, А.Г. Кравченко // Вест-

ник Армавирского государственного педагогического университета. – 2018. –  

Т. 1. – № 1. – С. 7-14. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36467003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36467003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36467003&selid=36467004


152 

 

38. Власова, Н.С. Проектный подход при обучении студентов вуза web-

дизайну в контексте дизайн-образования / Н.С. Власова // Научные исследования 

в образовании. – 2010. – № 7. – С. 21-26. 

39. Гаврилова, И.С. Педагогические условия и инновационные подходы в 

подготовке педагогов профессионального обучения / И.С. Гаврилова, 

В.Н. Правдюк, С.В. Дерепаско // Известия Тульского государственного универси-

тета. – 2014. – Выпуск 4. – Ч. 2. – С. 51-58. 

40. Гаврилова, И.С. Формирование профессиональных компетенций у бу-

дущих педагогов учреждений среднего профессионального образования: автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Гаврилова Ирина Станиславовна. – Орёл, 2016. 

– 24 с. 

41. Гальперин, П.Я. Управление познавательной деятельностью учащихся 

/ П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина. – М.: МГУ, 1972. – 262 с. 

42. Галямина, И.Г. Проектирование государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования нового поколения с исполь-

зованием компетентностного подхода / И.Г. Галямина // Россия в Болонском про-

цессе: проблемы, задачи, перспективы: труды методологического семинара. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 

С. 112. 

43. Глухов, В.С. К вопросу корпоративном обучении менеджеров в него-

сударственных вузах / В.С. Глухов, О.Б. Зайцева, И.В. Дикая // Материалы науч.-

практ. конф. «Негосударственное образование: проблемы, поиски, перспективы 

развития». – М.-Армавир, 2003. – С. 178-185. 

44. Гоголева, И.В. Развитие положительной мотивации учебной деятель-

ности у студентов-экономистов вуза (на основе междисциплинарной интеграции 

курса математики): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Гоголева Ирина 

Васильевна. – Якутск, 2005. – 19 с. 

45. Голуб, Г.Б. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся / Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова. – Самара: Профи, ЦПО, 

2003. – 236 с. 



153 

 

46. Голуб, Г.Б. Оценка уровня сформированности ключевых профессио-

нальных компетенций выпускников УНПО: подходы и процедуры / Г.Б. Голуб, 

Е.Я. Коган, И.С. Фишман // Вопросы образования. – 2012. – № 2. – С. 165-173. 

47. Гордеева, Н.А. Формирование компетентности учащегося в проектной 

деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Гордеева Нина Алексеевна. – 

Оренбург, 2005. – 200 с. 

48. Горовая, В.И. Исследовательская компетентность как условие готов-

ности магистра педагогического образования к исследовательской деятельности / 

В.И. Горовая, О.Ю. Фетисова // Наука и мир. – 2014. – № 6(10). – С. 17–19. 

49. Горылев, А.И. Методология TU№I№G: компетентностный подход при 

определении содержания образовательных программ [Электронный ресурс] / А.И. 

Горылев, Е.А. Пономарёва, А.В. Русаков. – Н. Новгород, 2011. – URL: 

http://www.u№№.ru/books/met_files/gor_po№_rus_activ.pdf (дата обращения: 

28.02.2018). 

50. Гущина, Г.А. Профессиональная культура экономиста: история, тео-

рия и практика / Г.А. Гущина. – Киров: ВСЭИ, 2009. – 159 с. 

51. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: 

ИНТОР, 1996. – 544 с. 

52. Дворецкий, С.И. Формирование проектной культуры / С.И. Дворец-

кий, Н.П. Пучков, Е.И. Муратова // Высш. обр. в России. – 2003. – № 4. – С. 15-22. 

53. Деккушева, А.У. Формирование иноязычной коммуникативной ком-

петенции у будущих экономистов в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Дек-

кушева Айшат Умаровна. – Карачаевск, 2016. – 196 с. 

54. Деркач, А.А. Психолого-акмеологические основы изучения и развития 

рефлексивной культуры госслужащих / А.А. Деркач, И.Н. Семенов, 

С.Ю. Степанов. – М.: РАГС, 1998. – 250 с. 

55. Деркач, А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин 

профессионализма. – М.: Луч, 1993. – 267с. 



154 

 

56. Дмитриева, М.А. Критерии и уровни профессионализма: проблемы 

формирования современного профессионала / М.А. Дмитриева, С.А. Дружилов // 

Альманах Сиб. отд. РАО. – 2000. – Вып. 4. – С. 18-30. 

57. Дмух, Г.Ю. Педагогические условия формирования профессиональ-

ной компетентности магистров электротехнического направления: Автореф. дис. 

… канд. пед. наук: 13.00.08 / Дмух Галина Юрьевна. – Комсомольск-на-Амуре, 

2010. – 24 с. 

58. Долгополова, С.О. Система формирования статистического мышления 

у студентов экономического вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Дол-

гополова Светлана Олеговна. – Саратов, 2003. – 20 с. 

59. Дорофеев, А.В. Профессиональная компетентность как показатель ка-

чества образования / А.В. Дорофеев // Высш. обр. в России. – 2005. – № 4. – С. 30-

33. 

60. Дружилов, С.А. Обучение и стадии профессиональной компетентно-

сти / Непрерывное образование как условие развития творческой личности / 

С.А. Дружилов. – Новокузнецк: ИПК, 2001. – С. 31-33. 

61. Дружилов, С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм 

педагога: Психологический подход / С.А. Дружилов // Сибирь. Философия. Обра-

зование. – 2005. – Вып. 8. – С. 26-44. 

62. Дубровина, О.И. Психологические основы профессиональной и соци-

альной компетентностей: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Дубровина Ольга 

Ивановна. – Тюмень, 2009. – 202 с. 

63. Дудаев, Г.Х. Формирование управленческой компетентности будущих 

специалистов государственного управления: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Дудаев Геназ Хусейнович. – Владикавказ, 205. – 24 с. 

64. Дудина, М.Н. Рефлексивная культура в контексте акмеологии педаго-

гического профессионализма / М.Н. Дудина // Культура, личность, общество в со-

временном мире: Методология, опыт эмпирического исследования: материалы 

XVIII Международной конференции памяти проф. Л.Н. Когана (19-20 марта 

2015). – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – С. 943-951. 



155 

 

65. Дьюи, Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи; пер. с англ. – М.: 

Педагогика, 2009. – 200 с. 

66. Егорова, Е.Н. Практико-ориентированная подготовка студентов-

менеджеров сферы туризма к работе в поликультурной среде: автореф. дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Егорова Елена Николаевна. – Ростов-на-Дону, 2016. – 

21 с. 

67. Езерская, Е.М. Формирование готовности будущего бакалавра к 

управлению производственно-технологическими рисками: автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Езерская Елена Михайловна. – Оренбург, 2015. – 24 с. 

68. Ерёмина, А.П. Сетевая образовательная программа как средство про-

фессиональной подготовки будущего менеджера (направление 44.04.01 Педагоги-

ческое образование): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ерёмина Анаста-

сия Павловна. – Оренбург, 2018. – 24 с. 

69. Ершова, Н.Н. Управление формированием профессиональных компе-

тенций в колледже на основе педагогического мониторинга: автореф. дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Ершова Наталья Николаевна. – Тольятти, 2016. – 28 с. 

70. Ершова, Н.Н. Педагогический мониторинг как средство оценки каче-

ства сформированных профессиональных компетенций / Н.Н. Ершова, 

И.В. Непрокина // Теория и практика общественного развития: научный журнал. – 

2015. – № 3. – С. 171-175. 

71. Ефремова, Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оцени-

вание / Н.Ф. Ефремова. – М.: Национальное образование, 2012. – 416 с. 

72. Жиронкина, О.В. Инновационные методы обучения как основа фор-

мирования компетенций в условиях глобализации / О.В. Жиронкина // Профес-

сиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 3. – С. 77-83. 

73. Жиронкина, О.В. Формирование профессионально-значимых качеств 

будущих экономистов в процессе изучения общеобразовательных дисциплин: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Жиронкина Ольга Валерьевна. – Кемеро-

во, 2003. – 20 с. 



156 

 

74. Жураковский, В.М. Актуальные задачи модернизации профессио-

нального образования / В.М. Жураковский, З.С. Сазонова // Высш. обр. в России. 

– 2010. – № 5. – С. 4-12. 

75. Загвоздкин, В.К. Проблема ключевых компетентностей в зарубежных 

исследованиях / В.К. Загвоздкин // Вопросы образования. – 2009. – № 4. – С. 257-

272. 

76. Зеер, Э.Ф. Социально-профессиональное воспитание в вузе / 

Э.Ф. Зеер, И.И. Хасанова. – Екатеринбург: РГППУ, 2003. – 158 с. 

77. Зеер, Э.Ф. Реализация компетентностного подхода в системе иннова-

ционного образования / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Инновационные проекты и 

программы в образовании. – М.: Академия социального управления, 2015. – Т. 4. 

– С. 6-11. 

78. Земцов, А.А. Инновационно-ориентированная экономика: проблемы 

развития и поддержки научно-образовательного комплекса / А.А. Земцов, 

Н.П. Макашева, Ю.С. Макашева // Вестник Томского государственного универси-

тета. – 2009. – № 3 (7). – С. 71-80. 

79. Зиангирова, Л.Ф. Развитие познавательной активности старшекласс-

ников в процессе проектной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Зи-

ангирова Линеза Фаатовна. – Уфа, 2009. – 170 с. 

80. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / 

И.А. Зимняя // Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы: 

Труды методологического семинара. – М.: Исследовательский центр проблем ка-

чества подготовки специалистов, 2004. – С. 112-118. 

81. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

современного образования / И.А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 

мая. – URL: http://www.eidos.ru/jour№al/2006/0505.htm (дата обращения: 

17.10.2018). 



157 

 

82. Зимняя, И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетент-

ностного подхода в образовании / И.А. Зимняя // Учёные записки национального 

общества прикладной лингвистики. – 2013. – № 4 (4). – С. 16-31. 

83. Зимняя, И.А. Общая культура и социально-профессиональная компе-

тентность человека / И.А. Зимняя // Высш. обр. сегодня. – 2005. – № 11. – С. 14-

20. 

84. Зритнева, Е.И. Психолого-педагогические проблемы развития лично-

сти в системе многоуровневого профессионального образования: Коллективная 

монография / Е.И. Зритнева и др.; под ред. Н.П. Клушиной. – Ставрополь: СГУ, 

2009. – 435 с. 

85. Зритнева, Е.И. Формирование образа будущей профессии у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа» / Е.И. Зритнева // 

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2015. – № 5 (50). – 

С. 167-170. 

86. Зритнева, Е.И. Представления студентов экономических специально-

стей об образе будущей профессии / Е.И. Зритнева, Е.Ф. Платаш // Вестник Сев-

КавГТУ. – 2010. – № 2 (23) – С. 77-81. 

87. Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – М.: 

АПК и ПРО, 2003. – 101 с. 

88. Иванова, Н.В. Профессиональная компетентность как условие конку-

рентоспособности выпускника на рынке труда / Н.В. Иванова // Профессиональ-

ное образование. – 2005. – № 1. – С. 32-39. 

89. Ильин, А.Е. Профессионально-личностное развитие будущих менед-

жеров сферы управления в процессе изучения иностранных языков: автореф. дис. 

… канд. пед. наук: 13.00.08 / Ильин Андрей Евгеньевич. – Йошкар-Ола, 2016. – 

24 с. 

90. Ильин, Е.П. Мотивы и мотивация / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2013. – 

512 с. 



158 

 

91. История учёных степеней в России и Западной Европе (XIX – XX вв.): 

материалы науч. конф. / сост. Е.А. Антонова. – М., 1998. – 131 с. 

92. Кадирова, Г.А. Особенности формирования профессиональных ком-

петентностей будущих экономистов в вузах республики Таджикистан: дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Кадирова Гавхар Абдушукуровна. – Душанбе, 2018. – 

149 с. 

93. Казаченок, Ю.В. Формирование культуры конкурентных отношений 

будущих экономистов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Казаченок Юлия Викто-

ровна. – Челябинск, 2016. – 26 с. 

94. Карицкая, И.М. Социально-профессиональная компетентность как ос-

нова успешной профессиональной деятельности / И.М. Карицкая // Омский науч-

ный вестник. – 2009. – № 1 (75). – С. 54-58. 

95. Каунов, А.М. Школа предпринимательства как основа социализации 

обучающихся / А.М. Каунов, В.В. Кисляков, О.Ю. Колышев // Актуальные про-

блемы современной экономической науки: теоретический и практический взгляд: 

сборник научных трудов. – Волгоград: ВГСПУ, 2016. – С. 198-204. 

96. Кашина, Е.Г. Становление творческой личности учителя иностранно-

го языка средствами театральных технологий: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / 

Кашина Елена Георгиевна. – Самара, 2004. – 477 с. 

97. Климентьева, В.В. Развитие педагогической исследовательской ком-

петентности магистра филологического образования в процессе руководства 

школьным мультимедийным проектом: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Климен-

тьева Виктория Викторовна. – Курск, 2009. – 194 с. 

98. Климов, Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях / Е.А. Климов. – 

М.: МГУ, 2015. – 284 с. 

99. Клюев, А.К. Программы предпринимательского образования в совре-

менном университете / А.К. Клюев, А.А. Яшин // Высшее образование в России. – 

2016. – № 1. – С. 22-34. 



159 

 

100. Козлова, Н.Г. Формирование социокультурной позиции будущего ме-

неджера в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Козлова Наталия Геннадьевна. – Самара, 2016. – 23 с. 

101. Колобкова, Н.Н. Формирование конкурентоспособности студентов 

экономического профиля: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.08 / Колобкова 

Наталья Николаевна. – Воронеж, 2004. – 182 с. 

102. Кольцова, Е.А. Формирование профессиональных компетенций сту-

дентов-дизайнеров: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Кольцова Елена Анатольев-

на. – М., 2017. – 213 с. 

103. Комелина, В.А. Профессиональная подготовка специалиста в вузе: 

компетентностный подход: коллективная монография / В.А. Комелина, Д.А. Кры-

лов. – Йошкар-Ола: МФ МОСА, 2008. – 200 с. 

104. Кондратьев, В.М. Компетенции как социальное качество знаний, уме-

ний, навыков / В.М. Кондратьев // Вестник МГПУ. Серия «Философские науки». – 

2014. – № 1 (9). – С. 63-68. 

105. Коновалова, Е.С. Управление конкурентоориентированием студентов 

высших учебных заведений: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Конова-

лова Елена Сергеевна. – Пенза, 2012. – 24 с. 

106. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.smoli№.ru/odv/refere№ce-

source/pdf/Progr-2020_total.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 

107. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf (дата обращения: 

22.11.2018). 

108. Корнева, О.С. Формирование информационной компетентности бу-

дущих экономистов на основе концепции фундирования: дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Корнева Ольга Сергеевна. – Ярославль, 2016. – 268 с. 

109. Коршунов, С.В. Подходы к проектированию образовательных стан-

дартов в системе многоуровневого инженерного образования / О.С. Коршунов // 

http://www.smolin.ru/odv/reference-source/pdf/Progr-2020_total.pdf
http://www.smolin.ru/odv/reference-source/pdf/Progr-2020_total.pdf
http://static.government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf


160 

 

Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы: Труды методоло-

гического семинара. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2005. – С. 112. 

110. Котикова, Д.С. Формирование конкурентоспособности личности сту-

дента в образовательном процессе вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.07 / Котикова Дарья Станиславовна. – Нижний Новгород, 2010. – 31 с. 

111. Кряжева, Е.В. Развитие технического мышления у будущих специали-

стов на основе межпредметной интеграции: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / 

Кряжева Елена Вячеславовна. – Ярославль, 2009. – 179 с. 

112. Кувакина, Е.С. Сущность проектной деятельности, формирование 

гражданственности и патриотизма у студентов социального колледжа / 

Е.С. Кувакина // Социальное образование и социальная история России: опыт 

изучения и проблемы подготовки кадров для социальной сферы: материалы XIV 

Всероссийского социально-педагогического конгресса. – М., 2014. – С. 176-177. 

113. Кудрявцев, В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспекти-

вы / В.Т. Кудрявцев. – М.: Знание, 1991. – 80 с. 

114. Кузнецова, Е.П. Педагогические условия формирования профессио-

нальной компетентности будущих социальных педагогов: автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Кузнецова Елена Петровна. – Чита, 2006. – 21 с. 

115. Кузьмина, Н.В. Специалисты – субъекты изучения продуктивности 

своей деятельности (в свете акмеологической теории фундаментального образо-

вания) / Н.В. Кузьмина // Акмеология. – СПб.: ЦСИ, 2005. – Вып. 10. – С. 9-19. 

116. Кузьмина, Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подго-

товки специалистов образования / Н.В. Кузьмина. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2001. – 144 с. 

117. Лапаева, М.Г. Экономист как профессия / М.Г. Лапаева // Вестник 

ОГУ. – 2011. – № 13 (132). – С. 321 – 335. 

118. Лернер, И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – М.: Знание, 1974. 

– 64 с. 

119. Лощилова, М.А. Профессиональное и высшее образование Велико-



161 

 

британии / М.А. Лощилова // Проф. обр. в России и за рубежом. – 2013. – № 

2 (10). – С. 55–59. 

120. Магистратура в вузах России / В.В. Балашов и др. – М.: Экономиче-

ское образование, 1999. – 132 с. 

121. Макклелланд, Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд. – СПб.: Пи-

тер, 2007. – 672 с. 

122. Максименко, Н.В. Формирование культуры медиавзаимодействия у 

будущих менеджеров: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Максименко 

Наталья Владимировна. – Челябинск, 2016. – 25 с. 

123. Максимова, О.Г. Формирование профессиональной компетентности 

будущих экономистов в условиях современного вуза / О.Г. Максимова, 

Л.А. Харитонова // Вестник Томского государственного педагогического универ-

ситета. – 2009. – № 11. – С. 17-23. 

124. Малахова, И.В. Акмеологический аспект подготовки будущего спе-

циалиста к профессиональной деятельности / И.В. Малахова // Современное гу-

манитарное знание о проблемах социального развития: материалы Х годичного 

научного собрания СКСИ: Ч. 1. – М., 2003. – С. 101-107. 

125. Малкова, И.Ю. Проектирование в образовании: гипотеза о содержа-

нии проектной компетентности [Электронный ресурс] / И.Ю. Малкова. – URL: 

http://ru.i-docx.ru/30pedagogika/105896-1-iyu-malkova-proektirova№ie-obrazova№ii-

gipoteza-soderzha№ii-proekt№oy-kompete№t№osti-obos№ovivaetsya-soder.php (дата 

обращения: 10.11.2018). 

126. Маленков, Ю.А. Проблемы подготовки магистров с высокой добав-

ленной ценностью [Электронный ресурс] / Ю.А. Маленков // Высшее образование 

в России. – 2008. – № 12. – С. 33–41. – URL: http://bibl/Male№kov/podgotovki.pdf 

(дата обращения: 19.12.2018). 

127. Мардахаев, Л.В. Учение С.Т. Шацкого о педагогизации среды и его 

отражение в принципах социальной педагогики [Электронный ресурс] / 

Л.В. Мардахаев. – URL: http://www.cit-sr.com/_ld/0/13_1_Y.pdf. (дата обращения: 

19.05.2018). 

http://bibl/Malenkov/podgotovki.pdf
http://www.cit-sr.com/_ld/0/13_1_Y.pdf


162 

 

128. Маринина, Н.И. Формирование иноязычной компетентности будущих 

бакалавров-менеджеров посредством интеграции общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Маринина Надежда 

Игоревна. – Ухта, 2016. – 224 с. 

129. Марков, А.С. К вопросу о путях формирования профессионализма 

[Электронный ресурс] / А.С. Марков. – URL: 

http://www.oim.ru/reader.asp?№omer=167 (дата обращения: 19.12.2018). 

130. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: 

Знание, 1996. – 306 с. 

131. Математическая статистика в педагогике / В.В. Афанасьев, М.А. Си-

вов – Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 76 с. 

132. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / 

А.М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. – 198 с. 

133. Махмутов, М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / 

М.И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1995. – 230 с. 

134. Метаева, В.А. Рефлексия как метакомпетентность / В.А. Метаева // 

Педагогика. – 2006. – № 3. – С. 57-61. 

135. Мироненко, И.В. Формирование профессионально-педагогической 

компетентности будущего учителя технологии и предпринимательства в условиях 

социально-экономических инноваций: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / 

Мироненко Инга Вячеславовна. – Волгоград, 2016. – 24 с. 

136. Митрофанова, Е.А. Подготовка студентов педагогического колледжа 

к проектной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Митрофанова Елена 

Александровна. – Саратов, 2005. – 248 с. 

137. Митяева, А.М. Компетентностная модель многоуровневого высшего 

образования (на материале формирования учебно-исследовательской компетент-

ности бакалавров и магистров): дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / Митяева Анна 

Михайловна. – Волгоград, 2007. – 399 с. 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=167


163 

 

138. Мосина, Н.В. Подходы к формированию компетентности будущего 

специалиста / Н.В. Мосина // Социально-гуманитарные знания. – 2007. – № 1. – С. 

188-190. 

139. Москалева, А.С. Модель процесса формирования готовности к здо-

ровьесберегающей деятельности у будущих социальных педагогов / 

А.С. Москалева // Профессиональное образование. Столица. – 2010. – №4. – С. 43-

49. – С. 45. 

140. Мутусханова, Р.М. Формирование профессионально-речевой компе-

тентности у студентов учреждений среднего профессионального образования: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Мутусханова Рамиса Мухтаровна. – 

Махачкала, 2018. – 24 с. 

141. Мэн, С. Формирование готовности будущих менеджеров по туризму к 

инновационной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Мэн 

Сяньлин. – Челябинск, 2016. – 28 с. 

142. Мялкина, Е.В. Формирование конкурентоспособного специалиста 

экономического профиля в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Мялкина Елена 

Васильевна. – Нижний Новгород, 2011. – 186 с. 

143. Нагимова, Н.И. Модель формирования социально-профессиональной 

компетентности учащихся / Н.И. Нагимова // Профессиональное образование. – 

2006. – № 9. – С. 31-32. 

144. Наумова, Л.К. Организация самостоятельной работы магистрантов: 

автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Наумова Людмила Константиновна. – 

СПб., 2006. – 32 с. 

145. Непочатых, Е.П. Развитие представлений о понятиях «компетенция» и 

«компетентность» / Е.П. Непочатых // Научные ведомости. Серия Гуманитарные 

науки. – 2013. – № 20 (163). – Выпуск 19. – С. 243-250. 

146. Непрокина, И.В. Технологии формирования профессиональной ком-

петентности бакалавров (на примере подготовки бакалавров различных направле-

ний) / И.В. Непрокина, О.П. Юрковец, Л.Л. Кифа. Saarbrucke№: Palmarium Aca-

demic Publishi№g, 2012. – 168 с. 



164 

 

147. Несмеянова, Н.А. Методические подходы к формированию информа-

ционной компетентности педагога дополнительного образования: на примере 

профессиональной деятельности декоративно-прикладной направленности: авто-

реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Несмеянова Наталья Александровна. – М., 

2016. – 21 с. 

148. Новиков, А.М. Образовательный проект (методология образователь-

ной деятельности) / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Эгвес, 2004. – 119 с. 

149. Новиков, А.М. Проблемы подготовки кадров для постиндустриальной 

экономики / А.М. Новиков // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 12-

22. 

150. Новиков, А.М. Профессиональная педагогика / А.М. Новиков, 

С.Я. Батышев. – М.: Эгвес, 2009. – 456 с. 

151. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-

разования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. – М.: Ака-

демия, 2003. – 272 с. 

152. Омарова, М.О. Педагогические условия формирования проектной 

компетентности магистрантов педагогического образования: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Омарова Малика Омаркадыевна. – Махачкала, 2018. – 

25 с. 

153. Орлов, А.А. Проектирование компетентностно-ориентированного об-

разовательного процесса в педвузе / А.А. Орлов, Л.А. Орлова // Педагогика. – 

2014. – № 8. – С. 57-67. 

154. Павлова, И.М. Формирование готовности младших школьников к 

проектной деятельности с использованием компьютерных информационных тех-

нологий: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Павлова Ирина Михайловна. – М., 

2007. – 277 с. 

155. Павловская, С.В. Анализ опыта проектной деятельности при препода-

вании управленческих дисциплин в вузах / С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – URL: 

https://scie№ce-educatio№.ru/ru/article/view?id=13864 (дата обращения: 21.10.2018). 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=13864


165 

 

156. Панчук, Т.А. Формирование готовности к проектной деятельности 

студентов факультетов технологии и предпринимательства: дис. … канд. пед. на-

ук: 13.00.08 / Панчук Татьяна Аркадьевна. – Бийск, 2004. – 185 с. 

157. Педагогическая система: теория, история, развитие. Коллективная мо-

нография / Под ред. В.П. Бедерхановой и др. – М.: Народное образование, 2014. – 

128 с. 

158. Петров, А.В. Компетентностно-деятельностный подход в системе со-

временного образования / А.В. Петров // Компетентностно-деятельностный под-

ход в системе современного образования: материалы международной научно-

практической конф. (Горно-Алтайск, 18-23 августа 2010). – Горно-Алтайск, 2010. 

– 35 с. 

159. Петров, А.И. Профессиональная компетентность: понятийно-

терминологические проблемы / А.И. Петров // Alma mater («Вестник высшей 

школы»). – 2004. – № 10. – С. 5-10. 

160. Пищулин, В.Н. Формирование профессиональной компетентности 

специалиста экономического профиля в системе университетского образования: 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Пищулин Владимир Николаевич. – М., 2006. – 

172 с. 

161. Погорелов, А.Г. Экстремальная компетентность в профессиональной 

деятельности / А.Г. Погорелов // Известия ТРТУ. – 2006. – Тематический выпуск. 

– С. 301-311. 

162. Попова, И.В. Самостоятельная работа студентов как средство форми-

рования профессиональной компетентности в условиях модернизации образова-

ния / И.В. Попова // Вестник Кемеровского государственного университета куль-

туры и искусств. – 2009. – № 9. – С. 117-124. 

163. Попова, О.В. Педагогические основы проектирования адаптивных 

технологий профессионального образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / 

Попова Ольга Викторовна. – Кемерово, 2007. – 421 с. 

164. Приказ Минобрнауки России от 11 февраля 2002 г. № 393 «О концеп-

ции модернизации российского образования на период до 2010 года» [Электрон-



166 

 

ный ресурс]. – URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/901816019 (дата обращения: 

22.11.2018). 

165. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 №36995). 

166. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

167. Прохорова, Е.А. Профессиональная социализация студентов экономи-

ческих направлений подготовки в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Прохо-

рова Елена Александровна. – Владикавказ, 2016. – 195 с. 

168. Пряжников, Н.С. Психологический смысл труда / Н.С. Пряжников. – 

М.: Институт практической психологии, 2016. – 352 с. 

169. Психология и педагогика развития личности: монография / Под ред. 

Е.Н. Шиянова (ответственный редактор), С.В. Бобрышова, О.И. Лепилкиной, В.А. 

Яшуткина. – М.: Илекса, 2002. – 568 с. 

170. Пузанков, Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов 

[Электронный ресурс] / Д. Пузанков, Б. Федоров, В. Шадриков // Высш. обр. в 

России. – 2004. – № 2. – URL: 

http://tech№ical.bmstu.ru/istoch/bolo№/bol_3_puz_fed.doc (дата обращения: 

22.12.2018). 

171. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, раз-

витие и реализация / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с. 

172. Разбегаева, Л.П. Теория и практика гуманитарного образования: цен-

ностно-коммуникативный подход: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / Разбегаева 

Людмила Павловна. – Волгоград, 2001. – 387 с. 

173. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 2015. – 416 с. 

http://technical.bmstu.ru/istoch/bolon/bol_3_puz_fed.doc


167 

 

174. Резвина, Ю. Профессиональная компетентность персонала: реализа-

ция функций / Ю. Резвина // Человек и труд. – 2006. – № 9. – С. 73-75. 

175. Резник, С.Д. Основы личной конкурентоспособности / С.Д. Резник, 

А.А. Сочилова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 251 с. 

176. Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / 

С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с. 

177. Садохин, А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, 

пути формирования / А.П. Садохин // Журнал социологии и социальной антропо-

логии. – 2007. – Т. X. – № 1. – С. 125-139. 

178. Сенашенко, В.С. Магистратура: свобода выбора и свобода маневра / 

В.С. Сенашенко // Высш. обр. в России. – 2000. – № 3. – С. 26–29. 

179. Сериков, В.В. Обучение как вид педагогической деятельности / В.В. 

Сериков; Под ред. В.А. Сластёнина и др. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 

180. Серякова, С.Б. Компетентностный подход как направление модерни-

зации российского образования / С.Б. Серякова // Педагогическое образование и 

наука. – 2004. – № 1. – С. 12-24. 

181. Сидоренко, Е.В Мотивационный тренинг / Е.В. Сидоренко. – СПб.: 

Речь, 2015. – 240 с. 

182. Силайчев, П.А. Проблемы подготовки магистров и опыт их решения 

при переходе на уровневую систему высшего профессионального образования / 

П.А. Силайчев // Международный научный журнал. – 2013. – № 6. – С. 76–79. 

183. Симоненко, В.Д. Профессиональное обучение: В 2 книгах / 

В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. – Брянск: Изд-во Брянского государственного 

университета, 2003. – Кн.1. – 174 с. 

184. Скапцов, Е.В. Формирование проектно-конструкторской компетенции 

курсантов военно-инженерных вузов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Скапцов 

Евгений Викторович. – Челябинск, 2018. – 179 с. 

185. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики / М.Н. Скаткин. – 

М.: Педагогика, 1980. – 214 с. 



168 

 

186. Скурихина, О.В. Организационно-педагогические условия овладения 

студентами способами проектной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / 

Скурихина Ольга Витальевна. – Киров, 2008. – 202 с. 

187. Слагода, В.Г. Введение в специальность. Экономика и управление / 

В.Г. Слагода. – М.: Форум, 2010. – 176 с. 

188. Сластёнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-

нов; под ред. В.А. Сластёнина. – 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 608 с. 

189. Сластёнин, В.А. Рефлексивная культура и профессионализм учителя / 

В.А. Сластёнин // Педагогическое образование и наука. – 2005. – № 3. – С. 37-42. 

190. Смагина, Е.А. Формирование проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования в вузе (профиль «Иностранный язык»): дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Смагина Екатерина Александровна. – Орёл, 2017. – 205 с. 

191. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности / С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2005. – 400 с. 

192. Снигирёва, Е.А. Формирование конкурентоспособности будущих эко-

номистов на основе проектной деятельности в процессе профессиональной подго-

товки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Снигирёва Елена Анатольевна. – Киров, 

2016. – 249 с. 

193. Совершенствование подготовки магистров экономики и менеджмента 

для АПК России: материалы межвуз. научно-практ. семинара / под ред. В.Т. Во-

дянникова, Е.В. Худяковой. – М., 2013. – 74 с. 

194. Соловова, Н.В. Компетентностный подход: инновационные методы и 

технологии обучения / Н.В. Соловова, С.В. Николаева. – Самара: Универс групп, 

2009. – 137 с. 

195. Солтахмадова, Л.Т. Формирование экологического мышления буду-

щих бакалавров средствами проектной деятельности (профиль «География»): ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Солтахмадова Луиза Тахировна. – Ма-

хачкала, 2017. – 23 с. 

196. Соляников, Ю.В. Обеспечение качества подготовки магистров педаго-

гического университета к научно-исследовательской деятельности: автореф. дис. 



169 

 

… канд. пед. наук: 13.00.08 / Соляников Юрий Владимирович. – СПб., 2003. – 29 

с. 

197. Сотников, И.С. Формирование культуры профессионального педаго-

гического мышления студентов магистратуры на основе информационных техно-

логий: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Сотников Иван Сергеевич. – М., 

2016. – 24 с. 

198. Стенина, Т.Л. Проектная культура студентов в контексте акмеологии 

образования / Т.Л. Стенина // Изв. Саратовского ун-та. Новая серия. Серия акмео-

логия образования. Психология развития. – 2016. – № 2. – С. 101-104. 

199. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы 

для разработки документов по обновлению общего образования. – М.: Мир книги, 

2001. – 14 с. 

200. Субетто, А.И. Онтология и эпистемология компетентностного подхо-

да, классификация и квалиметрия компетенций / А.И. Субетто. – СПб. – М.: Ис-

следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 72 с. 

201. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина. – М.: 

Академия, 2013. – 458 с. 

202. Тараненко, И.А. Подготовка будущих экономистов к ценностно-

ориентированной деловой коммуникации: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Тараненко Инна Александровна. – Челябинск, 2016. – 26 с. 

203. Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки 

специалиста / Ю.Г. Татур // Высш. обр. сегодня. – 2004. – № 3. – С. 20-26. 

204. Теория и практика профессионально-педагогического образования: 

[коллективная монография] / Г.М. Романцев [и др.]; под ред. Г.М. Романцева. – 

Екатеринбург: РГППУ, 2007. – 304 с. 

205. Ткаченко, Е.В. Концептуальная идея стратегии профессионального 

образования / Е.В. Ткаченко, И.П. Смирнов // Проф. обр. в России и за рубежом. – 

2014. – № 1 (13). – С. 6–10. 



170 

 

206. Токарева, Е.В. Индивидуально-психологические особенности разви-

тия конкурентоспособности личности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.13 / Токарева Елена Владимировна. – М., 2007. – 180 с. 

207. Уваров, А.Ю. Групповая работа: кооперация в обучении / 

А.Ю. Уваров. – М.: Мирос, 2001. – 224 с. 

208. Учурова, С.А. Социальная компетентность: определение сущности и 

поиск путей развития / С.А. Учурова // Образование и наука: Известия Уральского 

отделения РАО: Приложение. – 2007. – №2 (6). – С. 105-112. 

209. Фатеева, И.А. Филологические аспекты журналистской деятельности 

и журналистского образования в России и США / И.А. Фатеева // Вестник Челя-

бинского ГУ. Филология и искусствоведение. – 2007. – № 8. – С. 110-114. 

210. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 04.09.2018). 

211. Фортыгина, С.Н. Информационно-образовательная среда как средство 

формирования проектировочной компетенции у будущих учителей начальных 

классов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Фортыгина Светлана Никола-

евна. – Челябинск, 2016. – 24 с. 

212. Хазова, С.А. Развитие конкурентоспособной личности в системе обра-

зования: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.08 / Хазова Снежана 

Александровна. – Майкоп, 2011. – 59 с. 

213. Хакимов, Э.Р. Профессиональная компетентность педагогов-

психологов в области межэтнических отношений и её формирование у студентов / 

Э.Р. Хакимов // Психологическая наука и образование. – 2008. – № 6. – С. 74-81. 

214. Хапилина, Н.В. Формирование проектной деятельности студентов ву-

зов в процессе графической подготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Хапи-

лина Наталья Владимировна. – Брянск, 2006. – 268 с. 

215. Харитонова, Н.В. Формирование профессиональной компетентности 

будущих педагогов в процессе изучения иностранного языка: дис. ... канд. пед. 

http://минобрнауки.рф/документы/2974


171 

 

наук: 13.00.08 / Харитонова Наталья Владимировна. – Магнитогорск, 2002. – 191 

с. 

216. Ходырева, Е.А. Инновационные технологии профессионального обра-

зования: компетентность, самостоятельность, творчество / Е.А. Ходырева. – Ки-

ров: ВятГГУ, 2011. – 107 с. 

217. Хоружий, К.С. Профессиональная компетентность будущих экономи-

стов: сущность и содержание [Электронный ресурс] / К.С. Хоружий. – URL: 

https://scie№ce-educatio№.ru/ru/article/view?id=16753 (дата обращения: 04.09.2018). 

218. Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креа-

тивного обучения / А.В. Хуторской. – М.: МГУ, 2003. – 465 с. 

219. Хуторской, А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-

методическое пособие / А.В. Хуторской. – М.: Эйдос, 2013. – 73 с. 

220. Царькова, Е.А. Компетентность в контексте модернизации профобра-

зования / Е.А. Царькова // Проф. обр. – 2004. – № 6. – С. 5-6. 

221. Цырикова, Н.П. Формирование профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя вуза непедагогического профиля в процессе педа-

гогической деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Цырикова Наталья 

Павловна. – Магнитогорск, 2007. – 223 с. 

222. Чеботарева, Е.С. Развитие самообразовательной компетентности сту-

дентов в процессе проектной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Че-

ботарёва Елена Серафимовна. – Курск, 2010. – 251 с. 

223. Чистова, Я.С. Динамическое моделирование системы подготовки ма-

гистров профессионального обучения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Чистова 

Яна Сергеевна. – Екатеринбург, 2016. – 178 с. 

224. Чупрова, О.Ф. Формирование конкурентоспособности личности бу-

дущего учителя в процессе экспертно-аналитической деятельности: дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.01 / Чупрова Ольга Фёдоровна. – Красноярск, 2004. – 207 с. 

225. Шадриков, В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготов-

ка и компетентностный подход / В.Д. Шадриков // Высш. обр. сегодня. – 2005. – 

№ 8. – С. 56. 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=16753


172 

 

226. Шадриков, В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятель-

ности / В.Д. Шадриков. – М.: Наука, 1982. – 313 с. 

227. Шаповалов, В.К. Консультирование по карьере / В.К. Шаповалов, 

О.В. Минкина. – М.: Академический проект, 2008. – 281 с. 

228. Швыдкая, М.В. Рефлексивная культура как акмеологический инвари-

ант профессионализма кадров управления: дис. … канд. психол. наук: 19.00.13 / 

Швыдкая Марина Викторовна. – М., 2006. – С. 57-118. 

229. Шевченко, А.И. Проектирование в образовании: сущность, подходы, 

особенности [Электронный ресурс] / А.И. Шевченко // SuperI№f.ru. – 2012. – URL: 

http://superi№f.ru/view_helpstud.php?id=2232 (дата обращения: 31.03.2018). 

230. Шевченко, И.И. Влияние ценностных ориентаций на формирование 

конкурентоспособности личности студентов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Шевченко Инна Ивановна. – Махачкала, 2007. – 23 с. 

231. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образования в школе / 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – М.: Российское педагогическое агентство, 1999. – 

236 с. 

232. Шиянов, Е.Н. Педагогика: общая теория образования / Е.Н. Шиянов. – 

Ставрополь: СГПИ, 2007. – 548 с. 

233. Шнейдер, Л.Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и 

условия становления: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.13 / Шнейдер Лидия Берн-

гардовна. – М., 2001. – 411 с. 

234. Щеглова, Т.М. Формирование проектной компетентности будущих 

специалистов в системе среднего профессионального образования (на материале 

укрупненной группы специальностей и профессий «Технологии легкой промыш-

ленности»): дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Щеглова Татьяна Михайловна. – 

Белгород, 2016. – 221 с. 

235. Щедровицкий, Г.П. Организационно-деятельностная игра / 

Г.П. Щедровицкий // Сборник текстов (1) / Из архива Г.П. Щедровицкого. – М.: 

Путь, 2004. – Т. 9 (1). – 288 с. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2232


173 

 

236. Щедровицкий, Г.П. Очерки по философии образования / 

Г.П. Щедровицкий. – М.: Эксперимент, 1993. – 154 с. 

237. Щербакова, С.Г. Организация проектной деятельности в школе / 

С.Г. Щербакова, Л.А. Выткалова. – Волгоград: Корифей, 2009. – 167 с. 

238. Якиманская, И.С. Требования к учебным программам, ориентирован-

ным на личностное развитие школьников / И.С. Якиманская // Вопросы психоло-

гии. – 1994. – № 2. – С. 64. 

239. Якиманская, И.С. Психолого-педагогические аспекты в развитии оте-

чественного образования: коллективная научная монография / И.С. Якиманская; 

под ред. С.Д. Якушевой и др. – Новосибирск: Сибак, 2012. – 121 с. 

240. Янушевская, М.Н. Развитие бизнес-аналитических компетенций бака-

лавров, обучающихся по направлению «Управление качеством»: автореф. дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Янушевская Марина Николаевна. – Томск, 2016. – 23 с. 

241. Bloom, B.S. Taxo№omy of Educatio№al Objectives / B.S. Bloom. – №ew 

York: D. McKay, 2006. – 207 p. 

242. Hoffma№№, T. The Mea№i№gs of Compete№cy / T. Hoffma№№ // 

Jour№al of Europea№ I№dustrial Trai№i№g. – 1999. – Vol. 23. – № 6. 

243. Hudso№, B. Worki№g o№ Educatio№al Research Methods with Masters 

Stude№ts i№ a№ I№ter№atio№al O№li№e Lear№i№g Commu№ity / B. Hudso№, D. 

Owe№, K. Vee№ // British Jour№al of Educatio№al Tech№ology. – 2006. – Vol. 37. – 

P. 577–603. 

244. Presto№, H. Dista№ce Lear№i№g Masters Stude№ts i№ the Departme№t 

of I№formatio№ Studies, U№iversity of Wales, Aberystwyth: Past, Prese№t a№d Fu-

ture / H. Presto№ // Educatio№ for I№formatio№. – 2000. – Vol. 23. – P. 103–120. 

 

 

  



174 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

 
Методика Т. Элерса на мотивацию достижения 

 
Инструкция: «Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или 

«нет». 
 

Стимульный материал: 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отло-

жить на определенное время. 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из по-

следних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.  
11. Усердие - это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю.  
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.  
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие.  
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.  
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше.  
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.  
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 



175 

 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 

других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

иду вплоть до крайних мер. 
Ключ: 
По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39. Отве-
ты на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. Далее подсчитывается сумма на-
бранных баллов. 

Анализ результата. 
От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 
от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; свыше 21 балла: слишком высокий 
уровень мотивации к успеху. 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, предпочита-
ют средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый или, наоборот, 
слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху - достижению цели, 
тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при 
сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к 
успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на него, свойствен-
но избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже попадают в 
несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но высокую мотива-
цию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к 
избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху - достижению цели. 
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Приложение Б 

 
Лист экспертной оценки 

(поведенческий компонент готовности к проектно-экономической деятельности) 
 

Критерии оценки проекта 
Эксперт ____________________________________________________ 
Магистрант __________________________________________________ 
Проект ______________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Критерии Баллы 
(0 – 30) 

1. Содержание проекта  
1.1. Сочетание репродуктивных, проблемно-творческих, исследова-

тельско-познавательных действий в профессиональной дея-
тельности 

 

1.2. Применение информационно-коммуникационных и интерак-
тивных технологий 

 

1.3. Междисциплинарность содержания проекта, взаимодействие 
разных предметных областей 

 

1.4. Элементы прогнозирования экономических явлений и процес-
сов в рамках решаемой проблемы в проекте 

 

1.5. Элементы оценки фактора неопределённости и риска в рамках 
решаемой проблемы в проекте 

 

1.6. Полнота и качество методического, нормативного, организаци-
онного сопровождения по проекту 

 

1.7. Качество оценки эффективности проекта  
Итого:  

Среднее:  
2. Презентация проекта  
2.1. Коммуникативные навыки (постановка грамоткой профессио-

нальной речи, аргументированность) 
 

2.2. Алгоритмизированность навыков проектирования  
2.3. Визуализация проекта (оформление)  

Итого:  
Среднее:  
ВСЕГО:  

СРЕДНЕЕ:  
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Приложение В 

Методика на определение особенностей рефлексии 
(предложен М. Тутушкиной) 

 
Стимульный материал 

1. Бывает ли, что Вы наблюдаете за своим поведением как бы со стороны, как за поведе-
нием третьего лица? 

2. Когда Вы осваиваете новое действие, часто ли вы останавливаетесь, чтобы проверить 
— правильно ли вы все делаете? (например, когда выполняете задание по новой методике или 
печете новый пирог?) 

3. Если вам случается наблюдать за собой, то что вам больше нравится фиксировать: 
а) скорее свои ощущения, переживания, оттенки чувств, настроения; 
б) скорее конкретные действия, принципы действий, успехи, неудачи, результаты; 
Выберите один из пунктов или, если вам не нравится формулировка, придумайте свою. 
4. Часто ли Вы наблюдаете за собой со стороны? 
а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
5. Часто ли вы опаздываете? 
а) иногда 
б) никогда 
6. Когда Вы выполняете знакомое вам дело, часто ли вы перепроверяете свои действия, 

сверяясь с известным Вам образцом? 
7. Часто ли Вам случается подмечать оттенки своего настроения, чувств, ощущений? 
а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
8. Если бы вам в конце «бурного» дня предложили бы его описать, то Вы бы скорее обра-

тили свое внимание (остановились бы в своем описании) на: 
а) конкретных событиях 
б) конкретных ощущениях, переживаниях 
9. Вам в своей жизни приходилось когда-нибудь лгать? 
а) иногда 
б) никогда 
10. Часто ли вы наблюдаете как бы «со стороны» за теми людьми, с которыми в данный 

момент общаетесь? 
а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
11. Бывает ли, что Вы пытаетесь предсказывать реакции разных людей, о которых у вас 

имеется какое-то представление (но при этом Вы совсем не обязательно знакомы с ними лично) 
на различные события: 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
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12. Случалось ли с Вами, что вы сопоставляли фразы, произносимые вашим собеседни-
ком, с ваши общим представлением о нем (чтобы лучше его понять), когда ваш разговор имел 
обычный характер: 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
13. Ссорились ли Вы когда-нибудь с родителями? 
а) иногда 
б) никогда 
14. Случалось ли Вам делать попытки угадывать реакции знакомых Вам людей на Ваши 

действия, поступки, слова, на Ваше поведение в целом? 
а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
15. Бывает ли, что Вы сопоставляете фразы, произносимые Вашим собеседником с Вашим 

общим представлением о нем, чтобы лучше его понять, когда сам разговор для Вас чрезвычай-
но значим (близок к выяснению отношению)? 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
16. Если собеседник не понимает объяснение проблемы с Вашей точки зрения, легко ли 

Вы меняете стиль и конструкцию изложения, стараясь говорить с ним как бы на его языке, если 
разговор идет о профессиональных вопросах? 

а) легко 
б) это занимает много времени 
в) это почти невозможно 
17. Ездили ли Вы когда-нибудь в общественном транспорте без билета? 
а) иногда 
б) никогда 
18. Склонны ли Вы каким-то образом пытаться связывать события конкретного дня с раз-

личными событиями, происшествиями из Вашей прошлого опыта? 
а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
19. По прочтении технического (специального) текста смогли бы Вы легко перейти к из-

ложению его своими словами, внося в пересказ собственные смыслы, штрихи, замечания: 
а) легко 
б) это займет некоторое время 
в) это очень сложно 
20. Если собеседник не понимает «ваш язык», ваше изложение вопроса, можете ли Вы 

легко и быстро изменить стиль и конструкцию изложения, стараясь говорить «его языком», ко-
гда Вы обсуждаете жизненные, общечеловеческие проблемы: 

а) легко 
б) это займет некоторое время 
в) это очень сложно 
21. Бывало ли, что вы прогуливали занятия (в школе, в институте)? 
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а) иногда 
в) никогда 
22. Случалось ли Вам искать связи, аналогии, точки соприкосновения между словами со-

беседника и вашим представлением о нем, чтобы лучше его понять или подтвердить свои 
взгляды, выводы относительно данного человека? 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
23. При прочтении гуманитарного текста (научного, художественного, литературного), 

смогли бы Вы легко и быстро перейти к изложению его своими словами, внося собственные 
пояснения: 

а) легко 
б) это займет некоторое время 
в) это очень сложно 
24. При получении новой информации (например, в чисто профессиональном плане - спе-

циальные знания) часто ли вы увязываете ее с уже имеющейся системой профессиональных 
знаний, со сложившимся профессиональным мировоззрением? 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
25. Переходили ли вы когда-нибудь дорогу на красный свет: 
а) иногда 
б) никогда 
26. Если Вы попадаете впросак на экзамене (вдруг в середине ответа Вы понимаете, что 

преподаватель имел ввиду нечто совершенно другое), склонны ли вы впоследствии перерабо-
тать весь материал: 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
27. Если люди вас удивляют (как приятно, так и неприятно), то есть совершают нечто не 

вписывающееся в ваше представление о них, стараетесь ли вы перестраивать свое представле-
ние, связывая моменты из прошлого опыта с вновь появившимся: 

а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
28. Если на предыдущий вопрос Вы ответили близко к «да», то обычно вы: 
а) перестраиваете свое прежнее целиком, доверяя больше новой информации 
б) стараетесь сгладить произведенное впечатление, продолжая придерживаться прежних 

взглядов; 
29. Вы никогда не шумели в классе, даже когда не было учителя? 
а) иногда 
б) никогда 
30. Случались ли с Вами такие случаи, что вы в своей жизни встречались с людьми, кото-

рые своим поведением (внешне, манерами, стилем общения) напоминали бы вам ваших преж-
них знакомых, казались в каком-то смысле их «двойниками»? 

а) иногда 
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б) никогда 
31. Вы всегда все делает так, как Вам говорят? 
а) не всегда 
б) всегда 
32. В том случае, когда Вам предоставляют новые профессиональные знания, стараетесь 

ли Вы пересечь их с уже имеющимися, находя между ними общие черты, особенности, связи, 
взаимовлияния? 

а) часто 
б) иногда 
в) никогда 
33. Когда вы смотрите кино, склонны ли вы забегая вперед, домысливать фразы, которые 

могут быть произнесены персонажами, их действия, развитие отношений: 
а) часто 
б) иногда 
в) почти никогда 
34. Вы считаете себя: (Вам легче даются) 
а) скорее «технарем» 
б) скорее «гуманитаром» 
35. Вы никогда и ни в чем не делали ошибок: 
а) иногда 
б) никогда 
36. Вам интереснее заниматься: 
а) техническими науками 
б) гуманитарными 
37. Если под успешностью в профессиональной подготовке считать скорее прочные зна-

ния, а не оценки (как показатель), то Вы себя скорее считаете: 
а) успешным 
б) неуспешным 
38. Если под успешностью в общении считать умение отстоять свою точку зрения и со-

хранение дружеских отношений с окружающими, то вы себя считаете скорее успешным: 
а) в первом 
б) во втором 
39. Довольны ли Вы на данном этапе тем профессиональным выборов, который Вы сдела-

ли? 
а) да 
б) нет 
40. Нравится ли вам сам процесс обучения? 
 
Ключи к авторскому опроснику определения особенностей активизации рефлексии 
1. Шкала лжи. 
Вопросы 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 35 (ответы (Б) — ложь) 
2. Степень общей рефлексивности. 
Вопросы: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 33 
За ответы (А) — 2 балла 
(Б) — 1 балл 
(В) — 0 баллов 
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3. Степень рефлексивности в предметной области. 
2, 6, 24, 32 (контрольная функция) 
(А) — 2 балла, (Б) — 1 балл, (В) — 0 баллов; 
Вопросы: 3 - (Б) — 2 балла; (А) — 0 баллов; 
8 - (А) — 2 балла; (Б) — 0 баллов; 
3а. Частота активизации рефлексии в предметной области. 
Вопросы 2, 6, 24, 32, 3, 8 (обработка как в пункте 3) 
16, 19, 26 (конструктивная функция) 
(А) — 2 балла; (Б) — 1 балл, (В) — 0 баллов; 
Для определения склонности к определенному виду рефлексии по этой шкале находится 

отношение общего числа набранных баллов по всем вопросам к общему числу вопросов в шка-
ле; 

4. Степень рефлексивности в социально-психологической сфере. Контрольная функция. 
Вопросы: 10, 11, 12, 14, 15, 22 
За ответы: (А) — 2 балла 
(Б) — 1 балл 
(В) — 0 баллов 
Вопросы 3,30 (А) — 2 балла, (Б) — 0 баллов: 
Вопросы 8,28 (Б) — 2 балла, (А) —0 баллов; 
4а. Частота активизации социально-психологической рефлексии. 
Вопросы 10, 11, 12, 14, 15, 22 (обработка как в пункте 4) 
Конструктивная функция: 
За ответы (А) — 2 балла 
(Б) — 1 балл 
(В) — 0 баллов 
Вопрос 28 (А) — 2 балла. 
Для определения склонности к определенному виду рефлексии по этой шкале находят от-

ношение общего числа набранных баллов по всем вопросам к общему числу вопросов; 
Сопоставляются отношения, полученные при подсчете баллов по третьей и четвертой 

шкалам. Если большим оказывается отношение по третьей шкале — испытуемый склонен к 
предметному виду рефлексии; если по четвертой — испытуемый склонен к социально-
психологической рефлексии. 
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Приложение Г 

АНКЕТА 
 

Уважаемые магистранты! 
Просим Вас оказать содействие в выявлении основных проблем подготовки магистров. С 

этой целью предлагаем Вам ответить на ряд интересующих нас вопросов. Пожалуйста, внима-
тельно прочтите каждый из них и выберите один или несколько вариантов ответа, которые наи-
более соответствуют Вашему мнению. 

1. Какое образование Вы получили до поступления в магистратуру? 
1.1. Специалитет профильный 
1.2. Специалитет непрофильный 
1.3. Бакалавриат профильный 
1.4. Бакалавриат непрофильный 

2. С какими оценками Вы окончили предыдущую ступень обучения? 
2.1. Диплом с отличием  
2.2. Хорошие и отличные оценки 
2.3. Смешанные оценки 
2.4. Удовлетворительные оценки 

3. Что для Вас было наиболее важным при выборе магистратуры? (Допускается несколь-
ко вариантов ответов) 

3.1. Возможность заниматься научными исследованиями 
3.2. Возможность в будущем заниматься педагогической деятельностью 
3.3. Возможность легко устроиться на работу после окончания магистратуры 
3.4. Возможность быстро сделать карьеру 
3.5. Возможность поступления в аспирантуру 
3.6. Возможность повысить свой профессиональный уровень 
3.7. Другое (укажите) ___________________________ 

4. Как Вы можете оценить организацию обучения в магистратуре в вашем институте? 
4.1. Отличная 
4.2. Хорошая 
4.3. Удовлетворительная 
4.4. Неудовлетворительная 
Обоснуйте свой выбор _________________________________ 

5. Укажите наиболее интересные и эффективные формы обучения, применяемые за ис-
текший период вашего обучения в магистратуре. 

5.1. Групповые занятия 
5.2. Индивидуальные занятия  
5.3. Интерактивные формы  
5.4. Другое (что) __________________________________ 

6. В какой форме, по Вашему мнению, должны проходить занятия в магистратуре?  
Обоснуйте свой ответ __________________________________________ 
 
 
7. Удобен ли для Вас график учебного процесса в магистратуре? 

7.1. Да 
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7.2. Нет 
7.3. Затрудняюсь ответить 

Обоснуйте свой ответ __________________________________________ 
8. Предложите оптимальный, по Вашему мнению, для обучения магистров режим учеб-

ного процесса ___________________________________________________________ 
9. Оцените по 10-балльной шкале степень значимости для подготовки изученной Вами 

дисциплины в магистратуре (выберите 5). 
- ___________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
- _____________________________________________________ 
- _____________________________________________________ 

10. Как Вы оцениваете свои перспективы профессиональной деятельности после получе-
ния степени магистра? (Допускается несколько вариантов ответов) 

10.1. Возможность заниматься научной и исследовательской деятельностью в 
вузе 

10.2. Возможность преподавания в вузе 
10.3. Возможность занимать руководящие должности в сфере профессиональ-

ной деятельности 
10.4. Возможность конкурировать в кадровом отборе в Российском и Европей-

ском секторах профессиональной деятельности 
10.5. Другое _____________________________________  

 
 

Пожалуйста, сообщите некоторые данные о себе: 
Ваш возраст _______________________________________________ 
Фамилия, имя (по желанию) __________________________________ 
Год обучения в магистратуре _________________________________ 

 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!! 
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Приложение Д 

Результаты диагностики уровня сформированности готовности  
к проектно-экономической деятельности магистрантов (направление «Экономика)  

(контрольный этап) 
 

 
Рис. 5.1 – Результаты диагностики уровня сформированности когнитивного компонента 
готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов  
(направление «Экономика») (контрольный этап) 

 

 
Рис. 5.2 – Результаты диагностики уровня сформированности мотивационно-ценностного 
компонента готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов (направ-
ление «Экономика») (контрольный этап) 
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Рис. 5.3 – Результаты диагностики уровня сформированности поведенческого 
 компонента готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов 
(направление «Экономика»)  (контрольный этап) 

 

 
Рис. 5.4 – Результаты диагностики уровня сформированности рефлексивного компонента 
готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов (направление 
 «Экономика») (контрольный этап) 

 

 
Рис. 5.5 – Результаты диагностики уровня сформированности рефлексивного компонента 
готовности к проектно-экономической деятельности магистрантов (направление  
«Экономика»)  (контрольный этап) 
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Рис. 5.6 – Результаты диагностики компонентов готовности к проектно-экономической 
деятельности магистрантов (направление «Экономика») (обобщённый контрольный срез, 
расширенная репрезентация) 

 

 
Рис. 5.7 – Результаты диагностики компонентов готовности к проектно-экономической 
деятельности магистрантов (направление «Экономика») (обобщённый контрольный срез, 
расширенная репрезентация) 
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Приложение Е 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
  «Основы проектно-экономической деятельности» 

 
Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к проектно-

экономической и аналитической деятельности по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в 
ча-сти представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основ-
ных теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний 
для решения практических задач. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы  
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 
ПК-5 Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также приложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектных и программ 
ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов 

с учетом фактора неопределенности 
ПК-7 Способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 
 
Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций  
Знать: 
− правовое обеспечение, цели и задачи проектной деятельности 
− этапы и стадии подготовки и реализации проекта 
− методические основы разработки проекта и представления его в форме бизнес-плана 
− методы анализа различные подходы к оценке эффективности проектов 
− критерии и показатели оценки эффективности проектов 
− содержание информационного обеспечения проектной деятельности 
− состав и содержание типовых расчетов, необходимых для составления бизнес-плана 

проекта 
Уметь: 
− представлять и обосновывать результаты расчета показателей проекта в форме биз-

нес-плана в соответствии с принятыми российскими и международными стандартами 
− выполнять расчеты показателей, необходимых для оценки эффективности проектов 
− собирать и анализировать данные, необходимые для формирования разделов проекта 

и расчета основных показателей оценки его эффективности 
 
 
Владеть 
− навыками разработки и оценки предлагаемых вариантов проектных решений, разра-

ботки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

− навыками оценки эффективности проектов в условиях инфляции, неопределенности и 
рисков 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  
отведенного на них количества академических часов и видов занятий 
 
Тематический план дисциплины 
 

    Виды учебных занятий,  

№ 
 Всего включая самостоятельную работу  

Темы дисциплины часов на студентов, и трудоемкость (в часах) 
 

п/п 
 

 
тему 

лк пз СРС 
в т.ч. 

 
   
   

интеракт. 
 

       
1 2 3 4 5  7  

1 

Тема 1. Теоретические основы  
проектной деятельности       28       4       8      16         -  

      
 

  

2 

Тема 2. Методические походы к ана-
лизу и оценке проектов       22       2       4      16         -  

      
 

  
3 Тема 3. Проектное финансирование 32 4 8 20 2  

4 

Тема 4. Анализ и оценка показателей 
эффективности проектов       36       4       8      24         8  

      
 

  

5 

Тема 5. Оценка эффективности  
проектов в условиях неопределенно-
сти и риска       22       2       4      16         4  

      

 

  

6 

Тема 6. Оценка эффективности  
проектов в условиях инфляции       40       2       4      34         4  

      
 

  

 
Всего 180 часов по видам учебных 
занятий 

180 18 36 126 18 
 

 (включая 18 часов на подготовку к 
зачету) 

 
       
 
 
Содержание дисциплины по видам учебных занятий 
 
Тема 1. Теоретические основы проектной деятельности 
Лекция 1. Понятие проектной деятельности. Предмет, объекты и субъекты проектной дея 
тельности. Правовое обеспечение государственного регулирования проектной деятельности. 
Понятие проекта, его цели и задачи. Классификация проектов. Организационные, операцион-
ные и временные рамки проекта. Жизненный цикл проекта. Этапы и стадии подготовки и реа-
лизации проекта. (2 часа) 
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Лекция 2. Разработка и представление проекта в форме бизнес-плана. Технико-экономическое 
обоснование проекта. (2 часа) 
Практическое занятие 1. Понятие проекта и основы организации проектной деятельности. (2 
часа) 
Практическое занятие 2. Этапы и стадии подготовки и реализации проекта. (2 часа)  
Практическое занятие 3. Представление проекта в форме бизнес-плана. (2 часа)  
Практическое занятие 4. Технико-экономическое обоснование проекта. (2 часа) 
 Самостоятельная работа 1. Изучение материалов лекций, рекомендуемой литературы и под-
готовка ответов на вопросы и тесты (4 часа). Подготовка к практическим занятиям (4 часа). Вы-
полнение 1-ой части РГР (8 часов). 
 
Текущий контроль - устный опрос по контрольным вопросам и письменное тестирование по 
теме 1, проверка выполнения 1-ой части РГР. 
 
Тема 2. Методические походы к анализу и оценке проектов. 
Лекция 3. Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта. Стоимость денег во вре-
мени: дисконтирование и компаундинг. Аннуитеты: текущая стоимость аннуитета, будущая 
стоимость аннуитета. Взнос на амортизацию долга (коэффициент погашения задолженности). 
Фактор фонда возмещения. Норма дисконта, их классификация. Методические подходы к опре-
делению нормы дисконта. Модель средневзвешенной стоимости капитала. (2 часа) 
Практическое занятие 5. Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта. (2 ча-са) 
Практическое занятие 6. Методические подходы к определению нормы дисконта. (2 часа) 
Самостоятельная работа 2. Изучение материалов лекций, рекомендуемой литературы и под-
готовка ответов на вопросы и тесты (2 часа). Подготовка к практическим занятиям. (2 часа). 
Выполнение 2-ой части РГР (12 часов). 
 
Текущий контроль - устный опрос по контрольным вопросам и тестам к теме 3, проверка вы-
полнения домашних практических заданий, проверка выполнения 2-ой части РГР. 
 
Тема 3. Проектное финансирование. 
Лекция 4. Классификация форм и источников финансирования проектов. (2 часа) 
Лекция 5. Оценка стоимости капитала. (2 часа) 
Практическое занятие 7. Методы самофинансирования. Оценка стоимости собственного ка-
питала. (2 часа) 
Практическое занятие 8. Финансирование проектов через кредитный рынок. Оценка сто-
имости заемного капитала. (2 часа) 
Практическое занятие 9. Лизинг как способ среднесрочного финансирования проектов. Ипо-
течное кредитование как способ долгосрочного финансирования инвестиций. (2 часа)  
Практическое занятие 10. Определение оптимального бюджета капиталовложений. (2 часа) 
Самостоятельная работа 3. Изучение материалов лекций, рекомендуемой литературы и под-
готовка ответов на вопросы и тесты (4 часа). Подготовка к практическим занятиям. (4 часа). 
Выполнение 3-ей части РГР (12 часов). 
 
Текущий контроль - устный опрос по контрольным вопросам и тестам к теме 4, проверка вы-
полнения домашних практических заданий, проверка выполнения 3-ей части РГР. 
 
Тема 4. Анализ и оценка показателей эффективности проектов. 
Лекция 6. Определение и виды эффективности проектов. Эффективность проекта в целом: со-
циально-экономическая и коммерческая эффективность. Эффективность участия в проекте. 
Бюджетная эффективность. Принципы оценки проектов. Этапы оценки эффективности проек-
тов. Классификация показателей экономической эффективности проектов. (2 часа) 
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Лекция 7. Методы расчета показателей эффективности проектов, не предполагающих ис-
пользования концепции дисконтирования. Показатели эффективности проектов, определя-емые 
на основании использования концепции дисконтирования. (2 часа) 
 
Практическое занятие 11. Эффективность проектов: классификация, принципы и этапы оцен-
ки. Классификация показателей экономической эффективности проектов. (2 часа)  
Практическое занятие 12. Расчет и анализ показателей эффективности инвестиционных про-
ектов, не предполагающих использования концепции дисконтирования. (2 часа)  
Практическое занятие 13. Расчет и анализ показателей эффективности инвестиционных про-
ектов, определяемые на основании использования концепции дисконтирования. (2 часа)  
Практическое занятие 14. Анализ и оценка релевантных и нерелевантных денежных потоков 
проектов. (2 часа) 
Самостоятельная работа 4. Изучение материалов лекций, рекомендуемой литературы и под-
готовка ответов на вопросы и тесты (4 часа). Подготовка к практическим занятиям (4 часа). Вы-
полнение 4-ой части РГР (16 часов). 
 
Текущий контроль - устный опрос по контрольным вопросам и тестам к теме 4, проверка вы-
полнения домашних практических заданий, проверка выполнения 4-ой части РГР. 
 
Тема 5. Оценка эффективности проектов в условиях неопределенности и риска. 
Лекция 8. Понятие неопределенности и риска. Классификация проектных рисков. Подходы к 
оценке рисков проекта. Качественный и количественный подходы. Методы оценки рис-ков. 
Методы оценки рисков без учета распределений вероятностей. Методы оценки рисков с учетом 
распределения вероятностей. (2 часа) 
Практическое занятие 15. Методы оценки рисков без учета распределений вероятностей. (2 
часа) 
 
Практическое занятие 16. Методы оценки рисков с учетом распределения вероятностей. (2 
часа) 
 
Самостоятельная работа 5. Изучение материалов лекций, рекомендуемой литературы и под-
готовка ответов на вопросы и тесты (2 часа). Подготовка к практическим занятиям (2 часа). Вы-
полнение 5-ой части РГР (12 часов). 
 
Текущий контроль - устный опрос по контрольным вопросам и тестам к теме 5, проверка вы-
полнения домашних практических заданий, проверка выполнения 5-ой части РГР. 
 
Тема 6. Оценка эффективности проектов в условиях инфляции. 
Лекция 20. Оценка эффективности проектов в условиях инфляции. (2 часа) 
Практическое занятие 17. Оценка эффективности проектов в условиях инфляции. (2 часа) 
Практическое занятие 18. Зачетная работа. (2 часа) 
Самостоятельная работа 6. Изучение материалов лекций, рекомендуемой литературы и под-
готовка ответов на вопросы и тесты (2 часа). Подготовка к практическим занятиям (2 часа). 
Подготовка к зачетной работе. (18 часов). Выполнение 6-ой части и оформление РГР (12 часов). 

 
Текущий контроль - устный опрос по контрольным вопросам и тестам к теме 8, проверка вы-
полнения домашних практических заданий, зачетная работа, проверка выполнения РГР. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотренных компе-

тенциями, закрепленными за дисциплиной. 
 
Перечень вопросов к лекционному материалу дисциплины: 
 

Контрольные вопросы к теме 1: 
1. Раскройте понятие проектной деятельности. 
2. Перечислите нормативно-правовые акты прямого действия, регулирующие проект-

ную деятельность? 
3. Перечислите основные факторы, оказывающие воздействие на проектную деятель-

ность. 
4. Кого относят к субъектам проектной деятельности? 
5. Назовите и охарактеризуйте предмет и объект проектной деятельности. 
6. Приведите определение понятия «проект» и назовите его признаки. 
7. Что собой представляет цель проекта? 
8. Приведите классификацию проектов в зависимости от их целей. 
9. Что такое жизненный цикл проекта? 
10. Перечислите этапы (фазы) подготовки и реализации проектов и объясните их содер-

жание. 
11. Какая исходная информация необходима для разработки проекта? 
12. Что включает в себя техническая часть проекта? 
13. Назовите основные задачи, решаемые при разработке технической части проекта. 
14. Какова цель маркетингового анализа в рамках разработки проекта? 
15. Что включает в себя коммерческий анализ проекта? 
16. Если проектным заданием не определены параметры схемы финансирования проекта, 

каким рекомендациям следует придерживаться при его разработке? 
17. Какие виды анализа должен содержать финансовый раздел проекта? 
18. Что представляют из себя бюджетный, региональный и отраслевой виды анализа в 

рамках разработки проекта? 
19. Укажите главные цели и задачи институционального анализа? 
20. Что должен включать в себя экологический анализ при разработке проекта? 
21. Какие разделы включает бизнес-план, применяемый в России с учетом положений 

постановления Правительства РФ от 22.11.1997 г. № 1470? 
22. Приведите обязательные разделы международной формы бизнес-плана ЮНИДО, 

разработанной ООН по промышленному развитию. 
23. Какова цель составления технико-экономического обоснования проекта? Перечисли-

те его основные разделы. 
 
Контрольные вопросы к теме 2: 

1. Дайте определение процесса дисконтирования. 
2. Что такое компаундинг? 
3. Назовите стандартные функции сложного процента. 
4. В каких случаях используется функция будущей стоимости единицы? Назовите фор-

мулы ее определения. 
5. В чем смысл определения текущей стоимости единицы? Назовите формулы ее опре-

деления. 
6. Приведите определение понятия «аннуитет». 
7. В чем различие обычного аннуитета и авансового? 
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8. Приведите формулы расчета текущей стоимости авансового аннуитета при платежах 
в начале и в конце каждого года. 

9. Какая функция используется для определения будущей стоимости серии равновели-
ких периодических платежей (поступлений)? Приведите формулы. 

10. В каких случаях определяется взнос на амортизацию денежной единицы? Что вклю-
чает взнос на амортизацию единицы? 

11. Какую формулу используют при расчете фактора фонда возмещения? 
12. Что лежит в основе анализа дисконтируемого денежного потока? 
13. Дайте определение нормы дисконта. 
14. Какие различают виды норм дисконта? 
15. Как определяется средневзвешенная стоимость капитала? 
16. В каких случаях в норму дисконта включается поправка на риск? 

 
Контрольные вопросы к теме 3: 

1. Дайте понятие альтернативной стоимости ресурсов. 
2. Назовите источники финансирования проектной деятельности: состав, структуру, от-

личия и особенности. 
3. В чем заключается отличие стоимости капиталов, полученных из различных источ-

ников? 
4. Как определяется стоимость заемного капитала? 
5. Дайте понятие кредита и опишите условие его предоставления. 
6. Какие методы моделирования потока платежей по выплате долга вы знаете? 
7. Какие виды лизинговых платежей и методик их определения вы знаете? 

 
8. Что такое венчурный капитал, венчурные фонды? Опишите структуру и механизмы 

их функционирования. 
9. В чем состоит выгодность использования собственного капитала для финансирова-

ния проектов? 
10. Как определяется цена капитала, привлекаемого через размещение привилегирован-

ных акций? 
11. Какие методы используются для оценки стоимости капитала обыкновенных акций? 
12. Чем определяется стоимость собственного капитала в виде реинвестируемой прибы-

ли? 
13. В каких случаях используется источник «амортизационный фонд»? 
14. Назовите преимущества и недостатки иностранных инвестиций. 
15. Какие факторы необходимо учитывать при определении оптимального бюджета ка-

питаловложений? 
 
Контрольные вопросы к теме 4: 

1. Приведите определение и виды эффективности инвестиционных проектов. 
2. Каковы цели оценки эффективности проекта в целом и эффективности участия в 

проекте? 
3. Какие принципы положены в основу оценок эффективности проектов? 
4. Приведите этапы оценки эффективности проектов, их цели и условия осуществления. 
5. Как меняется оценка эффективности проектов на различных стадиях их осуществле-

ния? 
6. Приведите классификацию показателей экономической эффективности проектов. 
7. Какие показатели экономической эффективности проектов выделяют по виду обоб-

щающего показателя? 
8. Какие показатели экономической эффективности проектов выделяют по методу со-

поставления разновременных денежных затрат и результатов? 
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9. Какие показатели экономической эффективности проектов определяются на основа-
нии использования концепции дисконтирования? 

10. Какие показатели экономической эффективности проектов не предполагают исполь-
зования концепции дисконтирования? 

11. Дайте характеристику чистого дисконтированного дохода: экономическое содержа-
ние, методика определения, использование для оценки целесообразности инвестирования. 

12. Поясните содержание понятий срока окупаемости инвестиций и внутренней нормы 
доходности: методика определения, границы применения, достоинства и недостатки. 

13. Охарактеризуйте применение индекса доходности инвестиций для оценки их эффек-
тивности. 

14. Как необходимо сравнивать варианты инвестиционных решений? 
15. Приведите сравнительную характеристику проектов с релевантными денежными по-

токами. 
 
Контрольные вопросы к теме 5: 

1. Дайте понятие риска. Укажите различия понятий «неопределенность» и «риск». 
2. Какие цели преследует система управления рисками? 
3. Приведите современные классификации проектных рисков. 
4. Приведите классификацию рисков по субъектам, видам и проявлениям. 

 
5. Укажите критерий, разделяющий систематические и несистематические риски. Назо-

вите их виды. 
6. Какие этапы включает процесс оценки проектного риска? 
7. Приведите основные подходы к оценке рисков проекта. 
8. Укажите главные задачи качественного подхода оценки проектного риска. 
9. Приведите характеристику моделей SWOT-, PEST- и GETS-анализа. 
10. Приведите основные методы количественного анализа рисков проекта. 
11. Назовите стандартные характеристики риска, которые рассчитывают на основе тео-

рии вероятностей. Приведите формулы их расчета. 
12. Назовите методы оценки рисков без учета распределений вероятностей. 
13. Раскройте особенности и методику проведения анализа чувствительности. 
14. Дайте характеристику анализа сценариев. 
15. Охарактеризуйте агрегированные методы ставки процента с поправкой на риск. 
16. Охарактеризуйте пофакторные (кумулятивные) методы ставки процента с поправкой 

на риск. 
17. Метод «дерева решений». 
18. Назовите методы оценки рисков с учетом распределения вероятностей. 
19. Максиминный критерий Вальда. 
20. Минимаксный критерий Сейвиджа. 
21. Компромиссный критерий (пессимизма-оптимизма) Гурвица. 
22. Приведите последовательность анализа рисков инвестиционного проекта с использо-

ванием метода Монте-Карло. 
 

Контрольные вопросы к теме 6: 
1. Назовите случаи, когда возникает необходимость учета инфляции в проектировании? 
2. Перечислите измерители инфляции. 
3. Раскройте алгоритм учета влияния инфляции при оценке эффективности проекта. 
4. Укажите отличия между реальными и номинальными процентными ставками. 
 

5. Если принятие одного проекта увеличивает рентабельность другого проекта, то два 
проекта называются: 
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А) Замещающими. Б) Независимыми. В) Комплементарными. Г) Взаимоисключающими. 
 
Примеры тестов к теме 2: 

1. Процессы вложения ресурсов и получения результата не могут быть: 
 
А) Последовательными. Б) Параллельными. В) Дискретными. Г) Интервальными. 

2. Компаундинг - это: 
 

А) Определение будущей стоимости денег, т.е. начисление сложных процентов на пер-
воначально инвестируемую стоимость. 

Б) Процесс приведения (корректировки) будущей стоимости денег к их текущей (совре-
менной стоимости). 
 

3. Фактор времени в расчетах выражает: 
 
А) Неравноценность разновременных доходов для инвестора. Б) Временное предпочтение 

инвестора. В) Длительность инвестиционного процесса. 
Г) Альтернативность использования инвестиционных ресурсов. 
 
4. Дисконтирование в инвестиционных расчетах - это расчетная операция: 
А) Определения доходности капитала. 
Б) Нахождения современного эквивалента будущих доходов. 
В) Определения будущего эквивалента стоимостных потоков инвестиционного проекта. 
Г) Определения единовременного эквивалента стоимостных потоков инвестиционного про-

екта. 
 
5. Дисконтирование в инвестиционных расчетах позволяет учитывать: 
А) Альтернативность инвестиционных решений. Б) Характеристики финансово-кредитной 

системы страны. В) Временные предпочтения инвестора. Г) Возможность получения прибыли 
на капитал. 
 

Примеры тестов к теме 3: 
1. Облигации, выпущенные предприятием как собственные ценные бумаги, 

являются: 
 
А) Собственным финансовым ресурсом предприятия. Б) Заемными финансовыми средст-

вами. 
 
2. К собственным финансовым ресурсам не относятся: 
 
А) Обыкновенные акции, выпущенные предприятием. Б) Привилегированные акции. 
 
В) Нераспределенная прибыль предприятия. 
 
Г) Выкупленные обыкновенные акции соседнего предприятия. Д) Амортизационный фонд 

предприятия. 
 
3. Цена источника средств «отсроченные к выплате налоги» равна: 
 
А) Цене источника «амортизационный фонд». Б) Нулю. 
 
В) Цене источника «нераспределенная прибыль». 
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Г) Изменяется в зависимости от предоставленного срока отсрочки по выплате налогов. 
Д) Определяется в зависимости от используемого коэффициента ускоренной амортизации. 
4. Цена капитала - средства, уплачиваемые фирмой собственни-

кам/инвесторам/кредиторам за пользование их ресурсами, рассчитывается по формуле: 
 
А) CAPM - ценообразования на капитальные активы. Б) DDM - дисконтируемого потока 

дивидендов. 
 
В) WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Г) «Доходность облигаций плюс пре-

мия за риск». 
Примеры тестов к теме 4: 
1. Каковы основные недостатки сравнения и выбора проектов по срокам оку-

паемости? 
 
А) Трудности с получением исходной информации для расчета срока окупаемости. Б) 

Сложность вычислений. 
 
В) Не учитывает налогообложение доходной части проектов. 
 
Г) Неправомерно сопоставляются доходы и расходы разных периодов и не учитываются 

доходы после срока окупаемости. 
 
Д) Ни один из указанных выше ответов, поскольку оценка по сроку окупаемости не имеет 

указанных недостатков. 
 
2. Какие оценочные показатели обладают свойством аддитивности? 
 
А) Коэффициент дисконтирования. Б) Срок окупаемости проекта (PP). 
В) Чистая текущая стоимость проекта (№PV). 
 
Г) Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR). Д) Индекс прибыльности проекта 

(PI). 
 
3. С теоретической точки зрения наиболее обоснованным показателем для 

оценки и сравнения взаимоисключающих инвестиционных проектов является: 
 
А) Срок окупаемости проекта (PP). 
Б) Чистая текущая стоимость проекта (№PV). 
 
В) Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR). Г) Минимальный объем начальных 

инвестиций. 
Д) Максимальный объем доходов от реализации проекта. 
 
4. Для сопоставления затрат и доходов, относящихся к разным периодам, надо: 
А) Просуммировать все доходы и вычесть из них затраты. 
 
Б) Провести дисконтирование доходов и затрат к начальному моменту времени. В) Умно-

жить все доходы и затраты на темпы роста инфляции. 
 
Г) Поделить будущие доходы на номинальную норму процента. 
 
5. Что такое точка безубыточности? 
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А) Структура баланса, при которой стоимость активов равна стоимости пассивов. 
 
Б) Объем продаж, позволяющий покрыть постоянные расходы предприятия. 
В) Объем продаж, при котором достигается наибольшая рентабельность. 
Г) Объем продаж, который соответствует нулевому значению прибыли. 
 
Примеры тестов к теме 5: 
1. Методы качественного анализа рисков позволяют: 
 
А) Выявить, идентифицировать, систематизировать и ранжировать возможные виды рис-

ков проекта. 
 
Б) Описать причины возникновения и факторы, влияющие на уровень каждого риска. 
 
В) Разработать систему мероприятий по минимизации/компенсации последствий выяв-

ленных рисков. 
 
Г) Сформировать блок исходной информации для осуществления количественного анали-

за рисков. 
 
Д) Все вышеперечисленное. 
 
2. К методам количественного анализа риска не относятся методы: 
А. Статистические. 
Б. Аналогий. 
В. Экспертных оценок. 
Г. Теории принятия решений. 
Д. SWOT-анализ. 
Е. Монте-Карло. 
 
3. Как учитывается инвестиционный риск при оценке проектов? 
А. Риск учитывается в коэффициенте дисконтирования. 
Б. Создается резерв для компенсации потерь, и на величину этого резерва увеличивается 
затратная часть проекта. 
 
В. Доходная часть проекта определяется для самой неблагоприятной ситуации, и за счет 

этого получается гарантированная оценка. 
 
Г. Все проекты группируются по уровню риска, и сравнение проводится только внутри 

каждой группы. 
 
Д. При оценке инвестиционных проектов риск не учитывается. 
 
4. Риск - это: 
 
А. Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо 

социально-экономической среде. 
 
Б. Неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализа-

ции проекта. 
 
В. Нижний уровень доходности инвестиционных затрат. 
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Г. Обобщающий термин для группы рисков, возникающих на разных этапах кругооборота 

капитала в результате действий конкурентов. 
 
Д. Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям. 
 

5. К методам оценки рисков без учета распределения вероятностей относятся: 
 
А. Анализ безубыточности. Б. Анализ чувствительности. В. Анализ сценариев. 
Г. Метод Монте-Карло. 
Д. Методы корректировки ставки процента. 
 
Примеры тестов к теме 6: 

1. Инфляция - это: 
А. Повышение общего уровня цен в экономике страны. 
Б. Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг. 
В. Соотношение средневзвешенной корзины потребительских товаров в различные мо-

менты времени. 
Г. Верны ответы А и В. 
Д. Верны все ответы. 
 

2. Как соотносятся инфляция, номинальная и реальная норма процента? 
А. Инфляция равна сумме номинальной и реальной норме процента. 
Б. Номинальная норма процента равна произведению реальной нормы процента и инфля-

ции. 
В. Инфляция есть разность между номинальной и реальной нормой процента. 
Г. Номинальная норма процента равна сумме реальной нормы процента, инфляции и их 

совместного действия. 
Д. Реальная норма процента равна сумме инфляции и номинальной нормы процента. 

 
3. Минимальная норма прибыли, ожидаемая акционерами и кредиторами дан-

ной организации от своих вложений – это …: 
 
А) Средневзвешенная стоимость капитала организации. Б) Дивиденды. 
В) Реальная процентная ставка. 
Г) Доход. 
 
4. Приведение прогнозных цен к уровню цен фиксированного момента времени 

путем их деления на общий базисный индекс инфляции - это …: 
 
А) Дефлирование. Б) Дисконтирование. 
В) Базисная норма дисконта. Г) Наращивание. 
 

5. Связь в формуле И. Фишера отражается между следующими показателями: 
А) Между реальной и номинальной процентными ставками. 
Б) Между реальной и депозитной процентными ставками. 
В) Между номинальной и кредитной процентными ставками. 
Г) Между реальной ставкой и ставкой рефинансирования Центрального банка. 
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Перечень вопросов к зачету по дисциплине 
 
1.Понятие проектной деятельности. Предмет, объекты и субъекты проектной деятельно-

сти. 
2.Правовое обеспечение государственного регулирования проектной деятельности. Поня-

тие проекта, его цели и задачи. 
3.Классификация проектов. 
4.Организационные, операционные и временные рамки проекта. Жизненный цикл проек-

та. 
5.Этапы и стадии подготовки и реализации проекта. 
6.Разработка и представление проекта в форме бизнес-плана. 
7.Технико-экономическое обоснование проекта. 
8.Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта. Стоимость денег во времени: 

дисконтирование и компаундинг. 
9.Аннуитеты: текущая стоимость аннуитета, будущая стоимость аннуитета. 

10. Взнос на амортизацию долга (коэффициент погашения задолженности). 
11. Фактор фонда возмещения. 
12. Норма дисконта, их классификация. 
13. Методические подходы к определению нормы дисконта. 
14. Модель средневзвешенной стоимости капитала. 
15. Классификация форм и источников финансирования проектов. 
16. Методы самофинансирования. Оценка стоимости собственного капитала. 

17. Финансирование проектов через кредитный рынок. Оценка стоимости заемного 
капитала. 

18. Лизинг как способ среднесрочного финансирования проектов. 
19. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного финансирования инвестиций. 
20. Определение оптимального бюджета капиталовложений. 
21. Определение и виды эффективности проектов. 
22. Классификация показателей экономической эффективности проектов. 
23. Методы расчета показателей эффективности проектов, не предполагающих исполь-

зования концепции дисконтирования. 
24. Показатели эффективности проектов, определяемые на основании использования 

концепции дисконтирования. 
25. Понятие неопределенности и риска. Классификация проектных рисков. 
26. Подходы к оценке рисков проекта. Качественный и количественный подходы. 
27. Методы оценки рисков. Методы оценки рисков без учета распределений вероятно-

стей. 
28. Методы оценки рисков с учетом распределения вероятностей. 
29. Оценка эффективности проектов в условиях инфляции. 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
а) основная литература 
 

1. Никонова И. Проектный анализ и проектное финансирование [Электронный ресурс] / 
И. Никонова. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 155 с. - Режим доступа : URL 
http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=279820&sr=1. 
 
б) дополнительная литература 
1.Блау С. Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. / С. Л. Блау. - М.: Даш- 
оков и К , 2014. – 256 с. - Режим доступа. URL 
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http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=230035&sr=1. 
2.Вохмин С. А. Основы проектно-сметного дела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 
А. Вохмин, Г. С. Курчин, Д. А. Урбаев. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2012. - 130с. - Режим доступа : URL http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=229642&sr=1. 
3.Гагарин П. А. 300+ инвестиционных советов [Электронный ресурс] / П. А. Гагарин. – М. 
:Градиент Альфа, 2013. – 151 с. - Режим доступа:URL 
http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=279162&sr=1. 
4.Карпович А. И. Экономическая оценка эффективности инвестиций : учеб. пособие [Элек- 
тронный ресурс] / А. И. Карпович. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 52 с. - Режим доступа : URL: 
http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=228863&sr=1 
5.Коваленко П. П. Оценка экономической эффективности инвестиционных и инновацион-ных 
проектов [Электронный ресурс] / П. П. Коваленко. - М. : Лаборатория книги, 2011. – 146 с. - 
Режим доступа : URL http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=140293&sr=1. 
6.Коммерческая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Есипов, 
Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко и др. ; под общ. ред. д. э. н. В.Е. Есипова. - М. : КНОРУС, 
2012. 
- 698 с. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
7.Межов И. С. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] / И. С. Межов [и др.]. - Но- 
восибирск : НГТУ, 2012. - 430 с. - Режим доступа :
 URL 
http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=135600&sr=1. 
8.Межов И. С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений [Электронный ре-сурс] 
: учеб. / И. С. Межов, С. И. Межов. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 380 с. - Режим доступа : 
URL http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=135599&sr=1. 
9.Подкопаева М. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие для студентов специ-
альности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», для студентов на-
прав-ления подготовки 080100.62 «Экономика» (бакалавриат) [Электронный ресурс] / М. Под-
копаева, О. Федорищева. - Оренбург : ОГУ, 2012. – 217 с. - Режим доступа : URL 
http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=259320&sr=1. 
\Чернов В. А. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Чернов. - 
М. : Юнити-Дана, 2012. – 160 с. - Режим доступа : URL 
http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115016&sr=1. 
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Приложение Ж 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Социальное предпринимательство» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины «Социальное предпринимательство» является формиро-
вание профессиональных компетенций позволяющих будущим магистрам повысить свою эф-
фективность в условиях социально ориентированной экономики. 
 Задачи: 
• содействовать формированию системных представлений о роли и месте социального 
предпринимательства в современном обществе; 
• познакомиться с мировым, российским и региональным опытом социального предпри-
нимательства; 
• овладеть приемами создания социально-предпринимательских проектов по решению ак-
туальных проблем индивида, группы, общества 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы  
 
Наименование компетенций 

Код Формулировка:  
ПК-5 Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-
вать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
приложения и мероприятия по реализации разработанных проектных и про-
грамм 

ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопре-
деленности 

ПК-7 Способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках 

 
Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций  
Знать:  
- объекты и субъекты социальной и правовой деятельности в современном обществе (социаль-
но-экономическими, социально-правовыми) 
- основы социального проектирования как деятельности по созданию проектов по решению ак-
туальных проблем индивида, группы, общества 
Уметь:  
- создавать социально-предпринимательские проекты по решению актуальных проблем инди-
вида, группы, общества; 
- использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций для решения соци-
альных проблем на основе технологий социального партнерства; 
- оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности. 
Владеть:  
- технологиями создавать социально-предпринимательские проекты по решению актуальных 
проблем индивида, группы, общества 
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-
ного на них количества академических часов и видов занятий 
 
Тематический план дисциплины  
№ Раздел (тема) дисциплины Реализуемые 

компетенции 
Контактная работа 

обучающихся с препо-
давателем, часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

ов
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

1 семестр 
 Раздел 1. Теоретические основы 

социального предприниматель-
ства 

     12 

1.  Социальное предпринимательство: 
понятие и сущность 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

2.  Подходы к анализу СП и типоло-
гии организаций социально-
предпринимательского спектра 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

 Раздел 2. Генезис социального 
предпринимательства в мире и 
России 

     30 

3.  Опыт социального предпринима-
тельства в США. 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

4.  Европейские традиции социально-
го предпринимательства.  

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

5.  Опыт развития социального пред-
принимательства в России 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

6.  Правовые аспекты развития и реа-
лизации социального предприни-
мательства  

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

7.  Организационно-правовые формы 
социальных предприятий и их 
особенности 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

 Раздел 3. Региональные особен-
ности развития социального 
предпринимательства 

     6 

8.  Инфраструктура поддержки соци-
ального предпринимательства 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

9.  Региональный опыт социального 
предпринимательства  

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

 Итого за 1 семестр  13,5 13,5   54 
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 Раздел 4. Этапы создания соци-
ального предприятия 

     28,5 

10.  Идея и бизнес-возможность ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5   6 

11.  Анализ конкурентной среды  ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

1,5 1,5    

12.  Бизнес-планирование в сфере со-
циального предпринимательства 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

13.  Описание устойчивой бизнес -
модели социального предприятия 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

14.  Маркетинговый план ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

15.  Организационная структура и 
производственный план предпри-
ятия 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

16.  Финансовый план социального 
предприятия 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

17.  Финансирование социального 
предпринимательства 

ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 

 1,5    

 Итого за 2 семестр   12   28,5 
 Итого  13,5 25,5   82,5 

 
Наименование и содержание лекций 
 

№  
темы 

Наименование тем дисциплины,  
их краткое содержание 

Объем  
часов 

Интерактив-
ная  

форма  
проведения  

1 семестр 
 Раздел 1. Теоретические основы социального 

предпринимательства 
  

1.  Социальное предпринимательство: понятие и 
сущность 
Социальное предпринимательство: бизнес или благо-
творительность. Признаки и критерии определения 
социального предпринимательства. Основы деятель-
ности социальных предприятий. 

1,5  

2.  Подходы к анализу СП и типологии организаций 
социально-предпринимательского спектра 
Коллективистский, социокультурный и институцио-
нальный подходы. Теория гибридных организаций К. 
Альтера. Спектр гибридных организаций. Бизнес - 
стратегии 

1,5  
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 Раздел 2. Генезис социального предприниматель-
ства в мире и России 

  

3.  Опыт социального предпринимательства в США. 
Пионеры социального предпринима-тельства: 
У.Дрейтон, М. Янг. Инфраструктура поддержки аме-
риканского социального предпринимательства. 

1,5  

4.  Европейские традиции социального предприни-
мательства.  
"Социальная экономика" в ХХ веке. "Социальные 
кооперативы в Италии. Европейское законодательст-
во в области социального предпринимательства. Осо-
бенность британского социального предприятия. 

1,5  

5.  Опыт развития социального 
предпринимательства в России 
Возникновение социального предпринимательства в 
России. 
Основные направления деятельности отечественных 
социальных предприятий.  
Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: 
Платформа, Доступ к рынку, Занятость, Доступ к 
рынку/услуге, Благотворительность. 

1,5 Лекция –  
визуализа-

ция 

6.  Правовые аспекты развития и реализации соци-
ального предпринимательства в Российской Феде-
рации 
Законодательная база РФ о социальном предпринима-
тельстве и социальных предприятиях. 
Правовые основы экономической поддержки соци-
альных предприятий органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. 
Особенности применения трудового законодательства 
в социальных предприятиях. 

1,5  

7.  Организационно-правовые формы социальных 
предприятий и их особенности 
Автономная некоммерческая организация (АНО). Не-
коммерческое партнерство. Фонд. Благотворительный 
фонд. Учреждение. Ассоциация или союз. Общест-
венное объединение. Потребительский кооператив. 
Религиозное объединение. Национально-культурная 
автономия. 

1,5  

 Раздел 3. Региональные особенности развития  
социального предпринимательства 

  

8.  Инфраструктура поддержки социального пред-
принимательства 
 Государственные структуры: Министерство эконо-
мического развития РФ, Агенство социальных ини-
циатив, Центр инноваций социальной сферы. 
Фонды. Деятельность фонда "Наше будущее". Соци-
ально ответственный бизнес. Характеристика дея-
тельности НО «Фонд поддержки предпринимательст-
ва в Ставропольском крае» в сфере развития социаль-
ного предпринимательства 

 Лекция –  
визуализа-

ция 
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9.  Региональный опыт социального предпринима-
тельства  
Основные направления развития социального пред-
принимательства в Ставропольском крае. Формиро-
вание условий для развития социального предприни-
мательства в Ставропольском крае 

  

 Итого за 1 семестр 13,5  
 Итого 13,5  

 
 Наименование практических занятий 
 

№ Темы Наименование тем дисциплины, их краткое 
содержание 

Объем ча-
сов 

Интерактив-
ная форма 

проведения 
1 семестр 

Тема 1. Социальное предпринимательство: понятие и сущность 
1 Социальное предпринимательство: бизнес или 

благотворительность.  
Признаки и критерии определения социально-
го предпринимательства.  
Основы деятельности социальных предпри-
ятий. 

1,5  

Тема 2. Подходы к анализу СП и типологии организаций  
социально-предпринимательского спектра 

2 Коллективистский, социокультурный и инсти-
туциональный подходы.  
Теория гибридных организаций К. Альтера. 
Спектр гибридных организаций.  
Бизнес - стратегии 

1,5  

Тема 3. Опыт социального предпринимательства в США 
3 Пионеры социального предпринимательства: 

У.Дрейтон, М. Янг.  
Инфраструктура поддержки американского 
социального предпринимательства. 

1,5  

Тема 4. Европейские традиции социального предпринимательство 
4 "Социальная экономика" в ХХ веке. "Социаль-

ные кооперативы в Италии. Европейское зако-
нодательство в области социального предпри-
нимательства. Особенность британского соци-
ального предприятия. 

1,5  

Тема 5. Опыт развития социального предпринимательства в России 
5 Возникновение социального предпринима-

тельства в России. 
Основные направления деятельности отечест-
венных социальных предприятий.  
Бизнес-модели в социальном предпринима-
тельстве: Платформа, Доступ к рынку, Заня-
тость, Доступ к рынку/услуге, Благотвори-
тельность. 

1,5  
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Тема 6.  Правовые аспекты развития и реализации социального предприни-
мательства 

6 Законодательная база РФ о социальном пред-
принимательстве и социальных предприятиях. 
Правовые основы экономической поддержки 
социальных предприятий органами государст-
венной власти и местного самоуправления. 
Особенности применения трудового законода-
тельства в социальных предприятиях. 

1,5  

Тема 7. Организационно-правовые формы социальных предприятий и их особен-
ности 

7 Автономная некоммерческая организация 
(АНО).  
Некоммерческое партнерство.  
Фонд. Благотворительный фонд.  
Учреждение.  
Ассоциация или союз.  
Общественное объединение.  
Потребительский кооператив.  
Религиозное объединение.  
Национально-культурная автономия. 

1,5  

Тема 8. Инфраструктура поддержки социального предпринимательства 
8 Государственные структуры: Министерство 

экономического развития РФ, Агенство соци-
альных инициатив, Центр инноваций социаль-
ной сферы. 
Фонды. Деятельность фонда "Наше будущее". 
Социально ответственный бизнес. Характери-
стика деятельности НО «Фонд поддержки 
предпринимательства в Ставропольском крае» 
в сфере развития социального предпринима-
тельства 

1,5  

Тема 9. Региональный опыт социального предпринимательства 
9 Основные направления развития социального 

предпринимательства в Ставропольском крае. 
Формирование условий для развития социаль-
ного предпринимательства в Ставропольском 
крае 

1,5  

 Итого за 1 семестр 13,5  
Тема 10. Идея и бизнес-возможность 

10 Цели и мотивация предпринимателя. 
 Выбор сферы деятельности.  
Миссия как видение стратегических перспек-
тив.  
Классификация целей. Требования к целям. 

1,5  
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Тема 11. Анализ конкурентной среды 
11 SWOT-анализ как инструмент изучения конку-

рентной среды.  
Оценка конкурентной бизнес - возможности на 
основе методики ДЖ. Кикал и Т.Лайонса. Под-
водные камни при выборе новой бизнес-
возможности. 

1,5 Анализ 
конкретных 

ситуаций 
 

Тема 12. Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства 
12 Понятие и структура бизнес-плана.  

Резюме проекта. Вводная часть. Анализ поло-
жения дел в отрасли. Сущность предлагаемого 
проекта. Анализ рынка. Рынок сбыта товаров 
(услуг). Конкуренция на рынках сбыта. План 
маркетинга. Производственный план. Органи-
зационный план. Степень риска. Финансовый 
план. 

1,5  

Тема 13. Описание устойчивой бизнес -модели социального предприятия 
13 Внешняя среда.  

Обоснование выбора организационно-
правовой формы: ИП, ООО, НКО. Преимуще-
ства и недостатки каждой из организационно-
правовой форм. 

1,5  

Тема 14. Маркетинговый план 
14 Разделы стратегического плана маркетинговой 

деятельности. концепции маркетинг-микс 
(теория 4P) Теодора Левитта.  
Особенности комплекса маркетинга в соци-
ально-ориентированных организациях. Кон-
цепция 4С (внешне ориентированный марке-
тинг-комплекс).  
Анализ уровня конкуренции.  
Анализ рынка и маркетинговый аудит. Плани-
рование объемов продаж и определение точки 
безубыточности 

1,5  

Тема 15. Организационная структура и производственный план предприятия 
15 Модель формирования организационной 

структуры предприятия (команды). Продук-
ция, процесс ее изготовления (технология и 
процесс), ресурсы. 

1,5  

Тема 16. Финансовый план социального предприятия 
16 Постоянные и переменные затраты. Планиро-

вание издержек.  
Расходы на персонал.  
Операционный бюджет.  
Точка безубыточности.  
Планирование денежных потоков.  
План инвестиций.  
Оценка рисков. 

1,5 Презентация 
проекта 
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Тема 17. Финансирование социального 
предпринимательства 

17 Источника капитала.  
Гранты (российские негосударственные и ме-
ждународные фонды).  
Государственные программы.  
Займы и кредиты.  
Краунфандинг.  
Микрофинансирование.  
Венчурный капитал.  
Бизнес -ангелы. 

1,5  

Итого за 2 семестр 12  
 Итого 25,5  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  
 
 Вопросы к экзамену  
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности  
Знать  

 1. Понятие и сущность социального предпринимательства 
 2. Социальное предпринимательство: бизнес или благотворительность. 
 3. Признаки и критерии определения социального предпринимательства. 
 4. Основы деятельности социальных предприятий. 
 5. Подходы к анализу феномена социального предпринимательства 
 6. Теория гибридных организаций К. Альтера. Спектр гибридных организа-

ций 
 7. Бизнес - стратегии социального предпринимательства 
 8. Опыт социального предпринимательства в США 
 9. Пионеры социального предпринимательства: У.Дрейтон, М. Янг. 
 10. Инфраструктура поддержки американского социального предпринима-

тельства 
 11. Европейские традиции социального предпринимательства 
 12. Европейское законодательство в области социального предприниматель-

ства 
 13. Основные направления деятельности отечественных социальных пред-

приятий 
 14. Законодательная база РФ о социальном предпринимательстве и социаль-

ных предприятиях 
 15. Организационно-правовые формы социальных предприятий и их особен-

ности 
 16. Цели и мотивация предпринимателя 
 17. Выбор сферы деятельности социального предприятия 
 18. Методы анализа конкурентной среды  
 19. Понятие и структура бизнес-плана. 
 20. Описание устойчивой бизнес - модели социального предприятия 
 21. Разделы стратегического плана маркетинговой деятельности. Концепции 

маркетинг-микс (теория 4P) Теодора Левитта.  
 22. Организационная структура и производственный план предприятия 
 23. Структура финансового плана социального предприятия 
 24. Источники финансирование социального предпринимательства 
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 25. Региональные особенности развития социального предпринимательства 
 26. Инфраструктура поддержки социального предпринимательства 

 
Уметь, 
Владеть 

 

 27. Основные направления деятельности отечественных социальных пред-
приятий 

 28. Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: Платформа, Доступ 
к рынку, Занятость, Доступ к рынку/услуге, Благотворительность. 

 29. Этапы создания социального предприятия 
 30. Идея и бизнес-возможность социального предпринимательства 
 31. SWOT-анализ как инструмент изучения конкурентной среды 
 32. Оценка конкурентной бизнес - возможности на основе методики ДЖ. 

Кикал и Т.Лайонса 
 33. Подводные камни при выборе новой бизнес-возможности. 
 34. Обоснование выбора организационно-правовой формы: ИП, ООО, НКО 
 35. Преимущества и недостатки каждой из организационно-правовой форм. 

36. Особенности комплекса маркетинга в социально-ориентированных орга-
низациях. Концепция 4С (внешне ориентированный маркетинг-комплекс). 

 37. Модель формирования организационной структуры предприятия (коман-
ды). 

 38. Продукция, процесс ее изготовления (технология и процесс), ресурсы 
 39. Гранты (российские негосударственные и международные фонды) 

как источник финансирования социального предпринимательства 
 40. Государственные программы финансирования социального пред-

принимательства 
 41. Микрофинансирование как источник финансирования социального 

предпринимательства 
 42. Бизнес-ангелы 
 43. Деятельность фонда "Наше будущее" 
 44. Характеристика деятельности НО «Фонд поддержки предпринимательст-

ва в Ставропольском крае» в сфере развития социального предприниматель-
ства 

 45. Основные направления развития социального предпринимательства в 
Ставропольском крае.  

 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятель-
ной работы, используя рекомендуемые источники информации 
№ 
п/п 

 
Виды самостоятельной 

работы 

Рекомендуемые источники информации 
(№ источника) 

Основная  Дополнительная Методическая Интернет-
ресурсы 

1 Изучение литературы 
по темам № 1 - 17 

1 1-3 1-2 1-5 

2 Выполнение 
творческих заданий по 
темам № 8-15 

1 1-3 1-2 1-5 

3 Подготовка к экзамену 1 1-3 1-2 1-5 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  
дисциплины 
Перечень основной литературы:  
1. Сафаров, С. М. Основы социального предпринимательства / С.М. Сафаров. – Иваново: 
Издательство «Роща», 2014. – 295 с. 
Перечень дополнительной литературы:  
1. Момотова, О.Н. Развитие социального предпринимательства в Ставропольском крае : 
монография / О.Н. Момотова, А.М. Кибальникова ; Министерство образования и науки РФ, Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. - 139 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9296-0874-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467118 
2. Сидоров, Н.И. Социальное предпринимательство и предпринимательство в социальной 
сфере (теория и практика). – М.: Издательский дом ФГБОУВПО «ГУУ», 2015. – 80 с. – ISB№ 
978-5-215-02767-7. 
3. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / под ред. 
А.А. Московской. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 286 с. - Биб-
лиогр.: с. 271-283. - ISB№ 978-5-7598-0883-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74311 
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  
1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине "Социальное 
предпринимательство" 
2. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по дисцип-
лине " Социальное предпринимательство " 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины 
1. http://lab-sp.ru/ - Лаборатория социального предпринимательства 
2. http://pro-nko.ru/internet-resources/ - Ресурсный центр поддержки социальных инициатив 
3. http://stavi№vest.ru/business/support-center-for-social-entrepreneurship – Центр поддержки 
социального предпринимательства при Министерстве экономического развития Ставрополь-
ского края 
4. http://www.social-idea.ru/about – Банк социальных идей 
http://fppsk.ru/ru/tsiss/ - Фонд поддержки предпринимательских инициатив в Ставропольском 
крае. Центр инноваций в социальной сфере 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 
Информационные технологии: Microsoft PowerPoint 
Информационные справочные системы:  
• Информационно-правовой портал Гарант.ру // http://www.garant.ru/ 
• Справочная правовая система КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru/ 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
• Информационно-правовой портал Гарант.ру // http://www.garant.ru/ 
• Справочная правовая система КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru/ 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине  
• индивидуальный неограниченный доступ к Университетской библиотеки o№li№ "Биб-
лиоклуб"; 
• мультимедийное оборудование. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785215027677
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785215027677
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