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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются сущность и особенности про-

ектной деятельности в профессиональном обучении. Даны определения 

терминов: проект, метод проектов, проектная деятельность. Изучена 

структура проекта и проектной деятельности. Также показана взаимо-

связь проектной, учебной и исследовательской деятельности при выпол-

нении работ различного типа. Цель статьи — обосновать и раскрыть 

авторскую концепцию особенностей проектной деятельности в профес-

сиональном обучении. 

Материалы и методы. Основными методами исследования послу-

жили анализ научной литературы, посвященной проблеме проектной де-

ятельности в профессиональном обучении; группировка, сравнение, 

сопоставление, анализ и синтез показателей.  

Результаты. Результатом работы является определение основных 

педагогических условий, влияющих на эффективность подготовки студен-

тов педагогических специальностей к проектной деятельности в средней 
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образовательной школе. Также представлен сравнительный анализ про-

ектной и других видов учебной деятельности студентов, выделены специ-

фические черты проектной деятельности. Рассматриваемые рекоменда-

ции иллюстрируются примерами. Были сформулированы требования к 

проектной подготовке.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результативной является другая 

система подготовки будущих учителей к осуществлению метода проек-

тов в школе. 

Заключение. Делается вывод о том, что организация подготовки бу-

дущих учителей к осуществлению метода проектов в основной школе 

усиливает эффективность подготовки студентов педагогических специ-

альностей к проектной деятельности в средней образовательной школе.  

Ключевые слова: проект, проектирование деятельности, проекти-

рование обучения, тестирование, профессиональное обучение, проект-

ная деятельность.  

Основные положения: 

– обоснована актуальность овладения основами проектирования; 

– рассмотрены понятия проекта и учебного проекта; 

– показана взаимосвязь проектной, учебной и исследовательской 

деятельности при выполнении работ различного типа; 

– сформулированы требования к проектной подготовке. 

1 Введение (Introduction) 

Актуальность исследования оп-

ределяется тем, что введение стан-

дартов нового поколения сделало 

метод проектов чрезвычайно попу-

лярным. Рассматриваемый как ин-

новационная технология, несмотря 

на свой солидный «возраст», метод 

проектов рекомендуется к приме-

нению на уроках и во внеурочной 

деятельности в качестве метапред-

метного компонента образователь-

ного пространства. Между тем, не-

смотря на достаточно большое ко-

личество публикаций на эту тему, в 

них недостаточно уделено внимания 

подготовке будущих педагогов к при-

менению метода проектов в школе. 

Вопрос практической направлен-

ности деятельности представлял ин-
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терес для широкого круга исследо-

вателей, среди них можно назвать 

таких авторов, как Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев и дру-

гих. В работах авторов: Н. В. Горбу-

новой, Л. Б. Гурьяновой, Е. Н. Емель-

яновой, Г. А. Забелиной, Е. Л. Кру-

тий, Н. С. Курниковой, С. Н. Ларина, 

Е. С. Полат, Н. Б. Ромаевой, Н. П. Ру-

синовой, Е. Н. Семеног, Ю. А. Соко-

ловой, Е. В. Тихоновой, Н. Ю. Фо-

миных, Н. В. Якса и многих др. ос-

вещаются различные аспекты проб-

лемы подготовки будущих учителей 

к проектной деятельности [1–13]. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Необходимым компонентом в 

формировании профессиональных 

компетенций выступает проектно-

ориентированное обучение. Проект-

ная деятельность и метод проектов 

в образовании не являются принци-

пиально нововведением в мировой 

практике. Можно отметить, что этот 

метод обучения (другое название — 

метод проблем), связанный с идеями 

гуманистического направления в фи-

лософии и образовании, разработали 

в начале XX века в США Дж. Дьюи 

и У. X. Килпатриком. 

Дж. Дьюи и У. X. Килпатрик пред- 

лагают строить обучение на актив-

ной основе, через соответствующую 

деятельность студента, в соответст-

вии с его личным интересом к этим 

знаниям. Это определило важность 

задачи, взятой из жизни студента и 

имеющей для него большое значе-

ние, для решения которой ему необ-

ходимо применить полученные зна-

ния. Педагог в этом вопросе может 

подсказать новые источники инфор-

мации или направить мысли студен-

тов в нужное русло для самостоя-

тельного поиска, стимулирования. 

Интерес студентов к проблемам, 

обладание определенным объемом 

знаний, решение одной или несколь-

ких проблем через проектную дея-

тельность, практическое применение 

полученных знаний особо важно. 

Другими словами, в логике проект-

ного обучения необходим постепен-

ный переход от теории к практике, 

слияние академических знаний с 

практическими навыками с соблю-

дением соответствующего баланса 

на каждом этапе обучения. 

3 Результаты (Results) 

Вышеизложенное позволяет 

сделать следующие выводы: 

– проектирование обеспечивает 

конкурентоспособность специалиста 
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на рынке труда; 

– проектирование необходимо 

для более эффективного выполне-

ния аналитических, организацион-

ных, управленческих, консалтинго-

вых и методических функций в со-

циокультурной сфере. 

Основные особенности проекта: 

– скоординированное выполне-

ние многочисленных взаимосвязан-

ных действий; уникальность; 

– временной характер, ограни-

ченное время с четко определенны-

ми началом и завершением; специ-

фика целей, задач и результатов;  

– постепенное совершенствова-

ние процесса разработки и реализа-

ции проекта; 

– наличие уникальности; 

– координация работы группы 

(членов команды) и наставника (тью-

тора, фасилитатора). 

Применение интерактивных тех-

нологий обучения — непременный 

атрибут современной подготовки 

конкурентоспособных выпускников 

педагогических вузов. Несмотря на 

значительное количество инноваци-

онных технологий образовательного 

процесса, проектно-ориентирован-

ное обучение представляет особый 

интерес для подготовки специалис-

тов, компетенции которых (профес-

сиональные, социальные, личност-

ные) соответствуют приоритетным 

направлениям и особенностям раз-

вития российской экономики. 

По мнению авторов методики 

проектного обучения, для того чтобы 

студент воспринимал знания как 

действительно необходимые, ему 

нужно поставить перед собой и ре-

шить значимую для него задачу. В 

этом смысле внешний результат 

можно увидеть, понять, применить 

на практике, а внутренний резуль-

тат включает в себя приобретение 

опыта, совмещение знаний и навы-

ков, компетенций и ценностей. В 

процессе проектного обучения, по 

сути, возникает ситуация, когда есть 

возможность обучаться на практике 

и активно проектировать знания. 

Рассмотрим различие между 

учебным проектом и проектом в це-

лом. Так, во время становления это-

го метода, акцент в учебном проек-

тировании ставился на достижение 

значимой цели, что предполагает 

воплощение замысла в жизнь. Это 

различие хорошо иллюстрирует оп-

ределение, данное еще в советском 

словаре. Метод проектов — это самос-

тоятельная деятельность учащихся, 
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осуществляемая под руководством 

учителя, направленная на решение 

творческой, исследовательской, лич-

ностной или социально значимой 

проблемы и на получение конкрет-

ного результата в виде материаль-

ного или интеллектуального про-

дукта. 

Проект предоставляет возмож-

ность проявить творческий потенци-

ал студентов, представить продукт 

своей деятельности. Студенческие 

проекты — это, прежде всего, ре-

зультат самостоятельной деятель-

ности по разработке программ 

учебных дисциплин, обязательный 

компонент исследовательских, кур-

совых и выпускных квалификаци-

онных работ, волонтерской и бла-

готворительной деятельности, учас-

тие в общественных организациях. 

Проект — это: 

1) реалистичный план, план на 

желаемое будущее;  

2) комплект документов (расче-

ты, чертежи, макеты) для создания 

продукта, содержащий рациональ-

ное обоснование и конкретный ме-

тод реализации;  

3) метод обучения, основанный 

на постановке социально значимых 

целей и их практическом достиже- 

нии, как и проект, направлен на ре-

шение конкретной проблемы, раз-

работку определенного продукта, 

соответствующего заданным требо-

ваниям.  

Следует отметить, что на сегод-

няшний день, говоря о проекте, име-

ют в виду не только этап предвари-

тельной разработки идеи, но и ее 

воплощение, как это изначально бы-

ло заложено в учебных проектах. Так, 

В. Н. Бурков и Д. А. Новиков дают 

следующее определение. «Проект — 

это ограниченное во времени целе-

направленное изменение отдельной 

системы с установленными требо-

ваниями к качеству результатов, 

возможными рамками расходов 

средств и ресурсов и специфичес-

кой организацией» [8]. 

Проектирование является обяза-

тельной частью профессиональной 

подготовки. Опыт академической 

подготовки в проектной деятельнос-

ти используется по-разному. С од-

ной стороны, выпускная квалифика-

ционная работа является образова-

тельной и одновременно контроль-

ной формой обучения, свидетельст-

вующей о способности студента соз-

дать самостоятельную публичную 

презентацию    профессионального 
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продукта, с другой стороны, формой 

педагогической деятельности, кото-

рая рассматривается как индивиду-

альная деятельность студентов в 

разработке и реализации проектов. 

Существует множество интерпрета-

ций проектного метода (реализация 

идей, развитие социального мира, 

решение проблемных вопросов, обу-

чение грамотно выполнять ту или 

иную работу), но все они подчерки-

вают главную задачу — выбор со-

держания деятельности, определя-

емого интересами создателя проек-

та и продиктованного интересами 

самого проекта. 

Проектная деятельность — сово-

купность действий, направленных 

на решение конкретной задачи в 

рамках проекта, ограниченная це-

левым заданием, сроками и достиг-

нутыми результатами (или продук-

тами). 

Существует также более деталь-

ное определение понятия деятель-

ности как специфической формы 

активного отношения человека к 

окружающему миру, содержанием 

которого является соответствую-

щая трансформация мира на основе 

развития различных форм культу-

ры. При этом активность всегда выс-

тупает системообразующей силой, 

формирующей человека, его образ 

жизни и мысли. Такое определение 

принадлежит Е. Г. Юдину.  

Вопрос практической направ-

ленности деятельности интересовал 

многих исследователей, среди ко-

торых можно выделить работы та-

ких авторов, как Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев и 

других. Они рассматривали понятие 

деятельности как деятельность че-

ловека, направленную на познание 

и преобразование окружающего ми-

ра, а также состояние существова-

ния. Любой деятельностный про-

цесс — это осуществление комп-

лекса взаимосвязанных действий, 

таких, как постановка целей, уточ-

нение задач, разработка плана дейст-

вий, собственно предметных дейст-

вий, процедура сравнения проме-

жуточных результатов с целью ис-

следования и самой деятельности. 

Учебно-исследовательская дея-

тельность студентов, по данным ис-

следователя А. Обухова, определяет-

ся как творческий процесс взаимо-

действия преподавателя и студентов 

в процессе поиска решения неиз-

вестного, в ходе которого осущест-

вляется перевод культурных ценнос-
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тей между ними, результатом кото-

рого является развитие исследова-

тельской позиции по отношению к 

другому миру. По его мнению, ис-

следовательскую деятельность сле-

дует рассматривать не только в 

рамках работы над заданной проб-

лемой в ходе написания научно-ис-

следовательской работы студентов, 

но и в процессе совместных иссле-

дований студента и педагога, что 

положительно влияет на овладение 

учебной и научно-исследовательс-

кой деятельностью. 

Н. В. Матяш пишет, что в струк-

туру проектной компетентности 

входят мотивационные, регулятив-

ные, когнитивные, операционные, 

практические и рефлексивные ком-

поненты, определяющие успешность 

интеграции внутренних и внешних 

условий для решения задач про-

фессионального роста и личностно-

го развития. Особенность рассмат-

риваемой структуры заключается в 

том, что каждый ее компонент рас-

крывается в содержании компетен-

ций и указывает на конкретный объ-

ект, по отношению к которому фор-

мируются соответствующие опера-

ции (методы деятельности). В то же 

время значимость человека в той 

или иной компетенции наклады-

вает ограничение на ее содержание. 

Исходя из концепции и структуры 

проектной деятельности, которая 

является основой для формирова-

ния желаемой компетенции, струк-

тура и содержание проектной ком-

петенции соотносятся с требовани-

ями к выпускникам высших учеб-

ных заведений, закрепленными в 

образовательных стандартах. На раз-

личных этапах проектной деятель-

ности проектная компетентность 

формируется и выражается в уров-

не развития субъектных характе-

ристик как показатель отношения 

студентов к результатам. 

Проектная деятельность — это 

совместная образовательная, твор-

ческая или игровая деятельность 

студентов — будущих учителей с 

общей целью, согласованными ме-

тодами и приемами деятельности, 

направленными на достижение об-

щего результата. 

Проектная деятельность в обра-

зовательном процессе относится к 

разряду инновационной, что объ-

ясняется тем, что она предполагает 

преобразование реальности. Вмес-

те с тем, эта деятельность основана 

на соответствующей технологии, ко-
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которая может быть унифицирова-

на, освоена и усовершенствована. 

Поскольку технология проектирова-

ния имеет широкий спектр приме-

нения на всех уровнях образова-

тельной системы и позволяет более 

эффективно выполнять аналитичес-

кие, организационные и управлен-

ческие функции, обеспечивая в ито-

ге более высокую конкурентоспо-

собность специалиста. 

Таким образом, говоря о методе 

проектов, мы фактически имеем де-

ло с проектом в трех ипостасях: 

проектированием как видом дея-

тельности, проектом как методом 

обучения и проектом — учебной 

работой. 

Проект как метод обучения глав-

ной целью ставит формирование у 

студента значимых компетенций, 

достижение образовательных ре-

зультатов, итогом чего является вов-

лечение студентов в проектную де-

ятельность и выполнение ими про-

екта. Метод проектов с точки зрения 

дидактики относится к личностно- 

ориентированному обучению. Его 

также правомерно будет отнести к 

педагогике сотрудничества, учиты-

вая особый характер взаимоотно-

шения между студентом и препода- 

вателем в ходе проектной деятель-

ности. Характерными чертами ме-

тода являются: 

– высокий уровень самостоя-

тельности студентов; 

– проблемность проектного за-

дания; 

– взаимодействие студента и 

преподавателя в режиме консуль-

тирования; 

– проектный и исследовательс-

кий характер деятельности студента. 

– двойственность результата: 

достижение образовательных целей 

и получение значимого продукта, 

причем эффективность достижения 

первого результата напрямую зави-

сит от того, является ли второй ре-

зультат самоценным для студента. 

Если мы говорим о проектиро-

вании как о деятельности студента, 

то для него характерны [14]: 

– наличие цели, инициирован-

ной конкретной проблемой; 

– упорядоченность; 

– наличие реального результата. 

Особенности проектной дея-

тельности определяют внутреннюю 

структуру проекта [8]: 

1. Проблема, требующая реше-

ния. 

2. Составляющие проекта (пред- 
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мет исследования; цель исследова-

ния; гипотеза; задачи; методы реше-

ния проблемы). 

3. Практически значимый мате-

риальный или культурный продукт. 

В обобщенном виде внутрен-

нюю структуру проекта можно отоб-

разить следующим образом (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 — Внутренняя 

структура проекта 

Figure 1 — Internal project structure 

Результатом проектной деятель-

ности студента становится проект 

как учебная работа. Под учебной 

работой подразумеваются должным 

образом оформленные и представ-

ленные результаты соответствую-

щего вида деятельности обучающе-

гося. Те материалы, которые должен 

предоставить ученик по окончании 

проектной деятельности, определя-

ют «внешнюю» структуру проекта 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Структура проектной 

работы 

Figure 2 — Structure of project wor 

Связь проектирования с учебной 

и исследовательской деятельностью 

нередко приводит к смешению дан-

ных понятий, это вызывает разночте-

ния в наименовании различных ви-

дов работ, выполняемых обучаемы-

ми. На наш взгляд, основным факто-

ром отграничения проектной дея-

тельности является основной пред-

полагаемый результат, определяе-

мый с позиции студента. На схеме 

ниже рассмотрим взаимосвязь про-

ектной, учебной и исследовательс-

кой деятельности (рисунок 3)1.

                                                           
1 Примечание – сплошная линия — основные связи; пунктирная линия — второсте-

пенные связи. 
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Рисунок 3 — Взаимосвязь проектной, учебной и исследовательской 

деятельности при выполнении работ различного типа 

Figure 3 — Interrelation of project, educational and research activities 

in the performance of various types of work

Как нам кажется, при выполне-

нии проектных и исследовательс-

ких работ имеет место учебная де-

ятельность: обозначение границ зна-

ния, актуализация нужных знаний, 

поиск и усвоение необходимой для 

обозначения путей достижения ре-

зультата информации.  

При выполнении проектных ра-

бот применяется исследовательская 

деятельность, наличие исследова-

тельского компонента в проектной 

деятельности также обязательно, 

вместе с тем на ранних этапах зна-

комства с учебным проектированием 

деятельность сводится к сравнитель-

ному анализу источников и мето-

дов решения проблем и не предпо-

лагается получения принципиаль-

но нового знания. В ходе освоения 

проектирования исследовательский 

компонент в работах необходимо 

усиливать. Исследовательская рабо-

та, в свою очередь, может включать 

элементы проектной деятельности, 

но в данном случае принципиально 
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значимым является получение но-

вого знания, любые практические 

продукты носят побочный характер. 

В учебной работе могут присутст-

вовать и элементы исследования, и 

элементы проектирования, однако 

сама работа не предполагает прак-

тического решения проблемы или 

получения объективно нового зна-

ния и носит, скорее, тренировочный 

характер. Яркий пример — рефера-

ты, лабораторные и курсовые рабо-

ты и т. п. Всякая исследовательская 

или проектная работа обучаемого 

будет учебной, но не всякая учеб-

ная работа будет проектной или ис-

следовательской. Данный анализ 

позволяет разграничить исследова-

тельские проекты и исследовательс-

кие работы: при всей их внешней 

схожести для исследовательского 

проекта первичным является полу-

чение значимого продукта: изделия 

с новыми свойствами справочника, 

словаря и т. п., тогда как в исследо-

вательской работе такой продукт, 

если и присутствует, то носит вспо-

могательный характер, а первичным 

является открытие нового знания. 

В рамках проектного обучения 

решаются следующие задачи: 

– получить знания, которые бу-

дут применяться на практике; 

–научиться учиться;  

– научиться анализировать и ре-

шать проблемы;  

– учиться у других и вместе; 

– формировать ответственность 

за собственный учебный процесс. 

Основные аксиомы проектного 

обучения показаны на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Базовые аксиомы проектного обучения 

Figure 4 – The basic axioms of project-based learning 

Важной особенностью проект-

ной деятельности является нали-

чие заранее разработанных предс-

тавлений о конечном продукте дея-

тельности, этапов проектирования 

и реализации проекта, включая оцен-

ку производительности. 

В соответствии с данным проек-

том обучение направлено на реше-

ние следующих основных задач: 

– планирование обучения (уметь 

четко определить цель, описать ос-

новные шаги для её достижения, оп-

ределить результаты); 

– формирование навыков сбора 

и обработки информации, материа-

лов (уметь выбрать подходящую ин-

формацию и правильно его исполь-

зовать); 

– умение анализировать (креа-

тивность и критическое мышление); 

– возможность написать пись-

менный отчет, представить и защи-

тить работу, осуществить формиро-

вание позитивного отношения к 

работе [15]. 

Метод проектов в обучении всег-

да ориентирован на самостоятель-

ную деятельность студентов, инди-

видуальную или групповую, кото-

рая выполняется в течение опреде-

ленного периода времени. Поэтому 



 

90 Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 1 

 

Е
. 

Ю
. 

Н
и

к
и

т
и

н
а
, 

К
. 

Н
. 

Ч
а

ли
н
а

 

учебный процесс строится не в ло-

гике дисциплины, а в логике дея-

тельности. Преподаватель становит-

ся не просто активным участником 

процесса, а тьютором и фасилита-

тором, который сопровождает и ак-

тивизирует самостоятельную дея-

тельность студентов по решению 

практически или теоретически зна-

чимых задач. 

В соответствии с вышеизложен-

ным сформулированы требования 

к проектной подготовке: 

1. Наличие существенной иссле-

довательской задачи или задачи, 

требующей комплексных знаний, 

поиск ее решения, ведущий к соз-

данию конкретного продукта. 

2. Самостоятельная (индивиду-

альная и групповая) деятельность 

студентов. 

3. Структурирование содержа-

ния проекта (с пошаговыми резуль-

татами). 

4. Работа над проектом должна 

осуществляться в рамках жизненно-

го цикла любого проекта (планиро-

вание проекта, исследование, раз-

работка, презентация результата). 

5. Практическая, теоретическая, 

когнитивная значимость ожидае-

мых результатов, оригинальность и  

новизна результатов (продукта) и 

пути решения задачи. 

6. Как правило, работа должна 

иметь возможность продолжать и 

коммерциализировать результаты 

(совершенствование проектного 

продукта, решение сопутствующих 

проблем). 

4 Обсуждение (Discussion)  

Самостоятельным вкладом слу-

шателя является предложение дру-

гой системы по подготовке будущих 

учителей к осуществлению метода 

проектов в школе, а также проект по 

разработке. 

5 Заключение (Conclusion) 

При подготовке будущих учите-

лей следует ориентироваться на ви-

ды компетенций и стандарты про-

фессиональной деятельности, обес-

печивающие качественное выпол-

нение обязанностей. Ориентация на 

стандарты в процессе профессио-

нальной подготовки поможет сту-

денту понять, какие действия, опера-

ции и поведение необходимы ему в 

сфере будущей профессиональной 

деятельности, а также поможет при-

обрести профессиональные навыки 

и умения в области анализа дейст-

вующего законодательства, норма-

тивных правовых  актов, которые в 
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той или иной степени относятся к 

конкретному социальному проекту. 

Процесс формирования проектной 

компетенции является сложным, 

многоступенчатым. Формирование 

студента как субъекта профессио-

нальной деятельности происходит 

в процессе интериоризации внеш-

них регуляторов (профессиональных 

норм и принципов) во внутрилич-

ностный план, в результате чего осу-

ществляется формирование систе-

мы профессиональных ценностных 

ориентаций и определяется субъ-

ектная позиция будущего специа-

листа как система его взглядов и 

установок в отношении собствен-

ного личностного и профессиональ-

ного саморазвития. 

Для студентов педагогических 

вузов проектная деятельность мо-

жет стать эффективным средством 

профессионального и личностного 

развития, улучшения окружающей 

среды и себя. Проективная (проект-

ная) деятельность относится к кате-

гории инновационной, творческой 

деятельности, поскольку предпола-

гает трансформацию реальности, ос-

нованную на соответствующей тех- 

 

нологии, которая может быть уни-

фицирована, освоена и усовершенст-

вована.  

Субъект этой деятельности, за-

нимающийся проектированием, не 

только развивается в личностном и 

профессиональном плане, но и обо-

гащает сферу профессиональной де-

ятельности, выдвигая новые формы 

и средства решения задачи, и в то 

же время создает новый круг проб-

лем, которые станут необходимыми 

в динамике для решения задачи, та-

ким образом, можно наблюдать ди-

алектическую картину развития про-

ектной деятельности. 

Таким образом, проектная дея-

тельность в педагогических вузах — 

это вид учебной деятельности сту-

дентов, при котором студенты вов-

лекаются в процесс работы над про-

ектом, постигают реальные процес-

сы, используют имеющиеся мето-

дики и методы проектирования (ис-

следования), характеризуют конк-

ретные объекты, описывают виды 

деятельности, выявляют особеннос-

ти и характеристики анализируемых 

объектов, оценивают социально-эко-

номические ограничения и ресурс-

ные возможности.
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THE ESSENCE AND FEATURES OF PROJECT 

ACTIVITIES IN PROFESSIONAL TRAINING  

Abstract 

Introduction.  The article deals with the essence and features 

of project activities in vocational training. Definitions are given: 

Project, method of projects, project activity. The structure of the 

project and project activities is studied. Also shows the relation-

ship of design, training and research activities in the performance 

of various types of work. The purpose of the article is to substan-

tiate and reveal the author's concept of the features of project ac-

tivity in professional training.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of scientific literature on the problem of project activities 

in vocational training; Grouping, comparison and comparison 

analysis and synthesis of indicators.  

Results. Determined what pedagogical conditions ensure the  

effectiveness of training students of pedagogical specialties to pro-

ject activities in primary school. The comparative analysis of project 

and other types of educational activity of students is also presented,
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specific features of project activity are allocated. The recommen-

dations under consideration are illustrated by examples. Require-

ments for project preparation were formulated.  

Discussion.  It is emphasized that the effectiveness is another 

system of training future teachers to implement the method of pro-

jects in the school.  

Conclusion.  It is concluded that the organization of training 

of future teachers for the implementation of the method of projects 

in the school provide effective training of students of pedagogical 

specialties to the project activities in the primary school.  

Keywords:  design activities, design learning, testing, train-

ing, project activities.  

Highlights: 

The relevance of mastering the basics of Designing is 

grounded; 

Considered the difference between the training project and 

the project in general;  

Shows the interrelation of project, educational and research 

activities when performing works of various types . 
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