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Аннотация. Введение. Проектная деятельность является необходимым видом це-

ленаправленной активности студентов на пути личностно-профессионального раз-

вития и подготовки востребованных в профессии выпускников технических вузов. 

Поиск новых путей и этапов реализации проектной деятельности в вузе обращает 

внимание на развитие аксиологического потенциала студентов с учетом цифровой 

образовательной среды технического вуза. Цель – разработка и описание реализа-

ции проектной технологии развития аксиологического потенциала студентов в 

цифровой образовательной среде технического вуза на основе этапного подхода. 

Методология и методы: аксиологический, полисубъектный, дискурсивно-средо-

вой, проектный и этапный подходы; анализ научной, педагогической и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение педагогиче-

ского опыта работы автора в техническом вузе, которые позволили разработать 

научно-методический комплекс, включающий рабочую программу дисциплины 

«Проектная деятельность», электронный образовательный ресурс, учебно-методи-

ческое пособие, монографию, научные публикации. Результаты. Процессуально 

реализация проектной технологии представлена этапами: подготовительный (мо-

делирование и конструирование цифровой образовательной среды технического 

вуза в соответствии с моделью развития аксиологического потенциала студентов, 

включающей комплекс педагогических условий, технологическую подготовку – 

наполнение цифровой образовательной среды соответствующим содержанием); ос-

новной (проектная деятельность студентов, развивающая аксиологический потен-

циал); заключительный (сравнительный анализ результатов применения методик 

педагогического дизайна и педагогического мониторинга: рефлексии развития ак-

сиологического потенциала студентов, оценки познавательной активности и ре-

зультатов проектной деятельности студентов). 

Ключевые слова: аксиологический потенциал студента; педагогический монито-

ринг; познавательная активность; проектная технология; рефлексия; цифровая об-

разовательная среда технического вуза 
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Abstract. Introduction. Project activity is a necessary type of purposeful activity of stu-

dents on the way to personal and professional development and training of technical uni-

versity graduates in demand in the profession. The search for new ways and stages of 

project activities implementation in higher education institution draws attention to the 

development of students' axiological potential taking into account digital educational en-

vironment of technical higher education institution. The goal is to develop and describe 

the implementation of project technology for development of students' axiological poten-

tial in digital educational environment of a technical university on the basis of a stage-by-

stage approach. Methodology and methods: axiological, polysubjective, discursive-me-

dium, project and stage approaches; analysis of scientific, pedagogical and psycho-peda-

gogical literature on the research problem, summary of pedagogical experience of the 

author in a technical university, which allowed developing a scientific-methodical com-

plex, including the working program of “Project activity” discipline, electronic educa-

tional resource, teaching aid, monograph, scientific publications. Results. Procedurally, 

the implementation of the project technology is represented by the following stages: pre-

paratory (modeling and designing of digital educational environment of a technical uni-

versity, according to the model of students' axiological potential development, including 

a set of pedagogical conditions, technological preparation − filling the digital educational 

environment with the appropriate content); main (students' project activities, developing 

axiological potential); final (comparative analysis of the results of pedagogical methods 

application); main (a set of teaching methods and methodological aids, which are used to 

develop students' axiological potential). 

Keywords: student's axiological potential; pedagogical monitoring; cognitive activity; 

project technology; reflection; digital educational environment of technical university 
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Введение (Introduction). Проектная 

деятельность в современных условиях выс-

шего образования является востребованным 

видом целенаправленной созидательной ак-

тивности будущих выпускников-профессио-

налов. Обучение проектной деятельности 

развивает культуру мышления, транслирует 

ценности профессиональной культуры и 

профессиональной деятельности, развивает 

аксиологический потенциал студентов тех-

нического вуза. 

Цифровая образовательная среда как 

следствие модернизации высшего образова-

ния является одним из условий обучения сту-

дентов технического вуза. В этой связи имеет 

определенное значение технология обучения 

проектной деятельности в цифровой образо-

вательной среде технического вуза, развива-

ющая аксиологический потенциал студентов. 

Теоретический анализ научных, педаго-

гических и психолого-педагогических источ-

ников по проблеме исследования, обобщение 

педагогического опыта работы автора в тех-

ническом вузе показали, что аксиологический 

потенциал студента – целостное внутреннее 

образование личности, развивающееся в 

условиях решения теоретических и практиче-

ских задач, приближенных к профессиональ-

ной деятельности, и проявляющееся в един-

стве характеристик личности и во взаимодей-

ствии внутренних сил субъекта. Содержание 

аксиологического потенциала студентов 

определяется состоянием потребностей, цен-

ностей, ценностного отношения к профессио-

нальной деятельности и способностей. 

Развитие аксиологического потенциала 

студентов характеризуется количествен-

ными, качественными и функциональными 

изменениями, ведущими к его актуализации 

и реализации в процессе обучения. Развитие 

аксиологического потенциала студентов как 

актуализация внутренних сил, побуждаю-

щих к активности и решению задач, преобра-

зует студента как деятеля, способствует реа-

лизации способностей в деятельности (учеб-

ной, научно-исследовательской, проектной). 
В проектной технологии проектная деятель-

ность является движущей силой развития ак-

сиологического потенциала студентов в циф-

ровой образовательной среде технического 

вуза. 

Актуальность настоящего исследова-

ния обусловлена ориентацией высшего обра-

зования на подготовку студентов к решению 

новых задач через осознание собственной 

образовательной деятельности, проектирова-

ние и реализацию образовательного марш-

рута в соответствии с меняющейся реально-

стью (Kiryakova, Olkhovaya, Melekesov, 

Presnov, 2015: 22); необходимостью развития 

аксиологического потенциала студентов и 

потребностью в оптимизации процесса обу-

чения студентов в цифровой образователь-

ной среде технического вуза в современных 

условиях. 

В настоящее время теоретико-методо-

логические положения процесса развития ак-

сиологического потенциала студентов вуза 

представлены следующими подходами: ак-

сиологический (Т.К. Ахаян, В.А. Сластенин, 

А.В. Кирьякова, О.В. Лешер и др.), поли-

субъектный (М.М. Бахтин, В.С. Библер, И.В. 

Вачков и др.), дискурсивно-средовой (В.И. 

Слободчиков, В.А. Ясвин, Е.С. Заир-Бек, 
О.В. Лешер, А.В.Казикин и др.). Интеграция 

дискурсивного и средового подходов в ис-

следовании обусловлена необходимостью 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов в цифровой образовательной среде 

технического вуза. Дискурсивный подход 

проявляется: в конструировании дискурса 

словами и его влиянии на создание среды 

взаимодействия, в частности «сетевого взаи-

модействия» в цифровой образовательной 

среде, в управлении педагогическим процес-

сом с помощью обратной связи в цифровой 

образовательной среде, в рассмотрении дей-

ствий и социальной практики в цифровой об-

разовательной среде как способах познания 

и самопознания субъектов деятельности и 

общения. Средовой подход проявляется в 

поддержании цифровой образовательной 

среды технического вуза, развивающей ак-

сиологический потенциал студентов, с помо-

щью параметров. Опора на данные теоре-
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тико-методологические подходы обеспечи-

вает возвышение потребностей студентов к 

ценностям профессиональной деятельности 

(Кирьякова, Мороз, 2019: 89), реализацию 

способностей и самореализацию студентов в 

учебной (Лешер, Аришина, 2021: 57), 

научно-исследовательской (Egorychev, 

2021), проектной деятельности; педагогиче-

ский дизайн (Заир-Бек, 2018: 2581) цифровой 

образовательной среды (Ахаян, 2021: 3015) 

технического вуза на основе модели разви-

тия аксиологического потенциала студентов 

(Arishina, Abilova, Oleinik, Dorfman, 

Chernobrovkin, Kabirova, 2022: 94); поли-

субъектное взаимодействие участников в 

данной среде (Кролевецкая, Исаев, 2022), 

направленное на решение задач проектной 

деятельности (Фомина, Волжина, 2020) для 

достижения целей высшего образования 

(Musina, Peresypkin, Makotrova, Shumakova, 

Shekhovskaya, 2018: 126) согласно современ-

ным федеральным государственным образо-

вательным стандартам. 

Организация проектной деятельности 

студентов в цифровой образовательной 

среде технического вуза выявила пробел в 

науке в контексте анализа проведенных ра-

нее исследований и обусловила необходи-

мость введения этапного подхода (А.М. Но-

виков, Д.А. Новиков и др.) к реализации про-

ектной технологии развития аксиологиче-

ского потенциала студентов вуза. Этапный 

подход (Новиков, 2013: 77) отражает процес-

суальный характер деятельности и времен-

ную структуру реализации проекта. В реали-

зации проектной технологии развития аксио-

логического потенциала студентов этапный 

подход обеспечивает последовательность 

этапов развития аксиологического потенци-

ала студентов в цифровой образовательной 

среде технического вуза в процессе органи-

зации проектной деятельности и последова-

тельного поэтапного применения частных 

методик. 

В связи с этим, целью исследования 

является разработка и описание реализации 

проектной технологии развития аксиологи-

ческого потенциала студентов в цифровой 

образовательной среде технического вуза на 

основе этапного подхода. 

Методология и методы исследования 

(Methodology and methods). Проведение ис-

следования базировалось на применении по-

ложений и принципов аксиологического, по-

лисубъектного, дискурсивно-средового, про-

ектного и этапного подходов. Для достиже-

ния цели исследования и решения поставлен-

ных задач использовались методы: анализа 

научной, психолого-педагогической литера-

туры по проблеме исследования, педагогиче-

ского опыта работы в Магнитогорском госу-

дарственном техническом университете им. 

Г.И. Носова и его филиале в г. Белорецке; 

обобщения результатов исследования и пе-

дагогического опыта в разработанном 

научно-методическом комплексе, развиваю-

щем аксиологический потенциал студентов в 

цифровой образовательной среде. Данный 

комплекс включает рабочую программу дис-

циплины «Проектная деятельность», элек-

тронный образовательный ресурс, учебно-

методическое пособие, монографию и ряд 

научных публикаций, раскрывающих осо-

бенности реализации проектной технологии 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов в цифровой образовательной среде 

технического вуза. Научно-методический 

комплекс внедрен, прошел апробацию и реа-

лизуется по настоящее время в образователь-

ном процессе технического вуза. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В резуль-

тате проведенного исследования выявлены 

особенности реализации проектной техноло-

гии как системы условий, форм, методов, 

средств и критериев развития аксиологиче-

ского потенциала студентов в цифровой об-

разовательной среде технического вуза. 

На примере ведения дисциплины «Про-

ектная деятельность» представим разрабо-

танные этапы реализации технологии разви-

тия аксиологического потенциала студентов 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 36-49 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 36-49 

40 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

в цифровой образовательной среде техниче-

ского вуза: подготовительный, основной и 

заключительный, и их описание. 

На подготовительном этапе предла-

гаемой проектной технологии реализуются 

стадии моделирования, конструирования и 

технологической подготовки (Новиков, Но-

виков, 2013: 141). 

Моделирование реализуется с учетом 

требований современных Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО 3+, 3++), 

содержания рабочей программы дисци-

плины «Проектная деятельность», модели 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов, модели цифровой образовательной 

среды технического вуза, развивающей ак-

сиологический потенциал студентов. 

Цифровая образовательная среда тех-

нического вуза в исследовании рассматрива-

ется как ресурс (Аришина, Лешер, 2021: 71) 

для учебной, научно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов: в про-

цессе решения учебно-профессиональных 

задач создаются ситуации причастности сту-

дента к будущей профессии, формируется 

ценностное отношение к профессиональной 

деятельности, проводится диагностика, раз-

вивается познавательная и творческая актив-

ность студентов, реализуются способности 

студентов, учитываются результаты проект-

ной деятельности, запускается процесс само-

реализации студентов. Поэтому необходимо 

поддержание состояния ресурсности цифро-

вой образовательной среды технического 

вуза. 

От моделирования осуществляется пе-

реход к конструированию. Ресурсность циф-

ровой образовательной среды обеспечивает 

функциональность и поддерживается рядом 

материально-технических условий: наличие 

технических средств дистанционной комму-

никации участников проектной деятельно-

сти (Интернета как канала коммуникации, 

персонального компьютера (ноутбука, 

смартфона и т.д.), комплектующих и соот-

ветствующего программного обеспечения); 

качественная, достаточная и своевременная 

обратная связь, поддерживающая коммуни-

кацию участников проектной деятельности 

при синхронном и асинхронном взаимодей-

ствии (высокоскоростной интернет). 

Конструирование представлено педа-

гогическим дизайном цифровой образова-

тельной среды технического вуза в соответ-

ствии с моделью развития аксиологического 

потенциала студентов, включающей ком-

плекс педагогических условий: обеспечение 

ценностной направленности обучения сту-

дентов технического вуза; включение сту-

дентов в профессионально-ценностную дея-

тельность; организация профессионально-

ценностного содержания цифровой образо-

вательной среды технического вуза (Лешер, 

Аришина, 2021: 108). 

Методика педагогического дизайна 

цифровой образовательной среды техниче-

ского вуза реализует авторскую модель раз-

вития аксиологического потенциала студен-

тов (Аришина, Лешер, 2021: 62). Цифровая 

образовательная среда технического вуза яв-

ляется пространством для управления про-

ектной деятельностью внешних и внутрен-

них её участников, для реализации совмест-

ной проектной деятельности. Цель методики 

педагогического дизайна − поддержание ре-

сурсности цифровой образовательной среды 

технического вуза, развивающей аксиологи-

ческий потенциал студентов. В этой связи 

необходимо соблюдение преподавателем, 

ведущим дисциплину «Проектная деятель-

ность», следующих требований: эргономич-

ности педагогического дизайна цифровой 

образовательной среды; систематичности 

«сетевого взаимодействия» (Ахаян, 2021: 

3015); достаточности «сетевого взаимодей-

ствия» для развития аксиологического по-

тенциала студентов в цифровой образова-

тельной среде технического вуза. Методика 

педагогического дизайна поддерживает «се-

тевое взаимодействие» с помощью парамет-

ров цифровой образовательной среды (далее 

ЦОС) технического вуза, развивающей ак-
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сиологический потенциал студентов. В мето-

дике педагогического дизайна ЦОС приме-

няется система психодиагностических пара-

метров для анализа отношений, складываю-

щихся в среде, разработанная В.М.Мясище-

вым (1960), Б.Ф. Ломовым (1984), С.Д. Де-

рябо (1994) и В.А. Ясвиным (2001) (Ясвин, 

2001: 114). Данные параметры адаптированы 

автором применительно к условиям ЦОС 

технического вуза и дополнены параметром 

«информационность»: базовые параметры 

(широта, интенсивность, модальность, сте-

пень осознаваемости, устойчивость, инфор-

мационность) и параметры второго порядка 

(эмоциональность, обобщенность, доми-

нантность, когерентность, принципиаль-

ность, социальная активность, мобильность). 

В методике педагогического дизайна 

ЦОС учитываются содержательные характе-

ристики данных параметров: 

− широта – определяется субъек-

тами, объектами, процессами, явлениями, 

включенными в среду. Обучение в онлайн, 

оффлайн и в смешанном режиме. Обеспечи-

вается и поддерживается в ЦОС с помощью 

информационных средств (образовательный 

портал, электронные образовательные ре-

сурсы, видеоконференции, аудиофайлы, ин-

тернет-ресурсы, профессиональные базы 

данных, информационные справочные си-

стемы, электронные библиотеки, онлайн-

курсы), материально-технических средств 

(компьютеры, программное обеспечение, 

оргтехника, интернет, аудитория для прове-

дения лекционных и практических занятий, 

тренингов, доска, мультимедийный проек-

тор, экран); 

− интенсивность – степень насы-

щенности, условиями, влияниями и возмож-

ностями, концентрированностью проявле-

ния. Техническая и методическая обеспечен-

ность, вовлеченность участников в «сетевое 

взаимодействие». Обеспечивается и поддер-

живается профессиональными базами дан-

ных и информационными справочными си-

стемами, электронными библиотеками, элек-

тронными образовательными ресурсами, те-

стовыми тренажерами, заданиями разного 

уровня сложности, игровым контентом, 

аудио- и видеоматериалами; 

− модальность складывается из со-

отношения свободы и активности участни-

ков. Обеспечивается и поддерживается син-

хронным и асинхронным взаимодействием, 

творческой деятельностью участников. Спо-

собствует созданию благоприятной творче-

ской среды в процессе деятельности. Препо-

даватель выступает в качестве наставника. 

Поддерживается количеством задач разного 

уровня сложности, гибкостью курса, связно-

стью тем и категорий, гибкими переходами 

от учебной к научно-исследовательской и к 

проектной деятельности участников, игро-

вым контентом, использованием онлайн-

платформы визуального сотрудничества для 

командной работы Miro, программы Project 

Expert, 1С; 

− степень осознаваемости – осо-

знанность включенности и вовлеченности во 

взаимодействие в ЦОС всех участников. 

Связана с причастностью к среде, идентифи-

кацией со средой, профессиональной иден-

тичностью студентов, принятием ЦОС, го-

товностью обучаться и развиваться с помо-

щью ЦОС. Обеспечивается и поддержива-

ется идентификацией со средой, персонали-

зацией, активностью, трансляцией знаний и 

ценностей, ведением журнала успеваемости 

и рефлексией участников, анализом резуль-

татов учебной, проектной и научно-исследо-

вательской деятельности; 

− устойчивость – стабильность во 

времени, обеспечивается постоянством 

участников и деятельности: учебной, проект-

ной, научно-исследовательской. Раскрыва-

ется в ситуациях и условиях деятельности 

участников. Обеспечивается и поддержива-

ется «сетевым взаимодействием», соблюде-

нием баланса между свободой и активностью 

участников, планомерностью деятельности, 

достижимостью, реалистичностью цели и ре-

шением задач с использованием временных 
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шкал, календарных графиков, программ-пла-

нировщиков. Устойчивость связана с прин-

ципиальностью ЦОС, обеспечивающей про-

фессиональную направленность, педагоги-

ческую целесообразность содержания среды. 

Обеспечивается и поддерживается принци-

пом ценности образования и профессии для 

участников; 

− информационность – достаточ-

ность информации в среде, влияющей на вос-

приятие и усвоение материала для получения 

продуктивного результата. Зависит от при-

вычности/необычности контента, доступно-

сти информации, особенностей восприятия 

участников. Влияет на мотивацию, успевае-

мость, результативность участников в дея-

тельности: учебной, проектной, научно-ис-

следовательской. Обеспечивается и поддер-

живается применением текстовых и графи-

ческих приложений и программ (Excel, 

Word, Power Point, Project Expert, Miro, 1С и 

др.), способствующих продуктивной дея-

тельности; 

− эмоциональность определяется со-

отношением рациональности и эмоциональ-

ности содержания среды. Более высокая сте-

пень эмоциональности способствует созда-

нию творческой среды (Lesher, Kazikin, 

Baklykova, Velikanova, Chernykh, 2019: 148). 

Обеспечивается и поддерживается каче-

ством и количеством контента, использова-

нием знаков, символов, цвета; 

− обобщенность определяется еди-

номыслием и согласованностью действий 

участников среды. Обеспечивается и поддер-

живается наличием объединяющего начала, 

принципа, метода, методики, технологии, 

методологии, научной школы, командой 

единомышленников, деятельностью объеди-

нений и мероприятиями профессиональной 

направленности, вовлеченностью и вклю-

ченностью участников в среду, реализацией 

авторской модели обучения; 

− доминантность определяется зна-

чимостью среды в системе ценностей участ-

ников. Обеспечивается и поддерживается 

удовлетворением потребностей, вовлече-

нием и включением в учебную, проектную и 

научно-исследовательскую деятельность, 

обретением ценностей (Kiryakova, 

Chelpachenko, Shabalina, Maslova, Zhukov, 

Makarov, Aleksandrova, Popova 2020: 2) и 

смыслов, реализацией потенциала, самореа-

лизацией; 

− когерентность – степень согласо-

ванности влияния среды с влиянием других 

факторов на личность участников. Определя-

ется взаимосвязью участников среды, мерой 

субъектности участников, активностью и ре-

зультативностью взаимодействия с внешней 

социальной средой, представленной различ-

ными учреждениями учебной, научной, про-

ектной, профессиональной направленности. 

Обеспечивается и поддерживается как взаи-

модействием внутри среды, так и взаимодей-

ствием вовне, с различными учреждениями и 

объединениями, развитием сотрудничества и 

партнерства, деятельностью на региональ-

ном, национальном и международном 

уровне; 

− социальная активность – вовле-

ченность среды в активность по созданию со-

циально значимых результатов: подготовка 

выпускников с развитым аксиологическим 

потенциалом, со сформированной готовно-

стью и ценностным отношением к професси-

ональной деятельности, достижения участ-

ников среды в учебной, проектной и научно-

исследовательской деятельности. Обеспечи-

вается и поддерживается индивидуальным 

подходом, вовлечением и включением в дея-

тельность: учебную, проектную, научно-ис-

следовательскую, согласованностью дей-

ствий участников; 

− мобильность – способность среды 

к изменениям и адаптации к меняющимся 

условиям внешней среды, общественным за-

просам и внутренним изменениям, транс-

формация форм обучения: онлайн, оффлайн, 

смешанное обучение, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа, 

групповая работа, индивидуальная работа, 

олимпиады, конференции, подготовка науч-



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 36-49 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 36-49 

43 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

ной статьи, тезисов доклада, реферата, пре-

зентации. Обеспечивается и поддерживается 

цифровой грамотностью и информационно-

коммуникативными умениями участников. 

Методика педагогического дизайна за-

пускает технологическую подготовку, пла-

номерно организуя стадии проектной дея-

тельности студентов в цифровой образова-

тельной среде технического вуза: инициа-

ции, планирования, исполнения, монито-

ринга и контроля, завершения и продвиже-

ния результатов. На стадии технологической 

подготовки осуществляется наполнение со-

держанием ЦОС в соответствии с кален-

дарно-тематическим планированием дисци-

плины «Проектная деятельность» и особен-

ностями развития аксиологического потен-

циала студентов. Специально подготовлен-

ное учебно-методическое пособие в качестве 

электронного образовательного ресурса по 

дисциплине преподаватель размещает для 

студентов на образовательном портале и со-

здаёт в соответствии с содержанием дисци-

плины пакеты заданий для практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

Следующий этап реализации проект-

ной технологии развития аксиологического 

потенциала студентов – основной, представ-

лен проектной деятельностью студентов. На 

основном этапе реализуется методика педа-

гогического мониторинга. Цель методики 

педагогического мониторинга – непрерыв-

ный процесс наблюдения и анализа текущих 

результатов проектной деятельности и раз-

вития аксиологического потенциала студен-

тов для своевременной коррекции отклоне-

ний от реализации плана рабочей программы 

дисциплины «Проектная деятельность», мо-

дели развития аксиологического потенциала 

студентов и разрабатываемого проекта. Ме-

тодика педагогического мониторинга явля-

ется общей и включает частные методики: 

рефлексии развития аксиологического по-

тенциала студентов, оценки познавательной 

активности и результатов проектной дея-

тельности студентов. 

Методика рефлексии развития аксио-

логического потенциала студентов способ-

ствует осознанию особенностей развития ак-

сиологического потенциала студентов, поз-

воляет выстраивать индивидуальную траек-

торию обучения студентов проектной дея-

тельности, создавать команды, объединять 

студентов для решения задач проектной дея-

тельности. 

Процессуально методика рефлексии 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов представлена определенной последо-

вательностью методов: 

1. Первичное самооценивание крите-

риев развития аксиологического потенциала 

студентов: мотивационного, когнитивно-дея-

тельностного и рефлексивно-оценочного. В 

соответствии с таблицей 1 студенты проводят 

ранжирование показателей критериев аксио-

логического потенциала от 1 до 4 баллов: вы-

раженность потребностей (в знаниях, во взаи-

модействии, в профессиональном развитии, в 

творчестве), значимость ценностей (познания, 

сотрудничества и партнерства, профессии, 

творчества и самореализации), активность и 

умения, проявляемые при реализации способ-

ностей (познавательных, коммуникативных, 

специальных и творческих), осознанность и 

продуктивность рефлексивного контроля (в 

приобретении знаний, во взаимодействии, в 

профессиональном саморазвитии, в творче-

ской деятельности). 

2. Построение индивидуального марш-

рута проектной деятельности студентов. По-

сле занесения результатов самооценивания в 

табл. 1, студенты сопоставляют полученные 

результаты по каждому показателю с макси-

мально возможными баллами и определяют 

критерии и показатели, развитию которых 

необходимо уделять внимание в процессе 

изучения дисциплины, опираясь на макси-

мально проявленные показатели. Задача пре-

подавателя, ведущего дисциплину, помочь 

студенту: определить направление проект-

ной деятельности, создать индивидуальный 

маршрут изучения дисциплины. В качестве 

ориентиров в выборе направления проектной 

деятельности являются показатели развития 

аксиологического потенциала студентов и 

проявления интереса студентов. 
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Таблица 1 

Бланк методики рефлексии развития аксиологического потенциала студентов 

Table 1 

Reflection form on the development of students' axiological potential 

 

Структурный 

компонент 
Критерий Показатели 

1. Потребности (R) 

2. Ценности (V) 

Мотивационный 

(RV) 

Выраженность потребно-

сти в знаниях, r1 

Значимость позна-

ния, v1 

Выраженность потребно-

сти во взаимодействии, r2 

Значимость сотруд-

ничества и партнер-

ства, v2 

Выраженность потребно-

сти в профессиональном 

развитии, r3 

Значимость профес-

сии, v3 

Выраженность потребно-

сти в творчестве, r4 

Значимость творче-

ства и самореализа-

ции, v4 

Мотивационный критерий, итого: 

𝑅𝑉 =
𝑅+𝑉

2
. 

𝑅 =
𝑟1+𝑟2+𝑟3+𝑟4

4
,  

где R (Requirements) – среднее арифметическое показателей самооценивания потребностей 

студента в баллах, r – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4:  

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

𝑉 =
𝑣1+𝑣2+𝑣3+𝑣4

4
,  

где V (Values) – среднее арифметическое показателей самооценивания ценностей студента 

в баллах, v – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4:  

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

2. Способности: 

познавательныe 

(S1), 

коммуникативные 

(S2), 

специальные (S3), 

творческие (S4) 

Когнитивно-дея-

тельностный (S) 

 

Активность в приобрете-

нии знаний, s1.1 

Умение приобретать 

знания, s1.2 

Активность во взаимодей-

ствии, s2.1 

Умение взаимодей-

ствовать, s2.2 

Активность в профессио-

нальном саморазвитии, 

s3.1 

Умение развиваться 

в профессии, s3.2 

Активность в творческой 

деятельности, s4.1 

Умение нестан-

дартно действовать, 

s4.2 

Когнитивно-деятельностный критерий, итого: 

S = 
𝑆1+𝑆2+𝑆3+𝑆4

4
=

𝑠1.1+𝑠1.2+𝑠2.1+𝑠2.2+𝑠3.1+𝑠3.2+𝑠4.1+𝑠4.2

2∗4
,  

где S (Skills) – среднее арифметическое показателей самооценивания способностей сту-

дента в баллах: 

познавательные способности - S1 (cognitive skills), 

коммуникативные способности - S2 (communicative skills), 

специальные способности - S3 (special abilities), 

творческие способности - S4 (creative abilities), 
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Структурный 

компонент 
Критерий Показатели 

где s – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4: 

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

3. Рефлексивный 

контроль 

Рефлексивно-

оценочный (RC) 

Осознанность в приобре-

тении знаний, rc1.1 

Продуктивность в 

приобретении знаний, 

rc1.2 

Осознанность во взаимо-

действии, rc2.1 

Продуктивность во 

взаимодействии, rc2.2 

Осознанность в профес-

сиональном развитии, 

rc3.1 

Продуктивность в 

профессиональном 

развитии, rc3.2 

Осознанность в творче-

ской деятельности, rc4.1 

Продуктивность в 

творческой деятель-

ности, rc4.2 

Рефлексивно-оценочный критерий, итого: 

𝑅𝐶 =
𝑟𝑐1+𝑟𝑐2+𝑟𝑐3+𝑟𝑐4

4
=

𝑟𝑐1.1+𝑟𝑐1.2+𝑟𝑐2.1+𝑟𝑐2.2+𝑟𝑐3.1+𝑟𝑐3.2+𝑟𝑐4.1+𝑟𝑐4.2

2∗4
, 

где RC (reflexive control) – среднее арифметическое показателей рефлексивного контроля 

студента в баллах, rc – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4: 

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

Формула рефлексии аксиологического потенциала студентов: 

𝐴𝑃 = 𝑅𝑉 + 𝑆 + 𝑅𝐶 

 

 

3. Вторичное самооценивание крите-

риев развития аксиологического потенциала 

студентов вуза выполняет переход к заклю-

чительному этапу проектной технологии. В 

конце семестра, завершая изучение дисци-

плины «Проектная деятельность», студенты 

проводят вторичное ранжирование показате-

лей развития аксиологического потенциала в 

соответствии с таблицей № 1 от 1 до 4 бал-

лов: выраженность потребностей (в знаниях, 

во взаимодействии, в профессиональном раз-

витии, в творчестве), значимость ценностей 

(познания, сотрудничества и партнерства, 

профессии, творчества и самореализации), 

активность и умения, проявляемые при реа-

лизации способностей (познавательных, 

коммуникативных, специальных и творче-

ских), осознанность и продуктивность ре-

флексивного контроля (в приобретении  

знаний, во взаимодействии, в профессио-

нальном саморазвитии, в творческой дея-

тельности). 

4. Сравнительный анализ результатов 

первичного и вторичного самооценивания 

запускает заключительный этап рефлексии и 

позволяет определить способность студен-

тов к саморазвитию в проектной деятельно-

сти, провести критический анализ содержа-

ния проектной деятельности студентов, до-

стижения цели развития аксиологического 

потенциала студентов и эффективности ин-

дивидуального маршрута проектной дея-

тельности студентов. 

Продолжает заключительный этап ме-

тодика оценивания познавательной актив-

ности и результатов проектной деятельно-

сти студентов, реализуемая в процессе изу-

чения дисциплины «Проектная деятель-

ность» в цифровой образовательной среде 

технического вуза. Познавательная актив-

ность студентов проявляется на протяжении 

изучения дисциплины «Проектная деятель-

ность», имеет количественное и качествен-

ное выражение и определенную динамику. 

Цель методики – своевременная рефлексия 

студентами познавательной активности, 

обеспечивающая результативность проект-

ной деятельности. В методике используются 

методы оценки выполнения практических и 

самостоятельных работ, учёта выполненных 
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заданий и самоконтроля результатов проект-

ной деятельности. Для проведения оценки 

познавательной активности студенты запол-

няют матрицу индивидуальной познаватель- 

ной активности и сопоставляют её с ключом 

познавательной активности студентов по 

изучаемой дисциплине (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица индивидуальной познавательной активности студентов  

по дисциплине «Проектная деятельность» 

Table 2 

Matrix of individual cognitive activity of students in Project Activities 

 

Семестр/Тема 
Практиче-

ские работы 

Количество  

заданий 
Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

 заданий 

Всего 

(N) 

Выпол-

нено (n) 

Всего 

(N) 

Выпол-

нено (n) 

Пятый семестр 

1. Теоретико-ме-

тодологические 

основы управле-

ния проектной де-

ятельностью 

№№ 1,2,3,4 2 из 6 ва-

риантов 

 № 1 3  

2. Планирование 

проектной дея-

тельности 

№ 5 10  № 2 12  

3. Инженерные 

проекты 

№ 6 3  № 3 3  

4. Исследователь-

ские проекты 

№ 7 3  № 4 3  

Итого 7 18  4 21  

Шестой семестр 

5. Инструменты и 

методики проект-

ной деятельности 

№ 8 3  № 5 3  

Итого 1 3  1 3  

Седьмой семестр 

6. Представление 

результата проект-

ной деятельности 

№ 9 7  № 6 3  

Итого 1 7  1 3  

Восьмой семестр 

7. Информацион-

ные технологии в 

проектной дея-

тельности 

№ 10 8  № 7 3  

Итого 1 8  1 3  

Итого по дисци-

плине 

10 36  7 30  
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Для оценивания развития познаватель-

ной активности студентов в ЦОС техниче-

ского вуза преподаватель на образователь-

ном портале ведёт учет в журналах посещае-

мости и успеваемости, своевременно поддер-

живает обратную связь со студентами, обес-

печивает продуктивность «сетевого взаимо-

действия». Представление результатов про-

ектной деятельности студентами осуществ-

ляется в процессе изучения дисциплины в те-

чение четырех семестров, с третьего по чет-

вертый курсы обучения. Согласно методике 
оценивания познавательной активности и ре-

зультатов проектной деятельности студен-

тов, по окончании каждого семестра фикси-

руются конкретные результаты, полученные 

студентами по каждому виду деятельности: в 

учебной (успеваемость), в проектной (коли-

чество проектов), в научно-исследователь-

ской (количество рефератов, публикаций и 

конференций, в которых студенты приняли 

участие). 

Проектная технология развития аксио-

логического потенциала студентов вуза про-

цессуально представлена поэтапной реализа-

цией содержания: моделирование, конструи-

рование и технологическая подготовка ЦОС 

технического вуза с применением методики 

педагогического дизайна на подготовитель-

ном этапе; проектная деятельность студен-

тов, развивающая аксиологический потен-

циал с запуском методики педагогического 

мониторинга на основном этапе; сравнитель-

ный анализ результатов применения методик 

педагогического дизайна и педагогического 

мониторинга, включающего частные мето-

дики: рефлексии развития аксиологического 

потенциала студентов, оценивания познава-

тельной активности и результатов проектной 

деятельности студентов на заключительном 

этапе. 

Заключение (Сonclusions). В настоя-

щем исследовании на основе этапного под-

хода раскрыта реализация проектной техно-

логии развития аксиологического потенци-

ала студентов на примере организации про-

ектной деятельности в цифровой образова-

тельной среде технического вуза. 

Содержательные и процессуальные 

особенности реализации проектной техноло-

гии развития аксиологического потенциала 

студентов в цифровой образовательной 

среде технического вуза представлены в про-

цессе описания частных методик и их приме-

нения на подготовительном, основном и за-

ключительном этапах. 

Уточнены параметры цифровой обра-

зовательной среды технического вуза, под-

держивающие развитие аксиологического 

потенциала студентов, имеющие значение 

для реализации методики педагогического 

дизайна. 

Подготовительный этап проектной тех-

нологии представлен моделированием, кон-

струированием и технологической подготов-

кой цифровой образовательной среды техни-

ческого вуза к проектной деятельности сту-

дентов, развивающей аксиологический по-

тенциал. 

Основной этап представлен проектной 

деятельностью, развивающей аксиологиче-

ский потенциал студентов, посредством ис-

пользования цифровой образовательной 

среды технического вуза и оформлением ре-

зультатов. Применение методики педагоги-

ческого мониторинга на данном этапе обес-

печивает управление процессом развития ак-

сиологического потенциала студентов. Ме-

тодика педагогического мониторинга явля-

ется общей и включает частные методики: 

рефлексии развития аксиологического по-

тенциала студентов и оценки познаватель-

ной активности и результатов проектной де-

ятельности студентов. 

Заключительный этап проектной тех-

нологии представляет рефлексию получен-

ных результатов – осмысление и оценку реа-

лизации замысла – оценку эффективности 

проектной деятельности, развивающей ак-

сиологический потенциал студентов в циф-

ровой образовательной среде технического 

вуза. 
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