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Метод проектов отличается от классических мето-

дов обучения. Рассмотрим подробнее организацию 

проектной деятельности школьников в процессе 

обучения курсу математики. 

Основная цель метода проектов состоит в предо-

ставлении учащимся возможности самостоятель-

ного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего ин-

теграции знаний из различных предметных обла-

стей. [9] 

М.А. Агафонова и О.В. Рыбина выделяют следую-

щие основные цели метода проектов: 

- научить самостоятельному достижению наме-

ченной цели, а также конструированию получен-

ных знаний; 

- научить предвидеть мини-проблемы, которые 

предстоит решить; 

- сформировать умение ориентироваться в ин-

формационном пространстве: находить источники, 

из которых можно почерпнуть информацию; 

- получить навыки обработки информации; 

- сформировать навыки проведения исследова-

ний; сформировать навыки работы и делового об-

щения в группе; 

- сформировать навыки передачи и презентации 

полученных знаний и опыта. 

По мнению Е.Л. Касьяк проектная методика осно-

вана на цикличной организации учебного процесса. 

Отдельный цикл рассматривается как законченный 

самостоятельный период обучения, направленный 

на решение определенной задачи в достижении об-

щей цели овладения учебного предмета. 

Автор рекомендует перед использованием проект-

ной технологии обучения точно определить цели, к 

которым будет стремиться выбранный вид деятель-

ности. Автор выделяет главные цели введения ме-

тода проектов в школьную практику: 

- показать умения отдельного ученика или 

группы учеников использовать приобретенный в 

школе исследовательский опыт; 

- реализовать свой интерес к предмету исследова-

ния, приумножить знания о нем; 

- продемонстрировать уровень обученности по 

предмету; 

- подняться на более высокую ступень, образо-

ванности, развития, социальной зрелости. 

Метод проектов в методической и педагогической 

литературе освещен достаточно полно, но 

возможность его реализации в процессе обучения 

математике затронута лишь некоторыми авторами. 

Исходя из природы проектирования, следует осо-

знавать факт отсутствия однозначных решений в 

педагогических проектах, т.е. содержательную и 

технологическую вариативность проектной дея-

тельности. При внедрении метода проектов в обра-

зовательную практику следует учитывать некото-

рые принципы. 

Е.С. Полат под принципами проектной деятельно-

сти подразумевает общие регулятивы, которые 

нормируют проектную деятельность. Он формули-

рует и раскрывает их следующим образом. 

Принцип прогностичности обусловлен самой при-

родой проектирования, ориентированного на буду-

щее состояние объекта. Особенно ярко он проявля-

ется при использовании проектирования для созда-

ния инновационных образцов. В этом смысле про-

ект может быть определен как пошаговое осу-

ществление потребного будущего. 

Принцип пошаговости. Природа проектной дея-

тельности предполагает постепенный переход от 

проектного замысла к формированию образа цели 

и образа действий. От него – к программе действий 

и ее реализации. Причем каждое последующее дей-

ствие основывается на результатах предыдущего. 

Принцип нормирования требует обязательности 

прохождения всех этапов создания проекта в рам-

ках регламентированных процедур, в первую оче-

редь связанных с различными формами организа-

ции мыследеятельности. 

Принцип обратной связи напоминает о необходи-

мости после осуществления каждой проектной про-

цедуры получать информацию по ее результатив-

ности и соответствующим образом корректировать 

действия. 

Принцип продуктивности подчеркивает прагма-

тичность проектной деятельности, обязательность 

ее ориентации на получение результата, имеющего 

прикладную значимость. Иными словами, на «про-

дуктнуюоформленность» результатов процесса 

проектирования. 

Принцип культурной аналогии указывает на адек-

ватность результатов проектирования определен-

ным культурным образцам. Опасность получения 

проектного результата, лежащего вне культурного 

поля, снимается, если у участников проектной дея-

тельности есть понимание того, что 
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индивидуальное творчество ученика или педагога 

не является самодостаточным. Чтобы быть вклю-

ченным в культурный процесс, необходимо 

научиться понимать и чувствовать свое место в 

нем, формулировать собственный взгляд на дости-

жения человечества на основе изучения культурно-

исторических аналогов. При этом получение науч-

ных знаний и знакомство с культурными ценно-

стями важно осуществлять в сопоставлении с соб-

ственными суждениями и результатами познава-

тельной деятельности. 

Принцип саморазвития касается как субъекта про-

ектирования на уровне ветвящейся активности 

участников, так и порождения новых проектов в ре-

зультате реализации поставленной цели. Решение 

одних задач и проблем приводит к постановке но-

вых задач и проблем, стимулирующих развитие но-

вых форм проектирования. 

Рассмотрим дидактические принципы, о которых 

говорит Л. Иванова  

Принцип детоцентризма. В центре творческой дея-

тельности находится ученик, который проявляет 

активность. В проектном обучении у него имеется 

возможности реализовать себя, ощутить успех, 

продемонстрировать другим свою компетентность. 

Принцип кооперации. В процессе работы над про-

ектом организуется и осуществляется широкое вза-

имодействие учащихся с учителем и между собой в 

проектных группах; возможно привлечение кон-

сультантов из различных сфер деятельности. 

Принцип опоры на субъектный опыт учащихся. 

Каждый школьник, работая над проектом, имеет 

хорошие возможности применить уже имеющиеся 

у него собственный опыт и знания. 

Принцип учёта индивидуальности учащихся. В ра-

боте важно учитывать интересы учеников, темп ра-

боты, уровень обученности. 

Принцип свободного выбора. Ученики имеют 

право выбирать темы проекта, подтемы, партнёров, 

источники и способы получения информации, ме-

тоды исследования, формы представления резуль-

татов. Возможность выбора способствует повыше-

нию ответственности учащихся, их мотивации и 

познавательной активности. 

Принцип связи исследования с реальной жизнью. 

Происходит соединение академических знаний и 

практических действий. Предполагается, что про-

ектная работа в той или иной степени направлена 

на улучшение окружающего мира; проект имеет 

прагматическую направленность на результат. 

Принцип трудной цели. Этот принцип важно учи-

тывать, поскольку легко достижимый результат не 

является для многих учащихся мобилизующим 

фактором. Этих же принципов придерживается и 

Е.В. Петухова  

Н.А. Беломестнова также говорит о существовании 

определённых принципов проектной деятельности:  

• вариативности (использование индивидуаль-

ной, парной, групповой форм работы, выбор темы 

и различных форм представления результатов);  

• решения проблемы (проблема заставляет уча-

щихся думать, а значит – учиться);  

• самостоятельности (уточнение формулировки 

задачи, выбор формы проекта, распределение зада-

ний в группе, систематизация промежуточных ма-

териалов); 

• создания комфортной обстановки на уроке (от-

сутствие страха перед общением математике помо-

гает лучше усваивать трудные темы программы); 

• учения с увлечением (усвоение материала идёт 

легче, если процесс учащимся нравится); 

• личностного фактора (проектная работа предо-

ставляет ребятам возможность думать и говорить о 

себе, своей жизни, своих интересах, увлечениях); 

• адаптации заданий (нельзя предлагать ученику 

задание, с которым он не сможет справиться, при 

выборе задания следует учитывать возрастные осо-

бенности, учебные возможности, этап работы над 

проектом). 

Б.Р. Ниязова и С.И. Горлицкая выделяют следую-

щие цели: способствовать формированию системы 

знаний и умений, воплощённых в конечный интел-

лектуальный продукт; содействовать умению логи-

чески мыслить; видеть проблемы и принимать ре-

шения; заниматься планированием; развивать гра-

мотность и многое другое. 

Н.Ю. Пахомова главной целью использования ме-

тода проектов называет обучение умениям и навы-

кам проблематизации, целеполагания, выдвижения 

гипотез, структурирования и систематизации, пла-

нирования и организации мышления и деятельно-

сти по решению разнообразных теоретических и 

практических задач. 

На сайте Интернет предлагается считать целью 

проектной деятельности понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретен-

ных при изучении различных предметов. 

К описанию организации работы над проектами су-

ществуют различные подходы. Но большинство ав-

торов считают важным описать деятельность учи-

теля и учащихся на каждом их этапов организации 

проектной деятельности.  

Обобщим методику работы над проектами, предло-

женную Н. Мансуровым, Т. Герасимовой, В. Рохло-

вым. 

I. Планирование. 

Предлагается начать работу над проектом с обсуж-

дения темы будущего проекта. При этом, как уже 

отмечалось выше, происходит обмен мнениями 

между участниками проектной деятельности, 
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выдвигаются первые гипотезы, и только после 

этого предложенные учащимися темы проектов вы-

носится на обсуждение. Цели первичного обмена 

мнениями: 

1. Стимулирование потока идей. Для стимулирова-

ния потока идей актуален метод мозговой атаки. 

Учителю следует по возможности воздержаться от 

комментариев, записывать на доске идеи, направ-

ление работы по мере их высказывания, а также вы-

двигаемые учащимися возражения. Учитель пред-

лагает ребятам проблемную ситуацию или задачу, 

решение которой важно для определенного круга 

людей, тем самым мотивирую проектную деятель-

ность. Здесь будут уместны чертежи, схемы, пла-

каты и другие виды наглядных пособий. Следую-

щим шагом, ребята выделяют проблему, учитель 

им в этом помогает наводящими вопросами, и пы-

таются найти возможные способы решения этой 

проблемы. Когда таких способов предложено до-

статочно для решения поставленной задачи, учи-

тель предлагает проанализировать каждую из идей.  

2. Определение общего направления исследова-

тельской работы. Когда определены все возможные 

направления исследований, учитель предлагает 

учащимся высказать свое отношение каждому из 

них. Затем учитель предлагает учащимся порабо-

тать над наиболее удачными направлениями; опре-

деляет сроки, необходимые для получения конеч-

ных результатов; помогает ученикам сформулиро-

вать 5-6 связанных друг с другом подтем. 

Учителю необходимо продумать вариант объеди-

нения выделенных подтем в единый проект для 

класса (параллели, несколько параллелей и так да-

лее). Каждый участник проекта выбирает ту под-

тему для будущего исследования, работа над кото-

рой буден ему наиболее интересна. Таким образом 

формируются группы, работающие по одной под-

теме. Задача учителя на данном этапе – проследить, 

чтобы в каждой создающейся группе работали уча-

щиеся с различным уровнем знаний, творческим 

потенциалом, различными склонностями и интере-

сами. 

Далее учащиеся совместно с учителем выявляют 

потенциальные возможности каждого (коммуника-

тивные, артистические, публицистические, органи-

заторские, спортивные и т. д.). Учителю следует 

построить работу так, чтобы каждый мог проявить 

себя и завоевать признание окружающих. Можно 

также выбрать консультантов, т.е. ребят, которые 

будут помогать исследовательским группам в ре-

шении тех или иных задач на тех или иных этапах 

работы. 

Для успешной организации этого этапа учителю 

рекомендуется: подготовить проблемную задачу, 

которая бы подтолкнула ребят к обсуждению; 

рассмотреть возможные способы и средства для 

поддержания мотивации учащихся (задачи практи-

ческого характера, наглядные пособия и т.д.), про-

думать вопросы, которые подтолкнули бы ребят к 

новой идее, необходимой для осуществления про-

екта. В качестве таких вопросов могут быть во-

просы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 Вопросы, которые может задать учи-

тель участникам проектной деятельности на этапе 

планирования 

Для выявле-

ния уже име-

ющихся зна-

ний: 

▪ Что вы можете сказать по 

этой теме (проблеме)? 

▪ Что вы читали (слышали, 

изучали на уроках, самостоя-

тельно) по этой теме, проблеме? 

▪ Как вы относитесь к этой 

теме (проблеме)? 

▪ Какие способы решения этой 

проблемы вы знаете? 

▪ Что, по- вашему, необходимо 

для этого сделать? 

▪ Что еще вы бы хотели изу-

чить (понять), чтобы найти спо-

соб решения этой проблемы? 

Для выявле-

ния склонно-

сти и интере-

сов уча-

щихся: 

▪ Что еще интересно вам было 

бы узнать в этой области? 

▪ В чем вы хотели бы лучше 

разобраться? 

▪ Ваше любимое занятие вне 

школы? 

▪ Чему вы больше всего хотели 

бы научиться? 

▪ Кем бы вы хотели стать? В 

чем вы хотели бы разбираться 

профессионально? 

▪ Что бы вы хотели предпри-

нять для осуществления вашего 

замысла? При каких условиях 

это было бы возможно? 

Для выявле-

ния затрудне-

ний у уча-

щихся: 

 

▪ О чем (или о ком) вы бы хо-

тели получить более подробную 

информацию? 

▪ Что нового вам было бы ин-

тересно узнать? 

▪ В каких вопросах вы бы хо-

тели стать более компетент-

ными? 

Для опреде-

ления темы 

проекта: 

 

▪ Какие из предложенных тем 

больше всего отвечают вашим 

склонностям, интересам? 

▪ Почему вы предпочли 

именно эту тему? 

▪ Каким образом вы могли бы 

помочь классу (группе) 
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раскрыть эту тему? 

▪ Какие, по-вашему, суще-

ствуют критерии итоговой 

оценки работы над проектом? 

Как можно определить «про-

грамму-максимум» и «про-

грамму-минимум»? 

Также учитель должен познакомить учащихся с 

условиями работы над проектом (количество чело-

век в группах, сроки выполнения проекта); если в 

работе над проектом принимает участие большое 

количество человек, то необходимо продумать и 

организовать несколько направлений работы, при 

этом обязательно обозначив область рассмотрения 

каждого из них. Некоторые методисты рекомен-

дуют завести журнал проекта для записи меропри-

ятий, сроков выполнения определенной деятельно-

сти, возникшие вопросы, затруднения, примечания. 

При этом учитель выступает в роли консультанта и 

наставника для ребят. 

II. Аналитический этап. 

Этот этап самостоятельного проведения исследова-

ния, получения и анализа информации, во время ко-

торого каждый ученик уточняет и формулирует 

собственную задачу, исходя из цели проекта в це-

лом и задачи своей группы в частности, ищет и со-

бирает информацию, учитывая: 

- собственный опыт; 

- результат обмена информацией с другими уча-

щимися, учителями, родителями, консультантами и 

т.д.; 

- сведения, полученные из специальной литера-

туры, Интернета и т.д.; 

А также анализирует и интерпретирует получен-

ные данные. 

На этом же этапе членам группы необходимо дого-

вориться о распределении работы и формах кон-

троля работы над проектом. Каждый ученик может 

вести «индивидуальный журнал», в котором он бу-

дет записывать ход работы. Можно вести общий 

журнал для всех участников проекта. Это поможет 

учителю (да и самому ученику) оценить индивиду-

альный вклад каждого в работу над проектом, а 

также облегчить контроль. Мы считаем, что веде-

ние индивидуального журнала для ученика зависит 

от конкретных ситуаций и не является обязатель-

ным. 

Предлагается следующая последовательность ра-

боты: 

1. Уточнение и формулировка задач.  

Правильная формулировка задачи проекта (т.е. 

проблемы, которую предстоит решить) предопре-

деляет результативность работы группы. Здесь 

необходима помощь учителя. Сначала члены каж-

дой группы обмениваются уже имеющимися 

знаниями по выбранному ими направления работы, 

а также соображениями о том, что ещё, на их 

взгляд, необходимо узнать, исследовать, понять. 

Затем учитель при помощи проблемных вопросов 

подводит учащихся к формулировке задачи. Если 

учащиеся априорно знают решение поставленной 

проблемы и легко отвечают на вопросы учителя, за-

дачи для группы поставлены неправильно, так как 

не отвечают основной цели проекта – обучению 

навыкам самостоятельной работы и исследователь-

ской деятельности. 

Во время работы над проектом учителю необхо-

димо следить, чтобы каждая группа и каждый её 

член чётко понимали свою собственную задачу, по-

этому рекомендуется оформить стенд, на котором 

были бы вывешены: общие темы проекта, задачи 

каждой группы, списки членов групп, консультан-

тов, ответственных и т.д.  

2. Поиск и сбор информации. Здесь учащиеся опре-

деляют, где и какие данные им предстоит найти. За-

тем начинается непосредственно сбор данных и от-

бор необходимой информации. Этот процесс мо-

жет осуществляться различными способами, выбор 

которых зависит от времени, отведённого на дан-

ный этап, материальной базы и наличия консуль-

тантов. Учащиеся (с помощью учителя) выбирают 

способ сбора информации: наблюдение, анкетиро-

вание, социологический опрос, интервьюирование, 

проведение экспериментов, работ со средствами 

массовой информации, с литературой. Задача учи-

теля – обеспечить, по мере необходимости, кон-

сультации по методике проведения такого вида ра-

боты. Здесь необходимо уделить особое внимание 

обучению учащихся навыкам конспектирования. 

На данном этапе учащиеся получают навыки по-

иска информации её сравнения, классификации; 

установления связей и проведения аналогий; ана-

лиза и синтеза; работы в группе, координации раз-

ных точек зрения посредством: 

- личных наблюдений и экспериментирования; 

- общения с другими людьми (встречи, интервьюи-

рование, опросы); 

- работы с литературой и средствами массовой ин-

формации. 

Учитель играет роль активного наблюдателя: сле-

дит за ходом исследований, соответствием цели и 

задачам проекта; оказывает группам необходимую 

помощь, не допуская пассивности отдельных 

участников; обобщает промежуточные результаты 

исследования для подведения итогов на конечном 

этапе. 

3. Обработка полученной информации. 

Необходимое условие успешной работы с инфор-

мацией – ясное понимание каждым учеником цели 

работы и критериев отбора информации. Задача 
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учителя – помочь группе определить эти критерии. 

Обработка полученной информации – ее понима-

ние, сравнение, отбор наиболее значимой для вы-

полнения поставленной задачи. Учащимся потре-

буются умение интерпретировать факты, делать 

выводы, формировать собственные суждения. 

Именно этот этап наиболее труден для учащихся, 

особенно если они привыкли находить в книгах го-

товые ответы на все вопросы учителя. Учителю мо-

гут помочь в работе вопросы, приведенные в таб-

лице 2. 

Таблица 2 Вопросы, которые может задать учи-

тель на аналитическом этапе 

Определе-

ние задач: 
• Что вам уже известно о теме? 

• Чем конкретно вам будет ин-

тересно заниматься в работе над 

этим проектом? 

• По каким вопросам вы могли 

бы проконсультировать свою 

группу (другую группу, весь 

класс)? 

• Какую помощь вы можете ока-

зать в процессе работы над проек-

том? 

• Попытайтесь сформулировать 

задачу так, чтобы все члены ва-

шей группы поняли, какие иссле-

дования необходимы для успеш-

ной реализации проекта 

Поиск и 

сбор ин-

формации: 

• Какие способы поиска и сбора 

информации вы знаете? 

• Где можно найти необходи-

мую информацию? Кто может в 

этом помочь? Кого можно при-

гласить для консультации? 

• В какие организации можно 

обратиться за консультацией? Ка-

кие конкретно сведения вы там 

запросите? 

• Какие документы могут содер-

жать нужную вам информацию? 

Где их можно найти? Подумайте, 

чем будет заниматься каждый 

член группы? 

• Какие работы могут выпол-

няться параллельно? 

• Какие исследования требуют 

больше (меньше) времени?  

• Чем необходимо заняться в 

первую очередь? В каком порядке 

будет выполняться работа? 

• Как распределить работу 

между членами группы? 

 • Кто и за что будет отвечать? 

• Где будет проводиться работа? 

В какие сроки? 

Интерпре-

тация полу-

ченных 

данных: 

• Какая информация необхо-

дима для решения поставленной 

задачи? 

• Без какой информации можно 

обойтись? Обоснуйте ваше мне-

ние. 

• Каковы критерии оценки по-

лученной информации?  

• Установите связь (если она 

есть) между собранными дан-

ными. 

 III. Этап обобщения информации. 

На этом этапе осуществляются структурирование 

полученной информации и интеграции получен-

ных знаний, умений, навыков. При этом учащиеся: 

систематизируют полученные данные; объединяют 

в единое целое полученную каждой группой ин-

формацию; выстраивают общую логическую схему 

выводов для подведения итогов. (Это могут быть: 

рефераты, доклады, проведение конференций, по-

каз видеофильмов, спектаклей; выпуск стенгазет, 

школьных журналов, презентация в интернете и 

т.д.).  

Учителю необходимо проследить, чтобы учащиеся 

обменивались знаниями и умениями, полученными 

в процессе различных видов работ с информацией 

(анкетирование и обработка полученных знаний, 

проведение социологического опроса, интервьюи-

рование, экспериментальная работа и т.д.). Все не-

обходимые мероприятия данного этапа должны 

быть направлены на обобщение информации, вы-

водов и идей каждой группы. Учащиеся должны 

знать порядок, формы и общепринятые нормы 

представления полученной информации (правиль-

ное составление конспекта, резюме, реферата, по-

рядок выступления на конференции и т.д.). И на 

этом этапе учителю необходимо предоставить уча-

щимся максимальную самостоятельность выбора 

форм представления результатов проекта, поддер-

живать такие, которые дадут возможность каждому 

ученику раскрыть свой творческий потенциал. 

Если случиться так, что ребята испытывают затруд-

нения в процессе решения какой-либо проблемы, 

учитель должен прийти им на помощь, но только с 

личного приглашения ребят. Не следует вмеши-

ваться в их творческий исследовательский процесс 

без их согласия. В то же время следует помнить, 

что пускать все на самотек, допускать стихийную 

самостоятельность нельзя. Процесс обобщения ин-

формации важен потому, что каждый из участни-

ков проекта как бы «пропускает через себя» 

https://seviba.kz/


 

февраль 2022 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

полученные всей группой знания, умения, навыки, 

так как в любом случае он должен будет участво-

вать в презентации результатов проекта. 

Варианты вопросов: 

- Какие данные и выводы целесообразно обоб-

щить и вынести на презентацию? 

- Кому, по-вашему, будет интересна проблема, 

над которой вы работали? 

- В какой форме вы хотели бы представить итоги 

вашей работы? Составьте план. 

- В чем вы могли бы помочь (исходя из личных 

склонностей, интересов, способностей) при подго-

товке презентации итогов проекта? 

- В чем будет состоять «изюминка» вашей презен-

тации? 

- Какие формы презентации вы считаете наиболее 

приемлемыми, и учитывая содержание, цель про-

екта, возраст и уровень знаний предполагаемой 

аудитории, а также ваши способности и интересы? 

- Какие затраты предполагает выбранная форма 

презентации?  

- Сколько времени потребуется на подготовку вы-

бранной вами формы презентации? 

- Чем необходимо заняться в первую очередь? В 

каком порядке будет выполняться работа? Как она 

будет распределяться между участниками меро-

приятия? Кто и за что будет отвечать? 

IV. Представление полученных результатов работы 

(презентация). 

На этом этапе учащиеся осмысливают полученные 

данные и способы достижения результата; обсуж-

дают и готовят итоговое представление результа-

тов работы над проектом (в школе, округе, городе 

и т.д.). Учащиеся представляют не только получен-

ные результаты и выводы, но и описывают приемы, 

при помощи которых была получена и проанализи-

рована информация; демонстрирует приобретен-

ные знания и умения; рассказывают о проблемах, с 

которыми пришлось столкнуться в работе над про-

ектом. Любая форма презентации также является 

учебным процессом, в ходе которого учащиеся 

приобретают навыки представления итогов своей 

деятельности. Основные требования к презентации 

каждой группы и к общей презентации: выбранная 

форма должна соответствовать целям проекта, воз-

расту и уровню аудитории, для которой она прово-

дится. В процессе работы по обобщению материала 

и подготовки к презентации у учащихся, как пра-

вило, появляются новые вопросы, при обсуждении 

которых может быть даже пересмотрен ход иссле-

дований. Задача учителя – объяснить учащимся ос-

новные правила ведения дискуссий и делового 

общения; научить их конструктивно относиться к 

критике своих суждений; признавать право на су-

ществование различных точек зрения решения од-

ной проблемы. Работая над проектом, учителю не 

следует забывать, что основными критериями 

успешности являются радость и чувство удовлетво-

рения у всех его участников от осознания собствен-

ных достижений и приобретенных навыков. Как 

видно из вышесказанного степень активности уче-

ников и учителя на разных этапах разная. В учеб-

ном проекте ученики должны работать самостоя-

тельно. Степень активности и самостоятельности 

учащихся можно представить в виде схемы (см. 

рис.1). 

Как отмечает И.Д. Чечель, на последних этапах 

проектирования и учащийся, и педагог анализи-

руют и оценивают результаты деятельности, кото-

рые часто отождествляются лишь с выполненным 

проектом. На самом деле при использовании ме-

тода проектов существуют, по крайней мере, два 

результата. Первый (скрытый) - это педагогиче-

ский эффект от включения школьников в «добыва-

ние знаний» и их логическое применение: форми-

рование личностных качеств, мотивация, рефлек-

сия и самооценка, умение делать выбор и осмыс-

лять как последствия данного выбора, так и резуль-

таты собственной деятельности. Именно эта ре-

зультативная составляющая часто остается вне 

сферы внимания учителя, и к оценке предъявляется 

только сам проект. Поэтому Чечель советует начи-

нающему руководителю проектирования записы-

вать краткие резюме по результатам наблюдений за 

учащимися, это позволит быть более объектив-

ными на самой защите. 
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