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менной библиотеки, связанная с профессионализмом ее сотрудников. 
Коммуникативная идентичность является залогом успешного общения, 
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В ходе социокультурной трансформации в библиотечной 
сфере существенно изменились условия функционирования 
современной библиотеки. В настоящее время в деятельности 
библиотеки ставится цель создания социальных, культурных и 
просветительских условий для свободного и быстрого доступа 
к информации. Важную роль в условиях работы библиотеки 
имеет дискурсивное пространство. Для развития активного 
дискурсивного пространства библиотеки существенную роль 
играет самоопределение всех участников процесса общения, 
поэтому современная библиотека нуждается в научных ис-
следованиях социально-психологического облика пользова-
телей и сотрудников для эффективного решения актуальных 
проблем. 
Понятие «идентичность» появилось в психологии в середине 

XX в. Идентичность – средство, которое предполагает решение 
ряда проблем, связанных с личностью, таких как:  

– структура переживания; 
– функциональные особенности поведения личности; 
– самореализация; 
– проявление самого себя в пространстве; 
– осознанность действий личности в профессиональной 

деятельности.  
Н. В. Писаренко уточняет понятие идентичности в аспекте 

коммуникации: «Идентичность представляется как синтез всех 
личностных образований, обусловленных биологическими, 
психологическими и социокультурными факторами, в индиви-
дуальную динамическую и диалогическую структуру, которая 
переструктурируется в процессе изменения психосоциального 
опыта индивида» [1, с. 605].  
Рассматривая термин «идентичность» в библиотечной сфе-

ре, можно сказать, что он соприкасается с понятием «коммуни-
кация», так как в дискурсивном пространстве библиотеки про-
исходит передача информации, которая играет важную роль 
для индивида и отвечает на вопрос «идентичность чему?» – 
определенной информации для конкретного пользователя. 
С помощью коммуникации личность осознает смысл суще-
ствования и реализацию индивида с «кем-то» или «чем-то». 
Жить и развиваться в обществе можно только посредством 
коммуникаций, в процессе которых личность формирует свою 
идентичность, помогающую создать правильное представление 
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о мире, эффективно взаимодействовать с социумом, обмени-
ваться мыслями и чувствами с другими людьми.  
Коммуникативная идентичность в библиотечном дискурсив-

ном пространстве – идентичность каждого пользователя и 
сотрудника, вступающих в процесс общения в стенах библио-
теки. Подтверждающими факторами коммуникативной иден-
тичности участников в дискурсивном пространстве библиотеки 
являются: 

– способность к сопереживанию; 
– умение отождествить себя с другим человеком; 
– готовность принять другую точку зрения, а также доказать 

правильность своей; 
– активно вести процесс общения, применяя этические нор-

мы и правила общения [2]. 
Идентичность библиотечных работников и пользователей 

библиотеки выражается через коммуникативную форму, то есть 
при совместных действиях, когда происходит обмен информа-
цией, связанный с конкретным речевым поведением собесед-
ника. Коммуникативная идентичность в современной библио-
теке интерпретируется как влияние субъекта на объект (биб-
лиотекарь-пользователь) и наоборот, объекта на субъект (поль-
зователь-библиотекарь), обусловленное их потребностями, 
уровнем удовлетворения пользователя в общении.  
Качество библиотечного общения можно рассматривать с 

точки зрения уровня коммуникативной идентичности в дис-
курсивном пространстве библиотеки. Для этого используются 
методы наблюдения и опроса, так как в дискурсивном про-
странстве конкретизируются необходимые знания, умения, на-
выки, качества идентичности, присущие каждому и прояв-
ляемые в конкретной ситуации. Мониторинг уровня коммуни-
кативной идентичности библиотечных специалистов библио-
тек г. Белгорода показал определенные результаты. 
На первом этапе исследования сотрудникам библиотек были 

предложены ситуации в виде диалога между библиотекарем и 
пользователем, которые показывают индивидуальное поведе-
ние библиотечного работника. В первом диалоге библиотекарь 
отказывается посоветовать какую-либо книгу для чтения, а 
второй диалог превращается в общение, завязывается обсужде-
ние книг, выражаются предпочтения обоих участников. Про-
анализировав диалоги, библиотекари должны были дать ответ 
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на вопрос «Как вы считаете, какой из диалогов больше всего 
выражает коммуникативную идентичность?». Ответ был 
следующим: во втором диалоге можно более четко проследить 
идентичность библиотечного специалиста, так как библиоте-
карь уважительно относится к личности читателя, его интере-
сам, проявляет высокий уровень коммуникативной компетен-
ции, ситуация, в которой оказался читатель, адекватна дискур-
сивному пространству библиотеки.  
Многие сотрудники высказали мнение о том, что на практи-

ке так и должно происходить, когда библиотекарь демонстри-
рует индивидуальные качества общения, уровень культуры 
речи, эрудицию, нормы вежливости и доброты – все это влияет 
на эффективность работы библиотеки и удовлетворяет ожида-
ния читателя. Подтверждается необходимость коммуникатив-
ной идентичности как значимой ценности в совершенствова-
нии коммуникативной культуры, а также необходимости 
тренировки в выстраивании тактики поведения и отношения с 
читателями в типичных и нетипичных ситуациях. 
Второй этап исследования заключался в анкетировании, где 

респондентам были предложены вопросы, связанные с эмо-
ционально-образным восприятием личности библиотекаря 
читателями, его индивидуальных профессионально-речевых 
качествах, уровнем речевой культуры специалистов библиотек 
в дискурсивном пространстве.  
Анализ ответов показал, что коммуникативная идентичность 

специалистов библиотек г. Белгорода реализуется в системе 
трудовых отношений, поэтому индивидуальная деятельность 
не может вырабатываться произвольно, а регулируется общи-
ми целями, стоящими перед профессиональной библиотечной 
деятельностью. Коммуникативная идентичность читателя, на-
против, зависит только от него самого и в основном всегда 
нуждается в грамотном, интеллигентном, образованном, 
доброжелательном и всегда готовом прийти на помощь 
библиотечном работнике.  
Коммуникативная идентичность является основополагаю-

щей частью профессиональной культуры библиотечного спе-
циалиста. Высокий уровень обслуживания – основа эффектив-
ной библиотеки, сочетающей в себе информационные техно-
логии и профессионализм библиотекаря. 
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Аннотация. Традиционное искусство вырезания из бумаги в Китае 
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Abstract. The traditional art of paper cutting in China is actively 

developing these days, taking advantage of the possibilities of new 
technologies. Chinese artists and masters of this art form create exhibition art 
projects that are significant in theme and large-scale in form, and participate 
in the design of architectural structures and urban spaces. The article 


