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В статье отражается опыт Кемеровского государственного университета культуры и искусств  
по разработке профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»; сравниваются образователь-
ные и профессиональные стандарты РФ, раскрываются причины их появления и назначение; рас-
крывается основная цель профессиональной деятельности педагога-библиотекаря – оказание об-
разовательных услуг участникам образовательных отношений по формированию информационной 
культуры личности, продвижению чтения на основе информационно-коммуникационных техноло-
гий и инновационных методов и форм педагогической и библиотечно-информационной деятельно-
сти; обеспечение доступа к информации, необходимой для реализации основных образовательных  
программ.

Авторы характеризуют принципы разработки профессионального стандарта «Педагог-библио- 
текарь»: системность, целостность; технологичность; позиционирование школьной библиотеки как 
института социализации, приобщения к традиционным гуманистическим ценностям, продвижения 
чтения, формирования высококультурной творческой личности; включенность в систему информа-
ционного образования; совместимость с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая  
деятельность в дошкольном, начальном, общем, основном общем, среднем общем образовании (вос-
питатель, учитель)».

В работе обсуждается проблема интеграции педагогического и библиотечного компонентов в про-
фессиональном стандарте «Педагог-библиотекарь»; рассматривается модуль «Предметное обучение. 
Основы информационной культуры личности»; называются основные проблемы внедрения профессио-
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The article expands the experience of creating the professional standard of “Teacher - Librarian” (library 
and pedagogical activity in preschool, primary general, basic general, secondary general education). It was 
created on the order of the Russian School Library Association (RSLA).

The main objective of the professional activity of the teacher-librarian is the provision of educational 
services to participants of educational relations on the formation of personal information culture, promotion 
of reading on the basis of information and communication technologies and innovative methods and forms of 
pedagogical, library and information activity providing access to the information necessary for implementation 
of the basic curricula.

The principles of constructing the professional standard of “Teacher-Librarian” were: consistency, 
integrity; technologicality; positioning the school library as an institution of socialization, initiation to the 
traditional humanistic values, promotion of reading, formation of a highly cultured creative personality; 
inclusion in information education; compatibility with the professional standard of “Teacher (pedagogical 
activities in pre-school, primary, general, basic general, secondary general education (tutor, teacher).”

The professional standard allocates the three generalized labor functions:
1. Educational activity on the design and implementation of the educational process in educational 

organizations.
2. Educational activity on formation of bases of information culture and information security of  

the individual participants of educational relations.
3. Library and information support to the basic curricula of general education.
In order to implement the generalized work function “Pedagogical activity on formation of principles 

of information culture and information security of individual participants of educational relations,” the 
professional standard module included “Subject-based teaching. Principles of personal information culture.”

The professional standard represents the “core” of professional knowledge and skills of the teacher-li-
brarian, makes possible “growing” and creation of its curriculum-based, required for special education in the 
system of vocational training, as well as in the system of additional training and retraining.

Keywords: professional standard, educational standard, school librarian, teacher-librarian, Russian 
School Library Association, Kemerovo State University of Culture and Arts.

Образовательные и профессиональные 
стандарты РФ: причины появления, сущность 
и назначение. С 1 июля 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (ТК РФ) и статьи 11 и 73  
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Этот Закон вводит в ТК РФ  
с 1 июля 2016 года две новые статьи: 195.2 и 
195.3, а также корректирует статью 195.1. В со-

ответствии с ними профессиональные стандарты 
принимают обязательный характер для всех физи-
ческих и юридических лиц, выступающих в роли 
работодателей, независимо от их организационно-
правовой формы. До этого применение профес-
сиональных стандартов работодателями носило 
рекомендательный характер. 

Кроме того, введение в действие ФЗ № 122 
оказывает существенно воздействие на систе-
му профессионального образования, поскольку 
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помимо кадровых служб работодателей про-
фессиональные стандарты должны обязательно 
применяться «образовательными организациями 
профессионального образования при разработке 
профессиональных образовательных программ 
и при разработке федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) [14].  
Данное положение свидетельствует о том, что 
профессиональные стандарты должны оказать 
существенное влияние на образовательные про-
граммы и ФГОС и наладить взаимодействие 
между образовательными организациями и рабо-
тодателями. И для работодателей, и для организа-
ций профессионального образования это обстоя-
тельство порождает необходимость в осмыслении 
и разграничении функций, выполняемых про-
фессиональными и образовательными стандар-
тами, определении механизма взаимодействия 
этих двух различных видов квалификационных 
документов, отражающих государственные при-
оритеты в области образования и требования  
работодателей.

Образовательные стандарты появились в 
РФ раньше профессиональных. Впервые поня-
тие образовательного стандарта в России появи-
лось в 1992 году с введением Закона РФ «Об об-
разовании», статья 7-я которого была посвящена  
государственным образовательным стандартам.  
В 1993–1999 годах разрабатывались временные 
образовательные стандарты и федеральные ком-
поненты государственного образовательного 
стандарта (ГОС). С 2000 года стали разрабаты-
ваться ГОС первого поколения (для общего об-
разования) и первого и второго поколений (для 
высшего образования). Понятие «Государствен-
ные образовательные стандарты» применялось  
в нашей стране до 2009 года.

С 2009 года стали разрабатываться стандар-
ты нового поколения – федеральные государ-
ственные образовательные стандарты [10]. Идея 
образовательных стандартов как нормативных 
документов, которые должны регулировать сфе-
ру образования, получила свое выражение в ФЗ 
«Об образовании». Согласно закону, «федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт – совокупность обязательных требований 
к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению под-
готовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования» [26].

Закон определяет назначение ФГОС, как 
средств, обеспечивающих: 

1) единство образовательного пространства
Российской Федерации;

2) преемственность основных образователь-
ных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования.

По мнению И. А. Волошиной, директора 
«Национального агентства развития квалифика-
ций», возникновение профессиональных стан-
дартов связано с инициативой представителей 
бизнес-сообщества, которые, не дожидаясь дей-
ствий государственных органов, самостоятельно 
создавали профессиональные стандарты, содер-
жание которых отражало представление (понима-
ние) бизнеса о требуемом уровне квалификации 
работников. Профессиональные стандарты как 
документы нового типа, представляющие наибо-
лее полную и актуальную информацию о требова-
ниях к квалификациям, необходимым для выпол-
нения конкретных видов трудовой деятельности, 
начали разрабатываться в России в середине  
90-х годов прошлого века [1].

Понятие «профессиональный стандарт» бы- 
ло введено в ТК РФ Федеральным законом  
от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации и статью 1 ФЗ ”О техническом регулиро-
вании”», который дополнил кодекс новой статьей 
195.1. В соответствии с указанной статьей про-
фессиональный стандарт – это: 

- характеристика квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности;

- инструмент, который влияет на подбор 
квалифицированных кадров и учитывается при 
установлении и поддержании баланса их спроса 
и предложения через установление соответствия 
между системой подготовки кадров на основе об-
разовательных стандартов и сферой их использо-
вания на основе установления профессионально-
квалификационных требований;

- документ, комплексного характера, рас-
крывающий профессиональную деятельность 
специалистов, находящихся на различных квали-
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фикационных уровнях и связанных общей техно-
логической задачей (исследования, производства, 
проектирования, обслуживания) [25]. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства [14] профессиональные стандарты при-
меняются:

а) работодателями при формировании кадро-
вой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, тарифи-
кации работ, присвоении тарифных разрядов ра-
ботникам и установлении систем оплаты труда  
с учетом особенностей организации производ-
ства, труда и управления;

б) образовательными организациями профес-
сионального образования при разработке профес-
сиональных образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке 
федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования. 

Появившись в России в разные хронологи-
ческие периоды, преследуя различные цели, имея 
разное назначение, с 2016 года образовательные 
и профессиональные стандарты должны обеспе-
чить «диалог» сферы образования и рынка тру-
да. Организация взаимодействия и взаимоувязки 
этих двух разных видов нормативных документов 
представляют достаточно сложную и масштаб-
ную проблему.

В профессиональных публикациях, посвя-
щенных этой проблеме, особое внимание уде-
ляется отличиям профессиональных стандартов 
от образовательных стандартов. Так, в работах  
[1; 11; 12] называются следующие отличия:

- область регулирования. Профессиональные 
стандарты регулируют требования к квалифика-
ции, компетенциям, а образовательные стандарты 
определяют структуру и устройство образова-
тельного процесса;

- субъекты регулирования. Субъектом регу-
лирования в профессиональных стандартах вы-
ступает сообщество профессионалов в данном 
виде деятельности, а в образовательных стандар-
тах – Минобрнауки, учебно-методические объе-
динения;

- внутреннее устройство. Профессиональ-
ные стандарты фиксируют функции, работы, 
продукты, технологии, определяют знания, уме-
ния и компетенции, которыми должен обладать 
профессионал, определяют количество уровней 

квалификации. Образовательные стандарты не 
только фиксируют компетенции, но и указывают,  
какими образовательными средствами они будут 
формироваться, определяют долю обязательной  
и вариативной части.

По мнению одного из участников экс-
пертного клуба промышленности и энергетики  
Н. А. Потемкина, к этим различиям добавляются 
также следствия применения двух видов стандар-
тов. На основе этих стандартов возникают разные 
институты: на основе профессиональных стан-
дартов – сертификация квалификаций; на основе 
образовательных стандартов – кредитно-зачетная 
система, аккредитация образовательных про-
грамм [1].

Если исходить из прагматических задач про-
фессиональных образовательных организаций, 
от которых требуется обязательное применение 
и учет требований профессиональных стандар-
тов при разработке ФГОС профессионального 
образования и образовательных программ, то, 
прежде всего, следует назвать проблему отсут-
ствия единого понятийно-терминологического 
аппарата. Как пишет эксперт Рабочей группы по 
применению профессиональных стандартов в 
системе профессионального образования и обу-
чения Национального совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям Т. Быкова, 
«проблемы, с которыми сталкиваются разработ-
чики ФГОС, достаточно очевидны. Прежде все-
го, речь идет о различиях в ключевых понятиях 
и их определениях. Так, например, вид профес-
сиональной деятельности в профессиональном 
стандарте и в образовательном стандарте имеет 
различное содержание; в образовательном стан-
дарте отсутствуют такие понятия, как “трудовая 
функция” или “трудовое действие”, которые со-
держатся в профессиональном стандарте и т. п. 
Отсутствие прямого соответствия требований 
профессионального стандарта, выраженных в 
трудовых функциях и трудовых действиях, требо-
ваниям образовательного стандарта, изложенных 
в компетенциях, объясняется тем, что ФГОС но-
сят более общий характер и направлены на раз-
личные сферы деятельности» [2]. 

С проблемой существенных различий про-
фессиональных и образовательных стандартов 
мы столкнулись на практике при выполнении 
заказа Русской школьной библиотечной ассоциа-
цией (РШБА) по созданию профессионального 
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стандарта «Педагог-библиотекарь» (библиотечно-
педагогическая деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании).

Школьный библиотекарь нового типа 
(педагог-библиотекарь): основание для созда-
ния профессионального стандарта. В России, 
как и во всем мире, происходит переосмысление 
роли школьных библиотек. На смену устаревшим 
стереотипам о школьной библиотеке как об ар-
хаичном, сугубо вспомогательном структурном 
звене общеобразовательных учебных заведе-
ний приходят новые представления. Школьные 
библиотеки все больше позиционируются как 
центры информации, культуры, духовного раз-
вития школьников, важнейшие элементы педаго-
гической системы, содействующие воспитанию 
и образованию, формирующие информационную 
культуру юных граждан, которым предстоит жить 
в информационном обществе. Соответственно, 
осознается потребность в новом типе специали-
стов – педагогов-библиотекарей.

Особый вклад в понимание и утверждение 
новой миссии школьной библиотеки и потребно-
сти в педагогах-библиотекарях как равноправных 
участниках учебно-воспитательного процесса об-
разовательного учреждения был внесен РШБА и 
ее региональными отделениями.

Эти вопросы находились в центре внима-
ния участников крупномасштабных мероприятий  
от первого съезда школьных библиотекарей Рос-
сии («Михайловское – 2007») и Всероссийских 
форумов школьных библиотекарей «Михайлов-
ское – 2008», «Михайловское – 2009», «Михай-
ловское – 2010». 

Закономерным результатом этих усилий 
явилось решение о введении в российских шко-
лах новой должности – «педагог-библиотекарь». 
Оно было провозглашено 31 мая 2011 года Пред-
седателем Правительства России В. В. Путиным 
на VI съезде Всероссийского педагогического 
собрания. Выступая перед делегатами, В. В. Пу- 
тин подчеркнул: «…Отдельно хочу сказать се-
годня о школьных библиотекарях. В наших 
школах их работает более 50 тыс. Люди делают 
очень важную, полезную, нужную работу, а вот 
в официальных бумагах относятся к учебно-
вспомогательному персоналу, а ведь они не про-
сто книжки выдают. Они формируют, во всяком 

случае, должны формировать уровень культуры, 
помогать школьникам ориентироваться в огром-
ном мире информации, расширять горизонты об-
разования. При этом, к сожалению, они получают 
как минимум на треть меньше, чем сами учителя. 
Прав на льготы, положенные педагогам, не име-
ют. Хочу вас проинформировать, что нами приня-
то решение ввести новую должность – “педагог-
библиотекарь”. ...Это будет важным шагом по 
повышению статуса работника школьных библи-
отек. Разумеется, должна вырасти и их средняя 
заработная плата так же, как для преподавателей 
школ в ближайшем будущем до уровня экономики 
по региону. Новый статус влечёт и новые обязан-
ности. Школьные библиотекари, наравне с други-
ми учителями, будут проходить аттестацию. Они 
должны владеть современными технологиями, 
свободно ориентироваться в интернет-ресурсах, 
включая информационные базы ведущих россий-
ских и зарубежных библиотек…» [3; 16].

В этом же году в «Квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих» Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 31 мая 
2011 года № 448н включена новая должность 
«педагог-библиотекарь». Приводимые в этом 
справочнике квалификационные характеристики, 
помимо выполнения традиционных для школь-
ного библиотекаря функций по информацион-
ному обеспечению образовательной и воспита-
тельной деятельности, предусматривают участие 
педагога-библиотекаря «в реализации основной 
образовательной программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в соответствии с федеральны-
ми государственными стандартами начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования», а также осуществление 
дополнительного образования «обучающихся, 
воспитанников по культурному развитию лично-
сти, продвижению чтения, поддержке интереса 
к литературе, к развитию словесности и форми-
рованию информационной культуры, освоению 
инновационных технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной деятельности». 
Эти позиции квалификационных характеристик 
не были отражены в должностных инструкци-
ях работников школьных библиотек и вызывали 
наибольшие разногласия у работодателей и пре-
тендентов на должность педагога-библиотекаря. 
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Таким образом, обострилась потребность в раз-
работке профессионального стандарта «Педагог-
библиотекарь».

В июле 2014 года РШБА (президент РШБА  
Т. Д. Жукова) обратилась к КемГУКИ (ректор  
Е. Л. Кудрина) как одному из учредителей РШБА 
с заказом на разработку профессионального 
стандарта педагога-библиотекаря. Важным осно-
ванием для этого заказа явилось многолетнее 
сотрудничество вуза и РШБА, наличие высоко-
квалифицированных педагогических и исследо-
вательских кадров КемГУКИ, целенаправленно 
ведущих исследования по подготовке школьных 
библиотекарей нового типа, анализу школьной 
библиотеки как центра формирования информа-
ционной культуры всех участников образователь-
ных отношений. 

Для разработки профессионального стандар-
та был создан творческий коллектив КемГУКИ 
(проректор по учебной работе, доктор педагоги-
ческих наук, профессор И. С. Пилко, директор 
НИИ информационных технологий социальной 
сферы КемГУКИ, доктор педагогических наук, 
профессор Н. И. Гендина, зав. кафедрой техно-
логии документальных коммуникаций, кандидат 
педагогических наук, доцент Л. Г. Тараненко,  
кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры технологии документальных коммуникаций  
Г. А. Стародубова, зав. кафедрой социальной 
педагогики, кандидат педагогических наук, до-
цент Л. И. Лазарева, старший научный сотруд-
ник НИИ информационных технологий социаль-
ной сферы КемГУКИ, кандидат педагогических 
наук Л. Н. Рябцева, научный сотрудник НИИ 
информационных технологий социальной сфе-
ры КемГУКИ, кандидат педагогических наук  
Е. В. Косолапова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии документальных 
коммуникаций О. В. Абалакова). 

Общая характеристика и принципы 
разработки профессионального стандарта 
«Педагог-библиотекарь». Новизна и сложность 
этой работы обусловили необходимость решения 
двух задач – формальной и содержательной:

1) освоение новой предметной области, свя-
занной с соблюдением требований к созданию 
нормативного документа типа «Профессиональ-
ный стандарт». Это потребовало тщательного 
изучения ТК РФ, ряда федеральных законов РФ, 
соответствующих постановлений и распоряже-
ний Правительства РФ, приказов Минтруда и 

Минобрнауки России, предусмотренных «Ме-
тодическими рекомендациями по разработке 
основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессио-
нальных стандартов [13]. 

2) на уровне содержания предстояло дать 
ответы на вопросы: Чем должен заниматься 
педагог-библиотекарь? Какой учебный предмет 
он должен вести в школе? Какие трудовые функ-
ции он должен выполнять? Каково соотношение 
педагогической и библиотечной составляющих в 
его профессиональной деятельности?

Поиск ответа на эти вопросы потребовал, 
прежде всего, определить уровни образования, 
в рамках которых будет действовать педагог-
библиотекарь, а также цель его профессиональ-
ной деятельности.

Разработчиками было принято решение о 
том, что профессиональный стандарт «Педагог-
библиотекарь» распространяется на библиотечно-
педагогическую деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании. Основная цель его профессиональ-
ной деятельности – оказание образовательных 
услуг участникам образовательных отношений в 
сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по фор-
мированию информационной культуры личности, 
продвижению чтения на основе информационно-
коммуникационных технологий и инновационных 
методов и форм педагогической и библиотечно-
информационной деятельности; обеспечение 
доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации, необходимой для реа-
лизации основных образовательных программ.

Основными принципами построения профес-
сионального стандарта «Педагог-библиотекарь» 
явились:

1) Системность, целостность. Системный 
подход позволяет обеспечить выявление наибо-
лее важных профессиональных компетенций, как 
педагогических, так и библиотечных; дает воз-
можность обеспечить единство и неразрывность 
педагогической и библиотечной составляющей, 
позволяет обеспечить целостное представление 
о видах профессиональной деятельности и трудо-
вых функциях педагога-библиотекаря. 

2) Технологичность. Педагогическая и биб- 
лиотечно-информационная деятельность педа- 
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гога-библиотекаря рассматривается с позиции  
технологического подхода, определяющего сово-
купность методов и средств, обеспечивающих до-
стижение заданного результата. Технологический 
подход отражает современные реалии информа-
ционного общества, глобальный характер инфор-
матизации системы образования и библиотечно-
информационной деятельности, базируется на 
формализации и алгоритмизации процессов, вы-
полняемых с помощью персонального компьюте-
ра и ИКТ, предполагает детальное определение 
конечного результата всех видов профессиональ-
ной деятельности педагога-библиотекаря и обяза-
тельный контроль их качества. 

3) Позиционирование школьной библиотеки 
как института социализации, приобщения к тра-
диционным гуманистическим ценностям, про-
движения чтения, формирования высококультур-
ной творческой личности, способной адекватно 
реагировать на социальные и технологические 
изменения позитивного и негативного характера.

4) Включенность в систему информацион-
ного образования путем формирования информа-
ционной культуры как условия информационной 
безопасности личности в информационном обще-
стве. Педагог-библиотекарь призван формировать 
информационную грамотность, информационную 
культуру личности всех участников образователь-
ного процесса за счет средств, форм и методов 
как педагогической, так и библиотечной деятель-
ности с целью обеспечения информационной 
безопасности человека в современной динамично 
изменяющейся информационной среде.

5) Совместимость. Профессиональный стан-
дарт «Педагог-библиотекарь» полностью совме-
стим с профессиональным стандартом «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном, общем, основном общем, среднем 
общем образовании (воспитатель, учитель)», 
утвержденным приказом Министерства труда  
и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н, 
и проектом профессионального стандарта «Спе-
циалист в области библиотечно-информацион- 
ной деятельности», разработанным научным кол-
лективом из числа ведущих специалистов Мо-
сковского государственного университета куль- 
туры и искусств, Академии переподготовки работ-
ников искусства, культуры и туризма, Кемеров-
ского государственного университета культуры  
искусств и культуры. 

Проблема интеграции педагогической 
и библиотечной составляющей в профессио-
нальном стандарте «Педагог-библиотекарь». 
Впервые в российской педагогической и библи-
отечной практике предстояло интегрировать в 
единое целое два самостоятельных профессио-
нальных вида деятельности. Большую опасность 
представляли дисбаланс, «перекос» в один из 
этих видов деятельности, а также неконкретность, 
умозрительность и схоластичность представле-
ния (описания) трудовых функций. Избежать этих 
опасностей разработчикам, на наш взгляд, помог-
ли следующие факторы: целенаправленные науч-
ные исследования по формированию информаци-
онной культуры в системе школьных библиотек; 
многолетний опыт взаимодействия с РШБА и 
школьными библиотеками России; постоянная ра-
бота в системе повышения квалификации работ-
ников образования, включая школьных библиоте-
карей; конкретный опыт подготовки кадров для 
библиотек образовательных организаций. 

Основой для решения о соотношении педа-
гогической и библиотечной составляющей в про-
фессиональном стандарте послужило изучение 
отечественных и зарубежных публикаций, анализ 
имеющегося опыта работы с библиотеками обра-
зовательных организаций, изучение потребностей 
работодателей. Для соблюдения баланса между 
педагогической и библиотечной составляющей 
потребовалось выявить обобщенные трудовые 
функции, определившие впоследствии струк-
туру профессионального стандарта «Педагог-
библиотекарь».

Выявление обобщенных трудовых функций 
было проведено на основе изучения квалифика-
ционных характеристик, должностных инструк-
ций, практического опыта, анализа и декомпо-
зиции трудовой деятельности педагогических 
работников различных уровней общего образо-
вания (дошкольное и начальное общее, основное 
общее и среднее (полное) общее) и практической 
деятельности школьных библиотекарей. Резуль- 
татом проделанной работы послужила функцио-
нальная карта профессиональной деятельности 
педагога-библиотекаря, включающая три основ-
ные функции:

В профессиональном стандарте было выде-
лено три обобщенных трудовых функции:

1. Педагогическая деятельность по проек-
тированию и реализации образовательного про-
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цесса в общеобразовательных организациях. Реа-
лизация этой функции отражает педагогическую 
деятельность педагога-библиотекаря, связанную 
с воспитанием и развитием обучаемых. Она 
включает осуществление профессиональной дея-
тельности в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования; планирова-
ние и проведение учебных занятий; разработку 
рабочих программ, методик обучения по препо-
даваемому предмету, применение современных 
технологий обучения с учетом особенностей об-
разовательного процесса.

2. Педагогическая деятельность по форми-
рованию основ информационной культуры и обе-
спечению информационной безопасности лич-
ности участников образовательных отношений. 
Характеристика данной функции ниже будет дана 
более подробно. 

3. Библиотечно-информационное сопрово-
ждение основных образовательных программ 
общего образования. Осуществление этой функ-
ции отражает все важнейшие направления 
библиотечно-информационной деятельности пе- 
дагога-библиотекаря, связанные с библиотечным 
фондом, справочно-библиографическим аппа-
ратом, созданием информационных продуктов 
и ресурсов, организацией обслуживания поль-
зователей, предоставлением просветительных 
и досуговых услуг, организацией деятельности  
библиотеки.

Модуль «Предметное обучение. Осно-
вы информационной культуры личности». 
При обсуждении новой должности «педагог-
библиотекарь», введенной в 2011 году в россий-
ских школах, среди наиболее «острых» вопросов 
был вопрос о том, какой учебный предмет педагог-
библиотекарь должен вести в школе? Для раз-
работчиков профессионального стандарта ответ  
на него был известен. Таким учебным предметом  
в общеобразовательных организациях должен 
стать курс «Основы информационной культуры 
личности». Базой для такой убежденности яви-
лись результаты многолетней научно-исследо- 
вательской и экспериментальной работы в библи-
отеках и образовательных организациях. К чис-
лу важнейших оснований для введения модуля 
«Предметное обучение. Основы информационной 
культуры личности» в состав профессионально-

го стандарта «Педагог-библиотекарь» относятся 
следующие:

-  разработка концепции формирования ин-
формационной культуры личности [27];

- обоснование и разработка структуры  
учебного курса «Основы информационной куль-
туры личности», предназначенного для различ-
ных целевых групп: для учащихся школ с 1-го по 
11-й классы, студентов педагогических коллед-
жей, студентов и аспирантов вузов культуры и ис-
кусств [27]. Экспериментальная проверка внедре-
ния учебного курса «Основы информационной 
культуры личности» в практику работы образо-
вательных организаций и библиотек. Этот опыт 
характеризуется в работах [6; 7], а также на сайте 
НИИ ИТСС КемГИК (http://www.nii.kemguki.ru/);

-  разработка учебно-методического обеспе-
чения учебного курса «Основы информационной 
культуры личности», включая учебные програм-
мы [15] и учебно-методические комплексы [8; 9];

-  подготовка кадров, владеющих техноло-
гией формирования информационной культуры 
личности. Еще в 80-е годы XX века в вузе в рам-XX века в вузе в рам- века в вузе в рам-
ках специальности 05.27.00 «Библиотековедение 
и библиография» осуществлялась подготовка сту-
дентов в рамках специализации «Библиотекарь 
детской литературы». В 90-е годы в рамках назван-
ной специальности была открыта специализация 
«Библиотекарь детской и школьной библиотеки», 
затем на ее базе – специализация «Технология 
формирования информационной культуры» и 
в начале XXI века – специализация «Библиоте- 
карь-библиограф, преподаватель». Опыт такой 
подготовки на базе Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств на факульте-
те информационных технологий получил освеще-
ние в работах [19; 20];

- опыт выпуска учителей основ информа-
ционной культуры на базе Беловского педагоги- 
ческого колледжа. В основу был положен раз-
работанный в НИИ ИТ СС КемГУКИ учебно-
методический комплекс [17];

-  многолетний опыт повышения квалифи-
кации библиотечных и педагогических кадров в 
сфере формирования информационной культуры 
личности на базе Кузбасского регионального ин-
ститута повышения квалификации и переподго-
товки работников образования [18; 21; 22; 24; 23], 
а также на Всероссийских форумах школьных  
библиотекарей России в Михайловском [4; 5].
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Разработчики проекта стандарта рассматри- 

вают педагога-библиотекаря как профессиональ-
но компетентного специалиста в сфере форми-
рования информационной культуры и инфор-
мационной безопасности личности. В целях 
реализации обобщенной трудовой функции «Пе-
дагогическая деятельность по формированию 
основ информационной культуры и обеспечению 
информационной безопасности личности участ-
ников образовательных отношений» в профессио-
нальный стандарт был введен модуль «Предмет-
ное обучение. Основы информационной культуры 
личности». 

Социальная востребованность формирования 
информационной культуры и информационной 
безопасности личности обусловлена постоянным 
ростом объемов противоречивой и разнородной 
информации, воздействующей на современно-
го человека через традиционные и новые СМИ; 
стремительно сменяющими друг друга типами 
персональных компьютеров, средствами мобиль-
ной связи, информационно-коммуникационными 
технологиями. Значимость овладения метапред-
метными знаниями, умениями и навыками, свя-
занными с поиском, переработкой и эффективным 
использованием информации для современного 
человека, определяется доминированием прин-
ципа «обучение в течение всей жизни». Решение 
глобальных проблем «информационного взрыва» 
и «информационного кризиса», стоящих перед 
человечеством, невозможно без формирования 
особых видов грамотности – информационной и 
медиаграмотности, а также без развития особо-
го вида культуры информационного общества –  
информационной культуры личности.

Уровень информационной культуры лично-
сти ощутимо влияет на плодотворность любой 
профессиональной деятельности, поскольку ин-
теллектуальный характер труда, вовлеченность  
в инновационную, креативную деятельность тре-
бует от современного человека способности са-
мостоятельно отыскивать, осваивать, критически 
оценивать необходимую информацию и на этой 
основе находить нестандартные решения возни-
кающих профессиональных задач. 

Обсуждение проекта профессионального 
стандарта. Проект профессионального стандар-
та «Педагог-библиотекарь» был представлен для 
публичного обсуждения на официальном сайте 
РШБА http://rusla.ru/rsba/. Его обсуждение состо-

ялось в рамках 43-й Ежегодной Международной 
конференции Международной ассоциации школь-
ных библиотек (ИАСЛ), 18-го Международного 
форума по исследованиям в области школьных 
библиотек и 8-го Всероссийского форума школь-
ных библиотекарей (25–30 августа 2014 года,  
г. Москва), на Всероссийском форуме школьных 
библиотекарей «Михайловское – 2014», «Михай-
ловское – 2015».

Основные проблемы внедрения професси-
онального стандарта «Педагог-библиотекарь». 
Разработка профессионального стандарта, бази-
рующегося на анализе теории и практики под-
готовки педагогических и библиотечных кадров, 
исследовании требований, предъявляемых рабо-
тодателями к «педагогу-библиотекарю», позво-
лили выявить ряд правовых и организационных 
вопросов, требующих решения. К их числу отно-
сятся следующие:

- требует доработки механизм процедуры  
внедрения стандартов, который в настоящее вре-
мя характеризуется сложностью и большими 
временными затратами на межведомственное со-
гласование между Министерством образования и 
науки, Министерством труда и социальной защи-
ты, Министерством культуры РФ; 

-  требуется разработка нормативной базы 
приказов, распоряжений, инструкций, четко ре-
гламентирующей внедрение профессионального 
стандарта как на федеральном, так и на регио-
нальном, муниципальном уровнях; 

-  необходимы изменения в локальных нор- 
мативных актах (должностные инструкции и 
штатное расписание) в соответствии с требова-
ниями профстандартов;

-  требуется организация целенаправленной 
разъяснительной работы по доведению до работ-
ников образовательных организаций, включая  
школьных библиотекарей, целей и задач проф-
стандарта, формирования необходимых устано-
вок и соответствующей мотивации, позитивного 
настроя на процедуру его введения и необходи-
мость преодоления внутренних барьеров, консер-
ватизма мышления, осознание необходимости 
волевых усилий для последующей подготовки 
и обучения. Особую роль здесь призвана сы-
грать РШБА и ее региональные отделения как 
общественные структуры, обеспечивающие рост 
профессионального самосознания школьных  
библиотекарей. 
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По мнению разработчиков, первоочередной  

задачей является разработка механизма согла-
сования и взаимоувязки профессиональных и 
образовательных стандартов. Требуется опре-
делить процедуру совместимости профессио-
нального стандарта с ФГОС на уровне учебно-
методического обеспечения. Так, в вузах культуры, 
готовящих кадры для школьных библиотек, тре-
буется создание комплекса учебно-методических 
материалов (от учебных планов до учебников), со-
гласованных с Профстандартом. Отражая «ядро» 
профессиональных знаний и умений педагога-
библиотекаря, профстандарт дает возможность 
«выращивания» и создания на его основе учебных 
программ, необходимых для проведения специ-
ального обучения в системе подготовки профес-
сиональных кадров, а также в системе повышения 
квалификации и переподготовки. При этом проф-
стандарт дает возможность реализации принципа 
дифференциации, учета специфики подготовки 
лиц, имеющих как библиотечное, так и педагоги-
ческое или иное образование, при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, 
при организации обучения и аттестации работни-

ков, разработке должностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда 
с учетом особенностей организации производ-
ства, труда и управления.

Обеспечение этих условий потребует консо-
лидации усилий разных организаций (от Мини-
стерства образования и науки РФ до отдельной 
школы), напряженной работы специалистов раз-
личного профиля: ученых из высшей библио-
течной и педагогической школы, представите-
лей методических центров различного уровня  
(от ГНПБ им. К. Д. Ушинского и региональных 
центров повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования до методистов 
муниципального уровня), руководителей РШБА и 
РБА, представителей профессиональной библио-
течной и педагогической печати. И, конечно же, 
успех внедрения профессионального стандарта 
зависит от доброй воли и желания соответство-
вать новым требованиям динамично меняющего-
ся мира самих школьных библиотекарей и других 
работников образовательных организаций.
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