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Коммуникативная компетентность как составляющая профессионализма школьных 
библиотекарей 

Чепурченко Елена Викторовна,  
старший преподаватель кафедры филологических дисциплин  

Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко  
 

В современной отечественной и зарубежной научной литературе по 
библиотековедению проблема развития профессионализма библиотекарей в связи с 
необходимостью определения новой парадигмы, новых стратегических ориентиров развития 
библиотечного образования и библиотечной профессии, проблемами непрерывного 
библиотечного образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации 
современного библиотекаря и др. находит отражение в трудах Ю. Аврайвой, Г. Алтуховой, В. 
Анищенко, В. Бабич, Т. Берестовой, Н.Богуна, С. Головко, Н. Грабарь, Г. Гречко, И. 
Гудаковской, И. Давыдовой, С. Ефремовой, Е. Зуевой, Г. Ивановой, В. Ильганаевой, Е. 
Качановой, Г. Кисловской, В. Корниенко, Г. Паршуковой, Т. Роскиной, Э. Сукиасяна, А. 
Чачко, И. Шепелевой и др. Но следует отметить, что в современной научной литературе по 
проблемам библиотековедения нет четкого определения понятия «профессионализм 
библиотекаря». Определяются лишь отдельные качества, знания, умения, которые должны 
быть развиты у современного библиотекаря-профессионала: знание информационных 
ресурсов; библиотечного дела; информационной политики и методики информационного 
образования; компетентность; коммуникабельность; владение информационными 
технологиями и др.  

А.Чачко выделяет такие главные черты библиотекаря-профессионала, как высокое 
педагогическое мастерство; знание школьной педагогики и педагогики семейного воспитания; 
возрастной психологии (эти черты, по мнению автора, являются особенно важными для 
библиотекарей детской, юношеской и школьной библиотеки); знание книги, которое включает 
элемент оценки ее содержания с точки зрения научной, практической, художественной 
ценности, целевого читательского назначения, возможности дальнейшего использования той 
или иной категорией читателей.  

В нашем исследовании мы обращаемся к научным взглядам А. Чачко потому, что он 
впервые обосновал в библиотековедческой литературе необходимость развития у 
библиотекаря (особенно школьного) не только профессиональной, но и психолого-
педагогической компетентностей [13, с. 72].  

Е. Зуева тоже обращает внимание на необходимость развития у школьного 
библиотекаря психолого-педагогической компетентности: «Подход к библиотечной работе с 
детьми и юношеством как к делу педагогическому выдвигает на первый план психолого-
педагогические требования к профессиональной характеристике. Прежде всего, это – 
глубокие знания в области возрастной педагогической психологии, психологии детского и 
юношеского чтения, психологии общения, а также социальной психологии» [5, с. 192, 193]. 
Особый акцент ученая делает на том, что профессия библиотекаря входит в группу профессий 
«Человек – человек», для которой важными являются личностные качества, в частности, для 
библиотекаря-профессионала это - интеллигентность, ответственность, порядочность, умение 
понимать других людей, ставить себя на их место, способность к сопереживанию и тому 
подобное [там же, с. 192].  

Г. Алтухова рассматривает понятие «профессионализм библиотекаря» в этическом 
аспекте. По ее мнению, главная черта библиотекаря-профессионала – любовь к людям. 
Библиотекарь должен ценить в каждом человеке личность и уважать человеческое 
достоинство: «... каждый человек – желанный гость в библиотеке. Единственная возможная 
реакция библиотекаря на просьбу читателя – не раздражение, а радость от возможности 
помочь ему» [1, с. 20]. «Профессионализм и моральные качества библиотекаря в общении, - 
по мнению Г. Алтуховой проявляются прежде всего в том, насколько он стремится познать 
индивидуальность людей, которые его окружают, их запросы, как он выбирает способы 
поведения в отношении людей, виды речевого взаимодействия с ними» [там же, с. 23]. 
Устойчивость такого стремления она считает одним из важных проявлений 
профессионализма.  



Много внимания проблемам формирования и развития профессионализма 
библиотекарей уделяет в своих трудах Е. Сукиасян. В контексте нашего исследования мы 
обращаемся к научным взглядам Е. Сукиасяна еще и потому, что ведущей идеей ученого, 
которая прослеживается практически во всех его работах (и с которым мы полностью 
согласны) является идея о том, что «надо воспитывать профессионалов из числа тех, которые 
уже работают в библиотеке, «показали себя», остались в библиотеке, скорее всего, навсегда» 
[11, с. 10]. . Но невозможно стать профессионалом автоматически, с накоплением стажа, даже 
имея высшее библиотечное образование и работая в библиотеке. Нужно, по мнению Е. 
Сукиасяна, культивировать, взращивать профессиональное сознание. А это можно сделать, 
если «молодой сотрудник выйдет за рамки порученных ему функций, увидит свое место в 
библиотеке. Иначе говоря, усвоит (конечно не сразу и не в полном объеме) „анатомию и 
физиологию библиотеки как организма» [там же, с. 11]. Профессионально необходимыми для 
современного библиотекаря автор считает знание структуры библиотеки, системы 
управления, системы обслуживания пользователей, общей технологии формирования и 
обработки фондов, то есть знания систем, в совокупности обеспечивающих деятельность 
библиотеки” [там же, с. 11].  

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической, 
библиотековедческой литературы позволяет сделать вывод о том, что профессионализм 
школьного библиотекаря - интегральное образование, в основе которого – профессиональная 
культура и профессиональное самосознание, которое характеризуется личностной и 
деятельностной сущностью, состоит из совокупности компетентностей, подлежащих 
развитию в системе последипломного педагогического образования, и позволяют школьному 
библиотекарю осуществлять профессиональную деятельность на высоком уровне.  

Важной составляющей профессионализма школьных библиотекарей, по мнению 
многих исследователей, является коммуникативная компетентность.  

Понятие “компетентность” связано с деятельностью и способностью выполнять 
определенные профессиональные действия, в основе которых лежат необходимые 
профессиональные знания и умения. Компетентность объединяет знания, умения и 
способность непосредственно применять их в профессиональной деятельности. 
Компетентность предполагает наличие у человека внутренней мотивации к качественному 
выполнению своих профессиональных задач, а также профессиональных ценностей.  

В современной отечественной литературе наиболее распространенным является 
определение компетентности как “совокупности знаний и умений, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности: умение анализировать, предвидеть 
последствия профессиональной деятельности, использовать информацию” [7, с. 149].  

И. Зязюн считает профессиональную компетентность педагога фундаментом 
педагогического мастерства. Содержание профессиональной компетентности, по его мнению, 
составляют «знания предмета, методики его преподавания, педагогики и психологии» [6, с. 
27].  

Дж. Равен, рассматривая проблему компетентности, подчеркивает ее специфичность, 
которая проявляется в отдельной предметной деятельности, „...необходимая для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и 
включающая узкоспециальные знания, особые предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои действия. Быть компетентным специалистом  
значит иметь набор специфических компетентностей разного уровня (наблюдать, быть 
глубоко осведомленным в предмете, самостоятельно ставить вопросы, доказывать 
собственную правоту, справляться с межличностными конфликтами и тому подобное)” [10, с. 
36]. Также к компетентностям автор относит наличие у человека высокого уровня 
инициативы, способности организовывать других людей на достижение поставленных целей, 
готовность оценивать и анализировать социальные последствия своих действий и тому 
подобное.  

А. Хуторской подчеркивает, что компетентность проявляется лишь в определенном 
виде деятельности, Он определяет компетентность как совокупность смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности в отношении определенного круга объектов 



реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально 
значимой продуктивной деятельности [12, с. 267].  

И. Зимняя определяет компетентность как интеллектуально и личностно 
обусловленную профессиональную деятельность человека, которая базируется на знаниях [4, 
с. 100].  

А.Маркова исследует понятие «компетентность» с точки зрения психологии. Она 
определяет компетентность как сочетание психических качеств и психических состояний, что 
позволяет действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком навыками и 
умениями выполнять трудовые функции [8, с. 31-34].  

Мы разделяем точку зрения А.Марковой относительно того, что понятие 
компетентность является более узким, чем профессионализм, потому что человек может быть 
профессионалом в своей области, но не быть компетентным в решении всех 
профессиональных вопросов. В отличие от компетентности, отмечает ученая, 
профессионализм – это общая характеристика требований профессии к человеку. 
Следовательно, в таком понимании, понятие профессионализма является шире понятия 
компетентности [там же, с. 89].  

Коммуникативная компетентность школьного библиотекаря заключается в 
осуществлении эффективного общения с учениками, учителями, коллегами.  

На современном этапе развития общества, как отмечает Л. Орбан-Лембрик, 
наблюдается рост роли общения и коммуникативной компетентности человека: «... в развитии 
личности коммуникативные знания, умения и навыки занимают ведущее место. Они являются 
обязательным условием выживания индивида, образом жизни, потребностью и формой 
существования человека. Под их влиянием формируются социальные установки личности, ее 
«Я-концепция, жизненные цели, картины мира, нравственные нормы, социально-
психологический опыт и др.» [8, с. 7].  

Профессия школьного библиотекаря относится к системе «Человек – Человек», для 
которой, по мнению многих исследователей (А. Алтуховой, Д. Белухина, С. Головко, Э. 
Сукиасяна, А. Чачко и др.) умение общаться, эффективно организовывать совместную 
деятельность с другими людьми являются особенно важными. Поэтому коммуникативная 
компетентность является неотъемлемой составляющей профессионализма школьных 
библиотекарей, подлежащей развития в системе последипломного педагогического 
образования.  

Коммуникативная компетентность предполагает:  
- ценности: общение как профессиональная деятельность;  
- знания речевых норм, законов, правил общения, риторических приемов повышения 

эффективности речи, невербальных средств общения;  
- умения вести диалог; понимать собеседника; адекватно реагировать на поведение 

читателей и коллег; выбирать способ общения, который бы соответствовал индивидуальным 
особенностям каждого человека, преодолевать коммуникативные барьеры в общении.  
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