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введение

В условиях, когда образование понимается как личностно 
ориентированная культура, где открыты возможности осущест-
вления свободного саморазвития ребенка и самого педагога, ра-
дикально изменяется содержание деятельности библиотеки об-
разовательной организации. Идеи опережающего образования, 
нашедшие воплощение в содержании Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов основного общего образо-
вания (ФГОС ООО), показывают, что привычная для библиотеки 
прошлых лет просветительская роль уже недостаточна. Участие 
педагогов-библиотекарей (школьных библиотекарей) в образова-
тельной деятельности, нацеленной на будущее, предполагает их 
активную роль в реализации следующих позиций:

�� развитие личности, его способностей и творческого по-
тенциала;
�� развитие способностей к творческой деятельности к 

общению;
�� работа с талантливыми детьми, организация интеллек-

туальных и творческих соревнований;
�� ориентация на самореализацию и саморазвитие лично-

сти ученика;
�� способность вести диалог, готовность к существованию 

различных точек зрения;
�� развитие способности к художественно-образному эмоци-

онально-ценностному восприятию произведений искусства1.
Вышеназванные позиции полностью соответствуют основ-

ным идеям ФГОС ООО. 
В соответствии со ст. 27 п.2. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» библиотека образова-
тельной организации является структурным подразделением и 
«действует на основании устава образовательной организации 
и положения о соответствующем структурном подразделении». 
В уставе образовательной организации содержится информация 
«о видах реализуемых образовательных программ с указанием 

1 Тихомирова И.И. Педагогическая деятельность школьного би-
блиотекаря. – М.: РшБА, 2014. - С.104
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уровня образования и направленности». Требования к структуре 
основной образовательной программы (ООП) основного общего 
образования сформулированы в ФГОС ООО. Педагог-библиоте-
карь (школьный библиотекарь), являющийся полноправным чле-
ном педагогического коллектива и имеющий непосредственное 
отношение к образовательной деятельности школы, используя 
свои ресурсы и свои методы, может способствовать реализации 
основной образовательной программы (ООП) основного общего 
образования. 

В содержательном разделе ООП определено общее содер-
жание основного общего образования и включены образователь-
ные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

�� «… программа воспитания и социализации обучаю-
щихся на ступени основного общего, включающая такие 
направления, как духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, их социализация и професси-
ональная ориентация, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни…». 
�� «…программа развития универсальных учебных дей-

ствий (программа формирования общеучебных умений и 
навыков) на ступени основного общего образования…», ко-
торая направлена на «…формирование у обучающихся ос-
нов культуры исследовательской и проектной деятель-
ности и навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного учебного проекта, на-
правленного на решение научной, личностно и (или) соци-
ально значимой проблемы».
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-

чающихся в ООП ООО предусматриваются:
�� учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;
�� внеурочная деятельность.

Таким образом, реальное участие педагога-библиотекаря 
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(школьного библиотекаря) в реализации основной образователь-
ной программы (ООП) основного общего образования выдвига-
ет на первый план образовательную, досуговую и культурную 
функции школьной библиотеки, которые, в свою очередь, обе-
спечивают траекторию личностного развития обучающегося. 
Наиболее эффективно названные функции школьной библиотеки 
проявляются в проектной деятельности обучающихся. Проектная 
деятельность инвариантна, ориентирована на творческие способ-
ности ученика, она наполняет смыслом его жизнь и учебу. Руко-
водя проектной деятельностью обучающихся или помогая в ор-
ганизации ее, библиотекарь выполняет роль тьютора – человека, 
обеспечивающего разработку индивидуальных образовательных 
маршрутов, образовательных программ обучающихся в школе 
или в системе дополнительного (неформального) образования в 
условиях внеурочной деятельности.

Опыт организации проектной деятельности в условиях би-
блиотеки образовательной организации широко освещен на стра-
ницах профессиональной печати. Активно используют проект-
ные технологии и библиотекари образовательных организаций 
республики. Именно поэтому защита проектной работы стала 
одним из конкурсных заданий на республиканском конкурсе «Пе-
дагог-библиотекарь года», проведенном в 2014 году. 

В данных методических рекомендациях мы предлагаем 
материалы по организации и оформлению проектной работы в 
условиях внеурочной деятельности, которые помогут библиоте-
карям, во-первых, исключить в дальнейшем ошибки теоретиче-
ского и методического характера, которые были выявлены в кон-
курсных работах, во-вторых, эффективно использовать проект-
ную деятельность как вариант инновационной образовательной, 
досуговой, культурной деятельности библиотеки.
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раздел 1. особенности организации 
внеурочной деятельности образовательной 

организации в условияХ реализации фгос оо

В Федеральном государ ственном образовательном стан-
дарте общего образования внеурочной деятельности школьников 
уделено особое внима ние, сформулированы задачи внеурочной 
деятельности, определено пространство и время в образователь-
ном процессе. Так, в задачи внеурочной деятельности входят при-
влечение обучающихся в исследовательские проекты, творческие 
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых учащиеся на-
учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми 
и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу, свободно ориентироваться в жиз-
ненном пространстве. В стандартах подчеркивается важность за-
нятий по интересам, обеспечения их соответствия потребностям 
и возможностям здоровья учащихся разных возрастов, указыва-
ется, что к организации внеурочной деятельности должны быть 
подключены все участники – взрослые и дети, учителя и ученики, 
родители и педагоги-организаторы, методисты, библиотекари, 
тьюторы, социальные партнеры и т.п.

По мнению разработчиков стандартов внеурочная деятель-
ность, в конечном итоге, призвана решить многие проблемы по 
воспитанию школьников. Но при этом необходимо учитывать, 
что «…Воспитание в школе – это не специальные мероприятия. 
Как подчёркивается в Примерной программе воспитания и со-
циализации обучающихся (начальное общее образование), «под-
ход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий 
и фактически отделено от содержания деятельности ребёнка в 
школе, в семье, в группе сверстников, в обще стве, от его соци-
ального и информационного окружения, усиливает объективно 
существующую в современной культу ре тенденцию к изоляции 
детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старше-
го поколения детей и моло дёжи. Это приводит к ещё большему 
нарушению механизмов трансляции культурного и социального 
опыта, разрыву связей между поколениями, атомизации лично-
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сти, снижению её жизненного потенциала, росту неуверенности 
в собственных силах, падению доверия другим людям, обществу, 
государству, миру, самой жизни».

Воспитание в школе должно идти только через совместную 
деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в кото рой 
единственно возможно присвоение (а не просто узнава ние) деть-
ми ценностей. При этом воспитание принципиаль но не может 
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду обра-
зовательной деятельности, но должно охва тывать и пронизывать 
собой все виды: учебную (в границах разных образовательных 
дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, 
спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность».2

Эффективность внеурочной деятельности может быть до-
стигнута при определенных условиях. Одно из них – это ком-
фортная среда для развития творческих способностей ребят, для 
организации их досуга, для организации кружковой работы, для 
расширения общекультурного кругозора школьников, для меж-
личностного, межвозрастного, межпоколенческого общения, для 
участия в общественно значимых делах. школьная библиоте-
ка обладает теми ресурсами, которые необходимы для создания 
такой комфортной среды. Возможности школьной библиотеки в 
образовательных учреждениях практически недооцениваются, 
остается невостребованным потенциал, который может принести 
огромную пользу для ребят во внеурочное время. Не учебой еди-
ной жив современный школьник. В его жизни непременно долж-
но быть место для развития творческих способностей и воспита-
ние читательского интереса. Если вывести школьную библиотеку 
на качественно новый, отвечающий современным требованиям 
уровень, то она может стать центром для реализации детьми и 
подростками своих потребностей, интересов, способностей через 
организацию их досуга, кружковой и клубной работы. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации ор-
ганизация занятий по направлениям внеурочной деятельнос ти яв-

2 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Ме-
тодический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 
П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – С.5.  
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ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, ис пользуется по 
желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 
обучения: «Часы регионального национально-регионального) 
компонента и компонента образовательного учреждения могут 
использоваться для углубленного изучения учебных предметов 
федерального компонента базисного учебного плана, для введе-
ния новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведе-
ния индивидуальных и групповых занятий, для организации обу-
чения по индивидуальным образовательным программам и само-
стоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 
музеях».3

Для ре ализации в школе доступны следующие виды внеу-
рочной деятельности:

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое об-

щение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая до-

бровольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность.
В базисном учебном плане выделены основные направле-

ния внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, ху-
дожественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-па-

3 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего образования. Пояснительная записка к 
Федеральному базисному учебному плану и примерным учебным пла-
нам для образовательных учреждений Российской Федерации. (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994) 
– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901895864
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триотическое, общественно полезная и проектная деятель ность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников 

тесно связаны между собой. Все направления внеурочной дея-
тельности необходимо рассматривать как содержательный ори-
ентир при построении соответствующих образовательных про-
грамм, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной 
де ятельности школьников основывать на видах деятельности.

Результаты и эффекты внеурочной деятельности уча щихся. 
При организации внеурочной деятельности школьни ков 

необходимо понимать различие между результатами и эф фектами 
этой деятельности.

Результат – это то, что стало непосредственным ито-
гом участия школьника в деятельности. Например, школьник, 
пройдя туристический маршрут, не только переместился в про-
странстве из одной географической точки в другую, пре одолел 
сложности пути (фактический результат), но и приоб рёл некое 
знание о себе и окружающих, пережил и прочув ствовал нечто 
как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (вос-
питательный результат). Эффект – это послед ствие результата. 
Например, приобретённое знание, пережи тые чувства и отноше-
ния, совершенные действия развили че ловека как личность, спо-
собствовали формированию его компетентности, идентичности.

Итак, воспитательный результат внеурочной деятель
ности – непосредственное духовно-нравственное приобре тение 
ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – 
влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 
приобретения на процесс развития личности ребёнка.

классификация результатов внеурочной деятельности 
учащихся4. Воспитательные результаты внеурочной деятель-
ности обучающихся распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьни ком 
социальных знаний (об общественных нормах, устрой стве обще-
ства, о социально одобряемых и неодобряемых фор мах поведения 

4 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Ме-
тодический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 
П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – С.9.
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в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реально-
сти и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в ос-
новном в дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневно-
го опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к со циальной реально-
сти в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 
школы, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых соци-
альных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником 
опыта самостоятельного общественного действия. Очевидно, что 
для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социаль ными субъектами за 
пределами школы, в открытой общест венной среде.

Достижение трёх уровней результатов внеурочной дея-
тельности увеличивает вероятность появления эффектов вос-
питания и социализации детей. У учеников могут быть сфор-
мированы коммуникативная, этическая, социальная, граждан-
ская компетентности и социокультурная идентич ность в её 
страновом, этническом, гендерном и других ас пектах.

При организации внеурочной деятельности необходимо 
учитывать возрастные особенности обучающихся. Так, рабо-
тая с младшими школьниками необходимо учитывать, что, по-
ступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому соци-
альному знанию, стремятся понять новую для них школьную 
реальность. Пе дагог должен поддержать эту тенденцию, обеспе-
чить исполь зуемыми формами внеурочной деятельности дости-
жение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, 
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как правило, набирает силу процесс развития детского коллекти-
ва, резко активизируется межличностное взаимодействие млад-
ших школьников друг с другом, что создаёт благоприят ную ситу-
ацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 
второго уровня результатов. Последовательное восхождение от 
результатов первого к результатам второго уровня на протяже-
нии трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника 
к 4 классу реальную возможность вы хода в пространство обще-
ственного действия (т. е. достиже ние третьего уровня результа
тов}. Такой выход для учени ка начальной школы должен быть 
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свой-
ственные современной социальной ситуации конфликтность и не-
определённость долж ны быть в известной степени ограниченны.

Таким образом, внеурочная деятельность школьников – это 
совокупность всех видов деятельности учащихся (кроме учебной 
деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в це-
лом образовательного процесса, в рамках реализации ООП обще-
го образования всех ступеней обучения определяет ОУ.

Существует несколько основных типов организационных 
моделей внеурочной деятельности:

�� модель дополнительного образования (на основе ин-
ституциональной и (или) муниципальной системы допол-
нительного образования обучающихся;)
�� модель «школы полного дня»;
�� оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения);
�� инновационно-образовательная модель.

Каждое образовательное учреждение выбирает наиболее 
подходящую для себя модель, не исключено совмещение моделей. 
Какую бы модель ни выбрала образовательная организация, библи-
отека имеет возможность за счет своих информационных, образова-
тельных, материально-технических и кадровых ресурсов занять до-
стойное место в реализации программ внеурочной деятельности, как 
общешкольных, так и созданных самим библиотекарем.
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раздел 2. теоретические основы организации 
Проектной деятельности в условияХ 

школьной библиотеки 

В настоящее время в библиотечную практику наряду с тра-
диционными средствами библиотечной работы (библиографиче-
ские обзоры, библиотечные уроки, беседы, громкие чтения, обсуж-
дения, выставки, конференции) широко внедряется использование 
инновационных технологий, в том числе организация проектной 
деятельности с обучающимися, что открывает новые возможности 
для привлечения детей к чтению и творчеству. 

Проектная де ятельность – это учебно-познавательная, твор-
ческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, и заранее выработан-
ные представления о продукте деятельности.

Её особенность за ключается в том, что дети сами выбирают 
проблему, которая их интересует, источники информации и спо-
собы ее решения. Проектная деятельность соответствует способ-
ностям детей и направлена на достижение предметных, метапред-
метных и личностных результатов.

С одной стороны, проектная деятельность под руковод-
ством библиотекаря образовательной организации – перспек-
тивная форма повышения интереса к чтению и книге, которая 
стимулирует детей к систематическому чтению, расширяет круг 
чтения учащихся, привлекает внимание детей к серьезной лите-
ратуре, активизирует семейное чтение, повышает качество чте-
ния школьников, учит их работать в коллективе.

С другой стороны, в соответствии с требованиями ФГОС 
ОО проектная деятельность активно применяется в образова-
тельном процессе и библиотеки в поисках путей своего развития 
выбирают одним из основных направлений в своей работе кон-
сультационное, идейное, информационное и медийное сопрово-
ждение всех проектов в школе. 

Оптимальный вариант реализации проектной деятельности 
библиотеки – включение в систему внеурочной работы образова-
тельной организации.

Организационный подход в обеспечении проектной дея-
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тельности библиотеки  предполагает, во-первых, освоение тех-
нологии и методики проектной деятельности с целью выработки 
алгоритма библиотечной проектной деятельности, во-вторых, 
изучение и анализ содержания программы внеурочной работы 
образовательной организации, зафиксированной в основной об-
разовательной программе, с целью выбора темы проекта и формы 
работы над ним, в-третьих, системное моделирование оптималь-
ного состава учебного и основного фонда библиотеки для инфор-
мационной поддержки проектной деятельности обучающихся. 

Учитывая широкое распространение на практике проект-
ной деятельности, как в обучении, так и в библиотечной работе, 
следует очертить основные понятия, признаки данного метода. 
Слово «проект» заимствовано из латинского и происходит от 
слова proectus, что буквально означает «брошенный вперёд». В 
современном понимании проект – это намерение, которое будет 
осуществлено в будущем. Метод проектов – это педагогическая 
технология, которая предусматривает не только интеграцию зна-
ний, но и применение актуализи рованных знаний, приобрете-
ние новых. Неразрывно связано с понятием «метод проектов» 
понятие «проектная деятельность». «Проектная деятельность 
учащихся – компонент про ектного обучения, связанного с вы-
явлением и удовлетво рением потребностей учащихся посред-
ством проектиро вания и создания идеального или материального 
продук та, обладающего объективной или субъективной новиз-
ной.. Она представляет собой творческую работу по решению 
практической задачи, цели и содержание которой опре деляются 
учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической 
проработки и практической реализации при участии учителя»5.

Принципиальное различие проектной деятельности за-
ключается в том, что в результате её создаётся конкретный соб-
ственный продукт (проект), который отличается новизной (объек-
тивной или субъективной) и может быть использован в практике.

Многообразие содержания и способов организации проект-
ной деятельности школьников обусловило необходимость по-

5  Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в 
разновозрастных группах / Л.В.Байбородова, Серебренников Л.Н. – 
М.:Просвещение, 2013. – С.9
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явления различных классификаций. 
Проекты можно разделить на некоторые виды в соответ ствии с 

наиболее значимыми признаками (по Байбородовой Л.В.):

№ 
п/п Признак виды проектов

1 Уровень творчества исполнительский;
конструктивный; 
творческий

2 Содержание монопредметный; 
межпредметный; 
внепрограммный

3 Вид деятельности исследовательский;
информационный;
игровой;
практико-ориентированный

4 Характер контактов 
участников проекта

внутриклассный (участники первич-
ного коллектива);
внутришкольный (участники обра-
зовательного учреждения); 
региональный;
 международный  

5 Количественный со-
став исполнителей

индивидуальный;
групповой; 
коллективный

6 Возрастной состав 
исполнителей

одновозрастной; 
разновозрастной

7 Продолжитель-
ность выполнения

мини-проект (несколько занятий);
четвертной;  
полугодовой;
годовой;
многолетний

8 База выполнения школьный
внешкольный
библиотечный

9 Назначение учебный; 
личный (семейный); 
общественный; 
производственный
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Очевидно, что все признаки проектов тесно взаимосвяза-
ны, их классификация весьма условна. Один проект можно оха-
рактеризовать, используя разные признаки. Знание и учёт этих 
признаков позволяют организаторам и участникам про ектной 
деятельности выбрать соответствующий конкретным условиям 
проект, который будет решать комплекс образова тельных и соци-
альных проблем, формируя у учащихся важные компетентности, 
различные универсальные учебные действия.

В литературе определяются следующие характеристики 
успешной проектной деятельности обучающихся:

�� дети находятся в центре образовательного и воспита-
тельного процесса: строят образовательную, обществен-
ную и личную деятельность в соответствии со своими ин-
тересами и увлечениями;
�� проект имеет чёткие цели и конкретные планируемые 

результаты;
�� учащиеся включаются в разнообразные виды деятельно-

сти (целеполагание, исследование, проектирование и др.);
�� дети участвуют в различных видах оценивания на всех 

этапах проектной деятельности;
�� проекты имеют связь с реальным миром, развивают со-

циальные связи детей с окружающим миром, со сверстника-
ми, старшими и младшими, новыми людьми;
�� дети представляют свои достижения через конечный про-

дукт исследования;
�� оптимально используются информационные технологии;
�� у детей развиваются универсальные учебные действия;
�� применяются разнообразные образовательные средства, 

обеспечивающие поддержку разных стилей восприятия и 
ра боты с информацией. 
Главная функция библиотекаря в проектной деятельно-

сти – это управление самостоятельной творческой, познаватель-
ной деятельностью детей. В случае, если библиотекарь является 
руководителем проекта, он ставит перед участниками проблему, 
организовывает и направляет поиск, помогает в выборе решений, 
рекомендует, наблюдает, поддерживает, консультирует, знакомит 
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с неизвестными приемами работы, обеспечивает материальную 
базу, организует презентацию проекта. Т.е. сопровождает работу 
ребён ка над проектом, выполняя роль тьютора, координатора, 
фасилитатора, консультанта, координатора, эксперта; по-
буждает ребёнка искать, размышлять, самостоятельно ре шать за-
дачи, выдвигать идеи, добиваться намеченного резуль тата; создаёт 
ситуации для достижения успеха и ощущения ответственности 
для каждого ребёнка. В случае, если библиотекарь сопровожда-
ет проектную деятельность обучающихся, он выступает только 
в роли консультанта по поиску, систематизации информации и 
оформлению результатов информационной работы.

Гендина Н.И.6 при выборе форм и методов работы с чита-
телями говорит о необходимости учитывать их возрастные осо-
бенности и считает, что организация проектной деятельности 
наиболее уместна при работе со старшеклассниками. И тематику 
проектов предопределяет содержание образовательной и внеу-
рочной деятельности обучающихся. 

Так, если библиотекарь ведет курс «Основы информацион-
ной культуры», то библиотекарь руководит подготовкой проектов 
в рамках изучаемого курса «Основы информационной куль туры». 
В их состав могут входить различные виды проектов. Во-первых, 
проекты, вы полненные школьниками по ключевым проблемам 
курса. К числу таких проблем могут быть отнесены следующие: 
«Моя информационная безопасность»; «Читать иль не читать: вот 
в чем вопрос!»; «Интернет: друг или враг?»; «Информационный 
взрыв: быль или не быль?»; «Сетевой этикет: миф или реальность?» 
и др. Во-вторых, проекты, направлен ные на создание конкретных 
информационных продуктов: мультимедийной презента ции, рас-
крывающей индивидуальное видение школьником любой из тем 
учебного курса; создание личной веб-страницы или участие в ра-
боте над созданием веб-сайта школы (школьной библиотеки) и др.

Также библиотекарь может руководить подготовкой проек-
тов, интегрирующих информационные знания и умения уча щихся 
с предметными знаниями и умениями в рамках различных учебных 

6 Гендина Н.И. школьная библиотека как центр формирования 
информационной культуры личности / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, 
Г.А.Стародубова, Ю.В.Уленко. – М.: РшБА, 2008. – 352 с.
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дисциплин, обязательных для изучения. Такие проекты могут раз-
рабатываться в пределах любого учебного предмета общеобразо-
вательной школы. Примером такого рода проектов мо жет служить 
создание электронного справочника «Что в имени тебе моем», со-
держащего сведения об ученых, чьими именами названы законы, 
теоремы, созвездия, термины и т. п. в рамках конкретной учебной 
дисциплины (математики, химии, физики, астрономии и т. п.); раз-
работка мультимедийной презентации по курсу географии «Неиз-
вестная пла нета» о малоизученных районах земного шара и т. п.

Содержание внеурочной деятельности образовательной ор-
ганизации позволяет библиотекарю руководить подготовкой про-
ектов, интегрирующих знания различных учебных дисциплин и 
связанных с изучением элективных и факультативных курсов. Это 
проекты типа «школьный музей», электронная база дан ных «Их 
именами названы улицы родного города (села)», мультимедийный 
справочник «Фольклор родного края». Проекты такого типа дают 
возможность учащимся показать владение методами поиска самых 
различных источников информации, получение кото рых требует 
посещения библиотеки, архива, использования ресурсов Интернет, 
приемов социологического исследования (опрос, интервью, анкета 
и др.). Они дают возможность ощутить радость подлинной иссле-
довательской работы, увидеть конкретные результаты коллективно-
го труда над проектом.

Для организации досуговой деятельности библиотекарь 
организует работу по созданию проектов, отражающих личные 
интересы и увлечения школьников. Например, к таким проектам 
относятся: мультимедийная презентация «История моей семьи в 
истории моей школы»; электронное досье «Моя будущая профес-
сия»» и др. В эту же категорию входит проект «Мой виртуальный 
музей», экспонатами которого могут стать личные коллекции уча-
щихся (марок, открыток, домашних животных, комнатных расте-
ний и т. п.).

Но изучение опыта проектной работы библиотекарей обра-
зовательных организаций показывает, насколько глубока и разноо-
бразна интеграция содержания деятельности школьных библиотек 
в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС ОО. По-
этому при работе с обучающимися по формированию информацион-
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ной и читательской компетентностей библиотекари организуют про-
ектную деятельность уже и в начальной школе, и в основной школе. 

Проектную деятельность можно представить технологично: 
определить этапы её организации, действия детей и библиотека-
рей на каждом этапе.

Можно выделить следующие этапы:
�� подготовка к проекту;
�� организация участников проекта;
�� выполнение проекта;
�� презентация проекта;
�� подведение итогов проектной деятельности.

Учитывая проблемы, которые возникают в практике организа-
ции проектной деятельности школьников, можно определённые эта-
пы проектной деятельности представить в обобщённом виде7:

название 
этапа

деятельность 
руководителя проекта 

(педагога, библиотекаря)
деятельность 

учащегося

1. Мотива-
ционно-це-
левой

Обеспечивает добровольное 
включение детей в проект-
ную деятельность, формирует 
потребность в решении ак-
туальной для ребёнка про-
блемы, используя различные  
педагогические приёмы 
(проблемная ситуация, вари-
анты проблемных
вопросов, заказ значимых 
лиц,  сложная жизненная 
ситуация); включает в об-
суждение проблемы, задаёт 
наводящие вопросы; помо-
гает сформулировать цель 
проекта, дать характеристику 
итогового продукта

Высказывает свои пред-
ставления о желаемом, мне-
ние по поводу ситуации, 
обсуждает проблему или 
варианты проблем,
принимает решение по по-
воду основной проблемы и 
формулирует цель проекта,
определяет его социальную 
и личную значимость; даёт 
описание конечного про-
дукта

7 Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разно-
возрастных группах / Л.В.Байбородова, Серебренников Л.Н. – М.: Про-
свещение, 2013. – С.20–25. 
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2. Исследо-
вательский

Помогает  сформулировать 
гипотезу исследования, ор-
ганизует поиск и анализ ин-
формации, подсказывает
источники информации; на-
правляет поиск детей, задаёт 
вопросы, регулирует взаимо-
действие учащихся с носите-
лями информации

Выдвигает  предположения 
о способах решения про-
блемы и поиске необходи-
мой информации, собирает, 
обрабатывает, анализирует, 
систематизирует информа-
цию, необходимую для раз-
работки проекта

3. Проекти-
ровочный

Организует поиск оптималь-
ного решения проблемы в 
ходе обсуждения различных 
вариантов, регулирует про-
цесс обсуждения, создаёт 
ситуации, задает вопросы для 
осознанного и правиль ного 
решения, организует выработ-
ку критериев оцен ки проекта, 
консультирует, организует 
экспертизу, кон сультации со 
специалистами и т. д.

Высказывает идеи, пред-
положения,  осуществляет 
анализ и оценку идей, 
определяет способы реше-
ния проблемы, обсуждает
критерии оценки проекта; 
при необходимости осу-
ществляет экономическую, 
экологическую и другую 
экспертизу проекта, оформ-
ляет идеи, разрабатывает 
документацию

4. Техноло-
гический

Организует составление пла-
на действий по реализации 
проекта, помогает опреде-
лить условия и средства, не-
обходимые на каждом этапе 
деятельности, консультирует, 
задаёт наводящие вопросы в 
случае затруднений и оши-
бочных намерений

Составляет план действий, 
подбирает средства для их 
реализации, определяет 
возможные последствия, 
предполагаемых действий, 
а также тех, кто может ока-
зать помощь в достижении 
оптимальных результатов

5. Практи-
ческий

Контролирует выполнение 
намеченного плана, оказы-
вает поддержку, помощь в 
случае возникающих у детей 
затруднений, регулирует вза-
имодействие детей

Выполняет намеченный 
план, соотносит свои дей-
ствия с проектом и планом, 
вносит коррективы в про-
цесс деятельности

6. Кон-
троль-
но-коррек-
тирую щий

Организует оценку вы-
полненной работы в соот-
ветствии с планируемым 
продуктом и критериями 
его оценки, помогает детям 
выявить недостатки и воз-
можные пути их устранения, 
успешно завершить наме-
ченную работу

Осуществляет самооценку 
своей работы, выявляет 
недостатки по сравнению 
с запланированным резуль-
татом, вносит изменения, 
устраняет недостатки, 
завершает оформление 
результатов проектной дея-
тельности
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7. Презен-
тационный

Помогает определить цель 
презентации, выбрать фор-
му презентации, способы 
взаимодействия с аудито рией, 
подбирает экспертов, готовит 
критерии оценки. Контроли-
рует процесс пред ставления 
результатов про ектной 
деятельности, показывая 
достоинства полученного 
продукта, подчёркивая до-
стижения каждого ребёнка; 
дополняет действия детей 
высказываниями и наводя-
щими вопросами

Обсуждает  форму  презен-
тации, представляет и| за-
щищает полученный в ходе 
проектной деятель ности 
продукт, результат; доказы-
вает наличие необ ходимых 
характеристик полученного 
продукта, пока зывает его 
преимущества, обществен-
ную значимость, пользу 
для себя и других; пред-
ставляет тех, кто помог в 
достижении намеченного; 
отвечает на вопросы при-
сутствующих на презен-
тации

8. Аналити-
ко - рефлек-
сивный

Подбирает методики для ана-
лиза и рефлексии проектной 
деятельности детей с учётом 
планируемых результатов 
и уровня освоения универ-
сальных учебных действий; 
побуждает каждого ребёнка 
к объективной оценке собст-
венных достижений и осозна-
нию социальной значимос ти 
выполненной работы; по-
могает определить перспек-
тивы

Отвечает на вопросы, 
вы сказывает мнение о 
до стижениях, успехах и 
труд ностях, недостатках и 
их причинах; определяет 
пер спективы для своего 
даль нейшего личностного 
раз вития и организации 
про ектной деятельности

В соответствии с требованиями ФГОС ОО школьный би-
блиотекарь, используя в своей работе проектную технологию, 
должен учитывать организацию деятельности обучающихся с 
формированием универсальных учебных действий (УУД) на всех 
этапах работы над проектом. Мы предлагаем воспользоваться 
матрицей согласования этапов проектной деятельности и УУД 
для основной школы, разработанной авторами пособия «Совре-
менные педагогические технологии основной школы в условиях 
ФГОС»8:

8 Современные педагогические технологии основной школы 
в условиях ФГОС : методич. пособие / О.Б.Даутова, Е.В.Иваньшина, 
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ле
 на

ми
 к

ом
ан

ды
;

Л
ич

но
ст

ны
е 

У
УД

:
ув

аж
ен

ие
 к

 л
ич

но
ст

и 
и 

ее
 д

ос
то

ин
ст

ву
, д

об
ро

ж
ел

а-
те

ль
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 к
 о

кр
уж

аю
щ

им
;

ум
ен

ие
 в

ес
ти

 д
иа

ло
г 

на
 о

сн
ов

е 
ра

вн
оп

ра
вн

ы
х 

от
но

ш
е-

ни
й 

и 
вз

аи
мн

ог
о 

ув
аж

ен
ия

 и
 п

ри
ня

ти
я;

ум
ен

ие
 к

он
ст

ру
кт

ив
но

 р
аз

ре
ш

ат
ь 

ко
нф

ли
кт

ы
;

го
то

вн
ос

ть
 к

 с
ам

оо
бр

аз
ов

ан
ию

 и
 с

ам
ов

ос
пи

та
ни

ю
;

• с
по

со
бн

ос
ть

 р
еш

ен
ия

 м
ор

ал
ьн

ы
х 

ди
ле

мм
 н

а 
ос

но
ве

 
по

зи
ци

й 
уч

ас
тн

ик
ов

 д
ил

ем
мы

;
• э

мп
ат

ия
 к

ак
 о

со
зн

ан
но

е 
по

ни
ма

ни
е 

и 
со

пе
ре

ж
ив

ан
ие

 
чу

вс
тв

ам
 д

ру
ги

х.
 

Ре
гу

ля
т

ив
ны

е У
УД

:
• о

рг
ан

из
ов

ы
ва

ть
 и

 п
ла

ни
ро

ва
ть

 у
че

бн
ое

 с
от

ру
дн

ич
е-

ст
во

 с
 у

чи
те

ле
м 

и 
св

ер
ст

ни
ка

ми
;

• у
ме

ть
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о 
ко

нт
ро

ли
ро

ва
ть

 с
во

е 
вр

ем
я 

и 
уп

ра
вл

ят
ь 

им
;

• у
ме

ни
е 

пр
ин

им
ат

ь 
ре

ш
ен

ие
 в

 п
ро

бл
ем

 но
й 

си
ту

ац
ии

 
на

 о
сн

ов
е 

пе
ре

го
во

ро
в;
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• о
пр

ед
ел

яю
т 

си
ст

е м
у 

оц
ен

ки
 

пр
ое

кт
а 

и 
сп

ос
об

а о
фо

рм
ле

 ни
я 

ре
зу

ль
та

то
в;

• с
ос

та
вл

яю
т 

сп
ис

ок
 н

ео
бх

од
и-

мы
х 

ре
су

р с
ов

 и
 и

ст
оч

ни
ко

в 
их

 
по

лу
че

ни
я;

• р
аб

от
аю

т 
с 

ра
з л

ич
ны

ми
 

ис
то

чн
ик

а м
и 

ин
ф

ор
ма

ци
и;

• а
на

ли
зи

ру
ю

т 
и 

си
ст

ем
ат

из
и-

ру
ю

т 
по

лу
че

нн
ую

 и
нф

ор
 ма

ци
ю

 
по

 т
ем

е 
пр

о е
кт

а;
• п

ро
во

дя
т 

ме
ро

 пр
ия

ти
я 

по
 

ре
ал

из
а ц

ии
 п

ро
ек

та
;

• ф
ик

си
ру

ю
т п

ол
у ч

ен
ны

е 
ре

-
зу

ль
та

ты
;

• о
бс

уж
да

ю
т п

ол
у ч

ен
ны

е 
ре

-
зу

ль
та

ты
 с

 р
ук

ов
од

ит
ел

ем
 п

ро
-

ек
та

 и
 ч

ле
на

ми
 к

о м
ан

ды
;

• о
це

ни
ва

ю
т 

и 
пр

и 
не

об
хо

ди
-

мо
ст

и 
ко

р р
ек

ти
ру

ю
т п

ро
ме

ж
у-

то
чн

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
;

• о
фо

рм
ля

ю
т р

ез
ул

ь т
ат

ы 
в 

вы
-

бр
ан

но
й 

фо
рм

е (
до

кл
ад

, с
та

 ть
я,

 
мо

де
ль

, ф
ил

ьм
, с

пе
кт

ак
ль

 и
 д

р.
)

• о
су

щ
ес

тв
ля

ть
 к

он
ст

ат
ир

ую
щ

ий
 и

 п
ре

д в
ос

хи
щ

аю
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

 п
о 

ре
зу

ль
та

ту
 и

 с
по

со
бу

 д
ей

ст
ви

я,
 а

кт
уа

ль
-

ны
й 

ко
нт

ро
ль

 н
а 

ур
ов

не
 п

ро
из

во
ль

но
го

 в
ни

ма
ни

я;
• а

де
кв

ат
но

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

оц
ен

ив
ат

ь 
пр

ав
ил

ьн
ос

ть
 

вы
по

лн
ен

ия
 д

ей
ст

ви
я 

и 
вн

о с
ит

ь 
не

об
хо

ди
мы

е 
ко

р-
ре

кт
ив

ы
 в

 и
сп

ол
не

 ни
е 

ка
к 

в 
ко

нц
е 

де
йс

тв
ия

, т
ак

 и
 п

о 
хо

ду
 е

го
 р

еа
ли

за
ци

и;
• о

сн
ов

ы
 с

ам
ор

ег
ул

яц
ии

 в
 у

че
бн

ой
 и

 п
о з

на
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

;
• о

сн
ов

ы
 с

ам
ор

ег
ул

яц
ии

 э
мо

ци
он

ал
ьн

ы
х 

со
ст

оя
ни

й;
• у

ме
ни

е 
пр

ил
аг

ат
ь 

во
ле

вы
е 

ус
ил

ия
 и

 п
ре

 од
ол

ев
ат

ь 
тр

уд
но

ст
и 

и 
пр

еп
ят

ст
ви

я 
на

 п
ут

и 
до

ст
иж

ен
ия

 ц
ел

ей
.

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е У

УД
:

• у
чи

ты
ва

ть
 р

аз
ны

е 
мн

ен
ия

 и
 с

тр
ем

ит
ьс

я 
к 

ко
ор

ди
на

-
ци

и 
ра

зл
ич

ны
х 

по
зи

ци
й 

в 
со

 тр
уд

ни
че

ст
ве

;
• а

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 с

во
ю

 т
оч

ку
 зр

ен
ия

, с
по

 ри
ть

 и
 о

т-
ст

аи
ва

ть
 с

во
ю

 п
оз

иц
ию

 н
е 

вр
аж

 де
бн

ы
м 

дл
я 

оп
по

не
н-

то
в 

об
ра

зо
м;

• з
ад

ав
ат

ь 
во

пр
ос

ы
, н

ео
бх

од
им

ы
е 

дл
я 

ор
га

 ни
за

ци
и 

со
бс

тв
ен

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 с

о т
ру

дн
ич

ес
тв

а 
с 

па
рт

не
-

ро
м;

• б
ра

ть
 н

а 
се

бя
 и

ни
ци

ат
ив

у 
в 

ор
га

ни
за

ци
и 

со
вм

ес
тн

ог
о 

де
йс

тв
ия

;
• о

су
щ

ес
тв

ля
ть

 в
за

им
ны

й 
ко

нт
ро

ль
 и

 о
ка

 зы
ва

ть
 в

 с
о-

тр
уд

ни
че

ст
ве

 н
ео

бх
од

им
ую

 в
за

им
оп

ом
ощ

ь;
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• а
де

кв
ат

но
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

ре
че

вы
е 

ср
ед

ст
ва

 д
ля

 р
е-

ш
ен

ия
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ко

мм
ун

ик
ат

ив
ны

х 
за

да
ч;

 в
ла

де
ть

 
ус

тн
ой

 и
 п

ис
ьм

ен
но

й 
ре

чь
ю

; с
тр

ои
ть

 м
он

ол
ог

ич
ес

ко
е 

ко
нт

ек
ст

но
е 

вы
 ск

аз
ы

ва
ни

е;
• о

су
щ

ес
тв

ля
ть

 к
он

тр
ол

ь,
 к

ор
ре

кц
ию

, о
це

нк
у 

де
й-

ст
ви

й 
па

рт
не

ра
, у

ме
ть

 у
бе

ж
да

ть
;

• р
аб

от
ат

ь 
в 

гр
уп

пе
: у

ст
ан

ав
ли

ва
ть

 р
аб

оч
ие

 о
тн

ош
е-

ни
я,

 эф
фе

кт
ив

но
 с

от
ру

дн
ич

ат
ь 

и 
сп

ос
об

ст
во

ва
ть

 п
ро

-
ду

кт
ив

но
й 

ко
оп

ер
ац

ии
;

• о
то

бр
аж

ат
ь 

в 
ре

чи
 (о

пи
са

ни
е,

 о
бъ

яс
не

 ни
е)

 с
од

ер
ж

а-
ни

е 
со

ве
рш

ае
мы

х 
де

йс
тв

ий
;

• в
 п

ро
це

сс
е 

ко
мм

ун
ик

ац
ии

 д
ос

та
то

чн
о 

то
чн

о,
 п

о-
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
о 

и 
по

лн
о 

пе
ре

да
ва

ть
 п

ар
тн

ер
у 

не
об

хо
-

ди
му

ю
 и

нф
ор

ма
ци

ю
 к

ак
 о

ри
ен

ти
р 

дл
я 

по
ст

ро
ен

ия
 

де
йс

тв
ия

;
• у

чи
ты

ва
ть

 и
 к

оо
рд

ин
ир

ов
ат

ь 
от

ли
чн

ы
е 

от
 с

об
ст

ве
н-

но
й 

по
зи

ци
и 

мн
ен

ия
 д

ру
ги

х 
лю

 де
й 

в 
со

тр
уд

ни
че

ст
ве

;
• у

чи
ты

ва
ть

 р
аз

ны
е 

мн
ен

ия
 и

 и
нт

ер
ес

ы
 и

 о
бо

сн
ов

ы
-

ва
ть

 с
об

ст
ве

нн
ую

 п
оз

иц
ию

;
• п

ро
ду

кт
ив

но
 р

аз
ре

ш
ат

ь 
ко

нф
ли

кт
ы

 н
а 

ос
но

ве
 у

че
та

 
ин

те
ре

со
в 

и 
по

зи
ци

й 
вс

ех
 у

ча
ст

ни
ко

в,
 п

ои
ск

а 
и 

оц
ен

-
ки

 а
ль

те
рн

ат
ив

 ны
х 

сп
ос

об
ов

 р
аз

ре
ш

ен
ия

 к
он

фл
ик

то
в:

• в
ст

уп
ат

ь 
в 

ди
ал

ог
, а

 т
ак

ж
е 

уч
ас

тв
ов

ат
ь 

в 
ко

лл
ек

ти
в-

но
м 

об
су

ж
де

ни
и 

пр
об

ле
м;

• в
 с

ов
ме

ст
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 ч

ет
ко

 ф
ор

му
 ли

ро
ва

ть
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це
ли

 г
ру

пп
ы

 и
 п

оз
во

ля
ть

 е
е 

уч
ас

тн
ик

ам
 п

ро
яв

ля
ть

 
со

бс
тв

ен
ну

ю
 э

не
р г

ию
 д

ля
 д

ос
ти

ж
ен

ия
 э

ти
х 

це
ле

й;
• у

ст
ра

ив
ат

ь 
эф

фе
кт

ив
ны

е 
гр

уп
по

вы
е 

об
 су

ж
де

ни
я 

и 
об

ес
пе

чи
ва

ть
 о

бм
ен

 зн
ан

ия
ми

 м
еж

ду
 ч

ле
на

ми
 гр

уп
пы

 
дл

я 
пр

ин
ят

ия
 э

ф ф
ек

ти
вн

ы
х 

со
вм

ес
тн

ы
х 

ре
ш

ен
ий

. 
П

оз
на

ва
т

ел
ьн

ые
 У

УД
:

• о
су

щ
ес

тв
ля

ть
 р

ас
ш

ир
ен

ны
й 

по
ис

к 
ин

фо
р м

ац
ии

 с
 и

с-
по

ль
зо

ва
ни

ем
 р

ес
ур

со
в 

би
бл

ио
 те

к 
и 

И
нт

ер
не

та
;

• д
ав

ат
ь 

оп
ре

де
ле

ни
е 

по
ня

ти
ям

;
• у

ст
ан

ав
ли

ва
ть

 п
ри

чи
нн

о-
сл

ед
ст

ве
нн

ы
е 

св
яз

и;
об

ъя
сн

ят
ь 

яв
ле

ни
я,

 п
ро

це
сс

ы
, с

вя
зи

 и
 о

тн
ош

ен
ия

, в
ы

-
яв

ля
ем

ы
е 

в 
хо

де
 в

ы
по

лн
ен

ия
 п

ро
ек

та
;

ст
ру

кт
ур

ир
ов

ат
ь 

те
кс

ты
, в

кл
ю

ча
я 

ум
ен

ие
 в

ы
де

ля
ть

 
гл

ав
но

е 
и 

вт
ор

ос
те

пе
нн

ое
, г

ла
вн

ую
 и

де
ю

 т
ек

ст
а,

 в
ы

-
ст

ра
ив

ат
ь 

по
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
ос

ть
 о

пи
сы

ва
ем

ы
х 

со
бы

ти
й;

са
мо

ст
оя

те
ль

но
 п

ро
во

ди
ть

 и
сс

ле
до

ва
ни

е 
на

 о
сн

ов
е 

пр
им

ен
ен

ия
 м

ет
од

ов
 н

аб
лю

де
ни

я 
и 

эк
сп

ер
им

ен
та

;
де

ла
ть

 у
мо

за
кл

ю
че

ни
я 

(и
нд

ук
ти

вн
ое

 и
 п

о 
ан

ал
ог

ии
) и

 
вы

во
ды

 н
а 

ос
но

ве
 а

рг
ум

ен
та

ци
и.

За
ве

рш
аю

-
щ

ий
• п

ре
дс

та
вл

яю
т р

е з
ул

ьт
ат

ы 
пр

о-
ек

та
 н

а о
бщ

ес
тв

ен
ны

х с
лу

 ш
ан

ия
х;

• о
см

ы
сл

ив
аю

т 
и 

уч
ит

ыв
аю

т 
оц

ен
ку

, п
ол

уч
ен

ну
ю

 н
а о

б-
щ

ес
тв

ен
но

й 
эк

сп
ер

 ти
зе

 п
ро

ду
кт

а;

Ли
чн

ос
т

ны
е У

УД
:

• у
ва

же
ни

е к
 л

ич
но

ст
и 

и 
ее

 д
ос

то
ин

ст
ву

, д
о-

бр
ож

ел
ат

ел
ьн

ое
 о

тн
ош

ен
ие

 к
 о

кр
уж

аю
щ

им
;

• п
от

ре
бн

ос
ть

 в
 с

ам
ов

ыр
аж

ен
ии

 и
 с

ам
о р

еа
ли

за
ци

и,
 с

о-
ци

ал
ьн

ом
 п

ри
зн

ан
ии

;
• г

от
ов

но
ст

ь 
к 

са
мо

об
ра

зо
ва

ни
ю

 и
 с

ам
о в

ос
пи

та
ни

ю
;
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• с
оо

тн
ос

ят
 ц

ел
и 

и 
ре

зу
ль

та
ты

 
пр

ое
кт

а;
• о

со
зн

аю
т 

ли
чн

ую
 зн

ач
им

ос
ть

 
по

лу
че

н н
ог

о 
ре

зу
ль

та
та

.

• ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ад

ек
ва

тн
ой

 п
оз

ит
ив

но
й 

са
мо

оц
ен

ки
 и

 
Я-

ко
нц

еп
ци

и;
• у

ме
ни

е 
ст

ро
ит

ь 
ж

из
не

нн
ые

 п
ла

ны
 с

 у
че

 то
м 

ко
нк

ре
т-

ны
х 

со
ци

ал
ьн

о-
ис

то
ри

че
ск

их
, п

ол
ит

ич
ес

ки
х 

и 
эк

он
ом

и-
че

ск
их

 у
сл

ов
ий

;
• г

от
ов

но
ст

ь 
к 

вы
бо

ру
 п

ро
фи

ль
но

го
 о

бр
а з

ов
ан

ия
. 

Ре
гу

ля
т

ив
ны

е У
УД

:
• а

де
кв

ат
но

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о 

оц
ен

ив
ат

ь 
пр

ав
ил

ьн
ос

ть
 

вы
по

лн
ен

ия
 д

ей
ст

ви
я 

и 
вн

о с
ит

ь н
ео

бх
од

им
ые

 ко
рр

ек
ти

-
вы

 в
 и

сп
ол

не
 ни

е 
ка

к 
в 

ко
нц

е 
де

йс
тв

ия
, т

ак
 и

 п
о 

хо
ду

 е
го

 
ре

ал
из

ац
ии

;
• у

ме
ни

е 
ад

ек
ва

тн
о 

оц
ен

ив
ат

ь 
св

ои
 в

оз
 мо

ж
но

ст
и 

до
-

ст
иж

ен
ия

 ц
ел

и 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 сл

ож
но

ст
и 

в о
бл

ас
ти

 п
ро

-
ек

тн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и.
 

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е У

УД
:

• а
де

кв
ат

но
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

ре
че

вы
е 

ср
ед

ст
ва

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 
ра

зл
ич

ны
х 

ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
х 

за
да

ч;
 в

ла
де

ть
 у

ст
но

й 
и 

пи
сь

ме
нн

ой
 р

еч
ью

; с
тр

ои
ть

 м
он

ол
ог

ич
ес

ко
е к

он
те

кс
тн

ое
 

вы
 ск

аз
ыв

ан
ие

;
• в

ст
уп

ат
ь 

в 
ди

ал
ог

, а
 т

ак
ж

е 
уч

ас
тв

ов
ат

ь 
в 

ко
лл

ек
ти

в-
но

м 
об

су
ж

де
ни

и 
пр

об
ле

м,
 у

ча
ст

во
ва

ть
 в

 д
ис

ку
сс

ии
 и

 
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ат

ь 
св

ою
 п

оз
иц

ию
, в

ла
де

ть
 м

он
ол

ог
ич

е-
ск

ой
 и

 д
иа

ло
ги

че
ск

ой
 ф

ор
ма

ми
 р

еч
и 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 
гр

ам
ма

ти
че

ск
им

и 
и 

си
нт

ак
си

че
ск

им
и 

но
рм

ам
и 

ро
дн

о-
го

 я
зы

ка
;
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• у
чи

ты
ва

ть
 р

аз
ны

е 
мн

ен
ия

 и
 и

нт
ер

ес
ы

 и
 о

бо
сн

ов
ы

-
ва

ть
 с

об
ст

ве
нн

ую
 п

оз
иц

ию
;

• п
он
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Формы представления результатов проектной деятельности 
могут быть разнообразны. Это могут быть образовательная или 
рабочая программа, программа развития библиотеки, ви деоролик, 
выставка (традиционная или электронная), блог, сайт, библиогра-
фический указатель, квест, книга памяти, макет, журнал (устный 
или письменный), спектакль, массовое мероприятие, оформление 
помещений и т.п.. Форма представления проекта определяется 
его темой, целью, содержанием, общим замыслом автора.

При необходимости письменного оформления результатов 
проектной деятельности (для популяризации опыта проектной 
деятельности, участия в конкурсе, заочного ознакомления с про-
ектом, предваритель ной экспертизы проектной деятельности и 
др.) можно пред ложить следующую структуру оформления про-
екта:

•� титульный лист (учебное заведение, класс, автор, назва-
ние проекта, научный руководитель, место, год выполнения 
проекта);
•� оглавление (перечень частей проекта);
•� введение;
•� основная часть (главы, разделы, параграфы и т. д.);
•� заключение;
•� список используемых источников и литературы;
•� приложение.

Общие рекомендации могут быть дополнены в зависимости 
от жанра проекта, например: 

•� консультанты; 
•� жанр проекта; 
•� график работы (дата, содержание, ответственные);
•� оценка содержания проекта (отзыв);
•� предполагаемый иллюстративный ряд к проекту; 
•� оценка оформления проекта (отзыв); 
•� материально-техническое обеспечение проекта; 
•� оценка презентации проекта (отзыв) и др.
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Презентация и защита проекта являются одними из зна-
чимых этапов работы над проектом. В случае, когда участники 
проекта – дети, то это эффективное средство са мореализации 
ребёнка, формирования у него уверенности в своих силах, мо-
тивации учения, формирования интереса к чтению, книге, спо-
соб стимулирования его дальнейшей информационной, исследо-
вательской, творческой деятельности. Важно подобрать наиболее 
доступный и в то же время яркий вариант представ ления каждым 
ребёнком своих достижений, например, с использованием инфор-
мационных технологий. Если это группо вой проект, то необходи-
мо показать вклад каждого в общий результат. Важно при гласить 
родителей детей, друзей, всех желающих. В том случае, если про-
ект подготовил и реализовал библиотекарь, презентация резуль-
татов проектной деятельности может проходить при участии тех 
людей, кому он будет по лезен, кем будет востребован, кто может 
стать социальным партнером в реализации проектных идей, ре-
шений и результатов.

Весь процесс проектной деятель ности сопровождается 
оцениванием, анализом и рефлекси ей, которые могут осущест-
вляться при постановке вопросов, сравнении запланированно-
го и полученного результата, вы боре и защите идей, действий, 
способов выполнения работы. Руководитель проекта (педагог, 
библиотекарь) подбирает и вместе с детьми определяет возмож-
ные и доступные для детей методы и приёмы аналитической и 
реф лексивной деятельности на завершающем этапе реализации 
проекта.

Специфика библиотечных мероприятий, и в том числе про-
ектной работы, заключается в необязательности оценочной деятель-
ности. Будь это библиотечные уроки, беседы, обсуждения, проектная 
деятельность, библиотекари не ставят оценок детям и это создает 
ситуацию для непосредственного открытого непринужденного обще-
ния, когда дети без оглядки на плохую оценку высказывают свои мыс-
ли, мотивации для выполнения заданий, работы над решением про-
блем. По всей видимости именно поэтому во многих конкурсных ма-
териалах представленные проекты не имеют в своей структуре этап 
оценивания достижений участников проектов. Но стимулирование, 
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мотивация познавательной, творческой, исследовательской, мысли-
тельной, информационной деятельности обучающихся необходимы, 
и поэтому библиотекарь должен продумать систему оценки и анализа 
проектной деятельности так, чтобы показать, во-первых, значимость 
результатов проектной деятельности, во-вторых, качество выполнен-
ной работы, в-третьих, личностный рост участников проектной дея-
тельности. 

Поэтому целесообразно осуществлять оценку и анализ 
проектной деятельности детей в двух аспектах: её результаты и 
эффек тивность организации.

Результаты проектной деятельности определяются следую-
щими параметрами:

•� личностным развитием участников проектной деятельно-
сти (освоение новых способов деятельности, овладение уни-
версальными учебными действиями);
•� удовлетворённостью деятельностью и её результатами; 
•� развитием взаимодействия между школьниками, детьми и 
взрослыми;
•� социальной значимостью проектной деятельности (кому 
принёс пользу проект, что улучшилось от его реализации);
•� соотношением запланированного и реально достигнутого 
результата с точки зрения практического продукта проект-
ной деятельности.

Библиотечные мероприятия являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса, в результате которого формируются 
универсальные учебные действия. Процесс развития ученика, ов-
ладение универсальными учебными действиями можно зафикси-
ровать на каждом этапе проектной деятельности. Для этого со-
ставляется карта (лист) наблюдения, в котором библиотекарь, 
педагог, эксперты фиксируют степень проявления конкретных 
умений, овладения определёнными универсальными учебными 
действиями. Так, например, для самооценки, оценки экспертами 
презентации и защиты про екта можно предложить оценочный 
лист, используя следу ющую шкалу: 3 — высокий уровень; 2 — 
средний уровень; 1 — низкий уровень (по Л. В. Байбородовой):
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оценочный лист презентации проекта

№ 
п/п

Параметры оценки

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

1 Актуальность выбранной проб лемы
2 Глубина раскрытия темы
3 Практическая ценность проекта
4 Композиционная стройность
5 Обоснованность выводов
6 Правильность и грамотность оформления
7 Аккуратность и дизайн офор мления
о Умение взаимодействовать с присутствую-

щими
9 Умение изложить самое интерес ное
10 Умение отвечать на вопросы
11 Умение защищать свою точку зрения и т. 

д.
Итоговая оценка

При подведении итогов можно использовать лист отзы вов, 
который включает следующие разделы: 

�� интересные, впе чатляющие моменты; 
�� вопросы, раскрытые наиболее полно; 
�� уточнения, мнения, пожелания;
�� главные выводы.
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индивидуальная карта рейтинговой оценки проекта 
позволит реализовать индивидуальный подход к учащимся9.

критерии оценки Само-
оценка

Оценка 
педагога

Оценка 
однокласс-

ников
1. Достигнутый результат (из 15 бал-
лов)
2. Оформление проекта (из 15 баллов)
Защита проекта 3.Представление 

(из 15 баллов)
4.Ответы на вопро-
сы (из 15 баллов)

Процесс проек-
тирования

5.Интеллектуаль-
ная активность (из 
10 баллов)
6. Творчество (из 
10 баллов)
7. Практическая 
деятельность (из 
10 баллов)
8. Умение работать 
в команде (из 10 
баллов)
Итого

Среднеарифметическая величина
От 85 до 100 баллов – «5»
От 70 до 85 баллов – «4»
От 50 до 70 баллов – «3»
Менее 50 баллов – «2»
Оценка

Иначе говоря, про ектная деятельность является важным 
средством изучения достижений обучающихся.

На основании вышеизложенных материалов по теоретиче-

9 Современные педагогические технологии основной школы 
в условиях ФГОС: методич. пособие / О.Б.Даутова, Е.В.Иваньшина, 
О.А.Иващедкина, Т.Б.Казачкова, О.Н.Крылова и др. – СПб.: КАРО, 
2014. – С. 40 
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скому обоснованию основ организации проектной деятельности 
можно выстроить чётко намеченный алгоритм библиотечной про-
ектной деятельности10:

шаг первый.
Начиная проектную деятельность с учащимися, школьный 

библиотекарь, прежде всего, определяет тему будущего исследова-
ния. Требования к выбираемой теме следующие:

Тема должна быть актуальной.
Тема должна заинтересовать учащихся.
Нужны единомышленники из классных руководителей или 

предметников.
В школьной библиотеке должна быть литература по избира-

емой теме.
шаг второй: тему проекта предлагают учащимся, рассказы-

вают о проектной работе, о будущих интересных мероприятиях в 
рамках проекта, получают одобрение ребят. Неплохо бы посовето-
ваться с родителями и объяснить им важность и ценность проекта.

шаг третий: разработка паспорта проекта с определением 
целей, средств выполнения и ожидаемых результатов.

шаг четвёртый. Разработка специальной документации, 
которая может включать общий план рассказа по теме, список из-
учаемых объектов, карты и/или схемы, поддерживающие детское 
исследование и т.п. 

шаг пятый. Разработка календарного плана проведения 
проекта, что позволит равномерно распределить нагрузку уча-
щихся, определить сопутствующие темы.

шаг шестой. Очень важно вести дневник проекта. Он по-
может скорректировать сроки, руководители смогут увидеть, все 
ли дети задействованы в работе, отметить успехи, оценить и ис-
править недостатки. Дневник важен как организующий фактор. 

шаг седьмой. Разработка дидактических игр, викторин и 
утренников по теме. Викторины, беседы, утренники активизи-
руют познавательные интересы учащихся, игровые формы отве-
чают возрастным особенностям детей, а все вместе работает на 
проект. 

10 шпилева Н.М. Проектная деятельность школьной библиотеки 
/ Н.М.шпилева // школьная библиотека. – 2010. – №6–7. – С.109–110
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шаг восьмой. Презентация результатов работы, освеще-
ние итогов в общешкольной газете, выступления в ГПД, парал-
лели и т.п.

шаг девятый. Анализ выполненного проекта. Подведение 
итогов, выявление трудностей, определение сильных и слабых 
сторон работы и т.п.

Проектная деятельность учащихся под руководством школь-
ного библиотекаря – перспективная форма повышения интереса к 
книге и чтению, расширения репертуара чтения, ведущих к поло-
жительным качественным, количественным и структурным изме-
нениям в детском чтении, формирования информационной грамот-
ности.

В ходе проектной деятельности происходит естественное, 
ненавязчивое воспитание гражданских и патриотических чувств и 
взглядов учащихся.

Использование метода проектов позволяет влиять на струк-
туру чтения учащихся. Наряду с развлекательным и «программ-
ным» чтением учащиеся открывают для себя книги по многим 
отраслям знания. 

Происходит изменение качества чтения:
�� учащиеся читают осмысленно
�� учащиеся читают значительно больше
�� учащиеся совершенствуют навыки чтения и обучаются 

таким видам чтения как ознакомительное, просмотровое и 
изучающее чтение и т.п.
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раздел 3. конкурс как одна из форм 
организации Проектной деятельности 

в условияХ библиотеки образовательной 
организации

Одной из форм работы, стимулирующей инициативу и пре-
доставляющей возможность школьникам развивать свою творче-
скую активность, является проведение различных конкурсов.

конкурс – личное или командное соревнование с целью 
выявления лучших участников, исполнителей, лучшей работы и 
т.д. Конкурс может быть самостоятельной формой работы (лите-
ратурный, поэтический, фольклорный, музыкальный и т.д.) или 
составной частью комплексного мероприятия, праздника, игры. 

Каждый конкурс, организуемый библиотеками, должен 
быть, прежде всего, связан с чтением литературы по той или иной 
теме, с воспитанием личности ребенка на положительном приме-
ре, в том числе из литературных источников.

Это могут быть конкурсы на лучшую иллюстрацию к кни-
ге, на лучшую рукописную книгу по выбранной тематике, кон-
курс на лучшее стихотворение, или творческую работу о каком-
либо писателе, в последние годы увеличивается количество кон-
курсов по рекламе книги: это и конкурсы рекламных плакатов, 
конкурсы буктрейлеров и т.п. По рекомендациям, которые дает 
в своей статье Г. Ганзикова11 «Должно быть больше творческих 
работ в области компьютерной графики и в разных жанрах теа-
трального и изобразительного искусства, которые всегда зрелищ-
ны. Интересными могут быть конкурсы проектов и изобретений 
для улучшения работы библиотекарей, для удобства пользования 
библиотекой… Конкурсные задания должны максимально акти-
визировать воображение, фантазию ребенка, подвести каждого 
участника не просто к новым для него знаниям, но к знаниям-
смыслам личностного свойства».

Конкурсы могут быть:
•� очными – включают торжественное публичное открытие 
и закрытие, может проводиться в форме праздника;

11  Ганзикова, Г. Сотрудничество плюс сотворчество. Часть 4 / Г. 
Ганзикова // Библиотека. – 2012. – № 4. – С. 62–67
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•� заочными – объявляется и проводиться в заочной форме, ре-
зультаты доводятся до сведения всех также в заочной форме;
•� сетевыми – конкурс который проводиться на сайте би-
блиотеки с использованием сетевых сервисов;
•� смешанными – когда основные этапы конкурсов прохо-
дят в заочной или сетевой форме, а результаты объявляются 
в форме праздника (актуально для конкурсов буктрейлеров).

Этапы проведения конкурсов.
Существует несколько этапов проведения конкурса. 
1 этап. Постановка целей и задач конкурса, определение 

условий его проведения, исходя из возрастных особенностей и 
возможностей учащихся. 

2 этап. Разработка положения о конкурсе, которое регла-
ментирует состав участников, формы конкурсных работ, сроки 
проведения, требования к конкурсным работам. Кроме того, по-
ложение включает номинации конкурса, этапы конкурса, состав 
жюри, предусматривает поощрение победителей. Положение ут-
верждается директором школы. 

3 этап. Информационная работа – информация о конкурсе 
должна быть доведена до всех потенциальных участников. Для 
этого нужно повесить красочные объявления не только в библио-
теке, но и на школьной доске объявлений, а также опубликовать в 
школьной прессе. Еще более продуктивным будет предваритель-
ное собеседование с классными руководителями, устная инфор-
мация в классах. 

4 этап. Для подведения итогов конкурса выбирается жюри, 
в состав которого можно включить учителей, организаторов вос-
питательной работы, представителей внешкольных организаций. 
Также должно работать и детское жюри, детский экспертный со-
вет (если конкурс сетевой, то выбор посетителей сайта и т.д.). Так 
как детям необходима оценка творчества их сверстниками, одно-
классниками и друзьями.

5 этап. Награждение. Это не менее важная часть всего меро-
приятия и должна проводиться широко, открыто, возможно, даже в 
форме праздника. Моральное поощрение подчас оказывает даже бо-
лее сильное воздействие, чем материальное, поэтому торжественное 
чествование победителей должно стать кульминацией конкурса.
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Подготовка положения и разработка критериев отбора 
лучших конкурсных материалов.

Если конкурс проводится как отдельное крупное меропри-
ятие, то библиотекарь совместно с другими организаторами кон-
курса составляет положение о конкурсе.

Примерная структура положения о конкурсе:
1. Название конкурса (профиль, тематика). 
2. Инициаторы проведения конкурса. 
3. Организаторы конкурса. 
4. цели конкурса. 
5. Задачи конкурса. 
6. Сроки проведения конкурса. 
7. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе. 
8. Участники конкурса. 
9. Программа конкурса. 
10. Требования конкурса.
11. Подведение итогов конкурса и награждение. 
12. Состав жюри конкурса. 
13. Контактные данные (куда обращаться участникам кон-

курса со своими работами).
14. Приложения к положению о конкурсном мероприятии 

(форма заявки на участие в конкурсе).
Критерии отбора лучших работ зависят от целей и задач, 

которые ставят перед собой организаторы конкурса. В большин-
стве методических рекомендаций по проведению конкурсов в 
школьной библиотеке можно найти критерии для разных форм 
традиционных конкурсов. Однако найти критерии для современ-
ных форм достаточно проблематично. На протяжении последних 
3 лет в нашем институте в рамках курсов для школьных библио-
текарей проводится обучение по созданию буктрейлеров. В рам-
ках практических занятий школьные библиотекари обсуждают и 
анализируют предложенные им буктрейлеры, вырабатывая тем 
самым критерии для их оценки. 

Критерии оценки буктрейлеров школьными библиотекарями:
1. Читательское назначение, возрастное соответствие.
2. Грамотность.
3. Оригинальность содержания и исполнения.
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4. Техническое исполнение буктрейлера (звук и видео 
должны быть высокого качества, видео должно длиться 
не дольше 3 минут).

5. Сила промовоздействия.
Если сравнивать с конкурсами буктрейлеров, которые 

проводятся в сети интернет (например на сайте http://www.
booktrailers.ru/ ), критерии выбранные школьными библиотекаря-
ми более жесткие (на сайте http://www.booktrailers.ru/. буктрей-
леры оцениваются по 3 критериям: информативность, сила про-
мовоздействия и оригинальность содержания и исполнения). Но 
данная позиция не случайна, так как буктрейлеры детские и раз-
рабатываются для детей, соответственно критерии для их отбора 
должны быть более серьезными. Исключение составляет приз 
зрительских симпатий, где все желающие могут выбрать наибо-
лее полюбившийся видеоролик.

В заключение хотелось бы привести несколько вариантов 
конкурсов, которые можно организовать и провести в школьной 
библиотеке, предложенные В. М. Лизинским в статье «Как вер-
нуть детей в мир книги», опубликованной в журнале «Воспита-
ние школьников» №5 за 2015 год.

Проект № 6. Конкурс «Реклама любимой книги» (вариант 
очного конкурса). 

Каждому коллективу (группе участников) выделяется пло-
щадка (сцена), на которой в любой художественной форме можно 
показать любимую книгу. Учащиеся могут отрепетировать не-
большие спектакли, посвященные автору или содержанию книги, 
сочинить поэму или эссе. (Если конкурс заочный можно, создать 
буктрейлер или интерактивный плакат и т.д.). Жюри из детей и 
взрослых определяет победителей конкурса.

Проект № 7. Конкурс «Я сделал обложку» (вариант заочно-
го конкурса).

Любой участник этого конкурса, предварительно записав-
шись, может сдать свою работу. Перед конкурсом будут опреде-
лены условия и требования к обложке, ее возможные размеры, 
можно также назвать те книги, к которым рекомендуется сделать 
варианты обложек. Каждый участник может сдать на конкурс не 
более 3-5 разных обложек.
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раздел 4. оПыт Проектной деятельности 
школьныХ библиотекарей (Педагогов-

библиотекарей) образовательныХ 
организаций ресПублики татарстан 

В этом разделе мы представим выборочный анализ проек-
тов участников конкурса «Педагог-библиотекарь года», который 
прошел в рамках республиканского конкурса «Учитель года» в 
2014 году. цель анализа: обобщение положительного опыта и 
ошибок при организации проектной деятельности в условиях 
школьной библиотеки.

По количественному составу исполнителей проекта школь-
ные библиотеки проводят как индивидуальные («А у нас в школь-
ной библиотеке – блог! Вот!» – Ермолаева Н.И., заведующая 
библиотекой МБОУ «Юлдузская СОш» Чистопольского муни-
ципального района, «Азбука жизни» - Потеряхина Н.П., заведую-
щая библиотекой МБОУ «Лицей №2» г. Мамадыш Мамадышско-
го муниципального района), так и коллективные проекты («Кани-
кулы в библиотеке» – Артемьва Н.И., библиотекарь МБОУ «Ниж-
некамская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №23 VIII вида», «Наши пернатые друзья» – Бекчинтаева 
Р.Р., библиотекарь МБОУ «Старописьмянская ООш» Лениногор-
ского муниципального района, «Дар времени» – Пашина О.В., за-
ведующая библиотекой МБОУ «Лицей №9 им. А.С.Пушкина г. 
Зеленодольск Зеленодольского муниципального района, «Читаем 
вместе» – Алюкова Р.Р., заведующая библиотекой МБОУ «СОш 
№2» г. Набережные Челны ).

По виду деятельности, используемой в процессе работы 
над проектом, наиболее часто встречаются: 

�� исследовательские («Дар времени» – Пашина О.В., заве-
дующая библиотекой МБОУ «Лицей №9 им. А.С.Пушкина 
г. Зеленодольск Зеленодольского муниципального района, 
«Наши пернатые друзья» – Бекчинтаева Р.Р., библиотекарь 
МБОУ «Старописьмянская ООш» Лениногорского муни-
ципального района), 
�� информационные («Выбор профессии – это серьезно» – 

Валиева С.Г., МБОУ «СОш №2» г. Лениногорск), 
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�� практико-ориентированные («Читаем вместе» – Алю-
кова Р.Р., заведующая библиотекой МБОУ «СОш №13» г. 
Набережные Челны, «Формирование читательской компе-
тентности у школьников начальных классов через проект-
ную деятельность» – Чепегина Г.З., заведующая библиоте-
кой МАОУ «Лицей №121» г. Казань), 
�� творческие («А у нас в школьной библиотеке – блог! 

Вот!» – Ермолаева Н.И., заведующая библиотекой МБОУ 
«Юлдузская сош» Чистопольского муниципального рай-
она, «Книга рекордов школьной библиотеки» – Павлова 
В.В., библиотекарь МБОУ «СОш №13» г. Лениногорска), 
реже – игровые проекты.
По содержанию проекты конкурсантов можно охарактери-

зовать как межпредметные («Наши пернатые друзья» – Бекчинта-
ева Р.Р., г. Лениногорск) и внепрограммные («Мой любимый пи-
сатель» – Башкеева Т.Л., заведующая библиотекой «СОш №28» 
г. Нижнекамск). 

По возрастному составу исполнителей встречаются и од-
новозрастные («Продли учебнику жизнь!» – Валиахметова Г.Н., 
заведующая библиотекой МБОУ «Болгарская СОш №1 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» Спасского муници-
пального района), и разновозрастные проекты («Отчизны верные 
сыны» – Яруллина Р. Р., заведующая библиотекой МБОУ «СОш 
№32» г. Набережные Челны для 1-11 классов.

По продолжительности выполнения проектов, в большин-
стве случаев это годовые проекты. 

Тематика проектов, представленных на конкурс, разноо-
бразна: «Отчизны верные сыны», «Мы верим в тебя, солдат!», 
«Юные герои-антифашисты», «Мое родословное дерево», 
«Продли учебнику жизнь!», «Здесь родины моей начало» – граж-
данское и патриотическое воспитание, «Читаем вместе», «Мой 
любимый писатель», «Каникулы в библиотеке», «Папа, мама и 
я – читающая семья», «Книга рекордов школьной библиотеки» – 
формирование интереса к чтению, «Азбука жизни», «Духовное 
и физическое здоровье – одно целое» – проблемы нравственно-
го воспитания, «Формирование читательской компетентности у 
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школьников начальных классов через проектную деятельность» 
– формирование информационной культуры, «Наши пернатые 
друзья» – формирование экологической культуры, «А у нас в 
школьной библиотеке – блог! Вот!» – внедрение информационно-
коммуникационные технологий в деятельность библиотеки и т.д. 

Хотелось бы остановиться на положительных моментах 
подхода к выбору конкурсантами тематики проектов:

�� необходимость проектной работы в библиотеке для 
реализации задач, стоящих перед школой в условиях реа-
лизации ФГОС ОО («Читаем вместе» – Алюкова Р.Р., за-
ведующая библиотекой МБОУ «СОш №13» г. Набережные 
Челны); 
�� реализация через проектную деятельность основных 

тем, направлений опытно-экспериментальной работы шко-
лы («Читаем вместе» – Алюкова Р.Р., заведующая библи-
отекой МБОУ «СОш №13» г. Набережные Челны, «Фор-
мирование читательской компетентности у школьников 
начальных классов через проектную деятельность» – Чепе-
гина Г.З., заведующая библиотекой МАОУ «Лицей №121» 
г. Казань);
�� проектная деятельность создает условия для развития 

исследовательских качеств обучающихся, что помога-
ет подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ («Дар времени» – Паши-
на О.В., заведующая библиотекой МБОУ «Лицей №9 им. 
А.С.Пушкина г. Зеленодольск Зеленодольского муници-
пального района);
�� проблема сохранности бесплатных учебников, на ко-

торые государством выделяются значительные средства 
(«Продли учебнику жизнь!» – Валиахметова Гш.Н., заве-
дующая библиотекой МБОУ «Болгарская СОш №1 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» Спасского му-
ниципального района);
�� формирование национального самосознания, граждан-

ственности как один из результатов реализации ФГОС ОО 
(«Мое родословное древо» – Хабибуллина В.А., библиоте-
карь МБОУ «Терсинская сош» Агрызского муниципально-
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го района);
�� проблема утраты ценностей и традиций семейного чте-

ния как одного из условий продвижения детского чтения 
(«Папа, мама и я – читающая семья» – Сибагатова Ф.А., пе-
дагог-библиотекарь МБОУ «Ямбухтинская сош» Спасского 
муниципального района);
�� использование через проектную деятельность возмож-

ностей социального партнерства, позволяющего выбрать 
для каждого подростка индивидуальный подход по преодо-
лению проблем, которые им мешают («Каникулы в библио-
теке» – Артемьева Н.И., библиотекарь МБОУ «Нижнекам-
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №23 VIII вида»);
�� пропаганда чтения произведений о жизни знаменитых 

и выдающихся людей с целью определения роли книги в их 
жизни («Книга рекордов школьной библиотеки» – Павлова 
В.В., библиотекарь МБОУ «СОш №13» г. Лениногорска);
�� нравственное воспитание обучающихся через форми-

рование базовых национальных ценностей, обозначенных 
в Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России (проект «Азбука жизни» 
– Потеряхина Н.П., зав. Библ. МБОУ «Лицей №2» г Мама-
дыш Мамадышского муниципального района Республики 
Тататрстан
�� систематизация информации о профессиях с использо-

ванием ресурсов школьной библиотеки и Интернет – ре-
сурсов с целью повышения эффективности работы по про-
фессиональному самоопределению обучающихся;
�� построение эффективной информационной среды 

школьной библиотеки через создание собственных инфор-
мационных продуктов с использованием информационно-
коммуникационных технологий и продвижение их через 
социальные сети (например, блог библиотекаря) ((«А у нас 
в школьной библиотеке – блог! Вот!» – Ермолаева Н.И., 
заведующая библиотекой МБОУ «Юлдузская сош» Чисто-
польского муниципального района) и т.д. 
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Общее замечание по выбору тем для проектов, особенно 
предназначенных для внеурочной деятельности, состоит в том, 
что темы предлагаются, судя по описанию подготовительного эта-
па проектной деятельности (не упоминается ни анкетирование, 
ни обсуждение проблемы, ни описание проблемной ситуации), 
не самими учащимися которые, естественно, ориентируются при 
этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, 
но и творческие, прикладные, а библиотекарями.

 Также необходимо отметить, что в большинстве случаев 
тема проекта и исходная проблема, которая решается в ходе ра-
боты над проектом, совпадают. Это и правильно. Например, про-
блемой проекта «Формирование читательской компетентности у 
школьников начальных классов через проектную деятельность» 
(Чепегина Г.З., заведующая библиотекой МАОУ «Лицей №121» 
г. Казань) является поиск пути формирования читательской ком-
петентности у школьников начальной школы. Автор проекта счи-
тает, что решением проблемы станет использование проектной 
деятельности, которая и стала основой авторской программы по 
формированию читательской компетентности.

Также есть замечания по формулировке задач проекта. Зада-
чи позволяют более конкретно определить, каким образом будет 
достигаться поставленная цель, и наметить основные этапы ра-
боты над проектом. Задачи всегда содержат искомое, требуемое, 
рассчитанное на совершенствование определенных действий, 
приложение усилий для продвижения к цели, для разрешения 
проблемы. Формулировка задач начинается с глаголов, который 
показывает, что нужно сделать: выявить, проверить, провести 
анализ, обобщить, охарактеризовать, систематизировать.

В проектах конкурсантов задачи или вообще отсутствуют, 
или обозначены так, что не могут показать, как будет достигаться 
намеченная цель. И еще важное замечание: если проект библио-
течный, то во главу угла ставится работа с книгой, фондом библи-
отеки, работа по формированию умения работать с информацией. 
Например, в одном из проектов намечена проблема: можем ли 
мы помочь птицам в зимнее время? Гипотеза: реализация про-
екта формирует экологическую культуру. Сформулирована цель: 
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расширить знания детей о птицах родного края, их образе жизни 
и поведении, а также воспитать бережное отношение к пернатым 
друзьям. Но в планируемых результатах нет практического содер-
жания: как школьники помогут птицам в зимнее время? В про-
екте делается упор на формирование познавательного интереса. 
Это задача учителя-предметника. Следовательно, в этой работе 
не видна специфика библиотечного проекта, нет практического 
результата, не формируются те качества участников проекта, ко-
торые характерны для проектной деятельности именно в услови-
ях библиотеки.

Анализ конкурсных проектов исходя из положения, что 
проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую 
цель, воплощением которой является проектный продукт, кото-
рый становится средством решения проблемы, показал, что мно-
гие библиотекари не умеют формулировать и определять гипоте-
зу проекта. Поэтому и получается, что конечным практическим 
продуктом проектной деятельности является «формирование 
коммуникативных способностей», «повышение интереса к чте-
нию», «формирование читательского вкуса, умения и навыков 
в получении необходимой информации, умение выражать свое 
мнение о прочитанном» (а как?) и т.п.

Приведем примеры интересных определений конечного ре-
зультата проектной деятельности: 

�� создание общего каталога на фонд редких и раритетных 
книг по пушкинской тематике, что актуально в связи с реа-
лизацией общей темы опытно-экспериментальной деятель-
ности школы;
�� создание блога школьного библиотекаря для эффектив-

ного распространения информационных продуктов в по-
мощь образовательному процессу через социальные сети, 
что актуально для обучающихся;
�� выпуск экологической газеты, авторами материалов ко-

торой являются участники проекта;
�� разработка программы по формированию информаци-

онной компетентности младших школьников в свете реали-
зации основных требований ФГОС НОО;
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�� список востребованных профессий в регионе, рекомен-
дательный список Интернет-ресурсов о профессиях, сбор-
ник мудрых мыслей о профессиях;
�� программа по совместному проведению уроков вне-

классного чтения с учителями начальных классов и т.п.
Итак, все, о чем что говорилось выше, относится к содер-

жанию пояснительной записки к проекту. Многие библиотекари 
в пояснительную записку включили материал по описанию про-
ектной технологии объемом чуть ли не в половину всего проект-
ного материала. В этом нет никакой необходимости. Достаточно 
в двух-трех предложениях объяснить значимость проектной дея-
тельности для решения проблем, которые вы ставите и пытаетесь 
решить.

 Во многих конкурсных работах библиотекари пропускают 
описание этапов работы над проектом. Это необходимо не только 
для тех, кто знакомиться с содержанием проекта, но и для руково-
дителя проекта, т.к эта деятельность систематизирует, организует 
работу над проектом. Особо необходимо обратить внимание на 
этап по планированию работы, если участниками проекта будут 
дети. На этом этапе организуется обсуждение темы проекта, в 
результате которого определяется план работы, ответственные за 
каждый этап и сроки выполнения. Важно правильно сформули-
ровать вопросы для определения задач, для поиска и сбора ин-
формации, для организации работы. Например, вопросы для сбо-
ра информации:

�� Какие способы поиска и сбора информации вы знаете?
�� Где можно найти необходимую информацию? Кто мо-

жет в этом помочь? Кого можно пригласить для консульта-
ции?
�� В какие организации можно обратиться за консультаци-

ей? Какие конкретно сведения вы там запросите?
�� Какие документы могут содержать нужную вам инфор-

мацию? Где их можно найти?
В соответствии с этапами работы над проектом, которые 

были обозначены выше, аналитико-рефлексивный этап самый не 
разработанный библиотекарями. Эта особенность прослеживает-
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ся и в сценариях массовых библиотечных мероприятий. Прошло 
мероприятие, а итоги не подводятся. И итоги должны подводить 
сами дети, а не библиотекари. В проектной деятельности также 
предусмотрено, чтобы участники проекта сами оценили свою ра-
боту и работу своих коллег. 

Итак, в случае, если библиотекарь руководитель проекта, 
участниками которого являются дети, ему необходимо:

�� создать ситуацию выявления значимой для учащихся 
проблемы или предложить банк проектов, предоставляя 
детям возможность сделать самостоятельный выбор;
�� не предлагать свои идеи, а создать ситуацию, поставить 

вопросы, побуждающие детей к поиску путей решения 
проблемы;
�� обратить внимание на то, что проектная деятельность 

в отличие от творческой работы связана с решением про-
блемы на основе самостоятельного исследования, приоб-
ретения дополнительной информации и освоения новых 
способов деятельности по ходу работы над проектом;
�� с чисто библиотечной стороны осуществление любо-

го проекта способствует формированию информационной 
культуры всех участников образовательного процесса и 
необходимо предусмотреть в работе над проектом соответ-
ствующие виды деятельности для всех участников;
�� в проектной деятельности метод проектов предстает 

как технология, предполагающая совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных и творческих методов;
�� тематика проектов должна быть актуальной с точки зре-

ния чисто теоретической и иметь максимально прикладной 
характер. Так особый интерес вызывают проекты, направ-
ленные на обустройство библиотечного пространства и 
приобщения детей к чтению.
�� отчет о проектной деятельности должен содержать не 

только перечисление проектов, но и обязательную инфор-
мацию о «конечном продукте» проекта. Форма конечного 
продукта многое говорит о качестве мышления проектан-
тов и их подготовке
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�� желательно, чтобы разработки проектов выглядели как 
некие методические пособия по определенной тематике.
В случае, если библиотекарь выступает консультантом, то 

ему необходимо знать, что:
�� реферат (доклад, систематизацию знаний из различных 

источников) педагоги представляют как проектную работу, 
которая также может быть оформлена в письменном виде, 
но в ней, в отличие от реферата, представлен авторский 
взгляд на решение поставленной проблемы, в том числе на 
основе изучения литературных источников. 
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