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Проблемы реализации проектного обучения студентов в вузе:  

компетентностно-деятельностный подход 

В современной высшей школе одной из актуальных форм обучения, позволяющей, с одной стороны, усилить 

практико-ориентированную составляющую, с другой, способствовать развитию soft skills – навыков у студентов, 

является проектная деятельность. Цель данной статьи – анализ проблем, затрудняющих реализацию проектного 

обучения студентов в вузе. Методологическим основанием выступил компетентностно-деятельностный подход. На 

примере четырех кейсов, с использованием методов наблюдения и глубинного интервью, продемонстрирован опыт 

реализации проектного обучения в Уральском федеральном университете в 2023-2024 годах. Особый акцент сделан 

на функционально-ролевом репертуаре авторов проектного обучения: студенческой команды, заказчика, куратора. 

Результаты исследования позволили выделить сложности, сопровождающие проектное обучение, связанные с 

взаимодействием с заказчиком, недостаточной проектной компетентностью кураторов. Отмечены проблемы, 

возникающие непосредственно в студенческой среде: неготовность к командной работе, низкая мотивация на 

участие в проектах. Полученные данные свидетельствуют о необходимости развития проектных компетенций 

преподавателей-кураторов, организации дополнительных форм взаимодействия с заказчиком, а также развитии 

навыков командной работы у студентов в рамках дисциплин профессионального профиля. Представленные 

материалы могут быть полезны при планировании проектной деятельности, разработке методических материалов 

для преподавателей-кураторов, осуществляющих руководство студенческими проектами в вузе.  
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Problems of implementing project-based student education at a university:  

a literacy-based approach 

Project activity becomes one of the most relevant forms of education which strengthens the practice-oriented 

component and promotes the development of soft skills among students. The purpose is to find out the problems and barriers 

that make it difficult to implement project-based education at a university. The methodological basis was the literacy-based 

approach. The paper demonstrates the experience of implementing project-based training at the Ural Federal University in 

2023–2024 using the example of four cases, observation methods and in-depth interviews. Special emphasis is placed on the 

functional and role repertoire of the representatives of project training: the student team, the customer, the curator. The 

results of the study made it possible to identify the difficulties accompanying project training related to interaction with the 

customer, insufficient project literacy of curators. The problems that arise directly in the student environment are noted: 

unpreparedness for teamwork, low motivation to participate in projects. The data obtained indicate the need to develop the 

project literacies of curatorial teachers, organize additional forms of interaction with the customer as well as develop students' 

teamwork skills in various disciplines. The presented paper can be useful in planning project activities, developing 

methodological materials for teachers-curators who manage student projects at the university. 
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Введение. Реализация проектного обучения в 

вузах России актуализирует научный интерес 

происходящих в этой связи изменений 

образовательного процесса в высшей школе в 

целом, а также способствует исследованию 

потенциала данной формы обучения.  

Необходимость реализации проектного 

обучения связана с преодолением разрыва между 

теоретической подготовкой студентов и 

практическими задачами, решение которых 

востребовано в конкретной профессиональной 

деятельности. Несмотря на требования 

федеральных государственных образовательных 

стандартов включить в процесс преподавания 

практикующих специалистов (в образовательных 

стандартах закреплены минимальные требования к 

доле таких специалистов-практиков к общему 

числу профессорско-преподавательского состава), 

преподаватели-теоретики в высшей школе 

остаются в большинстве. Следует отметить, что 

последние не всегда глубоко погружены в реальные 

практические задачи, стоящие перед конкретной 

профессиональной областью [14], что приводит к 

некоторому несоответствию теоретических знаний, 

получаемых студентами в ВУЗе, запросам со 

стороны работодателя. В современных условиях 

работодатель в большей степени формирует спрос 

на специфическое прикладное знание, что требует 
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от высшего учебного заведения открытости 

внешним запросам. В связи с этим одной из задач, 

которую призвано решать проектное обучение – 

обеспечение прочности связи теории и практики.  

В последние годы большое значение 

отводится «третьей миссии» высшей школы, в 

качестве которой признается не только ее 

научный и образовательный вклад в 

благосостояние общества, но и направленность ее 

деятельности на развитие практик, проектов и 

программ, которые расширяют границы 

социальной востребованности вуза. Это является 

дополнительным стимулом для развития 

проектной деятельности в высшей школе как 

способа решения экономических и социальных 

проблем.  

Еще одним фактором, способствующим 

ускоренному развитию проектного обучения в 

вузе, становится смена образовательной 

парадигмы с традиционной на исследовательскую, 

поисковую, с очевидной траекторией на 

самостоятельное приобретение студентами 

необходимых компетенций, что диктует 

образовательному учреждению переход на новые 

формы обучения. Таким образом, решение 

вышеперечисленных задач высшие учебные 

заведения во многом связывают с реализацией 

проектной деятельности студентов как особой 

формы организации образовательного процесса.  

Важность проектного обучения в 

образовании в целом, и в высшей школе, в 

частности, признается многими, как зарубежными 

J.A. Arantes do Amaral, P. Goncalves [17], 

W.H. Kilpatrick [18], E.C. Miller, J.S. Krajcik [19] и 

др., так и российскими исследователями О.М. 

Kоломиец [8], Д.А. Трищенко [14, 15], О.Ю. 

Mуллер [10], А.П. Kaзун [7], С.Д. Липатова, 

Е.А. Хохолева [9], Г.М. Тюлю [16], Ю.М. 

Ибрагимов [6], С.А. Домрачева [3] и др. 

Существующие научные работы, направленные на 

изучение проектного обучения в отечественной 

высшей школе, сосредоточены в основном на 

исследовании преимуществ проектного обучения. 

Также достаточное внимание уделено 

организационным вопросам проектного обучения 

как в школах, так и в вузах и ССУЗах: Э.Ф. Зеер 

[4], С.С. Зенгин [5], Д.В. Гергерт, Д.Г. Артемьев 

[2]. 

Несмотря на очевидные преимущества 

перехода к проектному обучению, современная 

практика его реализации демонстрирует ряд 

проблемных мест. В дальнейшем обсуждении и 

исследовании нуждаются вопросы, связанные с 

проектной компетентностью профессорско-

преподавательского состава высшей школы. Еще 

одним перспективным направлением, которое пока 

не получило должного развития, является 

исследование недостатков проектного обучения. В 

рамках данной статьи внимание исследователей 

будет уделено вопросам, которые также пока 

недостаточно отражены в современной научной 

литературе. Для повышения эффективности 

проектного обучения важно выделить особенности 

его реализации в условиях высшего образования, а 

также определить возникающие барьеры и 

предусмотреть стратегии их преодоления. 

Исследовательская часть. В статье 

представлены результаты исследования, 

проведенного в рамках качественной методологии 

(case study), на основе компетентностно-

деятельностного подхода. 

Процедура исследования включала работу с 4 

кейсами, два из которых были реализованы в 2023 

году, когда проектная деятельность только была 

введена как обязательная составляющая форма 

обучения студентов на гуманитарных 

специальностях в региональном ВУЗе. В двух 

других кейсах обобщена практика проектной 

деятельности студентов в 2024 году. Все кейсы 

реализованы на одном из социогуманитарных 

направлений Уральского федерального 

университета (г. Екатеринбург).  

Ключевым источником сбора эмпирических 

данных являлось включенное наблюдение, 

которое позволило зафиксировать все этапы 

работы: от планирования до подведения итогов и 

оценки результатов проектной деятельности. Для 

каждого кейса создавалась карта наблюдения, где 

фиксировались: состав участников, периодичность 

встреч студентов, эпизоды и характер их 

взаимодействия, а также промежуточные и 

итоговые результаты их работы над проектами.  

Важными материалами для анализа 

послужили глубинные интервью (N=18), из них 12 

со студентами – непосредственными участниками 

проектной деятельности, 4 – с преподавателями, 

осуществляющими функции кураторов, и 2 – с 

заказчиками проектов. В ходе интервью 

анализировался опыт участия в проектной 

деятельности всех вышеперечисленных сторон 

(акторов). Полученные результаты исследования 

представляют собой предварительные выводы об 

особенностях организации проектного обучения в 

условиях реализации образовательных программ 

подготовки бакалавров в вузе. На основании 

проведенного анализа выделены проблемы, с 

которыми сталкиваются все акторы проектной 

деятельности: студенты, преподаватели и 

заказчики. Также нас интересовали 

потенциальные барьеры, препятствующие 

реализации проектного обучения в вузе. 

Проектное обучение рассматривается нами 

вслед за А. Морганом [20] «как деятельность, в 

результате которой студенты обучаются путем 

вовлечения в решение реальных задач, неся 

определенную ответственность за организацию 

образовательного процесса». Задача вуза – создать 

условия для выполнения проектов студентами и их 

оценки, которая позволила бы зафиксировать 

уровень сформированности компетенций у 

обучающихся. В рамках данной образовательной 

технологии студенческий проект – это командная 
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деятельность студентов, начиная от постановки 

задачи и завершая оценкой полученного 

результата, направленная на достижение заданной 

заказчиком цели, создание уникального продукта, 

услуги или результата с определенным качеством в 

условиях ограниченности ресурсов (временных, 

финансовых, человеческих, информационных), 

обеспечивающая формирование и развитие 

студентов в рамках осваиваемых образовательных 

программ
 

 [12]. Студенческий проект имеет 

одновременно образовательный результат (набор 

компетенцией, сформированных в ходе реализации 

студенческого проекта) и продуктовый (созданный 

материальный, интеллектуальный цифровой 

объект, проведенная работа или оказанная услуга, 

обладающие объективной или субъективной 

новизной), что создает его привлекательность как 

для вуза, так и для самих студентов, получающих 

возможности приобрести первый опыт 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

В качестве основных участников проектного 

обучения выступают три субъекта: заказчик 

проекта или его представитель, куратор проекта от 

вуза и команда проекта, состоящая из студентов. 

Важно отметить, что заказчиком проектов может 

выступать государственная, коммерческая 

организация либо НКО не только на территории 

присутствия университета, но и в любой точке 

России. 

В Уральском федеральном университете 

реализация проектов осуществляется в течение 

учебного семестра. В рамках социогуманитарных 

направлений подготовки речь по большей части 

идет о проектах, связанных с решением 

социальных проблем. Проектное обучение как 

образовательная технология в рамках 

компетентностно-деятельностного подхода к 

высшему образованию О.М. Коломиец [8], С.Д. 

Смирнов [13] предполагает создание условий для 

самореализации обучающихся, достигающихся 

посредством самостоятельного выбора тематики 

проекта, команды, заказчика, роли, выполняемой 

студентом в команде. Реализация проектной 

деятельности осуществляется студентами в малых 

группах (от 4 до 6 человек). За организацию 

подобной работы в группе несет ответственность 

куратор.  

Проектное обучение: взгляд на куратора.  

Кураторами проектов являются действующие 

преподаватели вуза, прошедшие специальную 

академическую подготовку. Более того, 

прохождение такого обучения становится 

условием допуска преподавателя к проектной 

деятельности. На наш взгляд, это целесообразно, 

поскольку куратор должен освоить не только 

цифровые сервисы, но и перестроить подходы к 

обучению студентов, т.е. усилить собственную 

компетентность.   

Для внедрения и развития проектной 

деятельности студентов в вузе создан Центр, 

занимающийся консультационной поддержкой 

кураторов и администраторов образовательных 

программ. Потребность в такой поддержке 

возникает еще и потому, что проектная 

деятельность становится частью цифрового 

пространства вуза, один из сервисов которого 

предназначен для фиксации хода проектной 

деятельности (от формирования заявки на проект 

внешним партнером, ее согласования 

администратором программы, до фиксации 

итоговых и промежуточных результатов). 

Цифровые сервисы позволяют своевременно 

информировать всех участников проекта, в том 

числе заказчика, о ходе реализации проекта. 

Организация проектной деятельности с 

привлечением цифровых инструментов и сервисов 

в целом соответствует современным моделям 

организации проектов и в бизнесе, использующем 

ряд программных средств, например, 

программный сервис amoCRM для бизнеса и 

некоммерческих организаций, который позволяет 

создавать проектные команды и управлять ими в 

русле SCRUM-технологии. 

Важность работы куратора обусловлена 

разносторонним функционалом, включающим 

посредничество, контроль, активизацию ресурсов 

студентов и др., а также необходимостью 

регулирования мотивационной сферы участия 

студентов в проектной деятельности: 

«…кураторство, мотивирование, помощь, 

согласование с заказчиком, осуществление 

коммуникации всех сторон»  

(куратор, ж.). 

Вместе с тем не все кураторы даже после 

прохождения соответствующего обучения, готовы 

создавать ресурсную среду для реализации 

проектной деятельности студентов. Несмотря на 

значительный опыт работы в университете, для 

части преподавателей представляет сложность 

совмещение трех групп компетенций: 

педагогической, проектной и профильной [11]. 

Если профильные и педагогические компетенции 

получили достаточное развитие, то проектные 

могут оставаться в дефиците. Наименьшее 

развитие, по мнению наших информантов, 

получили компетенции, связанные с 

командообразованием, и управлением командной 

работой. Реализация проектного обучения требует 

иных навыков и компетенций ППС, что на 

сегодняшний день слабо восполняется 

существующими программами обучения 

преподавателей в рамках ВУЗа, и становится 

существенным барьером реализации проектной 

деятельности.  

Поскольку в проектном обучении 

значительна доля самостоятельной работы 

студентов, которую они выполняют за пределами 

аудиторий, еще одной задачей куратора 

становится организация этого вида работы и 

контроль ее выполнения: «…студенты склонны 

неправильно трактовать задачи, уменьшать 

объем своей деятельности. Причем часто 
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значительно уменьшать. В связи с этим 

необходим дополнительный контроль по каждой 

итерации и отчетность» (куратор, ж.).  

Как подчеркивают заказчики проектов, 

уровень мотивации у студентов зачастую бывает 

достаточно низким, в связи с чем вне кураторства 

и контроля со стороны преподавателя, 

самостоятельная работа студентов практически 

может сводиться к нулю: «они общались со мной 

только с указки куратора» (заказчик, ж.). 

Таким образом, в качестве одного из барьеров 

реализации проектной деятельности мы можем 

отметить недостаточно высокий уровень 

мотивации и самостоятельности студентов. Это 

может быть обусловлено существующей 

парадигмой обучения в школе, которая 

существенно ограничивает развитие субъектности 

будущих студентов. На наш взгляд, постепенное 

включение студентов в проектную деятельность, 

начиная с младших курсов, позволяет эту 

субъектность постепенно сформировать. 

Проектное обучение: взгляд на заказчика. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом 

заказчики сегодня признают значимость 

проектной подготовки для будущих 

профессионалов: «сейчас общество этого 

требует и обучение этому мастерству со 

студенческой скамьи я считаю правильным 

решением» (заказчик, ж.). Несмотря на понимание 

необходимости сотрудничества с вузом в рамках 

реализации проектной деятельности, заказчик не 

всегда оказывается готов к включению студентов 

в серьезные профессиональные задачи. Чаще 

всего заказчик ставит перед студентами задачи, не 

требующие особой квалификации и 

профессиональной подготовки, что существенно 

обедняет проектное обучение.  По данным нашего 

исследования, заказчики пока не готовы вовлекать 

студентов в разработку и организацию новых 

форм, методов или технологий работы с 

благополучателями. Наши партнеры (заказчики) 

не всегда мыслят «проектно», и зачастую могут 

воспринимать студентов как дополнительную 

«рабочую силу», использование которой 

позволяет решить задачи, на которые у 

организации не хватало собственных ресурсов. 

«Это то, что мы не могли по каким-то 

временным ресурсам сделать сами, а у них 

(студентов) это получилось» (заказчик, ж.). 

Справедливости ради стоит отметить, что 

подобные установки заказчика обусловлены 

огромным дефицитом человеческих ресурсов в 

общественных организациях, что характерно для 

некоммерческого сектора в целом, в связи с чем,  

проектные идеи студентов воспринимаются 

следующим образом: «Это классные идеи, но это 

не всегда идеи первой необходимости, поэтому 

мы больше сконцентрированы как специалисты 

именно на своих проектах …и всегда рады 

помощи извне, если кто-то хочет что-то … 

праздник провести, какой-нибудь курс…, но вряд 

ли мы можем это все потом сами выполнять, 

нам просто не хватит ресурсов» (заказчик, ж.). 

Единичные заказчики доверяют студентам 

задачи, которые вызывают у них значительные 

затруднения в силу различных причин. Они видят 

в студентах большой потенциал и способность 

креативного подхода в решении проектной задачи. 

Участие студентов в проектном обучении в 

условиях конкретных организаций и предприятий 

может положительно повлиять на развитие самих 

организаций. Так, например, в социальной сфере в 

ситуации традиционного недостатка ресурсов, 

команда студентов может удовлетворить 

потребности заказчика в реализации 

инновационных технологий, при условии 

готовности организации к постановке 

максимально конкретных проектных задач.  

Еще одной существенной проблемой в 

организации проектного обучения, на наш взгляд, 

являются сроки реализации проекта, 

ограниченные продолжительностью учебного 

семестра. Это требует от заказчика выделение 

такой задачи, трудоемкость или срок реализации 

которой бы совпадал с длительностью семестра. 

Однако данные сроки не всегда удобны для 

заказчика, поскольку проекты 

организации/предприятия оказываются более 

продолжительными, чем студенческий проект.  

Рассмотренные кейсы продемонстрировали, 

что ввиду высокой собственной занятости заказчики 

зачастую стремятся передать часть своего 

функционала куратору. Куратор, будучи главным 

актором проектной деятельности, по мнению 

заказчика, должен сохранять функцию контроля 

деятельности студентов и отслеживать 

промежуточный и итоговый результаты проекта: 

«…куратор должен принимать конечный 

результат проекта у студентов» (заказчик, ж.). 

Низкий уровень вовлеченности заказчика в 

проектную деятельность, на наш взгляд, 

существенно снижает ее результативность. Это 

актуализирует проблему поиска возможностей 

организации различного рода взаимодействий 

представителей заказчика и кураторов в рамках 

совместных мероприятий (конференций, круглых 

столов, практических занятий со студентами, 

мастер-классов и пр.), позволяющих дополнительно 

обсуждать вопросы, касающиеся реализации 

проектной деятельности студентов, а также 

укреплять партнерские взаимоотношения.  

Важной составляющей проектной 

деятельности является критической оценивание ее 

результативности. Результаты нашего 

исследования свидетельствуют о том, что заказчик 

может переоценивать работу студентов или 

недооценивать ее. Поскольку задача для проекта 

ставится заказчиком, очевидно, что и оценка 

результатов должна осуществляться им же. 

Заказчик склонен зачастую оценивать результат 

формально: справились/не справились, 

сосредотачивая свое внимание исключительно на 
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продуктовом результате и не принимая во 

внимание результаты образовательного характера. 

Для нас этот вопрос остается дискуссионным: 

может ли заказчик оценивать образовательный 

результат проектной деятельности? Достаточно ли 

у него для этого компетенций? По нашему 

мнению, разработка четких критериев оценивания 

на начальном этапе работы над проектом позволит 

частично решить данную проблему.  

Необходимо отметить положительные 

изменения в рамках взаимодействия вуза с 

заказчиками: «Сейчас мы видим, что во многих 

сферах, которые у нас есть, начала возникать 

проектная деятельность…создаются проектные 

команды и эти команды решают задачи по 

улучшению качества жизни людей» (заказчик, ж.). 

Однако проблема коммуникации с заказчиком 

остается одной из ключевых: «Основная 

сложность - коммуникация с заказчиком. Вопрос 

заинтересованности заказчика стоит в первую 

очередь» (куратор, ж.). Именно в этой связи поиск 

внешних партнеров, выступающих заказчиками 

проектов и взаимодействие с ними становится 

отдельным направлением деятельности как 

кураторов, так и администраторов 

образовательных программ.  

Проектное обучение: взгляд на 

студенческую команду.  

Вопросы командообразования студентов 

оказались одними из самых сложных в проектном 

обучении. На наш взгляд, это связано с двумя 

составляющими. С одной стороны, реализация 

метода проектного обучения требует иных 

навыков и компетенций профессорско-

преподавательского состава. Одной из таких 

компетенций, на наш взгляд, является организация 

работы в малых группах, навыки 

командообразования, наличие которых у 

преподавателя значительно облегчает внедрение 

проектного обучения в вузе. Однако, в рамках 

наших кейсов, не все кураторы-преподаватели 

оказались готовы к организации и управлению 

командной работой.  

С другой стороны, проектная деятельность 

представляет сложность и для самих студентов. 

Это связано с недостаточной готовностью 

студентов к самостоятельной работе в рамках 

реализации проекта: распределение ролей и задач 

в команде, поиск информации, ее обобщение и 

структурирование, коммуникация с заказчиком, 

решение текущих вопросов, организация 

мероприятий, подготовка отчетных материалов. 

Как подчеркивается в исследованиях С.Ю. 

Вылегжаниной [1], «самостоятельная работа 

сложна, гораздо проще получить готовые знания и 

сдать экзамен по предмету».  

Как показало наше исследование, студенты 

зачастую не способны к слаженной командной 

работе. Так, один из кураторов проекта отмечает: 

«Им больше нравится индивидуально проекты 

разрабатывать… есть ребята, которых сложно 

адаптировать в команду, и не потому, что они не 

хотят работать, наоборот из-за их повышенной 

ответственности команда переводила на них всю 

работу…в итоге выгорали и исчезали, 

игнорировали занятия» (куратор, ж.). Команды 

формируются случайным образом, в зависимости 

от заинтересованности студентов. Как показывает 

практика, в основе лежит не только интерес к 

тематике проекта и проектным задачам, но и 

существенную роль играет фактор симпатии-

дружбы. Индивидуализм современного молодого 

поколения не способствует решению командных 

задач, поскольку на первый план выходят личные 

интересы и способы их удовлетворения, без 

ориентации на других участников команды, 

следствием чего является напряжение и 

конфликты в команде. Работа в проекте 

значительно упрощается, если каждый студент 

получает собственную индивидуальную задачу. 

Исследование показало, что студенты склонны к 

перекладыванию ответственности за результаты 

проекта на более дисциплинированных, 

ответственных и трудоспособных студентов. 

Таким образом, формирование навыков 

командной работы составляет первоочередную 

задачу работы со студентами: «Надо этому 

учиться, это полезно» (заказчик, ж.).  

Сложность представляет и оценка 

студентами результатов проекта, поскольку 

уровень рефлексии, позволяющий оценить не 

только продуктовый, но и образовательный 

результат, особенно на младших курсах, остается 

не высоким. Студенты склонны оценивать 

исключительно продукт, который был создан в 

ходе реализации проектной деятельности. Наше 

исследование подтвердило мнение других 

авторов, в частности, С.Ю. Вылегжаниной [1], что 

студенты должны четко представлять, какие 

компетенции у них получили свое развитие в ходе 

реализации проекта. 

Заключение. Компетентностно-

деятельностый подход позволяет установить 

основные причины проблем и трудностей 

реализации проектного обучения. Активное 

использование ВУЗами проектной деятельности 

на социогуманитарных направлениях подготовки 

бакалавров привела к существенному расширению 

возможностей интеграции теоретического 

обучения и практической деятельности. 

Проектное обучение позволяет не только вовлечь 

студентов в инновационные виды задач, но и 

показать работодателям уровень 

сформированности компетенций у студентов. 

Проектное обучение как образовательная 

технология предполагает участие нескольких 

акторов: администратора или менеджера 

образовательной программы, куратора, заказчика 

и команды студентов. Соответственно, вузам и 

менеджерам/администраторам образовательных 

программ, участвующим в создании условий для 

проектной деятельности студентов, необходимо 
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предусмотреть ролевой репертуар для всех 

участников проектного обучения, а также учесть 

влияние мотивации студентов на 

эффективность/результативность проектов.  

Метод кейс-стадий, обладает диагностической 

направленностью и демонстрируют, что проектное 

обучение, прежде всего, позволяет студентам уже 

на начальном этапе обучения получить опыт 

коммуникации с реальным заказчиком из 

конкретной профессиональной области. В этой 

связи важно обозначить роль заказчика в 

проектном обучении, предусмотреть его участие в 

выполнении проектных задач, а также в оценке 

итоговых результатов на основе сформированных 

компетенций. 

Для вовлечения преподавателей в проектное 

обучение требуется их предварительная 

подготовка, способствующая освоению данной 

образовательной технологии (при условии 

отсутствия опыта проектного обучения).  

Основными рисками, способными оказать влияние 

на реализацию проектной деятельности в вузе, 

являются не точные характеристики компетенций, 

не достаточная мотивация студентов, а также 

необходимость наращивания проектных 

компетенций у кураторов. Понимание и контроль 

рисков делает возможным создание углубленных 

программ подготовки к проектной деятельности 

для преподавателей, разработку методических 

рекомендаций по работе над студенческими 

проектами для кураторов и заказчиков.
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