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ВВЕДЕНИЕ

Формируювдаяся в нашей стране идеология националь- 
ной независимости, положения Национальной программм по 
подготовке кадров актуализируют внимание к личности чело- 
века, значимости духовного обновления обшества.

"Благодаря начавшемуся реформированию и обновлению 
нашей обшественной жизни открьшись мошнью пластш ду- 
ховной культурм, резко изменившие народную психологию в 
сторону патриотизма, национальной гордости, откритости 
для всего мира, " - сказал И. А. Каримов.

В связи с этим закономерной для библиотечнмх учреж- 
дений является проблема воспитания гармоничной, всесто- 
ронне развитой личности, ибо книга, литература - основа 
культурм народа, и без приобшения к ней немьюлимо целост- 
ное духовное развитие человека и обшества.

Привлечение к чтению различннх слоёв населения, уси- 
ление информационной и образовательной функций библио- 
тек должни сегодня базироваться на строго научном фунда- 
менте, одной из сторон которого является психология чтения.

Учебиьш курс "Психология читателя и чтения" изучается 
параллельно с курсом "Обслуживание потребителей" и пред- 
полагает осмьюление процесса чтения как особого рода ду- 
ховной деятельности человека на основе новейших достиже- 
ний научной мьюли: философской, психолого- 
педагогической, литературоведческой, искусствоведческой. 
Такой интегральньп! подход к изучению чтения закономерен, 
ибо сегодня процесс синтеза научнмх знаний является одним 
из ведуших факторов радикальнмх экономических, политиче- 
ских, социальнь1Х реформ и как следствие определяет харак- 
тер, содержание, форми и методи подготовки кадров в вью- 
шей школе.
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Новме условия, характернме для всего современного на- 
учного развития, вмзмвают необходимость расширения тра- 
диционних библиотечно-библиографических рамок в изуче- 
нии процесса чтения, обогашения его методологии и методи- 
ки средствами других наук.

Термин "читательская психология", введённьш в начале 
двадцатого века Н. А. Рубакиньш, получил научное обосно- 
вание и определение в 70-80х годах в работах Л.И. Беляевой, 
Л.Г. Жабицкой, Н.С. Карташова, Е.Р. Левиной, О.Н. Никифо- 
ровой, В.Д.Стельмах, В.П. Таловова, С.А. Трубникова, 
Б.Г. Умникова, Э.Л. Шапиро и других видншх библиотекове- 
дов.

В сушествуюших концепциях теории читательской пси- 
хологии обосновань1 такие понятия, как потребность в чте- 
нии, мотивн чтения, читательские интересм, установки, мне- 
ния, привнчки, качество восприятия литератури и т. п., ха- 
рактеризуюшие личность читателя и отражаюшие читатель- 
скую деятельность.

Следует подчеркнуть, что терминьх "психология читате- 
ля", "читательская психология", "психология чтения" и сейчас 
нуждаются в определении и научном обосновании, так как 
разнме авторн понимают и трактуют их по-своему.

Сушествуют не только субъективнью, но и объекгивнью 
причинм для различного толкования одного и того же терми- 
на и, наоборот, одного и то же толкования разнмх терминов. 
Вероятно, при употреблении определённого термина следует 
уточнять, что же стоит за ним в данном конкретном случае.

В связи с этим авторн сочли возможньш назвать учебное 
пособие "Психология читателя и чтения" и включить в его 
структуру такие раздельг, как "Скорочтение" и "Библиотера- 
пия", которью также основанн на процессе обшения читате- 
лей с печатньши изданиями.

Цель данного учебного пособия - помочь будушим спе- 
циалистам в обобшении и логическом осммслении проблемм 
читательской психологии, сформировать у них навьжи и уме-
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ние использовать даннме научнмх исследований в практике, а 
шире - способствовать повьгшению культурьт библиотечного 
работника.

Структура и содержание учсбного пособия соответству- 
ет программе учебного курса «Психология читателей и чте- 
ния», изучаемого студентами факультета Управление библио- 
течно-информапионной деятельностью (ФУБИД) Ташкент- 
ского государственного института культурм имени А.Кадьфи 
(ТашГИК им.А.Кадмри) на шестом семестре.

В первой главе - «Введение в библиотечную психоло- 
гию» изложень1 основнью аспекть1 библиологической психо- 
логии Н.А Рубакина и дано определение понятия «библио- 
течная психология».

Во второй главе дается теоретическое обоснование чита- 
тельской деятельности как психолого-педагогической про- 
блеми и раскрьтвается сушность таких понятий, как потреб- 
ность в чтении, мотивь! чтения, читательский интерес, чита- 
тельская мода.

Третья глава позволяет студентам в сжатом виде позна- 
комиться с теорией культурм и стратегией чтения, психоло- 
гией восприятия отдельнмх видов литератури и перспектива- 
ми развития скорочтения.

Четвертая глава характеризует психологию обшения 
библиотекаря и читателя, этику библиотечного обшения и ос- 
новнью направления библиотерапии.

«Терминологический словарь» пособия содержит 
терминьт и определения, имеюшиеся в словаре: «Библиотеч- 
ное дело. Терминологический словарь» (М., 1986).

По сути в учебном пособии аккумулировань 1 научнью 
поиски библиотековедов и учень1х, специализируюшихся в 
конкретной области библиогечной психологии. Учитьтая 
полньш дефицит литературь! и учебников в этом направлении 
в публичнмх библиотеках республики и библиотеки ТашГИК 
им. А.Кадьфи, авторь 1 сочли необходимьш включить в список 
литературь 1 наиболее важнью источники.
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Изучение курса «Психология читателя и чтения» пред- 
полагает вьтолнение студентами лабораторнмх и практиче- 
ских заданий, использование тестов, тренингов, алгоритмов 
скорочтения, поэтому список литературм содержит некото- 
pwe методические материаль 1 в помошь их проведению.

Дальнейшие пути развития этой дисциплинь 1 требуют 
более глубокого накопления знаний по такому целостному 
процессу, как библиотечная психология, что призвано стиму- 
лировать новью исследования в этом направлении и само- 
стоятельную работу студентов.

Овладение теорией, методикой и практикой психологии 
читателя и чтения должно способствовать адаптации буду- 
вдих специалистов к современньш требованиям, предъявляе- 
мьш библиотеке, как специальному институту гуманитарного 
профиля.
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В БИБЛИОТЕЧНУЮ  
ПСИХОЛОГИЮ

1.1. Библиопсихология Н.А. Рубакина

В 1921 году Н.А Рубакин вьгпустил в Париже двухтом- 
ньш труд на французском язьгке (в переводе сьша А.Е. Руба- 
кина) под заглавием: «Введение в библиологическую психо- 
логию». Большинство вмсказаннмх автором идей впоследст- 
вии легли в основу его книги «Психология читателя и книги», 
которая бьша издана на русском язьше в 1929 году, а затем 
переиздана в 1977 году. Издания несколько отличаются друг 
от друга: первое издание - более полное, с таблицами и напи- 
сано более сложньш язьжом, второе скорее рассчитано на 
широкий круг читателей.

Теория библиологической психологии занимает особое 
место в многогранном творчестве Н.А. Рубакина, он сам счи- 
тал её венцом своей научной и практической деятельности, 
основньш трудом своей жизни.

Уже почти обшепризнанно, что библиопсихология
Н.А.Рубакина представляет собой частньш случай всеобшей 
теории познания, а именно познания мира посредством вто- 
рой сигнальной системьг Такая масштабность однозначно 
свидетельствует об основательной методологической базе, 
свойственной библиопсихологии как науке.

Стержень библиопсихологической теории Н.А. Рубакина
- положение о наличии взаимосвязи между читателем, его 
психикой и книгой, а именно «книгой как психическим про- 
цессом». Он первьш в мире «соединил» книгу и читателя по- 
средством психологической категории восприятия, указав на 
связь, сушествуюшую между этими двумя составляюшими 
процесса чтения.

7



Важно отметить, что со времени внхода в свет книги 
«Психология читателя и книги» до сегодняшнего дня все во- 
npocbi чтения текстов, их восприятия и понимания рассмат- 
ривались в двух мегодологических системах, различаюшихся 
принципиально.

Первая из них не оформлена в отдельное научное на- 
правление, она как бм растворена в традиционном подходе к 
чтению, согласно которому оно рассматривается как процесс 
«перетекания» информации из книги в память и мьнпление 
читателя. В противовес такому толкованию вторая методоло- 
гическая система, изложенная в библиопсихологии, строится 
на утверждении, что при чтении не происходит «перетека- 
ния» информации, а совершается иной процесс: происходит 
специфическая реакция нервной системь 1 человека на особью 
внешние раздражители - слово или книгу. Это естественная 
реакция со всеми вмтекаюшими информационньши, эмоцио- 
нально мьюлительньши и физиологическими последствиями. 
Она инициируется на уровне второй сигнальной системь1 
(опосредованной), а не первой (непосредственной). В данном 
случае центральньш звеном рефлекторной дуги является 
«мнема» (память), где и происходит возбуждение ранее запи- 
саннмх ассоциативннх комплексов и их комбинирование. 
Поскольку «мнема» каждого человека индивидуальна, знаме- 
нитмй тезис Н.А.Рубакина «сколько у книги читателей, 
столько у неё и содержаний» есть логическое следствие 
именно такой методологии.

Психологическая основа взаимосвязи книги и читателя, 
отмечал Н.А. Рубакин, основьшается на психологии воспри- 
ятия, а она «...есть наука о реакциях на такие раздражители, 
как печатное, рукописное и устное слово».

В обьяснении непосредственной связи между психикой 
потребителя информации и документальньш источником, фи- 
зиологической основн этой связи самьш важньш следует 
признать использование Н.А. Рубакиньш теории «мнемьп> 
немецкого зоолога Р. Семона. Согласно теории Семона-
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Рубакина в результате действия раздражений, получаеммх 
индивидом из внешней средн, в его памяти происходит неко- 
торое изменение, названное авторами данной теории «эн- 
граммой», что означает «запись». Н.А Рубакин пишет об этом 
акте: «...вепдество живого организма оказьтаегся молекуляр- 
но изменённьш: оно сохраняет след от пережитого возбужде- 
ния». Определение «энграммш» («следа» или «следовой реак- 
ции») остаётся справедливьш с точки зрения современной 
науки и в последнее время получило обндее признание. Для 
доказательства связи между читателем и книгой на более bw- 
сокой ступени - на уровне сознания человека - Н.А. Рубаки- 
нь1 м бьша применена теория рефлексов известного физиолога 
И.И. Павлова. Исходя из этого, человеческая речь, а вместе с 
ней слово устное и рукописное, понимались Н.А. Рубакиньш 
«...как вьюокоразвитая система сигнализации», как сигнал или 
знак, воздействуюший на мозг человека. Обрашение Н.А. Ру- 
бакина именно к данному учению как обшей методологиче- 
ской базе своей теории говориг о том, что он стоял на пра- 
вильннх позициях, поскольку учение И.И.Павлова о вьюшей 
нервной деятельности и по сей день - основа всех психологи- 
ческих исследований.

К одному из важнейших методологических достижений 
библиопсихологии следует отнести объяснение механизма 
«срабатьтания» творческого акта, моделирование инновапи- 
онной деятельности психики. Дело в том, что супервербаль- 
нме взаимодействия проекции читаемнх слов и ранее запи- 
саннь 1х в «мнеме» человека их ассоциативннх комплексов 
одновременно охватьтаю т и процесс смьюлового восприятия, 
и часть актов творчества. Появляются новме смьюловне обра- 
зования, ранее отсутствовавшие в психике индивида, качест- 
венно новью интсргативнью мста-свойства как следствис ро- 
ждения новнх систем. Кроме того, слово, текст - это очень 
ёмкие носители «подсказок», вмступаюшие в качестве ката- 
лизатора «срабатьтания» интуиции. В целом творчество оха- 
рактеризовано Н.А. Рубакиньш как создание h o b b i x  психиче-
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ских и материальнмх ценностей, мутация продолжения и со- 
вершенствования рефлексов. Однако им не даётся однознач- 
ного ответа на вопрос о том, является ли творчеством сам 
процесс чтения текста. С одной сторонь! он вьшеляет «твор- 
чество идей, чувств, стремлеиий в процессе чтения и слуша- 
ния», с другой - формулирует как сушественньш вьшод: «чем 
дштьше от вербальности - тем больше свободм творчества чи- 
тателя». Современная психология наиболее правильньтм счи- 
тает квалифицировать процесс чтения как сотворчество.

В библиопсихологической теории Н.А.Рубакин затронул 
и впервме экспериментально исследовал проблему возмож- 
Hbix несоответствий между документом и его восприятием 
читателем: «На страницах нашего труда всегда проводилась и 
доказьтвалась та мьтсль, что влагаемое содержание может то 
соответствовать, то не соответствовать содержанию получае- 
мому, это смотря по сходству и несходству мнем агента и 
перципиента». Учёньш предложил и разработал психологиче- 
скую классификацию читателей и книг, представляюшую со- 
бой математическое вьфажение степени их максимального 
соответствия друг другу.

По сути дела метод представляет собой универсальное 
информационнопсихологическое тестирование. По результа- 
там тестирования получаются довольно устойчивью во вре- 
мени и обладакицие хорошей дифференци-руюшей силой ин- 
дексь 1 (формулм) человека как потребителя словесной ин- 
формации, его способностей к реагированию на словесньш 
раздражитель. Посредством тестирования автора или лин- 
гвистического анализа текста можно получить характернью 
индексь! книги как носителя определённого информационно- 
психологического потенциала. Важньш достоинством тести- 
рования является то, что получаюшиеся индексм читатслей 
(формулн) полностью совместимм с индексами книг, ибо и 
те, и другие составляются на основе семи признаков: Понятия 
(П), Образь! (06), Ошушения (Ош), Эмоции (Э), Действия (Д), 
Инстинктм (И), Волевью устремления и препятствия (В). Бла-

ю



годаря такой совместимости открнваю тся возможности для 
преобразова-ния многих технологических процессов на пути 
книги к читателю.

Надёжность библиопсихологического тестирования тео- 
ретически подтверждается двумя его характеристиками: кос- 
венньш способом действия и включением в действие закона 
больших чисел. Косвенньш способ действия заключается в 
том, что испштуемому кажется, будто он просто фиксирует 
свои реакции на слова. На самом же деле при этом раскрьжа- 
ется структура его способностей к восприятию сммсла прочи- 
танного. И них методов столь концентрированного вьшвления 
данной структурн пока не известно. Закон больших чисел 
срабатьшает благодаря множественности слов - реактивов, 
включенннх в текст, и компенсирует отдельнне ошибки, до- 
пускаемме испмтуемьш.

Можно сказать, что обший подход к исследованию чте- 
ния как психологического процесса, протекаюшего на уровне 
сознания и подсознания, предложенньш Н.А. Рубакиньш, со- 
ответствует сегодня уровню решения этой проблемм в психо- 
логической науке.

Но следует констатировать, что не все теории библиоп- 
сихологической теории Н.А.Рубакина подтвержденн совре- 
менной наукой. Например, неизвестно что понимать под 
«ореолом», которьш, по мнению учёного, окруженм слово, 
книга, и как это явление воздействует на читателя. Требуют 
также научного исследования и такие введеннью учёньш по- 
нятия, как «поле читательского внимания» или закон консо- 
нанса и диссонанса эмоций. Все неосвоенное требует даль- 
нейшего изучения и осмьюления.

Теория библиопсихологии бьша встречена с большим 
интересом, но и с не меньшей критикой в Западной Европе и 
в США, и этот интерес продолжает расти. Идеи библиотера- 
певтической теории затронутм в докторской диссертации Р.О. 
Линден (Великобритания), в первой серии издания «Классики 
книжного дела» под редакцией С. Симсовой бьша издана кни-
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га «Николай Рубакин и библиопсихология» (1968г., Лондон).
В России, на родине Н.А. Рубакина, в конце 20-х - начале 

30-х годов XX столетия его работн стали предметом резких 
нападок критиков, его наука бьша объявлена мелкобуржуаз- 
ной идеалистической теорией. В 60-80-х годах появились ра- 
ботн Ю.А. Сорокиной, В.М. Беспалова, Н.А.Гришанина и др., 
отмечаюшие положительнью идеи Н.А.Рубакина. Значитель- 
но улучшилась ситуация в 1989-1995 годах, научнью конфе- 
ренции тех лет позволили десяткам учёних, так или иначе за- 
нимаюпдихся психологией читателя и чтения, признать насле- 
дие Н.А. Рубакина и его деятельность вмдаюшимися, а его 
причислить к самьш крупним специалистам книжного дела. 
В 2002-2003 гг. в журнале «Библиотековедение» бьши опуб- 
ликованн статьи В.М.Беспалова и Е.А. Евгюхиной о творче- 
стве Н.А.Рубакина и перспективах библиопсихологии, кото- 
рью и легли в основу материала данного учебного пособия.

Его раздель 1 «Психология читателя» и «Психология чте- 
ния» созвучнь! с библиопсихологией Н.А.Рубакина, которьш 
стремился рассмотреть и психологию читателя, и сам процесс 
чтения, и взаимоотношения между писателем, и влияние кни- 
ги на человека.

Наследие Н.А. Рубакина продолжают изучать, из него 
берётся все современное, актуальное, его идеи проникают в 
теорию и практику библиотечной психологии. Дальнейшее 
изучение его духовних богатств принесёт несомненную поль- 
зу науке и обвдеству в целом.

1.2. Введение в курс "Библиотечная психология”

Читатель служит обвдим для многих наук объектом изу- 
чения. Это обстоятельство обусловило появление обобвдённо- 
го понятия "читателеведение", которое, к сожалению, всё ре- 
же используется в публикациях последних лет.

Читателеведение - комплексная область научного знания,
12



интегрируюгцая подходьг к читателю и чтению, присушие 
диспиплинам, изучаюшим теорию, историю и практику соз- 
дания, распространения, пропагандм и функционирования 
произвсдений псчати.

В системе читагелеведения вмделяются такие взаимосвя- 
занньхе разделм, как история читателя, психология читателя. 
Читателеведение имеет разнообразнме сферм приложения: 
книговедческую, журналистскую, критико-литературоведчес- 
кую, библиотечно-библиографическую, информационную и 
др.

В результате взаимодействия читателеведения с психоло- 
гической наукой и библиотековедением развивается библио- 
течная психология.

По определению Б. Г.Умнова, автора статей о понятий- 
ном аппарате психологии читателя, библиотечная психологин
- дисииплина, изучаюшая психологический аспект взаимоот- 
ношений меж ду печатной продукцией, библиотекой (как од- 
ним из каналов её распространения и пропагандм) и чита- 
тельской аудиторией.

Она не поглогцает целиком такие самостоятельно разви- 
ваюшиеся разделм читателеведения, как психология читателя 
и психология чтения, но интегрирует их достижения приме- 
нительно к задачам и условиям работм с читателями в биб- 
лиотеке.

Для определения предмета и проблематики библиотеч- 
ной психологии Б.Г.Умнов рассматривает библиотечно- 
библиографическую деятельность как систему, которая обра- 
зует взаимодействие субъекта, средств и объекта воздействия.

Психологические особенности этих трёх компонентов, а 
также процессов, вмражаюших их взаимосвязи, и составляют 
предмет соответствуюших разделов библиотечной психоло- 
гии, которме в сочетании с методологическим разделом обра- 
зуют систему дисциплинм (см. схему).
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Субъектом библиотечно-библиографической деятельно- 
сти является библиотекарь. Психология библиотекаря (биб- 
лиографа) как раздел научной дисциплинш связана с профес- 
сиографией и изучает: требования, предъявляемью к челове- 
ку библиотечно-библиографическими специальностями; пси- 
хологические вопроси подготовки, подбора и расстановки 
кадров, организации труда в библиотеке, взаимоотношений в 
её коллективе. Предметом исследований служат здесь не 
только личность и труд библиотекаря, но и психологическая 
атмосфера библиотеки, влияние на читателей её планировки, 
оборудования, оформления и т. п.

Психологический анализ печатной иродукции, осуше- 
ствляемнй в ряде наук (социальная психология, психолингви- 
стика, литературоведение) является также органической ча- 
стью библиотечной психологии, которая рассматривает пе- 
чатнме издания в качестве o c h o b h w x  средств библиотечно- 
библиографического воздействия. Она изучает социально— 
психологические функции разннх видов печатной продукции, 
её читательское назначение, возможности влияния на чита- 
тельскую аудиторию, трудность или доступность её понима- 
ния, эффективность её пропагандьг

В качестве объекта библиотечно-библиографического 
воздействия вьютупает читатель, которьш в то же время явля- 
ется избирательно активньш субъектом чтения. Психология 
читателя, опираюшаяся на вьшодн обшей и социальной пси- 
хологии, охватнвает широкий круг проблем. Наиболее акту- 
альнне из них: структура читательской психологии, природа 
и закономерности основннх её проявлений (потребность в 
чтении, чи гательские интересн, установки, мнения, привьшки 
и др.), факторн её формирования и воспитания, типология 
читателей, социально-психологические особенности чита- 
тельских групп и аудиторий. Хотя разработкой таких проблем 
призвано заниматься читателеведение в целом, они изучаются 
и библиотечной психологией, составляя предмет одного из 
важнейших её разделов, необходимнх для психологического



обоснования работм с читателями.
Психология чтения развивается не только как самостоя- 

тельная дисциплина, граничавдая с социологией чтения, но и 
как раздел библиотечной психологии, включаювдий два уров- 
ня анализа. На уровне обвдей психологии изучаются форми- 
рование навмков чтения, структура и механизм восприятия и 
понимания литературь 1 различннх видов и жанров, роль и 
особенности психических процессов и состояний человека 
при чтении (внимание, мьгвдление, воображение, эмоции), их 
зависимость от объективнмх качеств печатннх изданий и от 
особенностей читательской психологии личности. На соци- 
ально-психологическом уровне чтение изучается как звено 
коммуникагивной системм, средство социализации и воспи- 
таиия личности.

Воздействие библиотекаря на читателей осушествляется 
как непосредсгвенно в процессе обвдения с ними, так и непо- 
средственно, путём пропагандь1 литературь!.

Психология обшения библиотекаря с читателями и 
психология рекомендации литературь! - взаимопроникаю- 
шие разделм библиотечной психологии, развитие которнх 
предполагает синтез достижений всех её областей, а также 
теории социального управления, теории пропагандь! и др. В 
этих разделах изучаются эффективность и особенности воз- 
действия на читателей различнмх групп и типов, психологи- 
ческое обоснование методов пропагандн книг. Эти сложнью 
проблемь 1 имеют первостепенное значение для работм с чита- 
телями и требуют серьёзнмх комплекснь1х исследований.

Методологические основь! библиотечной психо- 
логии занимают центральное место в её системе. Они вклю- 
чают определение предмета и актуальной проблематики, ис- 
торию становления и прогнозирование развития библиотеч- 
ной психологии, её понятийньш аппарат, обоснование прин- 
ципов и методов дисциплиньк

В библиотековедении и практической работе с читателя- 
ми изучались, в основном проблемь! психологии читателя.
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Теория читательской психологии освешена в третьем издании 
учебника "Работа с читателями" (М., 1981), базируюшемся на 
реалиях 80-х годов прошлого столетия. Включение в учебньш 
план ФУБИД ТашГИК им. А. Кадьфи курса "Психология чи- 
тателя" определило круг проблем данного учебного пособия, 
которое раскрьшает лишь ряд основнмх положений, наиболее 
сушественннх для научного обоснования понятия о читатель- 
ской психологии.

Система библиотечной исихологии 
и ее связь с другими иауками



ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

2.1. Читательская деятельность: теоретический аспект

Решение многих проблем психологии чтения и типоло- 
гии читателей зависит от степени разработанности теоретиче- 
ских основ чтения. Трудности формирования целостной тео- 
рии чтения обусловлень 1 объективньши факторами. Чтение 
как объект социального и психолого-педагогического воздей- 
ствия и как предмет исследования представляет интерес для 
многих наук: философии, социологии, психологии, педагоги- 
ки, язнкознания, библиотековедения. Поэтому одной из задач 
формирования целостной теории чтения является задача ин- 
теграции знаний о чтении, добьшлх разньши науками. Эта 
интеграция должна осушествляться на основе единого кате- 
гориального аппарата.

Обширньш теоретический и эмпирический материал, на- 
копленньп! в области чтения, может бьтть синтезирован на ос- 
нове наиболее обших категорий и понятий. Анализ современ- 
ного состояния проблем чтения даёт возможность вмделить 
гаковь1 е. Это, прежде всего, читательская деятельность, чита- 
тельское обшение, читательская психология, личность чита- 
теля, читательское развитие. Надо знать, что категории "дея- 
тельность", "обшение", "сознание", "личность", "развитие" и 
ряд других являются основньши в системе психологических 
наук. Психология по праву занимает ключевью позиции в 
науке о чтении, поскольку чтение рассматривается, прежде 
всего, как социально-психологическое и психолого- 
педагогическое явление. Отсюда не случайной является по- 
становка в ряде работ вопроса о необходимости исследования 
чтения во всей его психологической целостности и разработ-
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ки обидей модели чтения.
Интеграция основнмх понятий и структурнмх компонен- 

тов, характеризуюших чтение как целостное явление, воз- 
можна на основе обпдего определения и обшей модели чита- 
тельской деятельности, путём гармонического сочетания ин- 
дуктивного и дедуктивного подходов, применяемнх в анализе 
чтения как социального и психологического явления. Слож- 
ность и многоаспектность самого явления "чтение" нашло от- 
ражение и в многообразии его определений. Большинство оп- 
ределений можно условно разделить на две группьг Одна из 
них отражает и фиксирует сугубо психологический подход, 
акцентируя внимание на том, что чтение - это сложньш вид 
психологической деятельности, процесс восприятия и перера- 
ботки текста, результатом которого является его понимание.

Другая группа определений акцентирует внимание на 
более широком понимании чтения как деятельности, подчёр- 
кивая её социальнме функции. При этом авторм оиределений 
вьшеляют какую-то одну функцию (коммуникативную, по- 
знавательную, информационно-поисковую и т. п.), а также 
понимают сушность читательской деятельности лишь как из- 
влечение зафиксированннх в тексте сообшений или знаний.

И первая, и вторая группа определений представляются 
несколько односторонними и суженньши, хотя 6 u  уже пото- 
му, что, признавая чтение как вид деятельности, необходимо 
исходить, прежде всего, из обшефилософского её понимания. 
Иначе говоря, из понимания деятельности специфического 
для человека способа отношения к внешнему миру, состояше- 
го в преобразовании и подчинении его человеческим целям. 
Деятельность всегда связана с активностью человека, с дос- 
тижением сознательно поставленнмх целей по удовлетворе- 
нию его потребностей.

Первопричиной любого вида деятельности, в том числе и 
читательской, вьютупает потребность. Учитьшая это методо- 
логическое положение, осознавая, что за текстом стоит ре- 
альньш, объективньш мир, которьш овладевает человек в
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процессе чтения, можно сформулировать на вьюоком уровне 
обобшения следуюшее определение читательской деятельно- 
сти. Чтение - это вид познавателъно-коммупикативной дея- 
телъности. сушность которой заключается в активном. ие- 
ленаправленном преобразовании и подчинении содержания 
текста различнъгм потребностям соииального субъекта. 
Подобньш уровень обобшения в определении позволяет 
включить в себя все частнью определения читательской дея- 
тельности, отражаюшие различнью её функции и особенно- 
сти, в том числе и психические.

Принцип неразрьшной связи сознания личности и дея- 
тельности позволяет вьшленить личностньш и процессуаль- 
ньш аспекть1 в любом виде деятельности, в том числе и чита- 
тельской. Личностньш аспект характеризует отношение лич- 
ности к самой деятельности и её результату. Заметим, что 
личностншй аспект читательской деятельности в определён- 
ной степени отражает понятие "читательская психология", 
рассматриваемое Б.Г.Умновьш "как сравнительно целостное 
структурное образование в сознании социального субъекта 
(личности, группьқ обшества), регулируюшее его взаимоот- 
ношения с печатной продукцией".

Процессуальньш аспект характеризует систему действий 
и операций, которью входят в структуру конкретного вида 
деятельности и представляют собой "операционньш" меха- 
низм деятельности, определяюший её динамику и результа- 
тивность. И в этом плане правомерно говорить о чтении как 
"парцептивно-мьюлительно-мнемической деятельности" (в 
терминах И.А. Зимней). Конечно, при этом следует учитьшать 
степень организации внимания, способность к смьюловой до- 
гадке, условия, в котормх протекает чтение, и другие факто- 
pbi, характеризуюшие процессуальную сторону читательской 
деятельности.

Личностньш и процессуальньш аспектш в целостной 
структуре читательской деятельности взаимосвязани, что на- 
ходит отражение во взаимообусловленности фаз чтения, их
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содержательнмх компонентов. По отношению к конкретному 
циклу читательской деятельности внделяются три фазьп мо- 
тивационно-побуждаюьцая, процессуачъно-резуяътитивная и 
резулътативно- оценочная. Каждая фаза наполнена конкрст- 
ньш содержанием и вьшолняет определённме специфические 
для этой фазь! функции - как личностнме, так и деятельност- 
нме.

Мотивационно-побуждаюгцая фаза читательской дея- 
тельности формируется в зависимости от социально- 
демографических даннмх читателя, его социального статуса и 
жизненной позиции, а также социально-психологического со- 
держания подструкгурм направленности личности. В качест- 
ве мотивационно-побуждаюшего фактора может вмступать и 
обьект деятельности - текст и его автор, а также обгцение с 
другими читателями, их мнение о прочитанном. Сложная 
система взаимодействуюших компонентов направленности 
личности (мировоззрение, ценностнме ориентации, убежде- 
ния, потребности, мотивм, установки, интересм и др.) пре- 
ломляется и конкретизируется в мотивационно-побуждаюшей 
фазе в виде осознанно формулируеммх или интуитивно осоз- 
наваеммх целей чтения.

Доминируюшим компонентом в структуре мотивацион- 
но-побуждаюшей фазм является потребность, которая являет- 
ся первопричиной деятельности, хотя мотивация её различна. 
В то же время сушествует тесная связь между потребностями 
и мотивами. "Потребность человека -  это испмтмваемая ин- 
дивидом нужда в чём-то. М отивм же - это побуждения чело- 
века в связи с этой нуждой", - отмечает В. И. Ковалёв. Он го- 
ворит о том, что мотив - это как бм осознанная потребность, 
но не сама погребность, а её проявление и отражение. В свою 
очередь, связь мотива с цслью подчсркиваст Б.Ф. Ломов: 
"Всякая деятельность исходит из тех или инмх мотивов и на- 
правлена на достижение некоторой цели. Отношение "могив- 
цель" вмступает в роли своего рода вектора, организуюшего 
всю систему психических процессов и состояний, когорме
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включеньт в эту деятельность. Оно определяет динамику, 
взаимоотношения и взаимопереходм сенсорно-рецептивнмх, 
мимических, мьюлительних и иньгх процессов, эмоциональ- 
ннх состояний, работоспособности человека".

Другими словами, "мотив-цель" определяет специфику 
процессуалъно-результативной фазн читательской деятель- 
ности. Наряду с указанньши динамикой соотношений раз- 
личньтх действий и операций процессуально-результагивной 
фазм определяются и другие факторьп уровень знаний чита- 
теля и автора текста; уровень сформированности психических 
процессов, а также речевмх умений и навьжов - как читателя, 
так и авгора текста; эмоционально-волевая характеристика 
читателя, психофизиологические особенности чтения, уело- 
вия, в котормх осушествляется чтение; степень организован- 
ности внимания читателя и другие. Всё вместе взятое влияет 
на характер протекания процессуально-результативной фазм 
читательской деятельности и её результатм.

В результативно-оценочной фазе происходит оценка со- 
держания текста и самого результата, степени достижения 
поставленной цели. Заметим, что система показателей, вьт- 
двинутая для оценки, и критерии оценки формируются уже в 
мотивациопно-побуждаюшей фазе в соответствии с потреб- 
ностями, мотивами, интересами, установками читателя, а 
также в соответствии с его мировоззрением, убеждениями, 
идеалами, ценностньши ориентациями.

Социально-психологическое содержание мотивационно- 
побуждаюшей фазм определяет вмбор объекта читательской 
деятельности. Оценка содержания вмбранного текста проис- 
ходит по той системе показателей и в соответствии с теми 
критериями оценки, которме с одной сторонм, обусловленм 
мотивационно-побуждаюшей фазой, с другой - содержанием 
текста и авторской позицией.

Оценочная функция, формируясь уже в мотивационно- 
побуждаюшей фазе, в той или иной мере начинает реализо- 
вмваться в процессуально-результативной фазе параллельно с

22



действием и операциями по восприятию, осмьюлению и за- 
поминанию содержания текста. Оценка результата читатель- 
ской деятельности способствует корректировке процессуаль- 
но-результативной фазм, оптимизации динамики психологи- 
ческих и психофизиологических механизмов, включаемнх в 
неё. Результат чтения оказьшает влияние на познавательно- 
эстетическую или профессиональную сферу деятельности и в 
свою очередь воздействует на мотивационно-побуждаюгцую 
фазу читательской деятельности, формирует её, поскольку за- 
дача достижения цели изначально связана с этой фазой. На 
основе достигнутнх результатов и их оценки начинается 
"воспроизводство" читательской деятельности.

Таким образом, все три фазн являются взаимопрони- 
каюш,ими, тесно связанньши, взаимообусловленньши и не 
могут сушествовать одна без другой. Так, например, если 
осознанная потребность в чтении, определённьш образом мо- 
тивированная, в силу различннх причин не может реализо- 
ваться - значит, нет читательской деятельности, значит, по- 
требность сугцествует лишь на уровне читательского созна- 
ния личности: она осознаётся, но не реализуется.

Принцип рассмотрения личности в неразрмвной связи с 
деятельностью и обшением позволяет увидеть связь струк- 
турннх компонентов деятельности со структурньши компо- 
нентами личности. Так, например, цель чтения обусловлена 
содержанием подструктурм направленности личности чита- 
теля и автора текста.

Содержательние компонентм подструктурн личности 
читателя и автора текста находят своё отражение и проявле- 
ние в процессуально результативной фазе в системе таких от- 
ношений, как субьектно-объективнью -  «читатель - автор 
текста, другие читатели». В процессуально-результативную 
фазу включенм непосредственно все подструктурм личности 
читателя, и непосредственно через текст проявляются некото- 
pwe компонентн подструктур личности автора текста и дру- 
гих читателей при условии обшения с ними до чтения текста.
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Результативно-оценочная фаза зависит от содержания 
подструктурь 1 направленности личности не только читателя, 
но и автора, особенно при соотнесении их мировоззрения, 
ценностнмх ориентацией, убеждений, социальних установок. 
Оценка результата зависит и от компонента "знания”, входя- 
шего в подструктуру опмта личности - как читателя, так и ав- 
тора текста. В результативно-оценочной фазе находят своё 
проявление также и некоторью другие компоненть! личности, 
например, эмоции и чувства. Оценка, её корректировка во 
многом зависят и от обшения с другими читателями. Это об- 
шение может бить непосредственньш и опосредованньш, на- 
пример, в процессе чтения различного рода отзьшов, критиче- 
ских заметок о том или ином тексте.

Социально-психологическое содержание личности не 
переносится прямо на читательскую деятельность: оно обяза- 
тельно преломляется в соответствии с теми особенностями, 
которью присуши коикретному её воплошению. Все под- 
структурм личности актуализируются с учётом специфики 
содержания читательской деятельности в целом и её отдель- 
Hbix фаз.

Предложенная модель позволяет рассматривать чига- 
тельскую деятельность в узком значении термина, вьаделени 
три фазь! читательской деятельности, вне котормх ни один её 
цикл не может бьпъ осушествлён. Под циклом читательской 
деятельности понимается разовое обгцение читателя с тек- 
стом, целостньш его акт, любой контакт с текстом.

Помимо трех указаннмх фаз, можно вмделить ешё две - 
они являются относительно самостоятельньши, но все-таки 
связань1 с собственно читательской деятельностью и как 6w 
обеспечивают её. Одна из фаз предшествует непосредствен- 
ному контакту читателя с текстом и заключается в умении 
самостоятельно следить за литературой по разньш источни- 
кам, вмбирать конкретную книгу, ориентироваться в библио- 
течннх каталогах и картотеках, электроннмх носителях и т. д.

Другая фаза осушествляется после прочтения текста и
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заключается в умении закрепить достигнутьге результатьг, ис- 
пользуя разнообразнне приёмн, соответствуюшие пелям и 
задачам чтения: библиографическое описание, аннотирова- 
нис, конспсктирование, ммсленньш перссказ прочиганного, 
обдумьтание. Включение этих двух фаз в понятие читатель- 
ской деятельности позволяет рассматривать её в более широ- 
ком смьюле. В таком структурном варианте читательская дея- 
тельность соотносится с описанием компонентов, входяших в 
понятие "культура чтения". Однако следует заметить, что обе 
фази обусловленн и регулируются мотивационно- 
побуждаюшей и результативно-оненочной фазами.

Таким образом, читательскую деягельность условно 
можно рассматривать как бн  на трёх уровнях, в трёх аспек- 
тах:

1. Собственно читательская деятельность или отдельньш 
её целостньш акт, включаюгций три основньге фазн.

2. Собственно читательская деятельность с включением 
фаз, связанннх с поиском, отбором и закреплением получен- 
ной информации.

3. Все фазь! читательской деятельности, а также широкой 
спектр характеристик читаюшего человека, например, личная 
библиотека, подписка на газетьг и журналм, пользование об- 
гцественньши библиотеками, крут чтения, круг обшения с 
другими читателями. Причём анализ читательской деягельно- 
сти можно осушествлять на разнмх уровнях и применительно 
к разньш социальньш субъектам: отдельная личность, группа, 
обшество в целом (см. схему).

2.2. Потребность в чтении. М огивь1 чтения

Печатная продукция как один из универсальнмх носите- 
лей социальной информации является средством и способом 
удовлетворения разнообразннх потребностей людей. На оп- 
ределенном уровне развития чтение становится предметом



новой, сравнителъно самостоятельной культурной потребно- 
сти - потребности в чтении как особой деятельности.

Потребностъ в чтении - это отношение социального 
субъскта (личности, rpynnbi, обшества) к чтению как к жиз- 
ненно необходимой деятельности.

Историческая потребность в чтении появилась одновре- 
менно с зарождением письменности, развивалась вместе с 
распространением книгопечатания, воспроизводилась в соз- 
нании HOBbix поколений людей в процессе потребления пе- 
чатной ииформации. Демократическое обшество, сделавшее 
образование и культуру досгоянием нации, создает благопри- 
ятнью условия для формирования и удовлетворения массовой 
потребности в чтении.

Предпосьтлки для формирования потребности в чтении 
закладьтаются у ребенка еше в дошкольном возрасте под 
влиянием познавательной активности и социального окруже- 
ния, например, чтения взрослмх вслух. Однако ни обучение 
чтению, ни закрепление навьжов, ни чтение в процессе при- 
готовления уроков сами по себе не формируют погребность в 
чтении. Только преврашаясь в регулярную деятелъностъ, от- 
вечаюшую духовнмм потребностям и интересам личности, 
чтение может стать предметом самостоятельной потребности, 
способной к саморазвитию.

Потребность в чтении осознается или переживается лич- 
ностью в форме периодического состояния неудовлетворен- 
ности, которью возникают в процессе дефицита печатной 
информации. При систематическом удовлетворении человек 
может не осознавать своей потребности в чтении. Но, попадая 
в ситуацию дефицита печатной информации, он испьттмвает 
неудовлетворенность - состояние, окрашенное отрицатель- 
ньши эмоциями. Это и есть переживание потребности в чте- 
нии, форма ее проявления.

Осознанная потребность в чтении побуждает читате- 
ля проявлять активность, заставляет прилагать усилия, чтобм 
восполнить недостаток печатной информации. Дифференциа-
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ция потребностей в чтении по содержанию обусловлена соче- 
танием социальннх ролей и видов деятельности, вьшолняе- 
M bix людьми. Она зависит от уровня образования, обшей и 
читательской культурм, начитанности и от многих других 
личностннх и психологических факторов. Потребности в чте- 
нии различаются по своему значению. Наиболее значимью 
для обшества и личности потребности возникают в процессе 
формирования научного мировоззрения, повьппения обшего, 
политического и профессионального образования, в научном, 
техническом и художественном творчестве, в эстетическом 
наслаждении. Достаточно значимн и потребности в чтении, 
отвечаюшие необходимости сменн видов деятельности, ак- 
тивного отдмха или психологической разрядки.

От потребности в чтении отличаются нуждм в литера- 
туре. Они более дифференцировань 1 (предметнн) и не всегда 
полностью отражают содержание личностннх потребностей. 
Устойчивая погребность человека, скажем, в перечитьтании 
стихов любимого поэта, естественно, создает нужду именно в 
этих произведениях печати. Однако нужда в литературе мо- 
жет бьтть и ситуативной, обусловленной внешней или вре- 
менной необходимостью. Нужда студента в учебниках в пе- 
риод экзаменационной сессии может не соответствовать его 
личностной потребности в чтении. В подобннх случаях чте- 
ние как деятельность служит не предметом потребности, а 
лишь средством достижения иннх целей.

Чтение по внешней обязанности, из чувства долга - одна 
из форм осознания обшественной потребности в чтении. Про- 
цесс формирования личностннх потребностей в чтении под 
влиянием обшественннх сложен и опосредствован мно- 
жеством факторов. Разнообразнн стимули чтения, т.е. внеш- 
ние побудитсльнью воздействия на вмбор, восприятие и 
оценку литературьт Они могут вьютупать как система зада- 
ний и поошрений, определяемая условиями деятельносги, или 
как советн и рекомендации, получаемме при обшении с дру- 
гими читателями. Стимулами чтения служат и все библиотеч-
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но-библиографические воздействия на читателя, а также оп- 
ределеннме качества книги (ее структура, содержание, 
оформление).

Стимулм чтения влияют на читательское поведение, пре- 
ломляясь в читательской психологии личности. Формирова- 
ние читателъского интереса - основное промежуточное зве- 
но в процессе превравдения обвдественной потребности в чте- 
нии в личностную. Основной формой осознания потребности 
в чтении вьютупают мотивн чтения.

Мотиви чтения - внутренние побуждения читателя, ос- 
нованнью на вероятностном представлении о мере соответст- 
вия качеств книги его потребностям. В сознании читателя, 
просматриваювдего литературу, мотивм внбора книги могут 
принимать форму образов (представление о потрепанной кни- 
ге, очевидно, заинтересовавшей многих читателей), мшслей 
(размьпнление о занимательном стиле данной книги по срав- 
нению с другими), влечений (хочется с захватьшаювдим сю- 
жетом, чтобь1 развеяться), желаний (хочу перечитать всего 
Навои), стремлений. В качестве мотива чтения вьютупает и 
состояние заинтересованности, и осознанньш читательский 
интерес как свойство личности (внбрал потому, что люблю 
читать фантастику). Для библиотекаря, в конечном счете, 
важна не форма проявления мотивов чтения, а заключенная в 
них «система ожидания» читателя. Что именно ожидает че- 
ловек от чтения вмбранной кииги, соответствует ли она по 
своим качествам его ожиданиям? Ответ на этот вопрос рас- 
крьшает отношение читателя к определенной литературе и 
критерии, с которьши он подходит к ее оценке.

Исходя из набора отдельнмх психологических или соци- 
ально-психологических особенностей человека, никакой 
структури личности получить иевозможно, реальное основа- 
ние личности лежит в той системе деятельностей, которью 
реализуются знаниями и умениями. Читательская деятель- 
ность всегда мотивирована. А.Н. Леонтьев назьтает деятель- 
ностью «процесс, побуждаемьш и направляемьш мотивом -
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тем, в чем опредмечена та или иная потребность. Иначе гово- 
ря, за соотношением деятельностей открьтается соотношение 
мотивов».

Отношение к чтению литсратурм различнмх видов мож- 
но вмявлять через изучение, например, целей и содержания 
чтения, оценок и т.д. Не рассматривая вопрос о структуре и 
показателях читательских отношений к литературе, ограни- 
чимся лишь вьтделением 2-х элементов: а) факт чтения лите- 
ратурн; б) мотивь! чтения.

В современной психологии термин «мотив» применяется 
для обозначения самнх различннх явлений и состояний, bw- 
зьтаю ш их активность субъекта. В роли мотивов могут вьюту- 
пать потребности и интересм, влечения и эмоции, установки 
и udeaibi. Изучение соотношения мотивов обрашения челове- 
ка к книге представляет большой практический и научньш 
интерес. Мотивь 1 обрашения к отраслевой литературе условно 
делят на деловме и сахюобразовательнме. Под деловьиш  по- 
нимают такие мотивьх чтения, которью возникают на основе 
профессиональннх погребностей, а также из необходимости 
вьшолнить обшественное поручение, задание в колледже, ин- 
ституте и т.д. Но такие мотивм лучше назьтать личностньши 
интересами. Потому что едва ли удачно названм «самообра- 
зовательньши» мотивь!, связаннью с непосредственньш инте- 
ресом к определенньш наукам, темам, собштиям.

Самообразовательнмй мотив отличают систематичность 
и последовательность проявления целенаправленности, соче- 
тание с деловьтми мотивами в реальном чтении. Личностньш 
интерес далеко не всегда перерастает в самообразовательньш 
мотив.

Классифицировать же мотивь 1 художественной литера- 
турн нсизмсримо труднсс: эстетическис, морально-этические, 
обшепознавательнне, эмоционально-развлекательнью мотивь! 
встречаются в разннх сочетаниях, образуя свою для каждого 
читателя структуру мотивации.
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Ш кала, предложенная Б.Г.Умновьгм, ранжирует различ- 
Hbie уровни мотивации:

0 - не читают
Читают:
1 - по обязанноети
2 - иногда по интересу
3 - по обязанности и иногда по интересу
4 - всегда по интересу
5 - по обязанности и всегда по интересу.
Первьш уровень (по обязанности). Мотивами этого уров- 

ня являются: долг, послушание, внешняя необходимость, 
ожидание наградь 1 или обшественного ободрения и т.д. Чита- 
тельская деятельность может иметь характер принуждения, 
бмть эпизодической, трудной, требовать волевого напряже- 
ния.

Второй уровень (иногда по интересу). Мотивами этого 
уровня являются стремление удовлетворить любознатель- 
ность, ситуативная заинтересованность или неустойчивьш 
интерес. Читательская деятельность характеризуется положи- 
тельньш эмоциональньш отношением к чтению, желанием 
рассмотреть тот или иной вопрос. Однако неустойчивьш ин- 
герес угасает, если не сформировано желание глубоко озна- 
комиться с объектом, явлением и т.д. Читательская деятель- 
ность не стала систематической, хотя психологическое на- 
пряжение, сопровождение частично снимаются.

Третий уровень (по обязанности и иногда по интересу). 
Здесь сочетаются мотивн иервого и второго уровней. Чита- 
тельская деятельность расценивается как более значимая для 
развития личности.

Четвертьш уровень (всегда по интересу). К мотивам это- 
го уровня относится стремление к интеллектуальной акгивно- 
сти, развитию своих духовнмх возможностей, самовьфаже- 
нию. Интерес вьютупает как постоянньш побудитель меха- 
низма сознания. Чтение приобретает самообразовательньш 
характер, становится увлекательньш, сам его процесс отлича-
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ется вьюоким уровнем организации. Становятся устойчивьши 
и активньши интересн, которью возникают на основе позна- 
вательного влечения к той или иной области деятельности, а в 
процессе своего развития они могут перерасти в устойчивую 
личностную потребность в активном отношении к своему 
предмету, в склонность.

Пятьш уровень (по обязанности и всегда по интересу). 
Сочетаются мотивм третьего и четвертого уровней. Опти- 
мальное сочетание деловнх мотивов и читательского интере- 
са становится стойким личносгньш свойством, компонентом 
направленности личности. Такое чтение можно рассматри- 
вать одновременно как деловое и самообразовательное.

Таким образом, шкала мотивации вьютупает как оценоч- 
ная, мотивь1 расположень 1 по мере нарастания их значимости, 
дань 1 в развитии от низшего к уровня к вьюшему.

Важность мотива чтения определяется гем, что он влияет 
и на предпочтения при внборе книг для чтения, на особенно- 
сти их восприятия и критерии оценки.

Систематическое чтение является полимотивированной 
деятельностью. Мотивационньш механизм в процессе чтения 
можег измениться: мотивн, характернью для читательской 
модь1 , могут бнть «сдвинуть 1 » истинной заинтересованно- 
стью; доминируюшие мотивн и мотивь1 -стимуль 1 поменяются 
местами. В этом случае иод влиянием модь1 могут сформиро- 
ваться читательские интересьт

Подвижность и ситуативность мотивационннх механиз- 
мов затрудняют вмявление доминируюших мотивов чтения 
художественной литературм вообше, безотносительно к кон- 
кретному произведению, поэтому нужно стремиться лишь к 
вмявлению тенденции доминируюших мотивов чтения, ори- 
ентированннх на окружаюших, как одного из субъективних 
признаков читательской модьт Деятельность, побуждаемая 
определенньш могивом, ведет к цели, достижение которой 
означает удовлетворение соответствуюших потребностей.

Г.М.Андреева считает, что личностньш смьюл, порож-
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даемьш отношением мотива к цели, объясняет социальная ус- 
тановка. Читательская установка как одно из ироявлений со- 
циальной установки вьфажается в тенденции реагировать оп- 
ределенньш образом на произведения нечати - вь1бирать их, 
воспринимать и оценивать определенньш образом. На эту 
тенденцию влияют не только индивидуальньш вкус, но и 
нормь!, градиции социальиой и культурной средь1 , обшест- 
венное мнение, литературная критика, стереотииь1 оценок и 
суждений, распространеннь1 х в реферативиой фуппе.

Мотивь! чтения - сушественнью, но не единственнью 
проявления читательской направленности личности. Знание 
библиотекарем структурь! мотивов чтения и вь1явление веду- 
ших дают ему возможность раскрьшать закономерности чита- 
тельской деятельности, сиособствовать реализации чтения, 
совпадаювдего с его мотивами, постепенно развивать мотива- 
ционную структуру от низкого уровня к более вьюокому.

2.3. Читательский интерес

Значение проблемм интересов читателей объясняется ря- 
дом особенностей, которьгми отличается чтение интересной 
книги в про гивоположность чтению неинтересной:

1. Интересная книга усваивается гораздо лучше и проч- 
нее, чем неинтересная, чтение ее происходит при концентри- 
рованном внимании, обусловленном образованием очага оп- 
тимальною  возбуждения в определеннмх участках корь! 
больших полушарий головного мозга.

2. Характерной чертой чтения интересной книги является 
непроизвольность внимания. Это означает, что указанная 
вьшю концентрация внимания при наличии заинтересованно- 
сти не требует читательского усилия и напряженной воли, ко- 
торью будут необходимь1 при чтении неинтересной книги.

3. Практика свидетельствует, что читательский интерес 
является сильньш вспомогательньш фактором доступности
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книги. При прочих одинаковнх усилиях интересная книга 
доступнее неинтересной, легче воспринимается. Интерес к 
книге облегчает преодоление трудностей ее содержания.

4. Важной особснностью является такжс положительньш 
эмоциональньш гон, в которьш окрашивается чтение инте- 
ресной книги. Такое чтение доставляет удовольствие, и тем 
больше, чем сильнее заинтересованность книгой.

Интерес активизирует и направляет riponeccbi воспри- 
ятия, запоминания, воображения, ммшления, воли, поддер- 
живает силу устойчивости внимания и чувств. Глубокий ин- 
терес обуславливает развитие склонностей и способностей 
человека и определяет многие его черть 1 характера. Чтобь1 
превратить работу с читателями в библиотеке в непрерьшньш 
воспитательньш процесс, необходимо изучение читательского 
интереса. Психолого-педагогической основой стимуляции 
чтения является вьшснение читательских интересов, их связей 
с индивидуальньши и групповьши особенностями чтёния 
людей в свете психологии личности и социальной психо- 
логии.

На чтение, как и на любую деятельность, оказьтвает 
влияние психологический склад личности. Он характеризует- 
ся прежде всего потребностями, интересами, чувствами, тем- 
пераментом, характером, способностями человека. Избира- 
тельная активность личности ярко проявляется в интересах. 
Главная цель изучения читателей в библиотеке - изучение чи- 
тательского интереса.

В психологии интерес определяется как избирательно- 
положительное отноиюние личности к объектам в соответст- 
вии с их эмоциональной привлекательностью и жизненной 
значимостью.

Учст всех интсрссов читателя необходим для того, чтобь1 
предвидеть содержание чтения и направить развитие чита- 
тельских интересов.

Действительно, если не имеюший читательского опнта 
человек не осознает свои читательские интересь 1 , то, опираясь
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на другие его интересм, библиотекарь может соответствую- 
одим образом пристрастить его к чтению. С другой сторонн, 
формируюшееся в процессе систематического чтения особое 
отношение человека к определенной литературе влияет на 
развитие его познавательнмх интересов.

В определении читательского интереса долгое время не 
бьшо единого мнения. Что входит в понятие читательского 
интереса, от чего зависит развитие интереса к чтению, каковь1 
его характерньхе особенности - эти и другие связанньте с ними 
вопросн имели большое значение для развития теории чита- 
тельских интересов.

Надо признать, что поиск наиболее всеобьемлюшего оп- 
ределения этого понятия представлялся трудной задачей, т.к. 
не бьшо мнения о природе и содержании категории в работах 
психологов и социологов. Возник спор, какой термин - «от- 
ношение к книгам» или «направленность на книги» - наибо- 
лее точно вмражает сушность читательского интереса. На 
страницах профессиональной печати обсуждалось, тождест- 
веннь1 ли понятия «читательские интересм» и «интересш чи- 
тателя». Л.В.Беляков считал эти понятия разннми, 
Т.В.Воронова и Ю .А.Столяров - равнозначньши, а некоторью 
библиотековедь 1 просто применяют их в одном значении, не 
вдаваясь в объяснения. В.М.Пилецкий предложил заменить 
термин «читательский интерес» термином «литературньш ин- 
терес», в частности, потому, что он применяется в других 
науках, но его мнение не поддержали.

Читательский интерес - элемент читательской направ- 
ленности, влияет на вмбор произведений печати, их воспри- 
ятие и оценку. Читательский интерес тесно связан с другими 
духовньши интересами субъекта, а также с его потребностя- 
ми в чтении.

Эмоциональная привлекательность произведений печати 
определяется таким типом отношения к книге, как непосред- 
ственная заинтересованность читателя книгой. Непосредст- 
венная заинтересованность читателя книгой характеризуется
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преобладанием таких мотивов чтения, как влечение, желание, 
чувство удовлетворенности от творческого направления ум- 
ственнь 1х сил, удовольствие от получения h o b w x  знаний, на- 
слаждение. Чтение книг, обусловленное другими причинами, 
характеризуется отношением к чтению как средству достиже- 
ния цели.

Эти два типа отношения к книге часто сочетаются друг с 
другом. Для читателя непосредственная заиитересованность 
книгой обнаруживается в положительнмх эмоциях, которьши 
окрашивается процесс чтения, в устойчивом непроизвольном 
внимании к содержанию книги, в сильном желании продол- 
жить чтение. Если читатель получает удовольствие следить за 
ходом мьюли автора, воспринимая новью сведения в книге 
научного характера, или испьпъшает наслаждение, переживая 
образь1 художественних произведений, он проявляет увле- 
ченность и характеризуется состоянием заинтересованности.

Но необходимо помнить, что непосредственная заинте- 
ресованность конкретной книгой, внзванная эмоциональной 
привлекательностью произведений печати, не всегда опреде- 
ляется как устойчивое свойство личности, т.е. читательский 
интерес. При чтении книги, которая увлекла читателя, возни- 
каюшее временное психологическое состояние еше не свиде- 
тельствует о проявлении глубокого читательского интереса к 
литературе по данной теме.

Как сравнительно устойчивое свойство личности, чита- 
тельский интерес формируется и проявляется путем много- 
кратного возникновения и обобшения временньгх состояний 
заинтересованности. Заинтересованностъ текстом - психо- 
логическое состояние, сочетаюшее концентрацию непроиз- 
вольного внимания с положительньш эмоциональньш тоном 
чтения и характеризуюшееся оптимальньш уровнем процес- 
сов восприятия, мншления, воображения, запоминания. В 
этом состоянии читателю не приходится напрягать волю, что- 
бьг сосредоточиться. Напротив, его трудно бьшает отвлечь, 
настолько велико желание продолжить чтение.
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Различают ситуативную и личностную заинтересован- 
ность. Ситуативная заинтересованность определяется ситуа- 
цией чтения, прежде всего качествами произведений печати, 
способньши прпвлекать внимание, вьпьшать положительнью 
эмоции читателя. Красочнью иллюстрации, например, при- 
влекают не только детей, но и большинство взрослмх. Ииогда 
привлекают обложка книги, заглавие, занимательность, но- 
визна мьюли и ее подача автором. Книга может захватить чи- 
тателя. В конечном счете, ситуативная заинтересованность - 
следствие соответствия ситуации особенностям читательской 
психологии.

Личная заинтересованность - проявление устойчивмх 
свойств личности (потребностей, интересов, способностей и 
др.). Поэтому доминируюшие духовнью интересм личности, 
как правило, порождают заинтересованность при чтении со- 
ответствуюших произведений печати.

В состоянии заинтересованности книгой складьтается 
оценочное отношение к ней, которое часто переносят на еше 
не прочитаннью книги. Огсюда важнейший для библиотекаря 
вьтод: для формирования нового читательского интереса не- 
обходимо создать ситуацию, при которой читатель впервью 
переживает яркое состояние заинтересованности чтением, а 
затем путем подбора многократно воспроизводить заинтере- 
сованность новьши книгами, способствуя ее закреплению, 
обобшению и переходу в устойчивую черту.

Как бьшо указано, состояние заинтересованности, возни- 
каюшее во время чтения отдельнмх книг, не всегда проявля- 
ется как читательский интерес, как устойчивое отношение че- 
ловека к определенной литературе в целом. У читьтая это, 
библиотекарь старается вмявить подлинньш читательский 
интерес (отличая его от заинтересованности), понять его и 
развить в устойчивьш интерес к литературе по той или иной 
теме.

Для понимания закономерностей формирования чита- 
тельского интереса следует рассматривать в единстве:
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а) объективную еторону интереса (внешние побуждения 
к чтению, реальньте потребности человека в чтении);

в) степень осознания человеком потребностей в чтении;
c) субъективную сторону интсреса (цели и мотивм чте- 

ния как внутренние побуждения);
d) проявление ингереса в содержании и характере систе- 

матического чтения.
Budbi читательских иитересов. Читагельские интересь 1 

можно рассматривать как личноспише (отношение личности к 
книгам) и o6u(ecmeewibie (отношение коллектива, социальной 
группм или всего обшесгва к той или иной литературе). 0 6 - 
шественньш читательский интерес проявляегся как обшее в 
единичном. Такая классификация принята по разновидности 
субъекта. Обшественньш интерес проявляется у большинства 
из читательской группьт и притом в разной степени. В любой 
группе есть типичине читатели, наиболее полно вмражаюшие 
ее потребности в литературе и читательские интересм, и чи- 
татели, менее типичнме.

Каждьш человек, вмражая в той или иной степени отно- 
шение к книгам своей социальной rpynnw и всего обшества, 
проявляет в то же время и индивидуальньш читательский ин- 
терес, которьш не во всем совпадает с групповмм и обшест- 
венньш. Вьаделяя в личностнмх читательских интересах то, 
что характерно для целой читательской группм, можно полу- 
чить представление о содержании ее обшественного интереса.

По глубине, устойчивости, активности читательские ин- 
тересм классифицируются следуюшим образом: глубокие (ус- 
тойчивме, сильнме, активньте) и поверхностнме (неустойчи- 
вме, слабме, пассивнме). М ежду глубинс>й и широтой чита- 
тельский интерес бмвает относительно противоречивмм: со- 
средоточенность вссх духовнмх интсрссов в какой-то одной 
области жизни определяет как глубину, так и узость чита- 
тельского интереса. Когда же читатель читает обо всем по- 
немногу, его интересм поверхностнм и разбросанм. В соот- 
ветствии с целями воспитания гармонически развитой лично-
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сти библиотекарю важно закрепить и формировать глубокие 
читательские интересм к определенной литературе, добиваясь 
одновременно разносторонности чтения.

Правильное осознание наиболее суш.ественнь1 Х потреб- 
ностей в чтении ведет к устойчивости одного или нескольких 
интересов, которью характеризуют направленность личности. 
Вместе с тем, глубокие и поверхностнью интересм сменяют 
друг друга, исходя из любознательности читателя и способ- 
ности книги привлечь внимание.

Удовлетворение поверхностного интереса не всегда со- 
действует его углублению, обогашению или переходу в но- 
вмй читательский интерес, отвечаюший более вьюокому 
уровню читательского опмта. Таким образом, поверхностннй 
читательский интерес имеет известное значение для ориенти- 
ровки человека в усиливаюшемся с каждьтм годом потоке пе- 
чатной продукции.

В зависимости от того, насколько верно или искаженно 
читательский интерес отражает объективную значимость пе- 
чатной продукции для читателей, его делят на истинньгй и 
ложньш.

Ложнмй читательский интерес преувеличивает эмоцио- 
нальную привлекательность определенного произведения и 
тем саммм завьппает степень его соответствия реальнмм по- 
требностям в чтении, искажает их. Он гипертрофирован, не- 
померно раздут в ушерб другим интересам, вмтесняет их, 
вступая в противоречие с необходимостью разносторонности 
чтения. Ложньш читательский интерес проявляется как след- 
ствие неразвитости литературно-художественного вкуса. 
Преодоление ложнмх интересов достигается, прежде всего, 
путем осознания и развития истиннмх читательских вкусов, 
отвечаюших социально значимьш потребностям в чтении.

Научно-обоснованной классификации читательских ин- 
тересов по содержанию еше нет. В зависимости от направ- 
ленности на литературу различной тематики можно вмделить 
читательский интерес к социально-полигической, естествен-



нонаучной, технической и художественной литературе. Кроме 
того, читательские интересь1 могут бнть обгцеобразователъ- 
нъгми и профессионалъньши. Их возникновение определяется 
обпдественно-историческими условиями жизни людей и зави- 
сит от обучения и воспитания. Таким образом, читательские 
интересн связанн с другими интересами личности, их содер- 
жание зависит от характера трудовой деятельности человека - 
профессиональной, учебной, научной, обшественной и т.п.

Возраст и образование могут определить как содержание 
читательских интересов, так и динамику их проявления и раз- 
вития. Возрастнью различия в содержании чтения особенно 
отчетливо проявляются у детей и юношества и учитьтаю тся 
работниками библиотек. У молодежи они бьшают менее ус- 
тойчивьши, чем у людей зрелого возраста, нередко у молодьгх 
людей наблюдается разбросанность читательских интересов, 
которую А.М. Горький точно охарактеризовал как «всеяд- 
ность».

Исследования показьтаю т зависимость интереса от 
уровня образования: чем вьнпе образовательньш уровень на- 
селения, тем вьпне средний процент имеюших личнме биб- 
лиотеки.

Связь читательских интересов с такими групповьши осо- 
бенностями людей, как пол, национальность, слабо исследо- 
вана. Мало изучена также зависимость содержания и характе- 
ра чтения от индивидуальнмх свойств личности (способно- 
стей, характера, темперамента, типа вмсшей нервной дея- 
тельности человека).

Для развития теории и практики индивидуальной работм 
с читателями необходимо изучать взаимовлияние глубинм 
читательского интереса и способностей, а также некотормх 
черт характера человека. Известно, что способности могут 
определять развитие читательского интереса и, наоборот, 
формируя устойчивьш читательский интерес и направляя сис- 
тематичность чтения, библиотекарь часто помогает развитию 
его способностей.
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Не менее тесная связь между характером человека и его 
читательским интересом. Например, индивидуализм может 
противопоставить личнме интересьг обвдественньш и нередко 
связан с ограничением читательского интереса. Если библио- 
текарю удастся привить читателю интерес к социально- 
политической литературе, то ее чтение окажет влияние на 
формирование таких черт характера, как убежденность, кол- 
лективизм, может привести к самовоспитанию характера в 
целом. Обнчно человек имеет не один, а несколько читатель- 
ских интересов, которью внутренне взаимосвязань!, образуют 
определенную структуру, хотя и проявляются в разное время 
и с различной периодичностью. В совокупности они бьшают 
широкие или узкие, а между собой различаются по устойчи- 
вости, активности и глубине. Глубина читательского интереса
- наиболее обобвденная его характеристика, в ней устойчи- 
вость сочетается с активностью, и такое объединение рождает 
новью качества интереса - глубину познания путем чтения, 
более теснью связи с другими свойствами личности, способ- 
ность преодолевать препятствия.

Читательский интерес - это движувдая, развиваювдаяся 
читательская активность. И если на низших ступенях он явля- 
ется интересом-любопнтством, интересом-занимательностью, 
то на ступенях более вьюоких он приобретает сознательнью, 
волевью чертн, переходит в стадию интереса инициативного.

Воздействие библиотекаря на читательские интересн 
обьшно осувдествляется по следуювдим направлениям:

1) уже имеювдиеся интересь1 - в смьюле их вмявления, 
оценки, дальнейшего развития и организации;

2) возбуждение, создание h o b w x  интересов там, где тако- 
Bbix у читателей не имелось, закрепление и усиление;

3) вопреки имеюшимся нежелательиьш интересам, на 
смену или по пути перевоспитания, переключения, создания 
вместо них (на их базе) hobwx интересов.
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2.4. Читательская мода

В настояшее время библиотековедм осознают необходи- 
мость изучения модн в чтснии. Это явленис осталось совер- 
шенно неизученньш. Все имеюхциеся в литературе вмсказм- 
вания носят гипотетический характер, а само явление модм в 
чтении истолковьшается весьма приблизительно. Наиболее 
адекватньш мм считаем оиределение, данное В.Я.Аскаровой. 
При этом она подчеркивает, что моднм не сами по себе ripo- 
изведения печати, а поведение по отношению к ним. Моднм 
прежде всего не объектм модм (в данном случае книги, газе- 
тм, журналм), а отношение к ним, реализуюшееся в действи- 
ях, суждениях людей. Произведения печати становятся мод- 
ньши или перестают бмть таковмми в зависимости от того, 
какие стандартм поведения по отношению к ним принятм в 
обшестве в определенньш промежуток времени.

Объектом читательской модм может бмть лигература 
различнмх отраслей знаний, жанров; мода может устанавли- 
ваться на отдельнме газетм, журналм, конкретнмх авторов, 
т.е. на все доступнме читателю печатнме текстм, если они в 
силу своей социальной значимости вмдвигаются в ряд пре- 
стижнмх ценностей. Это в полной мере относится и к чтению 
отраслевой литерагурм, так как мода распространяется на все, 
что относится к материальньш и духовньш ценностям, ука- 
змвает на «посторонние» причинм, побуждаюшие читателя 
обрашаться к отраслевой литературе: престижнме соображе- 
ния, стремление продвинуться по служебной лестнице и т.п. 
Поэтому считается, что термин «читательская мода» отражает 
все многообразие проявлений модм в области чтения как ху- 
дожественной, так и отраслевой литературьг.

Пмтаясь охарактеризовать это явление, бмл проведен 
анализ литературнмх источников, в котормх определялись 
основнме признаки модм. При этом исходили из положения, 
что читательская мода является одним из проявлений фено- 
мена модм, поэтому ей должнм бмть свойственнм обшие
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признаки, характерньш для этой формьт поведения, и особен- 
нме, подчеркиваюшие её специфичность. Поиск основннх 
признаков затруднялся отсутствием единого понятийного ап- 
парата в теории модн и обилием вьюказьшаний предположи- 
тельного характера.

Безусловнь 1 два признака модьк динамичность и стан- 
дартизованность поведения людей, которью входят в приня- 
тое исследователями определение понятия «модн» - «специ- 
фическая и весьма динамичная форма стандартизованного 
массового поведения».

Стандартизованное массовое чтение читателей включает 
в себя стандартнью, трафаретнью, шаблоннью элементь 1 чита- 
тельского поведения, распространеннью среди большого ко- 
личества лиц. Если ограничить стандартизованность чита- 
тельского поведения областью чтения художественной лите- 
ратурьқ она проявляется в однообразннх чигательских пред- 
почтениях, вьфажаюшихся в запросах на одни и те же книги.

Различнью документм, художественная литература, ма- 
териаль 1 библиотековедческих и книговедческих исследова- 
ний позволяют установить относительное однообразие чита- 
тельских предпочтений в определеннью промежутки времени.

Сравнение их во временной последовательности показь!- 
вает динамичность читательских предпочтений (т.е. запросов, 
оценок, предметов обсуждений).

Динамичность и стандартизованность читательских 
предпочтений соотносятся как движение и покой. Покой есть 
частньш случай движения, а совокупность мгновеннмх со- 
стояний покоя, взятая в непрерьтности, дает движение. Так и 
стандартизованность, изученная во временной последова- 
тельности, показьшает динамичность читательских предпоч- 
тений.

Крайне сложен вопрос о вьшснении причин этой дина- 
мики. Разрабатьтались лишь отдельнью вопрось! группой ли- 
тературоведов, осушествляюших историко-функциональное 
исследоғание произведений художественной литературь!.
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Так, Н.В.Осьмаков считает, что судьбу художественнмх про- 
изведений в каждьш конкретньш период определяют истори- 
ческая эпоха (с её социально-политическими особенностями, 
запросами, требованиями) и читатели.

Политические тенденции, обшественнью настроения 
предъявляют к художественньш произведениям определен- 
нью требования. И, естественно, в круг актуального чтения 
вмдвигаются те из них, которью в наибольшей степени отра- 
жают исторически обусловленное содержание эпохи. Так, с 
обретением независимости в нашей стране наиболее попу- 
лярньши стали произведения Фитрата, Чулпона, А.Кадьгри, 
Бехбуди, А.Авлони, Усмана Hacbipa и других.

Обшественньш интерес к произведению тем вьпне, чем 
острее оно отражает назревшие социальнше проблемьт Про- 
изведения Алишера Навои оказали такое же влияние на раз- 
витие художественного творчества всего человечества, как 
творения Данте, Ш експира, Пушкина.

Историческая эпоха с её обшественньши условиями и эс- 
тетическими запросами порождает читателя, восприятие ко- 
торого дифференцировано наличием разнмх социальнмх сло- 
ев обшества, национальньш, классовьш составом групп, раз- 
личаюшихся по литературно-эстетическим, этическим, вкусо- 
вьш и прочим признакам. Судьба каждого литературного иро- 
изведения, попавшего в круг актуального чтения, своеобразно 
преломляется в каждой категории читателей.

Дополнительньш и корректируюшим фактором, влияю- 
шим на формирование читательских предпочтений, является 
литературная критика. Она не только фиксирует и закрепляет 
восприятие профессионального читателя-критика (в статье, 
отзшве, рецензии), но и отражает восприятие литературь 1 оп- 
ределенньш классом, социальньш слоем обшества, литера- 
турной группировкой, т.е. обобшает и формирует мнение.

Таким образом, историко-функциональнью исследования 
в области художественной литературь! позволяют назвать ос- 
новнью факторь1 , определяюшие читательские предпочтения,
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которме формируют круг актуального чтения: эпоха с её со- 
циально-политическими и эстетическими особенностями, 
сформированная ими читательская публика и наиболее ак- 
тивная ее часть - литературнью критики. Однако работу по 
вьвделению из массива литератури художественннх произве- 
дений, которью в наибольшей мере соответствуют этим фак- 
торам, осушествляют не все читатели, а лишь те из них, кото- 
pwe в состоянии уловить тенденции своего времени и вопло- 
тить их в читательской деятельиости. Это лидерн чтения в 
самом широком смьюле слова - вмразители еше неосознан- 
Hbix или не вполне осознаннмх стремлений читаюшей публи- 
ки. В тех случаях, когда их вшбор произведений художест- 
венной литературн воплошает эти объективно обусловленнью 
стремления, эти произведения становятся популярньши, т.е. 
широко распространенньши и предпочитаемьши читателями. 
Однако характер популярности может бь!ть разньш. Она мо- 
жет бьггь продиктована в первую очередь созревшими чита- 
тельскими интересами групп читателей, их исторически обу- 
словленньши литературно-художественньши вкусами.

Но когда эти компонентм читательской направленности 
не сформировани, читатели, чтобь1 «не отстать от других», 
имитируют их наличие с помошью социально- 
психологического феномена, связанного преимушественно с 
внешней стороной потребления. Для читателей, чье поведе- 
ние определяется в основном модой, на первьш план вьюту- 
пает возможность использования книги как знака, символа, 
несушего информацию об уровне его культурного развития. 
Это приравнивает книгу к любой другой веши, которая в сво- 
ей символической значимости может бнть не менее ценной, 
чем в своей материальной и духовной полезности. Однако и в 
этом значении может использоваться не каждая книга, а лишь 
та, которая уже отобрана лидерами чтения, одобрена значи- 
мьши для читателя лицами, и приобшение к которой предпо- 
лагает социально ценнью качества (вьюокий уровень интел- 
лекта, художественного развития и т.д.). Таким образом, мод-
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ность -  явление, производное от объективно обусловленной 
популярности, вторичное по отношению к ней. Она образует- 
ся на круге чтения, закрепляя его и вмражаясь в преувеличен- 
ном, утрированном виде, внпячивая наиболсе характсрнью 
особенности деятельности на данном этапе обшественного 
развития. Как указьшает В. Толстмх, каждое явление, прежде 
чем стать модой, бьшо вьввано к жизни определенной по- 
требностью.

Какие же признаки подчеркивают специфику модм? Не- 
которью авторь 1 связьтаю т моду с процессом обшения. С их 
точки зрения, моде следуют не «для себя», а «для других», 
внставляя напоказ свое обладание престижньши ценностями 
и используя их как знаковую систему. В области чтения мода 
проявляется в демонстративности читательского поведения, 
т.е. подчеркивании тех аспектов читательской деятельноспг, 
которью способнм упрочить, создать или изменить социаль- 
ньш статус читателя.

Это достигается посредством разговоров о моднмх кни- 
гах, завьпнением количественнмх показателей своей чита- 
тельской деятельности (время, затрачиваемое на чтение, ко- 
личество прочитаннь1х книг), демонстрацией обладания кни- 
гами. Элементм демонстративности читательского поведения 
обнаруженм и в ходе отечественнмх и зарубежньгх исследо- 
ваний по проблемам чтения.

Так, например, в ходе исследования «Книга и чтение в 
жизни современного села» при ответе на вопрос: «Чем В н 
больше всего любите заниматься в свободное время?» 51 % 
опрошенньтх на первое место поставили чтение и лишь 27% - 
телевидение. Однако реальная картина оказалась другой: те- 
левизор смотрят ежедневно 75%, а художественную литера- 
туру чигают 25% жителсй села. Исследователи объясняют это 
противоречие сложившимися у респондентов представления- 
ми о чтении как деятельности престижной, а о просмотре те- 
лепередач как непрестижной; отсюда стремление подчерк- 
нуть, преувеличить первое и затушевать второе. Аналогичньте
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данньге полученьг и ученьгми Германии. Опираясь на эти дан- 
нме, бьтли определень! внешние показатели демонстративно- 
сти читательского поведения: частнне разговори о моднмх 
литературнмх произведениях; стремление завшсить показате- 
ли своей читательской деятельности, приобретать в личную 
библиотеку в основном художественную литературу, одоб- 
ренную обшественньш мнением; тенденция скорее демонст- 
рировать, чем использовать свою личную библиотеку.

Основной побудительной стороной всякой деятельности 
является потребность. Какие же потребности стимулируют 
следование моде? Социологи искусства Г.Дадамян, А.Сохар, 
А.Харчев считают, что основнь 1 ми факторам, определяюши- 
ми формирование модн у зрительской, читательской и прочей 
публики, являются потребности человека в принадлежности к 
какой-либо социальной группе, обшеству, социальнне по- 
требности, потребности в самоутверждении и уважении со 
сторонн окружаюших.

Известно, что потребности реализуются в мотивах дея- 
тельности. Названнне потребности формируют мотивн чте- 
ния, ориентированнне на окружаюших: подражание, иденти- 
фикация с референтной группой, обособление от групп, не 
пользуюшихся престижем.

В этом случае избирательное отношение к художествен- 
ной литературе обусловлено ее соответствием духовньтм по- 
требностям читателя, что характерно для устойчивьтх чита- 
тельских интересов, стереотипами культурного потребления в 
значимой для него группе. Оно основано на представлении о 
книге как о символе, благодаря которому человек вьтстраива- 
ет благоприятную для себя «Я-концепцию» позволяюшую 
ему бнть «своим» в кругу значимнх для него лиц. Деятель- 
ность, побуждаемая определенньши мотивами, ведет к цели, 
достижение которой означает удовлетворение соответствую- 
ших потребностей.

Внсказанное соображение о внешне вьтраженньтх ири- 
знаках читательской модн (динамичность, стандартизован-
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ность поведения читателей) и об ее субъективньгх признаках 
(мотивн, установки) позволило предложить следуюш,ее ори- 
ентировочное определение феномена.

Читательская мода - это динамичная форма стандартизо- 
ванного поведения читателей, проявляюшаяся в демонстра- 
тивно-избирательном отношении к произведениям печати, в 
соответствии с культурньши нормами референтньхх ф упп .

Произведения, приобретая почитателей или, наоборот, 
активнмх хулителей, становятся притягательной силой для 
многих. В деле преодоления и «профилактики» ложннх чита- 
тельских предпочтений большую роль играет развитие чита- 
тельского вкуса.

Читательский вкус - это способность субъекта к само- 
стоятельному суждению об эстетических достоинствах иро- 
изведений печати. Это способность различать - чувствовать, 
понимать, оценивать - прекрасное и безобразное в художест- 
венной литературе.

Как свойство читательской психологии, вкус связан с эс- 
тетическими потребностями и идеалами не только личности, 
но и социальной группн и обшества в целом.
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ГЛАВА 3. HEKOTOPblE ВОПРОСЬ1 
ПСИХОЛОГИИ ЧТЕНИЯ

3.1. Культура и стратегия чтеиия

Если библиотекарь обратится к своим читателям с во- 
просом «Умеете ли ви читать?», то в ответ может увидеть и 
недоуменно поднятне брови, и снисходительную улмбку. 
Странньш вопрос: конечно, умеем. Но как? Родители четн- 
рехлетнего мальнпа с гордостью заявляют: «Наш ребенок уже 
умеет читать». Читают школьники, студентн, специалистн - 
дети, юноши, взрослне. Понятно, что эти умения - разного 
уровня.

Наша читательская квалификация меняется на протяже- 
нии всей жизни. Сушествует разрьт между накопленньши 
знаниями по культуре чтения в целом и реальньш уровнем ее 
у большинства читателей.

Что значит в нашей современной жизни чтение? Какова 
его роль в социально-культурном и экономическом развитии 
обшества и личности?

Как менялось чтение на протяжении разннх этапов раз- 
вития нашей странн? Изменится ли чтение при напичии тако- 
го серьезного соперника, как телевидение? Что значит бьь 
строе и медленное чтение? Какими показателями это можно 
вьфазить? Каковн предельная скорость чтения и уровень ус- 
воения при однократном чтении?

Сколько тратим времени на чтение в день, неделю, ме- 
сяц, год? Сколько успеваем прочесть? Что есть чтение? В чем 
его сушность?

Многие привьшли рассматривать чтение как возмож- 
ность времяпрепровождения, а не как определенньш тип дея-



тельности, в ходе которой усваиваются социально значимне 
нормьг и ценности.

Для кого-то чтение - лишь одна из многих сторон его 
привмчной, повседневной, а то и подневольной работьг Для 
других это неотъемлемая потребность души и ума. И хотя ме- 
ханический процесс здесь единьш - скольжение по тексту, - 
явления эти совершенно разнью. М ежду случайньш и моти- 
вированньш чтением такая же разница, как между болтовней 
и серьезньш разговором. Современная литература позволяет 
каждому вмбрать то, что «способно взять за сердце». Но что- 
6bi открмть «свои книги», «своих писателей», нужно много и 
усердно потрудиться. А в ряде случаев и поучиться.

Рано или поздно каждьш задает себе ряд неизбежнмх во- 
просов: Что такое чтение? Из каких элементов состоит этот 
процесс и в какой мере я им овладел? Какова скорость моего 
чтения и в чем его недостатки? Как лучше усвоить прочитан- 
ное и каковм пути совершенствования чтения? Что такое сте- 
реотипм читательского восприятия и как их преодолеть?

Книга затрагивает две сферь! личности: миропонимание 
и эмоции. Иньши словами, она воздействует на ум и чувства 
человека. Миропонимание может обогашаться, укрегшяться, 
расширяться или, наоборот, разрушаться, надламьтаться. Не- 
редко оно видоизменяется. Потрясенньш великой книгой че- 
ловек в корне меняет свои взглядм, свой образ мьшшения.

Что важнее? Что сильнее оказьшает воздействие на чело- 
века? Все, конечно, зависит от него самого: один сильнее реа- 
гирует на интеллектуальное начало, содержашееся в книге, 
другой - на художественнью образьт, заложеннью в ней. И все 
же суть в другом - в разнице между оценкой произведения и 
его воздействием. Это нельзя смешивать и отождествлять. 
Консчно, они могут и совпадать, чаше так и случается. Но хо- 
чется обратить внимание на ситуацию нередко возникаюшего 
противоречия. Читатель потрясен произведением, но в то же 
время его проклинает. Заряд отрицательнмх эмоций - так это 
можно бьшо бм назвать. Известно, что Лев Толстой очень
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плохо отзивался о Шекспире, но, судя по всему, гений Шек- 
спира взволновал русского гения. Воздействие художествен- 
ной книги на душевньш мир читателя - процесс очень слож- 
ньш и тонкий.

Уровень читательского мастерства определяется куль- 
турньш кругозором личности. Хорошо известно, что наибо- 
лее подготовленньш к восприятию талантливой книги явля- 
ется тот, кто имеет вмсокий уровень образования и широкую 
эрудицию. Но известно и другое: чтение доступно не всякому 
грамотному. Обьшно думают, что хорошо читает тот, кто чи- 
тает много и бмстро. К сожалению, это совсем не так.

Читать - значит искать и находить. По чтению M bi узнаем 
и определяем человека. Вкусн и идеалм, вьфажаюшие его по- 
требности, модифицируются в таких формах поведения, как 
запрос, спрос, внбор и мода, цель и предпочтение.

Сегодня особенно заметнн изменения, связанньте с пе- 
реходом ведушей роли от устного елова к письменному. Они 
не только обусловливают актуальность и значимость изуче- 
ния закономерностей процессов «массовизации» чтения, но и 
епособствуют распространению его культурн.

Культура чтения - одна из важннх сторон личности в 
целом. В словаре библиотечннх терминов понятие «культура 
чтения» определяется как «комплекс навнков в работе с кни- 
гой, включаюший: а) осознанний вмбор тематики чтения; б) 
ориентировку в источниках, в первую очередь, в системе биб- 
лиографических пособий и библиотечннх каталогов; в) сис- 
тематичность и последовательность чтения, внбор конкрет- 
ной книги; г) умение ориентироваться в книге с целью мак- 
симального усвоения и глубокого восприятия прочитанного; 
д) умение использовать и применять на практике полученную 
из литературн информацию; е) техничсские присмн, обеспе- 
чиваюшие закрепление и использование прочитанного... 
Культура чтения взаимодейетвует с обшей культурой лично- 
сти; это необходимая составная часть культурн труда, обуче- 
ния и особенно самообразования».
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Культура чтения как системное понятие проектируется 
исходя из обшественннх задач воспитания и образования 
личности, всестороннего ее развития, на основании данньгх о 
чтении социологии, психологии, педагогики и может бмть 
охарактеризована следуюшим образом: направленность в 
чтении, вмбор книг, собственно чтение.

1. Культура вмбора литератури характеризуется та- 
кими параметрами, которью в первую очередь нужно учить1 - 
вать при классификации читателей: широта вмбора (вмбор 
может бмть узким и широким, односторонним и разносто- 
ронним или относительно разносторонним. Сказанное отно- 
сится как к отраслевому, так и межотраслевому аспектам вьь 
бора); целеустремленность вмбора (определенньш, целена- 
правленньш вмбор и неопределенньш, хаотичньш, аморф- 
ньш); самостоятельность вмбора (самостоятельньш и несамо- 
стоятельньш, активньш и пассивньш, мотивированньш осоз- 
нанньши духовньши потребностями и интересами или пре- 
стижньши соображениями, внутренними или внешними фак- 
торами. Заметим, что самостоятельность вмбора не исключа- 
ет, а наоборот, предполагает использование различнмх, в том 
числе библиографических источников информации); структу- 
ра установок и мотивов внбора (сложная и простая, богатая и 
бедная, внутренне противоречивая, эклектичная, парадок- 
сальная, гармоничная); способность к саморегуляции вмбора 
(наличие или отсутствие внутренней корректировки вмбора, 
способностей к исправлению явнмх ошибок и заблуждений в 
вмборе, к преодолению иредрассудков и предвзятости уста- 
новок).

Сфера вмбора литературм в культуре чтения, недоста- 
точно хорошо раскрмтая в теоретико-методической литерату- 
ре, отличается несомненной сложностью. Реально при клас- 
сификации читателей, как мм увидим, может бмть использо- 
вано относительно небольшое количество определений и при- 
знаков. Это объясняется тем, что многие внутренние особен- 
ности вмбора литературм проясняются только после изучения
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других сторон культури чтения.
2. Культура восприятия литературьi может бмть оха- 

рактеризована ио крайней мере тремя группами взаимосвя- 
заннмх показателей: а) целостность восприятия (этот крите- 
рий правильнее трактовать в широком плане как единство ра- 
ционального и эмоционапьного начала восприягия, интуитив- 
ного и дискурсивного постижения содержания и формн, 
единство обьективного и субъективного, анализа и синтеза и 
т.д. В противоположность целостному восприятие может 
бмть фрагментарньш, рассудочньш, субъективньш, отрьточ- 
ньш и т.д.); б) гибкость восприятия, его соответствие (изо- 
морфность) объективньш качествам воспринимаемого произ- 
ведения печати; в) активность в осмьюлении воспринимаемо- 
го текста и адекватность постижения заключеннмх в сообвде- 
нии обобшений. Эти два признака объединень1 здесь потому, 
что без активности читателя, как на коммуникативной, так и 
на посткоммуникативной фазе восприятия, не может бнть 
достигнута адекватность понимания заключенннх в произве- 
дении идей и обобшений. У читателя, не обладаюшего на- 
званньши качествами, восприятие будет поверхностньш, 
обедненньш, еубъективньш, с произвольннми ассоциациями 
и ложньши обобшениями.

3. Культура освоения и использования воспринятой ин- 
формации связана с развитостью посткоммуникативной фазь! 
восприятия, фазн осмьюления произведения в целом, и Bbipa- 
жается прежде всего в оценке произведения. Оценки могут 
бьггь самостоятельньши и несамостоятельньши, аргументи- 
рованньши и неаргументированньши, глубокими и поверхно- 
стньши, верньши и ошибочньши, и т. д. Словом, оценки и 
суждения о прочитанном бьтаю т разньши, и направленн они 
как на произведение в целом, так и на отдельнне его сторонн 
и элементьг Характер и направленность оценок - как правило, 
гораздо более верньш и надежньш показатель культурн чте- 
ния, чем, например, характер и направленность внбора книг 
для чтения. Однако признавая это, нужно отметить, что не-

52



редко у читателей не наблюдается должного соответствия 
между характером оценочнмх суждений и словесной формой 
их вьфажения. Далеко не у всех читателей возникает желание 
делиться своими впечатлениями или вьфажать их с достаточ- 
ной полнотой и откровенностью. Изучая различного рода чи- 
тательские оценки, нужно иметь в виду, что они часто вьюту- 
пают своеобразной формой свертьтания информации, вос- 
принятой во время чтения. Но посткоммуникативная фаза 
восприятия не исчерпьтается оценкой произведения. После- 
действие чтения может вьфазиться в перечитьтании книги, в 
обрашении к другим книгам того же жанра, проблемно- 
тематической направленности и т. д. Освоение прочитанного 
произведения продолжается в различннх формах обвдения 
читателей друг с другом (во время бесед, диспутов, читатель- 
ских конференций), в обшении с библиотекарями, педагогами 
и в обрагцении читателя к научной и литературно- 
художественной критике. Наконец, крайне важно отметить, 
что иоследействие чтения произведения может вьфазиться не 
только в читательской, но и других формах деятельности как 
теоретического, так и практического характера.

Таковьг три основнью структурнью единиць! культурм 
чтения, очерченнью, разумеется, недостаточно полно и дета- 
лизировано.

С учетом этих соображений, на основе различной качест- 
венной определенности структури культурн чтения можно 
вмделить шесть ochobhwx типов или групп читателей.

1. Читатели, у которьтх не развитьт все три основнью сто- 
ронь1 культурьт чтения. Эта группа читателей четко фиксиру- 
ется в конкретно-социологических исследованиях и разделя- 
ется на две подгруш ш : а) читатели, которью совсем мало чи- 
тают и стоят на грани «нечитателей»; б) читатсли, которью 
читают много, хаотично, иногда по разньш  отраслям знания. 
Неразвитость всех сторон культурн чтения требует в работе с 
данной группой, прежде всего, формирования определенно- 
сти и верной направленности интересов и вкусов, воспитания
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элементарной культурн восприятия книг.
2. Читатели с определенностью и односторонней направ- 

ленностью внбора литературь! и неразвитьши или слабо раз- 
витьши остальньши сторонами культурн чтения.

Данная группа также фиксируется во многих конкретно- 
социологических исследованиях и может подразделяться на 
подгруппьк например, любители приключенческого и детек- 
тивного жанра, книг о любви или обрашаювдиеся к литерату- 
ре преимувдественно узкопрофессионального назначения. 
Главная задача библиотекарей по отношению к читателям 
этой группн, весьма неоднородной по своему составу, заклю- 
чается как в расширении рамок внбора, так и в развитии по- 
сткоммуникативной фазн восприятия. Т.е. в воспитании на- 
внков обдумнвания воспринятой информации, соотноситель- 
ной оценки книг, в формировании интереса к научной и лите- 
ратурно-художественной критике, а также к рекомендатель- 
ной библиографии.

3. Читатели с определенностью и относительной одно- 
сторонностью внбора литературн и заметно развитнми дру- 
гими сторонами культурн чтения. Их также характеризует 
односторонность внбора (отраслевая, тематическая, жанровая 
и т.д.), которая носит относительний характер. Читатели этой 
группн могут отличать хорошие книги от плохих, корректи- 
ровать свой внбор литератури для чтения. Они уже обладают 
некоторьхми способностями к полноценному восприягию и в 
состоянии сравнивать, сопоставлять произведения, делать 
внводн, совершенствовать культуру чтения. Односторон- 
ность внбора у некоторнх читателей представляет форму уг- 
лубленности, сосредоточенности на какой-то отрасли культу- 
рн , писателе, жанре, теме, что имеет и известное положи- 
тельное значение, особенно в условиях усиления и усложне- 
ния потока информации.

Если для читателей первнх двух групп характерно пас- 
сивно-потребительское отношение к чтению, то в третьей 
группе уже довольно часто наблюдаются читатели с активно-
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деятельньш отношением к книге и чтению (стремление к 
обшению по поводу прочитаннмх книг, участие в диспутах, 
конференциях и т.д.). Однако ограниченность в сфере вьхбора 
(если ее не перемежают периодм относительно разносторон- 
него вмбора книг для чтения), нередко объясняемая не субъ- 
ективньши, а объективньши факторами, не может не сказать- 
ся у читателей этой группм на культуре восприятия и освое- 
ния прочитанного. Им порой не хватает образнмх обобшений 
и другого «мьюлительного материала» для сопоставительного 
анализа книг, для самостоятельнмх суждений. Поэтому по 
отношению ко всей третьей группе читателей задачи библио- 
текарей заключаются в том, чтобм содействовать расшире- 
нию и углублению читательских интересов, преодолению од- 
носторонности в вмборе и восприятии, расширению теорети- 
ческой базм для самостоятельнмх оценок и суждений.

4. Читатели с разносторонним, но несамостоятельньш 
вмбором книг и относительно неразвитмми другими сторо- 
нами культурм чтения. Их характеризует, как правило, значи- 
тельная активность в вмборе литературм. В отличие от пер- 
вой группм, они интересуются определенньши отраслями 
знания, авторами, темами и книгами. Но вместе с тем их вм- 
бор литературм хаотичен, беспорядочен, эклектичен. Во мно- 
гих социологических исследованиях у рассматриваемой 
группм читателей фиксируются отсутствие действительнмх 
духовнмх потребностей и интересов, подверженность воздей- 
ствию таких внешних факторов, как престижнью соображе- 
ния, влияние модм, советм друзей и знакоммх, которме по 
отношению к читателям данной группм вьютупают в роли 
своеобразнмх «лидеров чтения». Все это объясняется относи- 
тельно слабьш развитием у читателей культурм чтения, вос- 
приятия и освоения полученной информации, недостаточньш 
развитием культурм личности и обшественной пассивностью. 
Читатели данной группм в культуре чтения во многом усту- 
пают читателям третьей ф уппм . Направленность библиотеч- 
ной работм по отношению к читателям четвертой группм за-
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ключается во всемерном содействии воспитанию осознанно- 
сти и целенаправленности интересов, формированию устано- 
вок на полноценное, а не формальное освоение книг, на их 
осммсление.

5. Читатели с негармонично развить 1 ми сторонами куль- 
тури чтения отличаются активностью, самостоятельностью 
внбора книг, широтой и разносторонностью интересов, хотя 
и не всегда достаточно осознанньши и мотивированньши. В 
отличие от читателей с эклектичньш и несамостоятельньш 
вмбором, для читателей рассматриваемой группн не харак- 
терна хаотичность и разбросанность интересов, но вместе с 
тем их интересам присуша известная противоречивость, от- 
сутствие должного единства и согласованности. Часто это 
следствие зигзагов в нрошлом читательском развитии, преоб- 
ладания интуитивного начала в вмборе или сформированньгх 
жизнью и темпераментом присграстий и предпочтений, а са- 
мое главное - недостаточньш читательским опмтом. Отме- 
ченнью противоречия в культуре чтения пятой группн неред- 
ко являются источником дальнейшего прогрессивного разви- 
тия читателей, а иногда приводят и к известному регрессу, 
вероятность которого недостаточно учитьшается библиотека- 
рем. Задачи библиотечной работн по отношению к читателям 
рассматриваемой группи заключаются в активной и разно- 
сторонней помоши в преодолении внутренних противоречий 
культурного развития, в углублении читательского опмта, в 
формировании склонностей к активному обшению по поводу 
прочитанннх книг.

6. Читатели с относительно гармоничньш развитием ос- 
новннх сторон культурм чтения. Им присуши широта, разно- 
сторонность, осознанность и целенаправленность вмбора ли- 
тературм, целостность и гибкость восприятия, активность в 
осмьюлении воспринимаемого текста, адекватность постиже- 
ния заключеннмх в нем обобшений, а также активное исполь- 
зование воспринятой информации в различннх формах дея- 
тельности. Эту группу не следует рассматривать как некую
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идеальную модель совершенного читателя, не имеюшую ре- 
альньгх соответствий в жизни. Такого рода читателей можно 
встретить в любой библиотеке, правда, с отдельньши несуше- 
ственньши отклонениями, противоречиями. Поэтому mw со- 
чли целесообразньш в определении этой rpynnbi обозначить 
относительную (по сравнению с другими) гармоничность раз- 
вития различнмх сторон культурн чтения. По отношению к 
данной группе читателей задачи библиотекарей состоят в 
том, чтобь1 открьшать для них перспективн дальнейшего ду- 
ховного развития и всестороннего совершенствования куль- 
турь! чтения.

Таковм важнейшие rpynnw читателей, вьвделеннью на 
основе структурн их культурн чтения. Между отдельньши 
группами могут сушествовать переходнью группн, однако 
использование рассмотренной обгцей типологии читателей на 
практике не внявило ни одной большой группм, которая не 
«укладьшалась» бн  в предложенную схему. После дальней- 
шей всесторонней проверки на практике окажутся возмож- 
ньши дополнение, уточнение, а может бмть, и значительное 
изменение данной типологии читателей. Нам представляется, 
в частности, перспективной дальнейшая конкретизация тииов 
читателей на основе дифференциации структурн вмбора ли- 
тературн по различньш отраслям знания.

В самом обшем виде чтение можно определить как сред- 
ство обшения людей с помошью письменного язьжа. Сушест- 
вуют два основннх подхода к изучению механизмов чтения, 
каждий из которнх имеет множество разновидностей. В рам- 
ках одного из них делается попмтка описать набор и последо- 
вательность операций, обеспечиваюших восприятие, запоми- 
нание, понимание, озвучивание, включение в контекст той 
информации, которая считьшается в данньш момент. Разли- 
чие между хорошо и плохо читаюшими людьми - в уровне 
восприятия текста, в словарном запасе, в способности пред- 
восхишать мьхсль автора.

Другой подход состоит в том, что не сушествует какой-
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либо единствениой модели чтения - их много, как много и са- 
мих процессов считьтвания текста. На этом настаивают, в ча- 
стности, ведухцие специалистш в области чтения из СШ А, ав- 
торь1 фундаментального труда «Психология чтения» 
Э.Гибсон и Г.Левин. Не отрицая полезности операционально- 
го описания процесса чтения, они указьшают также и на важ- 
ность исследования обвдих принципов и правил, регулирую- 
вдих процесс чтения. Иначе их назьшают стратегиями чте- 
ния.

Действительно, читать можно с разньши целями: озна- 
комление, исследование, поиск нужной информации... И каж- 
дой соответствует своя стратегия - бегльш просмотр, углуб- 
ленное изучение, избирательность и т.д. Текстн различаются 
своими лингвинистическими и тематическими особенностя- 
ми, плотностью еодержавдейся в них информации, полигра- 
фическим оформлением. Да и сами читатели имеют разньш 
жизненньш опнт и могут приступать к чтению по желанию 
или по необходимости, в условиях более или менее комфорт- 
Hbix. Ясно, что состав и структура операций, обеспечиваювдих 
разнне видм чтения, изменяются.

Чтение - это активньш процесс, чем вьтше его актив- 
ность, тем более он устойчив к разнообразньш условиям чте- 
ния и тем более гибок. Активное чтение характеризуется ис- 
пользованием широкого арсенала стратегий.

Сотрудники лаборатории когнитивннх процессов Инсти- 
тута психологии разработали методм внявления стратегий 
чтения. В процессе исследований, контролируя скорость чте- 
ния и уровень понимания, изменяют некоторне параметри 
текста (тематические, грамматические, лексические, струк- 
турнне), а также шрифтн или пространственное раеположе- 
ние знаков. Экспериментальной переменной могут бнть ин- 
струкции для чтения и форми отчета о прочитанном. Можно, 
наконец, использовать комбинацию этих методических прие- 
мов. Однако наиболее убедительнне даннне о стратегиях 
чтения получают путем регистрации движений глаз на стра-
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нице в каждьш момент чтения. Для этого разработанм специ- 
альнше технические средства. Анализируя записи движений 
глаз, можно увидеть, насколько регулярньши являются оста- 
новки взгляда (фиксации) на строке, каковь! расстояния меж- 
ду ними и длительность фиксации на разнмх текстовшх фраг- 
ментах.

Типичная картина движений глаз по тексту такова. Оста- 
новки взгляда приходятся на каждью 7-9 знаков, то есть почти 
каждое слово. Предлоги и союзм привлекают меньшее вни- 
мание. На более редких в употреблении, неожиданнмх или 
имеюших большую длину словах взгляд останавливается 
особо. Средняя длительность фиксации составляет около чет- 
верти секундь! у детей старше 11 лет и далее уже не уменьша- 
ется с возрастом. Кроме движения вдоль строки слева напра- 
во, встречаются и возвратнью скачки глаз, число котормх 
уменьшается у взрослмх людей до одного на строку. В начале 
строки часто встречаются удлиненнью фиксации, что связм- 
вают с изменением направления движения взгляда. В конце 
строки отмеченм небольшие дополнительнью скачки глаз, 
функции котормх состоят в подготовке к переносу взгляда на 
новую строку. Чем он длиннее, чем плотнее текст, тем менее 
точньши являются и переводм взгляда.

В одном из экспериментов ученью регистрировали дви- 
жения глаз бьютро и медленно читаюших людей, которьш 
предлагали для прочтения текстм, имевшие разную длину 
строки - от очень короткой (20 знаков) до очень длинной (120 
знаков). Другой переменной являлась сложность текста. Ока- 
залось, что если при обьшной скорости чтения число фикса- 
ций на каждой строке оставалось примерно одинаковьш, то 
при бьютром чтении оно сильно варьировалось. Данньш факт 
отражает отход от стереотипного к активному чтению с ис- 
пользованием гибких стратегий.

Если в самом начале текста бьютрью и медленнью чтеци 
использовали похожие стратегии сплошного линейного чте- 
ния, то затем это сходство нарушалось. Бьютрью чтецм часто
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отклонялись от линейного характера чтения: схватив основ- 
ную мьюль, они забегали вперед на несколько строк, проверяя 
приводимую в ее пользу аргументацию. Глаза периодически 
начинали перемешаться петлями или зигзагом, и такие фраг- 
ментн записей относятся к менее информативньш и неинте- 
ресньш его разделам. Следовательно, бьютрьш чтецн более 
внимательно относились к текстовой информации, распреде- 
ляя внимание в пользу той, которая имела непосредственное 
отношение к цели чтения. Второстепенная информация толь- 
ко просматривалась читателем, фиксация на некоторнх сло- 
вах и даже строках отсутствовала. Но убмстрение чтения идет 
не в ушерб усвоению текста, напротив, имеются даннме, что 
при этом активизируется восприятие текста. При каких-либо 
затруднениях, будь то смьюловая нагрузка, незнакомое слово 
или плохая различимость текстовмх знаков, меняется и стра- 
тегия чтения - оно может стать пословньш и даже побуквен-
H b lM .

Таким образом, для эффективного чтения нужно овла- 
деть разнообразньши гибкими стратегиями обработки чтения, 
которме экономят время и сш ш  читателя.

3.2. Психология восприятия отдельнмх видов 
литературь1

Изучение особенностей восприятия текстового содержа- 
ния, поиск факторов, их определяюших, является одним из 
аспектов сложнейшей психологической проблемн - проблемь1 
личности читателя, воспринимаюшего и осмьюливаюшего 
текст. В психологии первьш крупньш представителем данно- 
го направления явился Н.А.Рубакин, поставивший задачу раз- 
работки «формулм читателя», которая отражапа 6bi особен- 
ности его познавательной деятельности и свойств личности. 
По определению JT.C. Рубинштейна, чтение текста представ- 
ляет собой своеобразную мнслительную операцию, при этом
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текст есть лишь условие мнслительной деятельности, а то, 
каким образом развернется эта деятельность у читателя, оп- 
ределяется цельш рядом обстоятельств. Какие именно пара- 
метрь! личности и познавательной деятельности читателя 
важно учитьшать в различнмх ситуациях его контакта с кни- 
гой как источником знаний, - вопрос этот до сих пор является 
сложной психолого-лингвистической и социально- 
психологической проблемой. Ее постановка и решение зави- 
сят также от уровня решения теоретических и экспери- 
ментальнмх вопросов такой синтезируюшей различньте об- 
ласти знаний науки, какой является психология чтения.

Как известно, в настояшее время ведется большая работа 
по исследованию особенностей основннх свойств нервной 
системьт и их влияния на специфику познавательной активно- 
сти. Анализируя типологические особенности, соотношение 
обших и специфических факторов интеллекта, исследователи 
описьтаю т их влияние на характерисгики познавательной 
деятельности: широту познавательнь1х интересов, легкость 
пробуждения умственной активности, ее переключаемость 
или стабильность, напряженность, длительность сохра?юния, 
cnoco6bi овладения новой информацией и т.п. (Б.М. Теплов,
З.И. Калммкова, Н.С. Лейтес, Р.К. Лепихова, Ю.А. Сьпрд и 
др.). Большая роль отводится и влиянию сформированнмх в 
процессе обучения и возникших стихийно навьжов овладения 
знаниями, способов извлечения информации из различних 
источников, в том числе письменннх текстов (В.В. Давьвдов, 
В.А. Крутецкий, Н.А. Менчинская, Н.С. Якиманская). «Фор- 
мируясь под непосредственньш влиянием учебного материа- 
ла, - подчеркивает К.М. Гуревич, - отдельньте стороньт интел- 
лекта становятся устойчивьши образованиями личности и в 
дальнейшем начинают самостоятельно влиять на продуктив- 
ность усвоения знаний».

Сложившаяся в результате сочетания индивидуально ти- 
пических особенностей, характера полученного образования, 
коммуникативного окружения, требований со сторонь 1 веду-
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:цей деятельности, познавательная активность безусловно яр- 
ко проявляется в пропессе воспрпятия информации, в том 
числе в процессе чтения. Сочетание его со спецификой по- 
знавательнмх интересов и цслями обрашения читателей к 
различньш источникам знаний является важной переменной, 
определяюшей стратегию чтения и его «прагматическую цен- 
ность» для конкретного читателя.

В настояшее время число параметров, оказьшаюших су- 
шественное влияние на процесс чтения и восприятия текстов, 
как показьтаю т исследования, увеличилось по сравнению с 
анализируемьши ранее. Большую роль в вмделении этих па- 
раметров играет и тип литературьг Если при создании типо- 
логии читателей художественной литературм на первое место 
вьтступают индивидуально-психологические их особенности, 
определяюшие специфику восприятия (Л.И. Беляева, 
Л.Г. Жабицкая, О.Н. Никифорова), т.е. акцент делается на 
рассмотрении индивидуально-личностнмх характеристик чи- 
тателя, то при анализе взаимоотношений читателя с литера- 
турой публицистической, научно-популярной, научной со- 
вершенно необходимьш оказьтается учет социально- 
психологических характеристик реципиента, социального 
опьтта читательской аудитории (Л.В.Беляков, Т.М. Дридзе, 
М. Лауристин, А.А. Леонтьев).

В теории речевой деятельности, разрабатьтаемой в пси- 
хологии, большое внимание уделяется активной роли читате- 
ля как субъекта восприятия. Та информация, которую черпает 
человек из различнмх литературнмх источников, восприни- 
мается и оценивается им в первую очередь сквозь призму 
практического, социального опмта. Прагматическое значение 
текста, его прагматическая ценность, как показмвают экспе- 
риментальнме исследования, во многом опрсделяются имен- 
но социально-психологическими характеристиками того или 
иного типа читаюшей аудитории.
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3.2.1. Специфика профессионального чтения

В последние годн наметилась тенденция изучения чте- 
ния как коммуникативного процесса. Она возникла в резуль- 
тате анализа процесса передачи информации от коммуника- 
тора к реципиенту, на основе которого изучаются особенно- 
сти восприятия сообшений. Изучением проблем восприятия 
сообшений занимаются не только психологи, но и социологи 
(Б.А. Грушин, Б.М. Фирсов), специалисти в области киберне- 
тики и теории систем (Р. Акофф, Д. Майлс), психолингвисти- 
ки (А.А. Леонтьев и его школа), информатики (А.Д. Урсул), 
семантики (Ч. Осгут). Несмотря на различие подходов, ос- 
новное внимание в этих исследованиях уделяется структуре 
сообшения как объекта коммуникации, влияюшего на вос- 
приятие информации реципиеитом. Изучение текстов как ло- 
гико-семантических и лексических структур дает возмож- 
ность измерить их информационную емкость, влияюшую на 
понимание текста читателем (работн Л.П. Доблаева, 
Т.М. Дридзе и др.).

Психологический подход к изучению проблемм воспри- 
ятия сообшений в сочетании с лингвистическим анализом 
текстов, несуших определенную информацию потребителю, 
позволил подойти к психолингвистическому, или социолин- 
гвистическому пониманию процесса коммуиикации. В психо- 
лингвистике особое место уделяется рассмотрению способов 
речевого вьфажения смьюла сообшений и изучаются его лек- 
сическая и семантическая структурьг Однако основной осо- 
бенностью психолингвистического подхода является рас- 
смотрение ироблемм восириятия и усвоения информации в 
контексте деятельности личности.

Деятельностньш подход к изучению чтения иозволил в 
библиотековедении и библиографии получить конкретнью ре- 
зультатм, которью могут способствовать совершенствованию 
обслуживания читателей. Так, психолингвистический иодход 
к чтению технической литературм дал возможность изучить
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особенности механизма обшения в системе «автор - чита- 
тель», вь!явить основнме социально-экономические и соци- 
ально-психологические факторм, влияюшие на воснриятие и 
последуюшее использование новой информации, определить 
важность изучения условий протекания коммуникативного 
процесса, влияюших на характер чтения технической литера- 
турьт

На основе использования главной идеи психолингвисти- 
ки о сушествовании не только текстовой, но и внетекстовой 
реальности, определяюших смьюловое восприятие информа- 
ции из текста, бьши также определень! пути вмявления усло- 
вий научно-производственной деятельности, стояших за тек- 
стом технической литературь! и определяюших особенности 
создания литературн на ее отдельннх этапах. Изучение усло- 
вий научно-производственной деятельности дает возмож- 
ность объективно охарактеризовать информационнне по- 
требности специалистов в области науки, техники, поскольку 
именно они определяют объективную сушность ситуации 
чтения. При этом путем сравнения условий научно- 
производственной деятельности стало возможньш сопостав- 
лять особенности информационннх потребностей специали- 
стов с особенностями технической литературь 1 , закрепляю- 
шей сведения о фактах, полученнмх в результате ис- 
следований и разработок. В результате соотнесения текстов с 
условиями научно-производственной деятельности и особен- 
ностями информационнмх потребностей обслуживаемнх спе- 
циалистов появились реальнью пути для определения объек- 
тивной ценности технической литературм и возможностей ее 
использования в различнмх ситуациях чтения.

Однако конкретние ситуации чтения, возникаюшие в 
процессе разработки какой-либо научной или технической 
идеи и ее внедрения, определяются также условиями адекват- 
ного смьюлового восприятия сообшений. Они способствуют 
установлению опосредованнмх словами связей и отношений 
между научно-производственной деятельностью автора доку-
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мента, стояшей за текстом, и деятельностью читателя. Так 
появилась возможность охарактеризовать ситуацию чтения не 
только исходя из особенностей информационннх потребно- 
стей специалистов, но и точки зрения их информационньгх 
возможностей.

Таким образом бьшо замечено, что конкретнью ситуации 
чтения, возникаюшие в сфере научно-производственной дея- 
тельности, являются ситуациями обшения специалистов друг 
с другом посредством литературьг Чтобь 1 определить, какие 
из них являются наиболее типичньши, следовало проанали- 
зировать чаше всего встречаюшиеся сочетания особенностей 
информационнмх потребностей специалистов и уровня их 
информационной подготовленности (т.е. информационньгх 
возможностей). Такие сочетания характеризуются, во-первмх, 
!\елями обрашения к литературе, которью являются непосред- 
ственньш субъективньш проявлением объективнмх условий 
научно-производственной деятельности и вьфажаются в мо- 
тивах и установках чтения, а, во-втормх, степенью готовности 
читателя к восприятию и усвоению информации.

Параллельно с теоретическими разработками проблем 
профессионального чтения осушествлялось и практическое 
изучение конкретньхх ситуаций чтения, возникаюших в про- 
цессе научно-производственной деятельности. Оказалось 
возможньш охарактеризовать их многоаспектно и одновре- 
менно - на основе достаточно легко вьшвляемшх признаков 
определить основнью аспектн характеристики ситуаций чте- 
ния:

- характер необходимой информации (особенности тема- 
тики и искомь!х сведений);

- цели обрашения к литературе;
- уровень информационнмх возможностей читателя (сте- 

пень информированности, читательский опит, авторская ак- 
тивность);

- степень ориентации в библиотечно-библиографических 
ресурсах, осведомленность о путях и средствах доведения
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информации.
Так бьши созданм предпосьшки для разработки практи- 

ческих методик библиотечно-библиографического обслужи- 
вания, связаннь 1х с оценкой и вмбором технической литера- 
турь1 в различнмх ситуациях чтения.

Следуюшим шагом в разработке проблем профессио- 
нального чтения стал переход от изучения чтения техниче- 
ской литературь! как коммуникативного процесса к рассмот- 
рению механизма его воздействия на повьнпение уровня ин- 
формированности специалистов. Изучение чтения техниче- 
ской литературм как социального и психологического ripo- 
цесса показало, что коммуникация представляет собой один 
из видов всеобшей связи между явлениями, причем связи на- 
правленной.

С этой точки зрения сушность механизма коммуникации, 
основной составляюшей которого и является профессиональ- 
ное чтение, заключается во взаимном обмене информацией 
между автором и читателем. Именно поэтому она не может 
бнть до конца понята без изучения прямого и косвенного 
воздействия профессионального чтения не только на передачу 
информации, но и на усвоение знаний (так назьшаемая эф- 
фективносгь воздействия). Причем под эффективностью воз- 
действия понимается отношение результата чтения текста к 
заммслу источника, которое находится в сложной ситуацион- 
ной зависимости от условий протекания коммуникации.

Эффективность воздействия профессионального чтения 
зависит от многих факторов, поэтому первоначально иссле- 
дование бьшо сосредоточено на вьтявлении и сравнительном 
анализе их влияния как на механизмн протекания процесса 
коммуникации в условиях научно-производственной деятель- 
ности, так и на результат чтения, сказьшаюшийся на измене- 
нии уровня информированности специалистов. Кроме того, 
такая направленность изучения процесса профессионального 
чтения диктовалась и практической целью - решать проблемь! 
стимуляции профессионального чтения как задачи управле-
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ния.
Такой «управленческий» подход к изучению чтения 

технической литературм потребовал многоаспектного анали- 
за следуюших ochobhbix компонентов профессионального 
чтения:

1) читатель как целевой объект управления и его осо- 
бенности как личности, действуюшей в определеннмх и по- 
стоянно изменяюшихся условиях научно-производственной 
деятельности;

2) библиотечно-библиографические pecypcw как система 
средств, потенциально содержаших необходимью для про- 
фессиональной деятельности сведения с точки зрения осо- 
бенностей их восприятия и понимания;

3) пути и средства доведения до потребителя информа- 
ции из бибилиотечно-библиографических ресурсов как кана- 
лов связи между элементами системм коммуникации.

Если в изучении двух первих компонентов профессио- 
нального чтения сделано уже довольно много, то изучение 
третьего, как правило, ограничивается лишь анализом форм и 
методов библиотечно-библиографического обслуживания и 
их возможностей как средств передачи информации.

В то же время использование максимального количества 
форм и методов стимуляции чтения приводит к малоэффек- 
тивньш результатам, что ослабляет воздействие на читателя и 
в конечном счете отражается на уровне научно- 
производственной деятельности. Поэтому сейчас одна из са- 
ммх важних проблем - целенаправленное изучение чтения 
как процесса взаимодействия между читателями и коллегами- 
авторами, в котором библиотечно-библиографические ресур- 
Cbi (техническая литература, формм и методь1 ее доведения) 
рассматривались 6bi не только как средства получения сведе- 
ний, необходиммх для научно-производственной деятельно- 
сти специалистов, но и с учетом взаимодействия субъектов 
коммуникации друг с другом и со средствами передачи ин- 
формации по различньш каналам связи.
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Анализ самого механизма взаимодействия читателей и 
автора в процессе профессионального чтения показал, что это 
сложньш процесс, в котором не всегда учитьтаются даже все 
участники взаимодействия. Так, в библиотековедении и биб- 
лиографоведении господствуюшей является концепция изу- 
чения взаимодействия читателя и книги, а библиографическая 
деятельность рассматривается только как отражательная 
система.

Более широкое рассмотрение чтения как коммуникатив- 
ного процесса показало, что сам процесс коммуникации про- 
текает между читателем и авторами: благодаря чтению лите- 
ратурь 1 у читателя создается представление о характере науч- 
но-производственной деятельности специалистов-коллег. Со- 
гласно такой концепции, библиотечно-библиографическая 
деятельность предстает как деягельность по управлению чте- 
нием, регулированию процесса научного познания специали- 
стов, ускоряюшая или замедляюшая их творчество.

Кроме того, более пристальное изучение процесса взаи- 
модействия автора и читателя позволило вмделить несколько 
разнохарактернмх составляюших, обладаюших своими соци- 
ально-психологическими особенностями:

1) взаимодействие автора с современньгм знанием, про- 
текаюшее в процессе творческой деятельности и проявляю- 
шееся в обнаружении и создании информационного дефици- 
та, в создании документов, автор котормх одновременно вьь 
ступает и как специалист, и как читатель;

2) взаимодействие автора с сотрудниками редакционно- 
издательского подразделения или ОНТИ, результатом кото- 
рого является публикация документа или отказ от нее, сохра- 
нение или искажение документа, улучшение или ухудшение 
его качества;

3) взаимодействие автора с сотрудниками отраслевмх 
информационнмх центров, где происходят оценка и перера- 
ботка информации, зафиксированной в документе, в резуль- 
тате чего решается вопрос о библиографировании его в том
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или ином библиографическом пособии или отказе от него, что 
также неизбежно сказьгвается на характере информации о 
нем;

4) взаимодействие читателя с библиотекарем- 
библиографом как с посредником в коммуникативном про- 
цессе «документ-читатель», в результате которого происхо- 
дит уточнение представлений посредника об информацион- 
нмх потребностях читателя, уровне его подготовленности к 
восприятию и пониманию текстов различной степени слож- 
ности и формулируется поисковое предписание;

5) взаимодействие библиотекаря-библиографа с системой 
библиографических ресурсов, при котором производится со- 
поставление поискового предписания с характером 
информационньтх потребностей и возможностей читателя и 
уточнение поискового предписания, а также анализ и оценка 
потенциальнмх возможностей системь 1 библиографических 
ресурсов для более точного удовлетворения информационннх 
потребностей.

Каждьш из этих процессов взаимодействия осушествля- 
ется в определенной социальной среде, которая влияет на ха- 
рактер их протекания и результат. Так, в процессе создания 
документа на характер его содержания оказьтаю г влияние 
такие факторь 1 , как уровень развития отрасли или направле- 
ния, сфера и этап деятельности, на которой документ бьш 
создан, и т.п.

Кроме того, эффективность смьюлового воздействия тек- 
ста в процессе профессионального чтения зависит также и от 
субъективнмх факторов. Более того, они являются ведушими, 
определяюшими в конечном счете степень адекватности от- 
ражения всех компонентов объективной ситуации научно- 
производствснной дсятельности, сложившихся при подготов- 
ке и передаче смьюлового сообшения. Источники информа- 
ции (в данном случае текст документа) должнь! не только пе- 
редавать содержание, но и способствовать адекватному и глу- 
бокому пониманию смьюла, подлиннмх целей и намерений
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автора.
В любом отраслевом тексте, независимо от его объема и 

характера, можно вьвделить следуюш,ие «слои» или суждения:
1. Обший слой суждений - главная мьюль и цель сообше- 

ния (о чем говорится).
2. Концептографический или понятийньш слой сужде- 

ний - основнью суждения, раскрьшаюшие главную ммсль или 
цель сообшения (что говорится).

3. Фактографический слой суждений (слой факторов) - 
весь фактический материал, раскрьшаюший и подтверждаю- 
ший основнью суждения, главную мьюль и цель сообшения 
(условно этот слой можно назвать «детали и иллюстрации»).

4. Формообразуюший слой - обший фон содержания тек- 
ста, которьш характеризует язьж, стиль автора, манеру пода- 
чи материала, жанр и т.п., то есть все особенности, связаннне 
со структурно-логическим, лингвистическим и другим 
оформлением содержания текста. Вариантм структурно- 
логической организации разннх текстов зависят и от особен- 
ностей текста, его объема, т.е. количества суждений и харак- 
тера этих суждений.

Принцип вмделения обших закономерностей в чтении 
весьма плодотворен для решения психологии чтеиия. Поэто- 
му акт коммуникации можно считать состоявшимся только 
тогда, когда имеет место какой-либо результат целенаправ- 
ленного смьюлового воздействия, в рамках когорого между 
коммуникатором и реципиентом налаженн взаимнью связи, 
как прямме, так и обратньте.

3.2.2. Особенности воснрнятия 
художественной литературь1

Восприятие художественной литературм - сложнейший 
психологический процеес, и в своей динамике он имеет опре- 
деленнме стадии. Вмявление и изучение этих стадий чрезвм-



чайно важно для понимания сугцности восприятия.
Современньте концепции стадиального характера про- 

цесса восприятия художественной литературм единодушнм в 
виделении как минимум двух стадий. Псрвая из них в иссле- 
довании О.Н.Никифоровой определяется как стадия непо- 
средственного восприятия. Ее виделяет и болгарский ученьш 
П.Русеев, назьшая сенсуально-эмоциональной стадией. У
А.М.Левидова это стадия «живого созерцания» читателем ху- 
дожественного произведения. В целостном восприятии пер- 
вая стадия играет очень важную роль. Именно здесь происхо- 
дит- знакомство с героями книги, воссоздание лигературних 
образов, именно на этой стадии особенное значение имеют 
воображение и чувства читателя.

Вторая стадия, по О.Н.Никифоровой, - стадия понимания 
идейного содержания произведения. У П.Русеева - стадия по- 
нимания образного содержания произведения. А.М. Левидов 
определяет вторую стадию как стадию абстрактного мьш ле- 
ния. Здесь ведушими становятся мьюль, интеллект читателя, 
которью углубляют эмоциональную сторону восприятия.

Помимо двух стадий восприятия художественних произ- 
ведений, о котормх шла речь, О.Н. Никифорова вмделяет еше 
одну - стадию влияния художественной литературм на лич- 
ность читателя. Понимая в принципе условность стадиально- 
го деления (ибо процесс восприятия по сути слитньш, целост- 
ньш, и в этом заключается одна из грудностей его изучения), 
тем не менее Е.Р.Левина с этом не согласилась. По ее мне- 
нию, если принять идею О.Н. Никифоровой, то в процессе 
работм с читателем мьт закономерно не будем иметь в виду 
воздействие литературного произведения, осушествляюшееся 
уже в ироцессе непосредственного восприятия. Однако еше 
Л. Толстой отмсчал, что именно на этой стадии читатель на- 
чинает «заражаться» идеями, эмоциями художественного 
произведения.

П. Русеев в свою очередь внделяет еше две стадии: ста- 
дию восприятия изобразительннх приемов и средств, и ста-
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дию восприятия творческого своеобразия, стиля автора. Это 
также вряд ли целесообразно, так как восприятие изобрази- 
тельнмх средств и в целом авторского художественного стиля 
является неотъемлемьш компонентом первмх двух стадий.

Говоря о стадиях восприятия художественной литерату- 
рн , следует еш,е раз подчеркнуть ту динамическую взаимо- 
связь, которая сушествует между ними. Этому аспекту наи- 
большее внимание уделяет П. Русеев: «Не следует думать, что 
отмеченнне стадии художественного восприятия строго и 
точно разграниченн и что каждая из них представляет собой 
что-то законное и самостоятельное. Бьшо бм ошибочньш 
представлять их в строгой последовательности... Процессн 
художественного восприятия бесконечно разнообразнн».

В исследовании проблем восприятия пристальное вни- 
мание уделяется изучению отдельннх компонентов его струк- 
турм, тех психических процессов, которне характернн для 
каждой из стадий. В решении этих вопросов современнне ис- 
следователи исходят из того, что процесс восприятия художе- 
етвенного произведения - это деятельность, обусловленная и 
индивидуальннми особенностями личности читателя, и 
структурой самого произведения. Полноценное восприятие не 
восходит прямо к особенностям психики. Элементарние пси- 
хические процессн (воображение, мншление, эмоции и т.д.) 
только тогда могут обеспечить адекватное художественное 
восприятие, когда они «войдут» в сложнне взаимосвязи со 
специальньши знаниями, умениями и навьшами и сконцен- 
трируются в эстетическом опите читателя. Другими словами, 
элементарнне психические процесси должнн превратиться в 
сложнне эстетические способности. Это означает, например, 
что такое психическое свойство, как воссоздаюшее вообра- 
жение должно в процессе воспитания творческого, квалифи- 
цированного читателя превратиться в способность вьгзнвать 
соответствуюшие тексту представления; эмоциональная реак- 
тивность как проявление темперамента должна стать чутко- 
стью к эмоциональной интонации произведения и т.д. Совер-
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шенно очевидно, что эти процессм опираются на анализ са- 
мого художественного текста.

Исследователь Л.Г.Жабицкая вьшвигает, в частности, 
концепцию «послойного анализа», наиболее огвечаюшего, по 
ее мнению, задаче формирования творческого читателя. Она 
вмделяет следуюшие слои (или уровни) литературно- 
художественного текста: слой естественного язмка, слой изо- 
бражаеммх фактов, слой идейного содержания. М алоопмт- 
нью, недостаточно эстетически развитью читатели охватьша- 
ют только некоторью слои текста, не проникая в более вм- 
сокие. Если такие читатели обладают хорошо развитьш вооб- 
ражением, они прекрасно воссоздают «слой фактов», изобра- 
жаемшх в художественном произведении (поступки героев, 
отношения, обстановку действия и т.д.).

Эксперимент, проведенньш Л.Г.Ж абицкой, показал, что 
такие читатели создают гипотезм, упреждаюшие развитие со- 
бмтий, вполне соответствуюшие как логике характера героев, 
так и логике развития жизненнмх собмтий. Однако при этом 
они совершенно игнорируют авторскую интерпретацию. 
Ммшление этих читателей работает в «слое фактов», но не 
касается слоя идейного сммсла, вьгражения мироошушения 
автора, его философии. Примитивность восприятия зависит у 
них не только от недостаточно развитой способности обоб- 
шать, но и от «фонда ассоциации», которьш они располагают,
- этот фонд беден. (Вспомните, у В.Асмуса: «Творческий ре- 
зультат чтения зависит от всей духовной биографии читате- 
ля...»). Пробуждение таких ассоциаций, считает 
Л.Г.Ж абицкая, и составляет одно из необходиммх условий 
для восприятия на уровне целостного осмисления произведе- 
ния. Чем богаче этот фонд и чем больше опьггность в интер- 
претации художественного текста, тем более глубоко и фило- 
софично восприятие. Однако литературное произведение - 
это единая система, в которой идейньш смьюл, составляя 
вьюший слой содержания, вместе с тем вьфажается каждьш 
его слоем, пронизмвая всю систему.
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В восприятии переход к внсш ему слою содержания, как 
показал эксперимент Л.Г.Ж абицкой, совершается с разной 
степенью трудности от разннх других слоев текста. Так, по- 
нять идейную позицию автора легче при непосредственном 
переходе от «слоя фактов» (например, от понимания смнсла 
поступков героев) и труднее - при переходе от восприятия 
стилистических, язнковнх средств внражения. Эти средства 
более опосредованно, образно воплошают мироошушение ав- 
тора.

Вопросн, требуюшие анализа различий в стиле пи- 
сателей, когда они касаются неформальннх внешних особен- 
ностей язнка, а именно внражения индивидуальной писа- 
тельской интонации, ставят в тупик даже старших школьни- 
ков. Стиль автора рассматривается, как правило, в понятии 
«яркость», «красочность», «изобразительность». А анализ 
язнковнх средств как характеризуюндих эстетический идеал 
писателя, его миропонимание, имеет место довольно редко и 
в школе, и в библиотеке. В методике стимуляции чтения есть 
много приемов, направленннх на формирование эстетическо- 
го опнта читателя. Это устное словесное рисование, творче- 
ское показьшание, театрализация, многочисленнне творческо- 
поисковне игрн и т.д. Исследование Л.Г.Ж абицкой еше раз 
убеждает, что в основе этих методических приемов, всего 
процесса чтения художественной литературн должен лежать 
полноценньш, творческий анализ самого текста. Анализ как 
работа, проверяюшая чувства, мнсли, картинн, возникшие в 
воображении при чтении. Анализ как путь от собственннх 
читательских впечатлений к автору произведения, его пози- 
ции. Для овладения им читатель должен «набрать» опреде- 
ленньш эстетический опнт, специальнне знания.

И здесь большую практическую помошь библиотекарю 
могут оказать материалн и исследования О.Н.Никифоровой, 
которая, опираясь на многочисленнне экспериментальнне 
даннне, четко внделяет психологические механизмн, «рабо- 
таюшие» на каждой стадии восприятия, и, соединяя эти дан-
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нне c анализом текста, дает конкретньте рекомендации, как 
стимулировать эти механизмн, превратить их в эстетический 
опнт читателя.

Так, на псрвой стадии восприятия самьш сушсственньш 
его механизмом являются представления, т.е. способность чи- 
тателя правильно представлять образь! произведения, что в 
свою очередь зависит от степени развитости у него воссоз- 
даюшего воображения. На этом этапе закономерно актуали- 
зируются эмоционально-чувственнью сторонм сознания лич- 
ности, «эмоционально-волевая активность читателей», как на- 
зьтает  ее Никифорова. В практике стимуляции чтения могут 
6b iT b  активно использованм «ориентм», которью вьаделяет ис- 
следователь в литературном произведении и которью, как до- 
казал проведенньш ею эксперимент, стимулируют и направ- 
ляют творческую активность воссоздаюшего воображения: 
«ориентн» в жанре и обшем характере произведения, в месте 
и времени действия, в основнмх действуюших лицах, в эмо- 
циональном огношении автора к основньш действуюшим ли- 
цам. Эти «ориентн», как показало исследование, являются 
пусковой частью механизма эмоциональной активности чита- 
теля. Соединение этой творческой работм воображения с 
жизненньш опмтом чигателя способствует, по Никифоровой, 
возникновению образнмх обобшений, т.е. воссозданию и пе- 
реживанию образов произведений - чрезвьшайно важному 
этапу в процессе восприятия.

На стадии понимания обшего идейно-эстетического 
смьюла художественного произведения ведушим становится 
такой психический процесс, как мншление. М мшление на- 
правляет углубляет деятельность воображения, чувств, делая 
их осмьюленньши, а восприятие - целостньш. (Здесь уместно 
вспомнить, что и П. Руссев, и А.М. Левидов считают, что без 
мьюлительной деятельности восприятие художественной ли- 
тературн элементарно, примитивно, поверхностно).

Следует сказать, что вопрос о понимании литературньтх 
произведений нельзя считать изученньш с достаточной пол-
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нотой. 0 6  этом свидетельствует и то, что разнне авторм по- 
разному трактуют сушность понимания. Так, например, 
Л.П.Доблаев назьшает пониманием установление связей меж- 
ду предметами путем применения имеюшихся знаний. С точ- 
ки зрения А.А.Брудного, процесс понимания состоит в пере- 
ходах от одного осмнсленного элемента текста к другому.
Э.Л. Ш апиро считает текст понятньш лишь тогда, когда за- 
ложеннью в нем автором знаковне модели становятся анало- 
гичньши имеюшимся у читателей образам и представлениям 
о предметах и явлениях окружаюшего мира.

Наиболее плодотворной для процесса стимуляции чтения 
представляется трактовка понимания Никифоровой, которая, 
переводя ее в практическую плоскость, обозначает основнью 
этапн и мьюлительнме операции обдумьшания литературного 
произведения: 1) внделение ведуших для понимания идеи 
образов; 2) анализ основннх особенностей ведуших образов;
3) анализ всех остальннх образов в их отношении к ведушим;
4) определение идейно-художественного смьюла 
произведения как синтеза всего проделанного. Взяв эти 
процессн в предложенной последовательности, библиотекарь 
уверенно поведет читателя через «лабиринт сцеплений» к 
целостному, эстетическому освоению книги.

3.3. Перспективь1 развития скорочтения

В специальной литературе есть несколько определений: 
бьютрое, динамическое, продуктивное, ускоренное чтение, 
скорочтение. Не вдаваясь в терминологию, можно сказать, 
что под ними понимается целенаправленное, мотивирован- 
ное, активное, гибкое, внсокопродуктивное, эмоционально- 
познавательное и художественно-эстетически полноценное и 
развиваюшееся чтение; а обучение такому чтению - это пси- 
холого-педагогический практикум, направленньш на форми- 
рование знаний, умений и навьжов такого чтения.
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Термином «бьютрое» (ускоренное, динамическое) чтение 
сейчас никого не удивишь. Но всё так же, как и несколько лет 
назад, у этой проблемн есть сторонники и противники. Есть 
такие, кто считают бьютрое чтение панацеей от информаци- 
онного взрьта. Это опаснее, чем явнью противники. По край- 
ней мере, когда противники узнают, что же кроется за так на- 
зьтаем ьш  бьютрьш чтением, они не говорят категорично 
«нет».

Проблема бьютрого чтения далека еше от окончательно- 
го решения, предстоит многое сделать не только в практиче- 
ском плане, но, главньш образом, в теоретическом. В реше- 
нии вопроса «бь!ть или не бмть» бьюгрому чтению в пользу 
«бьпъ» свидетельствует уже довольно большой и разнообраз- 
ньш опнт обучения, накопленньш в ряде стран.

Говоря об утверждении в сознании большинства чего-то 
нового, обьшно можно внделить три стадии. Сначала говорят: 
«Этого не может бмть!», потом: «В этом что-то есть». И за- 
тем: «Иначе и бьггь не могло!». Динамическое чтение нахо- 
дится сейчас на стадии «В этом что-то есть». 0 6  этом со всей 
очевидностью говорят не только статьи, но и вьпнедшие ме- 
годические разработки и книги В. Ф. Вормсбехера и В. А. Ка- 
бина, О. А. Кузнецова и Л. Н. Хромова, И.З.Иостоловского и 
Е.Г.Семенова, которью написанм по результатам многолетних 
практических исследований. «Бьпь» проблеме динамического 
чтения диктует также современное развитие науки и техники, 
все возрастаюшая роль печатного слова в формировании но- 
вого человека.

В. Бородина считает, что термин «динамическое чтение» 
наиболее удачен по сравнению с другими, иаиболее адекватен 
содержательной стороне этой проблемм, так как динамизм, 
изменение происходит не только и не столько в количествен- 
ном аспекте, но, прежде всего, в качественном. «Динамиче- 
ское» указьшает на изменение характеристик чтения не толь- 
ко по сравнению с начальньш уровнем, но и в зависимости от 
потребностей, мотивов, целей, установок, а также содержания
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и тематики текста. Обучение динамическому чтению как 
форме работн с читателями даст очень много для библиотеч- 
ной практики.

Каковн критерии эффективного чтения? Ими могут бьпь 
объём усвоенного материала или количество слов, прочитан- 
Hbix за единицу времени. Критерием может бить и время за- 
бьшания прочитанной информации, характеризуюшее твер- 
дость полученнмх знаний (мечта любого преподавателя - что- 
6bi его предмет запоминался студентом сразу и на всю 
жизнь). Кроме того, чтение художественной литературм - не 
то же самое, что чтение научннх работ или публицистики. 
Поэтому ответ на вопрос, каким должно бить обучение пра- 
вильному, эффективному чтению, неоднозначен. Даже научив 
ребёнка в пять лет складьтать буквм в слоги, нельзя бьггь до 
конца уверенньш, что он сможет читать правильно. Практика 
показьтает, что большинство учашихся старших классов 
средней школь1 не умеют работать с текстом, то есть, читая, 
систематизировать материал, разделять главное и второсте- 
пенное. Работая с художественньши произведениями, нн- 
нешние учашиеся не улавливают особенностей индивидуаль- 
ного авторского стиля, с трудом находят в тексте етилистиче- 
ские фигурь1 и тропьь Красота язьжа, изобразигельная сила 
слова являются для многих абстрактньши терминами, кото- 
рне придумали учителя литературьт Но если есть проблема, 
то обязательно найдётся тот, кто предложит её решение. 
Именно такая ситуация сложилась сейчас с чтением, а точнее, 
со скоростью чтения, скоростью потребления человеком ин- 
формации.

В периодической печати и по телевизору то и дело мож- 
но встретить рекламу различнмх центров, обучаюших бьют- 
рому и эффективному чтению. Из московских, например, 
наиболее известна «Школа бьютрого чтения» Олега Андрее- 
ва. Принято считать, что преимугцество методик, иепользуе- 
Mbix для увеличения скорости чтения, в том, что они позво- 
ляют параллельно в несколько раз улучшить память и развить
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мьгшление. Многих это действительно вмручит, даст реаль- 
ную возможность систематизировать поток информации, 
льюшейся со всех сторон, или успешно вмдержать экзаменм 
и прийти в вуз готовьши к дальнсйшсму обучению. Однако 
всё это верно для тех, кто уже умел читать - медленно, вдум- 
чиво, постигая мьюль автора, пропуская через себя новью 
сведения. А между тем так читать большинство не умеет. По- 
может ли скоро чтение в этом случае? Частично да. Но чтение 
как труд и удовольствие всё же останется недоступньш для 
них. Методики, повмшаюшие скорость чтения, позволяют 
лишь научиться целесообразному усвоению информации. 
Многозначность и вмразительность слова, литература как 
другая реальность - всё это, скорее всего, останется тайной 
для новоявленнмх «бьютрочитателей».

На ньтнешнем уровне развития обшества печатньга текст
- один из основнмх источников информации. Именно с по- 
мошью чтения люди приобшаются к культурнмм достижени- 
ям человечества. Скорость чтения является важньш компо- 
нентом техники чтения, экспериментальнью исследования 
подтвердили наличие тесной связи между ними.

Отметим, что увеличение скорости чтения создает необ- 
ходимью предпосьшки и для улучшения других характери- 
стик продуктивного чтения - гибкости и так назмваемого ин- 
декса чтения. Под гибкостью имеется в виду уМение варьиро- 
вать скорость чтения в зависимости от цели и установки, за- 
данного объёма извлечения информации и её дальнейшего 
использования, читабельности текста. Индекс чтения - отно- 
шение скорости чтения молча к скорости чтения вслух. Хо- 
рошие читатели читают молча зиачительно бьютрее, нежели 
вслух, поэтому индекс чтения у них составляет три и более 
единиц, у нсопмтнмх читатслей индекс иногда дажс меньшс 
единицм. Цель чтения - понимание, средство её достижения - 
техника, скорость - компонент техники чтения. Каким же об- 
разом связанм между собой скорость чтения и понимание 
прочитанного, каков характер этой связи? При ответе на этот
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вопрос мнения исследователей разделились. Так, многие за- 
рубежнме учёнме полагают, что скорость чтения не соотно- 
сится с пониманием, другие считают, что между этими пара- 
метрами сушествует невьюокая положительная корреляция 
(зависимость).

В результате экспериментов, проведенннх И.А.Раппо- 
порт и Н.К.Хавалиц, удалось установить характер связи меж- 
ду скоростью чтения и пониманием прочитанного. Оказалось, 
что они связанм криволинейной зависимостью. Это не бьшо 
обнаружено раньше, так как опмтн ограничивались вьшисле- 
нием только коэффициентов линейной корреляции, которью 
бьши либо небольшими по своей абеолютной величине, либо 
близкими к нулю.

Полученньте даннне интерпретировали следуювдим об- 
разом. Скорость чтения и понимание не изменяются парал- 
лельно. До определённого момента их изменение идёт линей- 
но: рост величин одной группн. Но после прохождения неко- 
торой критической точки, являювдейся сугубо индивидуаль- 
ной для каждого читаювдего (она может служить мерой про- 
дуктивности чтения для данного человека), характер связи 
меняется: дальнейший рост скорости чтения ведёт уже к сни- 
жению понимания.

Эксперимент позволил внявить перспективн динамиче- 
ского, эффективного (продуктивного) чтения, обеспечиваю- 
вдего бнстрое и рациональное извлечение информации из 
прочитанного текста.

Цель обучения продуктивному чтению состоит в получе- 
нии оптимального индивидуального варианта эффективного 
чтения для каждого, что становится возможннми при макси- 
мальном повншении критической точки его чтения. Вндаю- 
шийся психолог JI.C. Внготский писал: «Есть определённая 
корреляция между скоростью чтения и пониманием. Обнчно 
думают обратное, что понимание лучше при медленном чте- 
нии, однако психологически весьма понятно, что при бнст- 
ром чтении понимание идёт лучше, ибо различнне процессн
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совершаются с различной скоростью и сама скорость пони- 
мания отвечает бьютрому темпу чтения».

Все вншеизложенное восстанавливает недостаюшее зве- 
но в системе доказательств важности и результативности ди- 
намического - эффективного чтения: увеличение скорости 
чтения иоложительно влияет на процесс понимания читаемо- 
г о .

Процесс обучения чтению условно делится на три после- 
довательнмх этапа. Каждьш из них имеет свои методические 
задачи, однако обучение продуктивному чтению может бнть 
лишь после вьфаботки достаточно устойчивнх автоматизмов 
техники чтения, то есть примерно после завершения второго 
этапа. На последней фазе происходит обучеиие продуктивно- 
му чтению, которое включает в себя динамическое чтение, 
гибкость чтения, достижение величинн индекса чтения в три- 
четьфе единиць!, обучение пониманию прочитанного, запо- 
минание воспринятого (приёмм, обеспечиваюшие перевод 
информации из кратковременной в долговременную память и 
сохранение восприиятого).

Если первая из составннх частей продуктивного чтения - 
динамическое чтение - более или менее разработана, то по- 
нимание и запоминание прочитанного изучень! пока явно не- 
достаточно, хотя попмтки в этом плане сделаньг

Потребность в бьютром восприятии и обработке инфор- 
мации растёт, современнью условия предьявляют требования 
осознаннисти и управляемости этим процессом. Каждьш мас- 
сив информации требует своей скорости чтения, своей стра- 
тегии в соответствии с субьективньш општом воспринимаю- 
шего информацию - оптимальная скорость обработки должна 
совпадать со скоростью мншления.

Навьжи «вертикального чтения, подавления артикуля- 
ции, вьаделения клю чевих слов, развития периферического 
зрения» являются необходимьши, но не достаточньши усло- 
виями динамического чтения. Необходимо сформировать не 
только базовью физиологические стратегии бьютрого чтения,
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восприятия, запоминаиия, но и когнитивнне стратегии управ- 
ления этими процессами. Приобрести не только инструментн 
для улучшения индивидуальной динамики, но и способ оцен- 
ки их соответствия воспринимаемой информации и гибкость 
в применении. Многие люди закончили курсн скорочтения, 
но впечатляюших результатов достигли только те, которне 
смогли перевести свои навнки на новьш уровень осознанно- 
сти.

Какова оптимальная стратегия овладения навнками ди- 
намического чтения? Это следуюгцая (нелинейная) последо- 
вательность: формирование необходимнх физиологических 
навьжов, обучение эффективним стратегиям чтения, воспри- 
ятия и запоминания (невозможно говорить о бнстром чтении, 
если нет стратегий бнстрого восприятия, концентрации вни- 
мания и не расширен объём оперативной памяти), формиро- 
вание навнков автоматического поиска и взаимодействия с 
информацией, стратегии оценки и внделения см нсловнх 
уровней и блоков информации. Внделение ключевнх слов 
соответствует только начальному уровню обучения работн со 
смнсловой структурой текета. Аналогично переходу от чте- 
ния словами к чтению блоками скорость восприятия качест- 
венно улучшается при переходе к работе со смнсловнми 
структурами. Умение внчленять эту логическую структуру 
(или эмоциональньш сценарий) и укрупнять см нсловне еди- 
ницн воспринимаемой информации, соотносить их с целями 
чтения является основой динамики.

Следуюший этап - формирование строго индивидуальной 
стратегии динамичного взаимодействия с информацией. Этот 
этап наиболее важен, поскольку обусловлен системой личннх 
ограничений разного уровня, начиная с физиологии и закан- 
чивая убеждениями, ценностями. Успешнне на определённом 
этапе стратегии («Читай медленно, внимательно!», «Вслух!», 
«Повтори!», «Перечитай заново вслух и медленно!»), они 
чаето автоматически переносятся в другие контекстн без учё- 
та их соответствия. Недостаток осознанности компенсируется
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системой ограничиваюших убеждений. Работа с динамикой 
восприятия - это работа с личньш и ограничениями, поддер- 
живаемнми системой убеждений, сформировавшейся как це- 
лесообразньш, позитивньш навьж в процсссе учёбьг Не бо- 
роться, а утилизировать навьжи и стратегии, расширять их 
диапазон, подбирать их в соответствии с контекстом, целями, 
проявляя при этом гибкость, сформировать метастратегию 
(стратегию вшбора стратегии) - единственньш способ перехо- 
да на новьш уровень динамики обучения.

Ешё один аспект работм над собой - это осознанное 
управление субъективньши состояниями. Состояние эффек- 
тивного восприятия информации (например, чтение со скоро- 
стью вьпне 1000 слов в минуту с полньш осознанием смьюла 
прочитанного и возможностью его воспроизведения) полярно 
состоянию «мечтательного» чтения со скоростью 120 слов в 
минуту. Необходимо уметь калибровать (отслеживать и ха- 
рактеризовать по определённьш параметрам) свои состояния 
и спонтанно генерировать pecypcu для данного вида деятель- 
ности. Условием такой спонтанности становится только бога- 
тьш личньтй onbiT осознанного самовосприятия.

Условное разделение процесса чтения и процесса ммш- 
ления сушествует только в наших головах. «Мозг работает 
бьютрее, чем мн думаем», - говорил Бендлер, хочется доба- 
вить: «А наше сознание - медленнее, чем нам кажется».

В процессе занятий по улучшению личностной динамики 
восприятия информации приобретаются некоторью ценности: 
динамика, скорость, интенсивность, вьюокий уровень осмнс- 
ления информации, личная успешность и компетентность. 
Именно такие ценности становятся не только целью, но и ин- 
струментом, и критерием оценки, и мошньш стимулом. Заме- 
чено, что интенсивнью тренинги, сравнитсльно нсбольшис по 
времени (3-5 дней), с последуюшим переходом на следую- 
шую ступень, представляюшую собой такой краткосрочньш 
тренинг, но уже большей интенсивности, дают впечатляюший 
эффект по сравнению с продолжительньш курсом (2,5 меся-
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ца) еженедельньгх занятий. Они как бм предоставляют эталон 
эффективного внутреннего поведения, включают обшие ре- 
сурснне состояния повьпненной восприимчивости к инфор- 
мации, которью затем генерируются спонтанно. И что крайне 
важно: доставляют много положительних интеллектуальнмх 
эмоций. Читателям нравится испнтьшать состояние интел- 
лектуальной сш ш , легкости, мгновенной восприимчивости, 
«расширения сознания» и управления. Это незабьшаемьш ре- 
сурсньш 0ПЬ1Т.

Техника обучения скорочтению на компьютере разрабо- 
тана в нескольких программах. Наиболее известна «Школа» 
Олега Андреева, основанная в 1970 году. «Fast reader» - про- 
грамма, совмегцаюшая в себе удобное средство чтения тек- 
стов с экрана и курс обучения скорочтению, в основе которо- 
го лежит методика мнемонического запоминания слов. Семь 
ступеней обучения предполагает комплексная программа ин- 
теллектуального и духовного развития личности.

Эта программа создавалась более двух лет и является ре- 
зультатом исследований и экспериментов научной rpynnw 
«Школа» Олега Андреева. В ней отражень! достижения оте- 
чественнмх и зарубежнмх специалистов в области психоло- 
гии и педагогики, нейрофизиологии и кибернетики. Огром- 
ную помошь в проведении комплекса научно- 
исследовательских и экспериментальнь 1х работ научньш со- 
трудникам школм постоянно оказьхвали ведушие учёнме: 
академик А.А.Леонтьев, академик Л.А.Китаев-Смьж, профес- 
сор В.Налимов, профессор Л. П.Гримак, композитор 
М.Экимян и звукорежиссёр В.Мешалкин. Наиболее очевиднм 
практические достижения педагогического коллектива шко- 
лм. В целом за 25 лет по различнмм ступеням программм 
прошли обучение более 500 тьюяч человек. Расширяются ме- 
ждународнме контактм «Школм». Изданм переводм книг, ве- 
дётся обучение за рубежом на английском, немецком и фран- 
цузском язмках. Рассматривается возможность подключения 
к работе «Ш колм» стран восточного региона.
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Созданная программа является уникальной и не имеет 
аналогов в отечественной, зарубежной практике. Многие уп- 
ражнения, а также устройства, используемьш при обучении, 
вьшолнень1 на уровне изобретений, 25 из котормх запатенто- 
ваньт Одна из учениц «Ш коли» Олега Андреева, московская 
школьница Светлана Архипова установила рекорд скорости 
чтения - 60 000 знаков в минуту, зарегистрированньш в рос- 
сийской Книге рекордов Гиннеса. Занятия в школе проводят- 
ся по очной и заочной системе без отрьша от учёбн или дру- 
гих видов работьг Программой занятий иредусмотрено фор- 
мирование и развитие дополнительного образования. Основ- 
ная ее цель - интеллектуальное и духовное развитие человека 
как личности. Она гарантирует повншение скорости чтения в 
5-20 раз, улучшение качества усвоения прочитанного, грени- 
ровку памяти, развитие внимания и интуиции, активизацию 
творческих способностей человека, его духовное возрожде- 
ние и физическое оздоровление.

Программа включает в себя семь ступеней обучения, ос- 
новнью характеристики которь1х представлень! в таблице:

№
п/п

Название
программм Цель обучения

Медитативная
фраза

программь1

i Доминанта 2000 
года

Повишение скоро- 
сти чтения до 5000 
знаков в минуту

Читаю бьютро, сон 
крепкий, ясно вижу 
всю страницу сразу

2 Сатори

Тренировка памяти, 
повьшюние скоро- 
сти чтения до 10000 
знаков в минуту

Здоровье, радость, 
память
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3

|Развитие внимания
и сверхбмстрого 

Ультра-рапид т н т  да 20Q00

знаков в минуту

Внимание, ингел- 
лект, сверхбьютрое 
чтение

4

Тренировка ясного 
сознания, управле-

Четвертое измере-r  r  ние сном, развитие
ние йсновидения,теле- 

патии
j

Свобода, разум, 
сила

5

Духовное возрож-
_  „ дение личности, 
Пятьш иутьJ анализ основннх

религий мира

Доброта, сострада- 
ние, любовь к 
ближнему

6
Развитие интуиции 

Шестое чувство и сверхчувственно- 
го восприятия

Интуиция, муд- 
рость, истина

7
Развитие космиче-

Нет пределаr  ркого сознания
Дух, совершенство, 
Вселенная

Рассмогрим содержание каждой ступени более подробно. 
Первая ступень - программа «Доминанта 2000 года» - началь- 
ное обучение технике бмстрого чтения. Успешно освоив её, 
мОжно достичь скорости чтения до 5000 знаков в минуту и 
приобрести начальнне навьжи тренировки внимания и иамя- 
ти. По этой программе составлен учебник «Техника бьютрого 
чтения», последнее издание которого вншло в 1994 году.

В 1996 году «Ш кола» Олега Андреева совместно с фир- 
мой «Марго» вьшустила полньш видеокурс цикла лекций 
программь 1 «Доминанта 2000 года». Комплект видеокурса 
включает четмрехчасовую видеокассету с записью всех 10 
уроков, которью ведёт Олег Андреев.

Вторая ступень - программа «Сатори». Её цель - развитие 
и тренировка памяти, дальнейшая активизация интеллекту-
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альной деятельности. Отличительная особенность этой сту- 
пени состоит в использовании специальнмх упражнений, по- 
зволяюпдих гармонизировать работу левого и правого полу- 
шария мозга, что, в свою очередь, способствует достижению 
согласованного взаимодействия сознания и подсознания. Ак- 
тивизация познавательной деятельности позволяет достичь 
скорости чтения до 10 000 знаков в минуту, а тренировка па- 
мяти позволит забмть слово «забьшать». Учебник по данному 
разделу «Техника тренировки памяти» издан в 1992 году.

Третья ступень - программа «Ультра-рапид» - сверхбьь 
строе чтение, главной задачей которой является развитие и 
тренировка внимания. Усвоение этой программм позволяет 
достичь скорости чтения до 20 000 знаков в минуту. Про- 
грамма «Ультра-рапид» включает формирование принципи- 
ально иного восприятия текста, основанного на идее полного 
слияния с ним в условиях состояния сверхсосредоточения. На 
этой ступени обучения используется одно из последних изо- 
бретений - упражнение, формируюпдее так назмваемое си- 
мультанное (мгновенное) восприятие текста. Учебник по про- 
грамме «Ультра-рапид», «Тренировка внимания» внпугцен в 
1995 году. Заочное обучение по этой программе ведётся с 
1994 года.

Четвёртая ступень - программа «Четвёртое измерение» - 
тренировка ясного сознания. Программа действует с 1991 го- 
да, по ней ведётся очное и заочное обучение. Обучаюгциеся 
познают суть пространства и времени в их связи и единстве. 
Упражнения программм развивают способность к управле- 
нию сном, продолжительность которого уменьшается, а эф- 
фективность восприятия значительно возрастает. Сеанс меди- 
тации, например, погружает в мир измененного сознания, где 
«возможно всё», в том числе управление временем своей 
жизни. Медитативнью стихотворения программь 1 - эго позна- 
ние «тонкого мира» путём восприятия реальной сушности 
снов. В учебнмй комплект входят методические материалм, 
специальнью эзотерические таблицм и аудиокассета с запи-
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сью сеанса медитации и медитативннх стихов.
Пятая ступень - «Пятьш путь» - программа духовного 

возрождения личности иутём соприкосновения с вечньши ис- 
тинами. Её девиз: доброта, сострадание, любовь к ближнсму. 
Обучаюшиеся познают содержание и сушность основньхх ре- 
лигий мира: иудаизма, христианства, буддизма, ислама. Сеанс 
медитации программм - путь возвнш ения личности. Методи- 
ческие материалн дополненн специально разработанньши 
эзотерическими таблицами по каждой религии, аудиокассетой 
с записью сеанса медитации и медитативнмх стихов. Очное и 
заочное обучение по этой программе ведётся с 1993 года.

Шестая ступень - программа «Ш естое чувство» - разра- 
ботана в 1993 году. Её задача - развитие интуиции и сверх- 
чувственного восприятия. Заочное обучение ведётся с 1995 
года.

Седьмая ступень - «Нет предела». Название этой про- 
граммн бьшо подсказано деятелями киноискусства, создав- 
шими научно-популярньш кинофильм с аналогичньш назва- 
нием, посвяшённьш двадцатилетнему юбилею «Ш колм» Оле- 
га Андреева. Девиз этой программм, цель - развитие космиче- 
ского сознания - означает: интеллектуальному развитию и со- 
вершенствованию человека нет предела. Заочное обучение 
бьшо начато в 1997 году.

В основе методологии всех обучаюгцих программ, разра- 
ботаннмх в «Ш коле» Олега Андреева, лежат две теории, хо- 
рошо известние в российской психологической науке: теория 
деятельности и теория установки. Главньш принцип обучения 
состоит в том, что путём многократного повторения простмх 
и оригинальньтх упражнений создаётся фиксированная уста- 
новка - основа поэтапного формирования нового навьжа ум- 
ственной деятельности, а мозг вооружается принципиально 
новьши программами для работм, приобретая более рацио- 
нальнме способм перекодирования поступаюшей информа- 
ции. Вьшолняя упражнения, обучаюшиеся как бм вьювобож- 
дают свои творческие способности.



Отличительной особенностью всех семи программ явля- 
ется нспользование в каждой из них специальньгх методов 
психической саморегуляции, значительно повьнпаюших эф- 
фект обучения и развиваюгцих биоэнергетический потенциал 
слушателей. В программе «Доминанта 2000 года» это сеанс 
аутогенной тренировки, во всех последуюших - сеансн меди- 
тации. Все программьг саморегуляции записань! на аудиокас- 
сетьг Текстм всех сеансов, упражнений, в том числе медита- 
тивннх, читает автор книги.

Предлагаемая программа, являясь авторской разработкой 
«Ш колн», не претендует на исключительность. Это один из 
возможннх путей интеллектуального духовного развития 
личности. Методики разработанн не только на основе дос- 
тижений отечественной и зарубежной науки. Большое место 
здесь занимает тьюячелетняя практика восточной психокуль- 
турьг Вместе с философами древности авторм утверждают: в 
каждом человеке заложен огромньш потенциал силь! и энер- 
гии, он прячется там, где находится наше внутреннее «Я». 
Чтобь 1 его открмть и начать использовать, необходимо преж- 
де всего изучить это «Я» и затем идти путём, которьш оно 
подсказьшает. Тогда можно добиться желаемого. Каждая из 
программ - маленький шаг к достижению большой цели.

В программе «Нет предела» осушествляется переход на 
более вьюокую ступень развития, вмход в более вьюокие сфе- 
р н  бь1 тия. Человек готовится к эволюции долго, но эволю- 
ционирует мгновенно. Суть завершаюшей, седьмой ступени 
комплексной программм заключается в следуюшем: человек 
есть голограмма, как и всякая элементарная частица. Под- 
ключение его голограммм к Космическому сознанию и про- 
странству, его энергии - главная задача. Программа «Нет пре- 
дела» помогает практически решить эту задачу. Поднимаясь 
по ступенькам программм, ви  подходите к вершине самораз- 
вития и самосовершенствования. И здесь вас ожидает новое 
открьгтие. Это ешё не конец, будушее так же безгранично, ин- 
тересно и заманчиво, как прошлое, ибо нет предела в разви-
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тии личности.
Дорога в скорочтение - не лёгкая прогулка, как это может 

показаться из компьютернмх методик, а трудная перестройка 
мозга, однако плохи компьютернью методики или хороши - 
это неправильньш вопрос. Главное то, что компьютернме ме- 
тодики скорочтения есть. Методики не стоят на месте, они 
развиваются, дополняются новьши функциями.

Обмчно противники методики скорочтения рисуют ка- 
рикатуру на этот способ чтения. Они начинают описьшать 
взорм, разрезаювдие страницм, шелест страниц, торопливость 
и поспешность читателя. На месте книги обязательно должна 
оказаться «Война и мир». Читателем обязательно должен 
бмть школьник. С другой сторонм, сторонники стандартного 
способа чтения рисуют не менее глупую карикатуру - некую 
отличницу, которая с «вдумчивостью» и «пониманием каждо- 
го слова» читает таблицу Брадиса. И та, и другая сторона ста- 
раются не замечать, что словесность состоит не только из 
справочников и вмсокохудожественной литерагурм. «Воюю- 
вдие» сторонм не замечают пласта литературм, лежавдего ме- 
жду этими крайностями. Ежедневно по каналам Интернета 
можно прочитать несколько страниц английского текста, де- 
сяток страниц русскоязмчного текста и писем. Все эти текстм 
не относятся к художественной литературе.

Среди противников скорочтения много учителей. Их по- 
нять можно - они преподают литературу и являются храните- 
лями язмка. Они почти единственнме, кто следит за чистотой 
слова. Но давайте посмотрим правде в глаза - школьников, 
которме прочитали предусмотренную школьной программой 
литературу, - единицм. Большинство узнают о классиках че- 
рез призму справочников сочинений, анекдотов или критики. 
Ясно, что гораздо предпочтительнее будет, если человек про- 
читает Достоевского в режиме скорочтения (но прочитает), 
чем познает его по низкопробной литературе.

Скорочтение можно описать как комплекс приёмов по 
эффективному восприятию информации. Приёмм приобрета-
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ются как результат систематизированнмх тренировок по рас- 
ширению угла зрения, подавлению проговаривания слов, 
применения вмхватьтаю ш их суть алгоритмов чтения. Обуче- 
ние скорочтению - это чтенис, чтение и ешс раз чтенис. Разве 
плохо, когда человек читает? Разве плохо, когда человек ста- 
вит перед собой цель и согласен методично, упорно и систе- 
матически добиваться её? Ведь ни у кого не возникает отри- 
цательнмх эмоций, когда человек занимается спортом, по- 
скольку считается, что спорт полезен.

Люди, обладаюшие навьжами скорочтения, - личности: 
предприниматели, учёнью, переводчики, программистм, сре- 
ди них нет безработнмх. Все обладатели навмков скорочте- 
ния - активнью граждане, имеюшие собственную позицию, и 
это понятно, поскольку скорость нервньтх процессов у обла- 
дателей скорочтения вмше, чем у ленивмх противников ме- 
тодик. Поэтому скорочитаюший всегда будет впереди.
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ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГИЯ ОБ1ЦЕНИЯ 
БИБЛИОТЕКАРЯ С ЧИТАТЕЛЕМ

4.1. Специфика библиотечного обшения

В современном понятии библиотечное обшение является 
пока не распространенньш явлением. Библиотечная деятель- 
ность рассматривается чаше всего в аспекте отдельнмх её ви- 
дов, методов, направлений. Тот факт, что она не осушествля- 
ется сама, а её осушествляют конкретнью люди, находяшиеся 
в определенньтх отношениях друг с другом, обладаюшие раз- 
личньгми социальнь 1 ми, профессиональнмми, личньши ха- 
рактеристиками, - остается, как правило, незамеченньгм, а 
влияние личностнмх факторов на конечнмй рсзультат дея- 
тельности недостаточно оцененнмм. Причина этого, очевид- 
но, кроется в сложности проблемм библиотечного обшения, 
заключаюшегося во взаимодействии библиотекаря и читателя 
в различнмх процессах.

В настояшее время рассмотрение проблемм обшения 
применительно к библиотеке иредставляется актуальнмм и 
перспективньтм. Для этого имеются предпосьшки социально- 
го и теоретического характера. Важнейшей предпосьшкой яв- 
ляется возрастание роли человеческого фактора в условиях 
национального суверенитета и социально-экономической дея- 
тельности странм.

Работа с читателями имеет перспективное значение в 
деятельности библиотек. Основное в этой работе - активное и 
целеустремленное удовлетворение духовнмх запросов и ин- 
тересов читателей, помошь им в вмборе и использовании 
книг.

В процессе обшения чрезвмчайную важность приобрета-
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ет взаимопонимание библиотекаря и читателя. Бмстрое дос- 
тижение взаимопонимания экономит время.

Интенсивное развитие библиотековедения, все более 
тесная интеграция его с социологией, психологией, теорией 
коммуникаций, результатн конкретнмх социологических ис- 
следований в области изучения читателей заставляют библио- 
текарей - практиков и научннх работников - по-новому по- 
дойти к решению проблемь1 обпдения.

В последние 10-15 лет обшение стало предметом изуче- 
ния специалистами - библиографами и библиотековедами. 
Проблемм психологии библиотечного обшения бьши поднятн 
в работах М.Г.Вохрьипевой, Ю.М.Тугова, Э.Л.Ш апиро, 
Г.С.Солодковой. Различнме аспектн психологии взаимодей- 
ствия библиотекарей и читателей освешенн в статьях 
Б.Н.Андреева.

В связи с совершенствованием работн массовнх библио- 
тек, созданием библиотек клубов, библиотек - центров досуга 
и библиотек - центров обшения возрастает значимость подго- 
товки специалистов к профессиональному обшению. Однако 
исследование теории и практики библиотечного обшения, его 
сиецифики до сих пор не получает должного развития ни в 
социальной психологии, ни в библиотековедении.

Уже сделанн первме шаги по определению понятия 
«библиотечное обшение». Интерпретация этого понятия дана
С.А.Езовой: «Обшение в библиотеке - это специфическая 
форма взаимодействия, обусловленная чтением нужной лите- 
ратурм, обсуждением прочитанного». Если идти по данной 
рекомендации автора, то возникает вопрос, почему упрошенм 
не менее важнме процессь1 с читателями, такие, как рекомен- 
дация литературм, информирование и др. Хотя в данном оп- 
ределении в целом схвачена суть различнмх взаимодействий 
библиотекаря и читателя, однако представляется целесооб- 
разньш раскрмть особенности библиотечного обшения в тес- 
ной связи с обшими закономерностями человеческого обше- 
ния.
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Психологи считают, что развитое обвдеиие включает та- 
кие взаимосвязаннью грани, как обшение, основанное:

1) на субъект - объектной схеме;
2) на субъект - субъектной основе.
В процессе взаимодействия между библиотекарями и чи- 

тателями также устанавливаются отношения:
1) «субъект-объектное», при котором в качестве субъекта 

(с) в одних ситуациях вьютупает библиотекарь, а в качестве 
объекта (о) - читатель.

2) «субъект-субъектное», при котором библиотекарь и 
читатель вьютупают в качестве субъекта. Между этими 
отношениями возможнм взаимопереходьт

Графически эти отношения можно вмразить следуюшим 
образом:

Б - Библиотекарь
Ч - Читатель
- взаимоотношение однонаправленное
- обратная связь
Рассмотрим субъектно-объектное отношение, в данном 

случае имеется в виду рекомендательная беседа. Цель реко- 
мендательной беседм - подготовить читателя через установку 
к полноценному, глубокому восприятию произведения. Меж- 
ду библиотекарем и читателем дистанция, способ обшения 
преимушественно монологический, обшение не является са- 
моцелью, оно - как необходимая важная вводная к стимуля- 
ции чтения.

Субъект-субъектное отношение - в этом случае беседа 
проходит в более дружеских и близких отношениях. Эту бе- 
седу нужно рассматривать как духовное обшение, читатель и 
библиотекарь самовьфажают себя, взаимно проникают в мир 
чувств, мьюлей друг друга. Информация, которая сообвдается 
каждой стороной, синтезируется, находит вьхход в поступках 
и действиях партнеров по обшению. Следует заметить, что 
установка библиотекаря направлена на развитие ассоциатив- 
ного восприятия читателя, и её воздействие интересно биб-
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лиотекарю не только как профеесионалу, но и как личности.
Если рассматривать цели взаимодействия библиотекаря и 

читателя друг с другом, то станет очевидньш, что в зависимо- 
сти от цели библиотекари и читатели вьютупают по отноше- 
нию друг к другу в качестве субъекта или в роли объекта. На- 
пример, если читателю нужно оформить возврат книг, полу- 
чить информацию о новой литературе, то он вмступает в роли 
объекта воздействия со сторонм библиотекаря.

Кроме цели, вмбор того или иного взаимодействия обу- 
словлен потребностями читателей в обгцении. Удовлетворе- 
ние потребностей в межличностном обшении, отдмхе, эмо- 
циональной разрядке составляют, по мнению М Я. Дворки- 
ной, коммуникативнме услуги. К ним автор относит:

1) обучение библиотечно-библиографическим знаниям, 
другим элементам культурм чтения;

2) организацию кружков по изучению иностраннмх язьь
ков;

3) организацию межличностного обшения (в форме дис- 
пута, дискуссий и т.п.).

Однако С.А.Басов и М.Я. Дворкина не обратили внима- 
ния на такую важную услугу, как оказание читателю помогци 
в повьинении культурм обшения.

В социальной психологии обвдение рассматривается
- как атрибут той или иной деятельности;
- как действительность.
Так как структура деятельности предполагает наличие 

субъекта и объекта, можно считать обшение как деятельность 
субъект-объектньш отношением.

В работе с читателем можно вьвделить следуюшие видм 
взаимодействий:

- различнью видм деятельности;
- обшение библиотекаря и читателя как деятельность.
Сушественное отличие библиотечного обшения, которое

проявляется как деятельность, а не как атрибут деятельности, 
наблюдается в реализации таких аспектов, как взаимодейст-
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вие библиотекарей и читателей, удовлетворение и развитие 
потребностей в духовном обшении, воспитание культурьт об- 
шения.

Рассматривая обшение как взаимодействие, можно вьаде- 
лить в нем три теснейшим образом взаимосвязанншх компо- 
нента: психическое отражение участниками обшения друг 
друга, отношение их друг к другу и обрашение их друг с дру- 
гом. Исходя из этого положения, основньге компоненть 1 
структурм библиотечного обшения раскрьтаю тся следую- 
шим образом:

- восприятие библиотекарем и читателем внешнего обли- 
ка друг друга, личностнмх, профессиональнмх качеств;

- отношения, взаимодействия между читателями и биб- 
лиотекарями в условиях конфликтньтх ситуаций и конфлик- 
тов;

- форма обрашения читателей и библиотекарей друг к 
другу (психолого-педагогический такт).

Сушественньш компонентом структурн обшения чело- 
века с человеком, с которого начинается обшение, является 
психическое отражение участниками обшения друг с другом, 
познание восприятия, восприятие и оценка человека челове- 
ком.

Можно констатировать, что внешний облик библиотека- 
ря хотя и не имеет решаюшего значения для читателей, но он 
им далеко небезразличен. Самьш сушественннм в вос- 
приятии читателями внешнего облика библиотекаря является 
внражение их лица.

Психологи сравнивают мгновенное вьфажение лица с ви- 
зитной карточкой. Оно должно вмражать, по их мнению, при 
встрече - вежливость, при вьюлушивании - интерес, при об- 
мене мнениями - любезность, во время критики и замечаний - 
сочувствие и тактичность.

У читателей и библиотекарей в процессе диалога форми- 
руются положительнью или негативнью образь! друг друга, ог 
которь1 х зависит результативность их дальнейшего обгцения.
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Библиотекарь должен четко представлять противоречие меж- 
ду ними, какими качествами он должен обладать и какими 
обладает на самом деле. Причем библиотекари должнн знать 
о том, какие качества с точки зрения читателей затрудняют их 
взаимоотношения с библиотекарем:

1) внешность;
2) личнью качества;
3) профессиональнне качества.
Во многих библиотеках для внявления отношений биб- 

лиотекаря и читателя проводятся опросн, игрьг Исследование 
вмявило, что не все библиотекари сформированм как объект 
познания, что негативно сказьшается на результатах совмест- 
ной деятельности читателя и библиотекаря.

Другой компонент структурь! обшения - взаимодействия 
и отношения между его участниками - рассмотрим на приме- 
ре наиболее злободневнмх взаимоотношений между биб- 
лиотекарями и читателями: конфликтнме ситуации и кон- 
фликтьг

Элементами конфликта являются оппонентм и объектм, 
которме составляют его своеобразную базу. Оппонентами 
(т.е. противниками в споре) вмступают читатели и библиоте- 
кари. Не всегда просто определить такой обязательньш эле- 
мент конфликта, как объект. Со сторонм читателя объектом 
может бнть право на профессиональное обслуживание, так- 
тичное отношение и другие знаки внимания. Со сторонм биб- 
лиотекаря - на знание и соблюдение читателями правил поль- 
зования библиотекой, уважение и такт с их стороньг

Импортирование читательского запроса - типичная при- 
чина конфликтнмх ситуаций.

Конфликтм возникают при несовместимости принципов, 
норм, ценностей, целей и культурм читателей и библиотека- 
рей, в случае нарушения, несоблюдения ритуализированнмх 
форм приветствия, прошания и т.п.

Библиотекарю необходимо прогнозировать возникнове- 
ние конфликтов, предотвратить их на стадии развития и фор-
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мирования конфликтнмх ситуаций, вести настояодий учет 
наиболее острмх конфликтнмх ситуаций и конфликтов, ана- 
лизировать их на производственнмх совешаниях. Важной 
предпосмлкой предотврашения конфликтов и их «погаше- 
ния» является умение библиотекаря контролировать свое по- 
ведение. Библиотекарь должен умело скрмвать первме реак- 
ции от встречи с читателем, эмоции, раздражение, иногда и 
удивление. И наоборот, активизировать проявления тех 
чувств, которме способствуют созданию атмосферм доверия - 
доброжелательности, вежливости, деликатности и др. Овла- 
деть самоконтролем можно на занятиях аудитренинга.

Суодественнмм компонентом социально-психологичес- 
кой компетентности является форма обрашения людей друг к 
другу. Её эффективность обусловлена в значительной степени 
тем, в какой мере библиотекарь владеет психолого- 
педагогическим тактом. Основмваясь на определениях такта, 
даннмх в универсальнмх или отраслевмх справочнмх издани- 
ях, будем понимать под психолого-педагогическим тактом 
соблюдение человеком чувства мерм в обгцении, способ по- 
ведения, правильньш подход к человеку и владение необхо- 
димьши для успешного обшения качествами.

Тактичность понимается как одна из нерешеннмх со- 
ставнмх внутренней культурм, как умение вьюлушать собе- 
седника до конца, обшаться с людьми, держать себя в обше- 
стве.

Для вежливого обшения очень важнм следуюодие качест-
ва:

- доброжелательность;
- инициативность;
- открмтость;
- самосознание.
Важнейшим коммуникативньш явлением является талант 

слушать. Исходя из рекомендаций известного специалиста в 
области психологии Д.Карнеги, можно предложить библио- 
текарям ряд советов:
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Каждьш читатель в чем-то интереенее меня, поэтому я 
могу у него чему-то научиться. Легче повлиять на читателя, 
если убедить его, что ему это вмгодно. Упреки читателя и 
критика в его адрес бесполезньт Проявлять к читателю, к его 
проблемам искренний интерес. Больше улнбаться. Стараться 
запоминать имена читателей, «так как имя человека является 
самьш приятньш». Уметь слушать. Читатель должен почув- 
ствовать свою значимость, причем показать это нужно ис- 
кренне. Проявлять дружеский подход, не наносить уколн по 
интеллекту и взглядам читателя. Нужно так вьютраивать бе- 
седу, чтобм получать положительнью ответн читателей на за- 
даваемме eonpocbi. Видеть положение вешей с точки зрения 
читателя. Если нужно упрекнуть читателя, то нужно начать с 
похвальт Приказания давать в форме вопроса. Хвалить чита- 
теля даже за незначительнме успехи. Человеку приятней вн- 
полнять те действия, которне интереснь1 , полезнь1 ему само- 
му.

Деятельность библиотекаря эффективна в том случае, ес- 
ли он владеет профессиональной и социально-психологичес- 
кой компетентностью.

Изучение информационнмх потребностей пользователей 
и опережаюшее обслуживание бьши всегда присуши библио- 
текам. Современнне компьютернме технологии не только не 
снимают проблему обш,ения, но и предполагают наличие бо- 
лее внсокого уровня информационной культурьк Сегодня 
библиотекари попали в «ножниць1 » между все более расши- 
ряюшимся разнообразием средсгв предоставления информа- 
ции и пока еше низким уровнем востребованности подобной 
информации вследствие неготовности читателей. Отсюда - 
увеличение потребности в комфортном двухстороннем обше- 
нии библиотекаря и пользователя.

Становится актуальньш вопрос о самопредставлении 
сторон библиотечного обшения. Сведения о читателе библио- 
текарь легко может узнать из читательского билета. А как 
бьггь читателю, как ему обратиться к библиотекарю в первьш
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раз? Как обшаться в последуюшем? Эти вопросм широко об- 
суждаются на страницах профессиональной зарубежной печа- 
ти.

4.2.Этика и библиотечное обшение

Обшественнью преобразования, происходяшие в эконо- 
мике странм, социальнмх и социокультурнмх сферах, обязм- 
вают с особьш вниманием отнесгись к пониманию системь1 
обшечеловеческих ценностей, идеалов, моральннх принци- 
пов. В современнмх условиях глобальнью задачи развития 
обшества имеют единую точку отсчета - значимость человека, 
уважение к его правам, приоритетм нравственнмх отношений 
между людьми. Пока обвдество не признает первостепенную 
важность культурь! и образования, необходимость этических 
норм поведения, оно не сможет стать цивилизованньш и де- 
мократическим. Этика (греч. ethos - привьшка, нрав) изучает 
мораль, нравственность. Термин «этика» бьш введен Аристо- 
телем. Основнью вопросм, входявдие в это понятие, - идеи о 
должном, о добре и зле, моральнью принципм и нормм пове- 
дения человека.

Этические теории поведения разрабатмвались евде в глу- 
бокой древности (Аристотель, Спиноза, Аль Фараби, Абу 
Наср ибн Мухаммед). Немецкий философ Иммануил Кант 
(1724-1804гг.) в своих работах обосновал фундаментальнме 
теории по этике. Три постулата Канта и сегодня являются ос- 
новополагаювдими при разработке этических требований к 
специалистам: благожелание (стремление вести себя коррект- 
но, мягко, этично), приверженность закону и стремление дей- 
ствовать так, чтобм действие бмло всегда универсализовано и 
нс имело вреднмх последствий.

Последний постулат можно принять как норму вьшолне- 
ния библиотекарем своих профессиональнмх обязанностей и 
как миссию нести знания людям.
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Для того, чтобн иметь моральное право обслуживать чи- 
тателей, библиотекарю необходимо обладать вмсокими про- 
фессиональньши качествами. Профессионализм библиотека- 
ря, по мнению профессора АЯ.Черняка, - комплексное поня- 
тие. Оно включает и специальную подготовку, и отношение к 
своей деятельности (инициатива, целеустремленноеть и пр.). 
Признак недостаточного профессионализма вьфажается, 
прежде всего, в «читателебоязни», что часто наблюдается у 
библиотечнмх работников в первью годм работьт

Разработка этических проблем библиотечного обслужи- 
вания в современном библиотековедении предполагает со- 
ставление профессиональной характеристики библиотекарей. 
Наряду с производственньши рассматриваются и личностньш 
факторь 1 библиотечного труда. Учитьтаю тся индивидуаль- 
Hbie особенности читателей и библиотекарей, уровень их об- 
разовательной и специальной подготовки, опнт, интересь 1 , 
специфика восприятия библиотечной средьи

Профессор А.С.Чачко отмечает, что для библиотекаря 
важнн функции внимания, уровень настройки на прием и пе- 
реработку поступаюшей информации, способность длитель- 
ное время сохранять устойчивое внимание и умение пере- 
ключать его с одного вида деятельности на другой. Особенно 
важно умение оперативно внбрать из большого обьема ин- 
формации именно те сведения, которне необходимь 1 для ре- 
шения конкретннх задач.

Библиотекарю необходимо самостоятельно развивать во- 
левью качества: умение работать по инструкции, вьшолнять 
предписаиия. К коммуникативньш качествам относятся уме- 
ние найти верньш тон, целесообразную форму обшения, спо- 
собность установить контакт с собеседником. Важен эмоцио- 
нальньш уровень профессии: уравновешенность, уступчи- 
вость, доброжелательность, умение вьшвить привлекательнью 
сторонн в библиотечной профессии.

Библиотекарю необходимо уметь четко излагать свои 
мнсли, вести беседу на интересуюгцие читателя темм, аргу-
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ментировать свою точку зрения.
В зарубежном библиотековедении вьвдвинут удивитель- 

ньш по своей глубине и в то же время простой тезис: профес- 
сия библиотекаря предполагает прежде всего любовь к лю- 
дям. Библиотекарь обязан ценить в каждом человеке личность 
и уважать человеческое достоинство. Каждьш человек - же- 
ланньш гость в библиотеке. Единственная реакция биб- 
лиотекаря на просьбу читателя - не раздражение, а радость от 
возможности помочь ему. Но для всесторонней квалифициро- 
ванной помоши, помимо профессиональнмх качеств, необхо- 
димо знание литературьг, истории, психологии, педагогики, 
риторики, владение иностранньши язьшами.

Американские библиотековедм считают, что у людей, 
занятмх библиотечньш трудом, обнаруживаются обшие чер- 
тм характера, которью, в свою очередь, влияют на библиотеч- 
ное дело. Библиотекарь не лишен многих консервативнмх 
черт, таких, как неприятие торопливмх перемен, уважение к 
достоинству личности и стандартам поведения, любовь к по- 
рядку, аккуратность на службе и уважение к авторитетам.

Профессионализм библиотекаря помогает решить мно- 
гие этические проблемм, с которьши он сталкивается в про- 
цессе работм. Тревожандий специалистов отток читателей из 
массовмх библиотек заставляет оценить роль библиотек в со- 
временном обшестве через призму этических отношений 
«библиотекарь - читатель», критически переосмьюлить тра- 
диционнью формм обслуживания и искать новме, соответст- 
вуюшие требованиям времени.

Для того чтобм полноценно обшаться, библиотекарь дол-
жен:

1) правильно планировать свою речь, вмбирать содер- 
жание разговора;

2) уметь бьютро ориентироваться в обстановке;
3) найти средство для передачи содержания разговора;
4) уметь обеспечить обратную связь.
Если все эти звенья не будут вмполненм, обшение не бу-
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дет эффективньш. Очень важно, чтобм библиотекарь обладал 
личноетнь 1 ми коммуникативньши свойетвами. Если он - че- 
ловек замкнутьш, не ориентированньш на обшение, то любое 
взаимодействие с людьми для него будет мучительньш. По- 
ложительное отношение читателя к библиотекарю зависит не 
только от профессионального умения библиотекаря, но и от 
его доброжелательности, способности непринужденно и ув- 
лекательно вести беседу, готовности прийти на помошь в вм- 
боре книг, наконец, даже внешнего облика библиотекаря.

Одной из самшх распространенннх форм взаимодействия 
читателя и библиотекаря является диалог. Диалог подразуме- 
вает двухсторонний или многосторонний контакт равноправ- 
ннх партнеров. Принцип равенства означает наличие у каж- 
дой из сторон собственной позиции, умение её обосновать. 
Каждьш из партнеров узнает чужое и внсказьтает своё мне- 
ние о книге, собнтии, явлении. Навязнвание своих оценок 
исключено. Книга - прекрасная основа обшения, обмена мне- 
ниями о прочитанном. Библиотечное обслуживание является 
диалогом, в котором ведушая роль принадлежит читателям, 
их интересам и запросам. Библиотекарям диалог необходим 
для саморазвития, профессионального узнавания читателя. 
Для читателя он становится актом самопознания, самоутвер- 
ждения.

Первоначально, внступая в диалоге с читателем, библио- 
текарь старается установить психологический контакт. Всту- 
пая в диалог, библиотекарь и читатель на основе первнх впе- 
чатлений составляют свое мнение друг о друге. Диалог начи- 
нается обнчно с восприятия внешнего вида партнера, через 
соответствуюшее умение можно проникнуть в характер, пси- 
хологическое состояние личности. Характер, привнчки, даже 
настроение партнеров по диалогу нередко определяют линию 
поведения в конкретннх условиях. Взаимопонимание в диа- 
логе библиотекаря с читателем невозможно без синтеза лич- 
ности и читательских характеристик. Для анализа личностннх 
особенностей человека важно знание о его предрасположен-
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ности к конфликтам или застенчивости, умении поддержать 
беседу, боязни участвовать в дискуссии или, наоборот, слово- 
охотливости, владении навьжами публичнмх вьютуплений. 
Полученное представление во многом сказьшается на содср- 
жании диалога, форме обрашения к собеседнику.

Понять эмоциональное состояние собеседника - искусст- 
во, в основе которого - доброжелательное, внимательное от- 
ношение к читателю, стремление полно и бьютро удовлетво- 
рить его запросьт.

Диалог - процесс взаимодействия библиотекаря и чита- 
теля - по своей природе уникален. Его трудно зафиксировать 
в библиотечной документации, сложно воссоздать. Непред- 
сказуемость диалога, влияние на него множества факторов - 
все это требует от библиотекаря постоянного поиска и h o b b ix  

нестандартнмх решений.
Если библиотекарь провел диалог профессионально, то 

он добивается намеченнмх целей: собеседники получают вза- 
имное удовлетворение от контакта, обшение приобретает не- 
формальньш оттенок, оба партнера по диалогу самоутвер- 
ждаются, читатель не утрачивает желания посешать библио- 
теку, престиж библиотекаря повншается. Неудачньш контакт 
может вьввать стресс и привести к негативньш последствиям, 
конфликтам, потере читателя.

Обшаясь с множеством читателей, библиотекарь отдела 
обслуживания должен стремиться найти индивидуальньш 
подход к каждому. Взаимно обогашаюший диалог «на рав- 
нмх» требует отказа от всякого давления на партнера. Каж- 
дому из нас полезно заглянуть в себя, проанализировать свое 
умение обшаться.

Библиотекари понимают, что более всего мешают вести 
диалог их собственнью чертьк вспьшьчивость, нервозность, 
пассивность, капризность. Эти чертм - следствие слабой эмо- 
ционально-волевой регуляции поведения. Именно они требу- 
ют психологической коррекции. Знакомясь с исследованиями, 
проводимьши среди читателей, на тему «Каким я хотел бм
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видеть библиотекаря», на первом меете стоят такие качества, 
присушие библиотекарю, как доброжелательность, естествен- 
ность и простота в обвдении, а также умение рекомендовать и 
советовать, практичность, бмстрота ориентировки в различ- 
Hbix ситуациях, уравновешенность в обшении, требова- 
тельность, умение вести беседу и доверие к читателю.

Среди библиотекарей достаточно много специалистов, 
хорошо владеюших различньши приемами установления кон- 
такта с читателями. Но в силу различнмх причин эти люди 
часто не хотят или не умеют ими пользоваться. В ходе иссле- 
дования читатели указали и на негативнме сторонь1 обшения 
с библиотекарем - это неискренность, безразличие, раздражи- 
тельность, сухость и холодность тона, грубость и даже хамст- 
во со сторонь1 библиотечннх работников, элементь! насмеш- 
ки, унижаюшие читателя.

По представлению читателей, вьвьшаюший симпатию 
библиотекарь - знаток своего дела, при этом внешне привле- 
кательньш, с мягким характером, индивидуальной манерой 
одеваться, умеюший слушать, с приятньш голосом, обла- 
даюший чувством собственного достоинства и цегопций его в 
другом. Важно, чтобь! читатель видел привлекательного, рас- 
положенного к нему библиотекаря, чувствуюшего настроение 
партнера и способного дать хороший совет.

Не раз бьшало так: из библиотеки уходит настояишй спе- 
циалист, и её перестают посешать лучшие читатели. Бьшает и 
так, что робкие, неувереннью люди, встретив в библиотеке 
равнодушие и безразличие, больше не переступают её порога. 
В результате библиотека теряет читателей.

Профессиональная • компетентность (умение бьютро и 
правильно удовлетворять читательские запросм) и коммуни- 
кативная компетентность (доброжелательность, умение об- 
шаться с читателем) могут влиять на читателя, на его компе- 
тентность и доброжелательность, и наоборот. Добро- 
желательному библиотекарю, даже профессионально неком- 
петентному, может, удастся сделать взаимодействие с читате-
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лем бесконфликтньш. Почти каждьш третий библиотекарь в 
массовой библиотеке недоброжелателен, почти каждьш вто- 
рой проявляет себя с читателем профессионально некомпе- 
тентньш. То есть читатели низко оценивают профессиональ- 
нью качества библиотекарей отдела обслуживания.

В массовой библиотеке обшение носит творческий ха- 
рактер, такие качества, как обшигельность, психологическая 
гибкость, развитая интуиция, тактичность приобретают зна- 
чение профессиональннх основ, а их отсутствие равносильно 
профнепригодности. Хороший библиотекарь может не только 
профессионально обслужить читателя, но и создать зону пси- 
хологического комфорта, чувство покоя, доверительности. Он 
для читателя никогда не занят, у него не бьшает плохого на- 
строения, вернее, читагель этого не чувствует. Рядом с хоро- 
шим библиотекарем читатель не чувствует себя лишним, на- 
зойливьш. Такой библиотекарь - всегда воплошение внима- 
ния, терпения и интереса, располагает на откровенность, из- 
лучает приветливую улмбку и доброту. Таких библиотекарей, 
к сожалению, мало. Но при желании эти качества можно раз- 
вить, даже скованньш и некоммуникабельньш человек может 
воспитать их в себе.

Лучшая школа - это коллектив. Но не везде микроклимат 
в коллективах библиотеки взаимоотношения между библио- 
текарями достаточно хорошие. Такие фактм не всегда прият- 
нм, но они побуждают задуматься над собственньш поведе- 
нием, тактикой своих взаимоотношений с читателями и кол- 
легами, увидеть себя со сторонм глазами библиотекарей. По- 
лезно проводить тестирование своих читателей, чтобм вмяс- 
нить их отношение к себе.

Превратно мнение, будто библиотечная профессия не 
требует ни большого ума, ни инициативм. Личное обаяние не 
гарантирует успех беседм, вьюокое качество обслуживания 
читателей. Библиотекарь должен хорошо знать психологию 
читателей и психологию обшения.

Особого внимания требует соблюдение Э1  ических правил
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в ходе возникновения конфликта интересов в библиотеке. Де- 
ловме конфликть 1 - частое явление. По мнению психологов, 
они неизбежнь1 в процессе работьг Столкновение противоре- 
чивь1 х тендснций в коллективе приводиг к дестабилизации и 
конфликту, но должно сменяться «фазой гармонии» там, где 
социально-психологический климат благоприятньш. По мере 
прохождения серии конфликтнмх фаз как делового, так и 
межличностного характера, ироисходит вмработка обших 
«культурнмх критериев» оценки явлений. Подлинная совмес- 
тимость коллег между собой должна опираться на сочувст- 
венное понимание чужих трудностей и на готовность каждого 
проявить помошь и поддержку. Это поможет если и не избе- 
жать конфликтов в коллективе и в обицении с читателями, то 
как-то их сгладить и смягчить.

Предотвратить конфликт или ссору помогут «стоп- 
упражнения», рекомендованнью в книге «Mbi живем среди 
людей». Авторь1 книги утверждают, что первьш шаг к этому - 
научиться останавливать себя на грани всплеска эмоций и 
чувств. Второй - вопрос «зачем?», стоит ли так экстремально 
реагировать на конфликт. В этот момент надо посмотреть на 
себя со стороньг разьяренное лицо, гримаси гнева, сверкаю- 
шие глаза... Вид не очень привлекательньш. Нужно контроли- 
ровать свой лексикон: исключить из своей речи «сильнью» 
вьфажения. Даже в конфликтной ситуации корректность в 
вьфажениях своих чувств позволяет избежать ссорьг

И еше, может бнть, можно улмбнуться... Подарить хо- 
рошее настроение себе. Улмбка рождает ультбку, внимание и 
доброжелательность. Ультбка плюс вежливость погасят «от- 
рицательнме» зарядьт плохого настроения.

Одним из многочисленнь 1Х средств в обшении, исполь- 
зуемьтх людьми, является этикет. Библиотечнь1 Й работник 
должен владеть правилами речевого этикета. Например, при- 
ветсгвие. Как можно поздороваться? М н используем большое 
разнообразие приветсгвий: «Здравствуйте!», «С добрьш ут- 
ром!», «Добрьш вечер!», «Привет!», «Как дела?», «Здорово,
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как T b i? » , «Рад Вас приветствовать!», «Приветствую Вас!» и 
т.д.

Bbi6op формь! приветствия зависит от многих причин: от 
взаимного отношсния между людьми, обстановки, мсста 
встречи. Но, конечно, Mbi никогда не соединяем: «Приветст- 
вую Вас, здорово!», «Мое почтение. Привет!».

Приветствие - это знак уважения и доброжелательности. 
Определенньш этикет должен соблюдаться и при расстава- 
нии. Из древности пришли к нам крьшатью слова: «В добрьш 
путь», «Счастливо оставаться!», «Всего хорошего!», «Будьте 
здоровн!». Не надо забьшать их, они очень нужни людям. 
Обьшное приветствие, обьшное прошание. Но сколько, ока- 
зьшается, в них тепла, добра, света.

А как мм обрашаемся порой друг к другу: «Женшина!», 
«Мужчина!», «Гражданин!», «Дама!». Все эти обрашения - не 
эталон, звучат резко, невежливо. Лучше нейтральнью «Пожа- 
луйста», «Будьте добрьт», «Прошу Вас», «Извините». Вот ка- 
кие правила поведения должностнмх лиц предлагаются пси- 
хологами в процессе трудовой деятельности:

- они должнь 1 бьпь тактичньши, вежливьши и учтивьши;
- бьгть терпеливьгми, предупредительньтми, вниматель- 

ньши;
- уметь вьюлушать вопрос, просьбу и четко и понятно от- 

ветить;
- профессионально и грамотно и вьшолнять свое дело;
- бмть дисциплинированньши и исполнительньши.
По мнению психологов, культура обшения включает в 

себя три составнмх элемента: умение разобраться в других 
людях и верно оценить их психологию. Адекватно эмоцио- 
нально откликнуться на их поведение и состояние, вмбрать 
по отношению к каждому из них такой способ обшения, ко- 
торьш не расходится с требованиями морали и в то же время 
наилучшим образом отвечает индивидуальнмм особенностям. 
Что же мм знаем о себе и о других людях?

Очень мало или почти ничего. Библиотекарю в его рабо-
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те необходимо опираться на знание обшей психологии, пси- 
хологии личпости, психологии обшения. Одним из припципов 
психологии обшения является принцип предваряюшего ува- 
жительного отношения, ориентированного на потенциальное 
«Я» личности читателя. Это уважение основано на личност- 
но-значимой вере библиотекаря в неисчерпаемьш творческие 
гуманистические потенции читателя. Уважение к нему как 
обладателю уникального, неповторимого, именно ему при- 
надлежашего душевно-духовного мира, его прямого личного 
и косвенного опьгга. Главное - уважение, симпатия к человеку 
не на основе уже признанннх заслуг, не в знак уже сделанно- 
го, а как естественная вера в его творческий потенциал. Иначе 
говоря, уважение авансом.

Из сказанного внтекает принцип предвосхишаюшего 
ожидания: конкретизация первого принципа, развернутая во 
времени. Предвосхишение не только в зоне ближайшего дей- 
ствия, но и в незавершенной стратегической перспекгиве ста- 
новления личности. Не только признание, что читатель спо- 
собен иметь возможность творчески прочитать, понять, по- 
своему оценить данную книгу и многие другие, но и ожида- 
ние дальнейшего плодотворного развития личности придает 
обшению библиотекаря и читателя смьюл обоюдного самооб- 
новления.

Не менее значим принцип соотносимости душевно- 
духовного мира каждого читателя со всем объективньш ми- 
ром: учет возможной соотносимости личности с Универсу- 
мом, с его объективной бесконечной диалектикой. Для того 
чтобн воплотить этот принцип, необходима философская 
приобшенность библиотекаря к концепции единства человека 
и природн, понимапие человека как части единого огромного 
целого. Это учение активно развивается отечественной фило- 
софской мьюлью и литературой уже не первое столетие. В 
особенности оно свойственно творчеству великих мислите- 
лей Алишера Навои, Имама аль Бухари, Ат-Термизи, На- 
кшбанда, Ходжи Ахмада Яссави, Ал-Хорезми, Беруни, Ибн-
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Сино, Улугбека, Бабура.
Разговор о критериях отбора и направленности ана- 

лиза произведений литературь 1 как искусства и средства вос- 
питания личности читателя - особая тема, весьма значимая 
для работн библиотекаря обслуживания читателя. Здесь же 
можно продолжить рассмотрение гуманистических принци- 
пов взаимодействия библиотекаря и читателя и назвать в их 
числе принцип обпдения и взаимной сопричастности. Он B b i-  

текает из педагогики сотворчества: библиотекарь и читатель 
соотносятся друг с другом не только в рамках функциональ- 
Hbix, социально-ролевь 1 х. Нет, эти отношения доверительнее, 
шире, тоньше, проникновеннее. Это возможно, если не только 
библиотекарь верит в потенциальное добро, человечность чи- 
тателя, но и он, читатель, абсолютно уверен, что его доверием 
не злоупотребят. Над ним не пошутят, его постараются по- 
нять. Такие отношения складьшаются лучше всего в индиви- 
дуальном обшении. Именно оно и значимо в первую очередь 
при ориентации на личность. Социокультурная сигуация обу- 
словила размах душевной неустойчивости многих людей. Как 
чистьш кислород им нужен человек для откровения.

Далее следует принцип вьпьшать подобное подобньш. 
Развитие стимулируется развитием. Способности зарождают- 
ся, проявляются, формируются в деятельности. Творчество - 
только в атмосфере творчества. Рост сознания - в атмосфере, 
в ситуации деятельности сознания. Обратимся к образному 
определению личности известного психолога А.Петровского: 
«Если подлинную личность допустимо сравнить с мош ннм 
потоком заряженншх частиц, которьш, как известно, может 
бнть полезньш и вредностньш, может лечить и калечить, ус- 
корять и замедлять развитие, становится причиной различнмх 
мутаций и т.д., то индивида безличного можно уподобить 
нейтрино, которое пронизьшает любую, сколь угодно плот- 
ную среду, не производя в ней никаких, ни вреднмх, ни по- 
лезнмх изменений». Если «никаких, ни полезнмх, ни вреднмх 
изменений» - полбедьг Бьшает хуже: библиотекарь-
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«нейтрино» евоим холодннм, прагматичньш тоном или пове- 
дением может оттолкнуть читателя не только от себя, но и от 
посешения библиотеки вообше.

Повсдение, обшеиие чсловека нередко зависит от, каза- 
лось 6bi, незначительннх особенностей: от внешности, роста, 
умения говорить и т.д. Различнн уровни развития критики, 
самоконтроля, самообладания. Неодинаковн эмоциональнме 
реакции, способность находить способ обшения и т.д. И всё 
это надо знать, учитьтвать, организуя обшение с читателями в 
процессе чтения, определяя направленность, систему индиви- 
дуальной работьт Есть сотни тмсяч причин, в силу котормх 
Mbi оказмваемся недостаточно восприимчивьши в тот или 
иной момент. Случайная ассоциация идей; какая-то мисль, 
отгоняемая нами, но назойливо лезушая в голову; физическая 
психологическая симпатия и антипатия, наши предубеждения 
против цвета волос, роста, толшинм, даже цвета глаз; непри- 
язнь к человеку; внутренний протест против его настроя или 
что-то другое, в чем Mbi сами себе не отдаем отчета, - все это 
может влиять на нас, и мь! просто «не приметим главного».

В профессиональном обгцении важно всё, вплоть до ме- 
лочей - характер речи, внешний вид, улнбка, интонация об- 
рашения и, конечно, внутренняя установка на то, что наш 
партнер по обшению - личность с присушими только ей при- 
сграстиями, склонностями, со своим опьпом жизни, привмч- 
ками, привязанностями, вкусами, мотивами поведения. Для 
продуктивности обшения сушественное значение имеет спо- 
собность эмпатии - чувствования, то ееть способность от- 
кликнуться на переживания другого, распознать их по ми- 
мике, вьфажению глаз, жестам, по походке... Механизм эмпа- 
тии - составная часть более сложного процесса - психологи- 
ческого осммсления увиденного, прочитанного. Псрвьш - 
вчувствование, вживание в другого человека. Знание о том, 
что переживает человек, достигается как 6bi «совпадением» с 
ним. На этом этапе используются вьфазительньхе движения 
партнера как указания, «технический аппарат» понимания.
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Экспрессия представляет собой путь, с п о м о е ц ь ю  которого м н  
проникаем внутрь другого человека и почти сливаемся с ним. 
Второй этап «возврат в себя». Здесь происходит анализ пере- 
живаний другого. Если этого «возврата в ссбя» нет, то будет 
простое заражение чужим состоянием, но не будет достаточ- 
ного осознания переживаний другого, переживаний партнера 
по обадению, что естественно ослабляет конечньга результат. 
В этом случае не достигается сотрудничества и сотворчества.

«Как добиться сотрудничества?» - задает вопрос Дейл 
Карнеги и отвечает: «Успех во взаимоотношениях с людьми 
зависит от благожелательного стремления уяснить себе точку 
зрения другого человека». Нужно уметь побудить читателя 
иметь свою точку зрения, помочь её вьтработать, а затем тер- 
пеливо вьюлушать, принять к сведению и стимулировать 
ммсль читателя, его собственное отношение к прочитаннолту, 
к тому или другому реальному факту или вьтмьюлу.

Не в том ли ключ расположения читателя к работнику 
отдела обслуживания? Не в этом ли залог взаимодействия как 
условия творчества?

Увеличивается отток читателей из массовой библиотеки, 
падает её обшественнь 1 Й статус. Если бм библиотека не по- 
боялась и взяла на себя создание обшественнмх центров, где 
читатели обадались бм свободно, объединить тех, кому доро- 
ги духовнме ценности, она приобрела бм многочисленнмх 
сгоронников и тем самьтм максимально приблизилась к чита- 
телю.

Профессиональное библиотечное обадение должно стать 
важньтм разделом в обучении библиотекарей вмсших и сред- 
них специальньтх заведений и в системе повешения квалифи- 
кации. Необходимо улучшить подготовку в области социаль- 
ной психологии, ибо искусство обшсния и умение применить 
его на практике является основой профессионального обше- 
ния библиотекаря с читателем.
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4.3. Библиотерапия - новое направление 
в обслуживании клиентов

Всем известна неодолимая сила художественной литера- 
турн, когда искусство слова прекрасного, умного и доброго 
способно значительно изменить взглядм человека, внзвав в 
его душе переворот. Как часто обмчного разговора бьтает 
достаточно, чтобм ободрить человека, поднять настроение, 
вдохновить и придать ему мужества и сил. Тем более велика и 
благотворна мошь художественного слова, которое в нужньш 
момент может оказать на человека необходимое влияние.

У части людей зрительное восприятие более развито, чем 
слуховое, поэтому способность печатного слова оказьтать 
такое же, а иногда и большее воздействие на человека, чем 
устная речь, служит одним из оснований для использования 
литературн в целях профилактики и лечения заболеваний. 
Врачи и библиотекари хорошо знакомм с этой проблемой, так 
как одним из наиболее часто употребляеммх видов психоте- 
рапии является библиотекотерапия. Слово «библиотерапия» 
образовано от греческого «библион» и означает «лечение 
книгой».

По определению А.М.Миллер, ведушего специалиста в 
этой области, психолога, кандидата педагогических наук, под 
библиотерапией следует понимать воздействие художествен- 
ной литературм на психику больного человека. Основнме па- 
циентм - люди, страдаюшие неврозом. Однако, по наблюде- 
ниям А.М. Миллер, около трети хронических больнмх нуж- 
даются в таком лечении. Дело в том, что во время болезни у 
человека зачастую меняется его художественное воеприятие.

Чаше всего под библиотерапией понимают лечебное воз- 
действие на психику больного человека при помогци чтения 
книг. «Лечение чтением (так назьтаемая библиотерапия) вхо- 
дит как одно из звеньев в систему психотерапии. Методика 
библиотерапии представляет собой сложное сочетание книго- 
ведения, психологии и психотерапии», - так определял биб-
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лиотерапию В.Н. Мясишев.
Хотя начало использования чтения книг с лечебной це- 

лью относится к XIX веку, чал употребляться в 20-е годь1 
прошлого столетия в США. Определение, принятое Ассоциа- 
цией больничних библиотек США, гласит, что библиотера- 
пия - это «использование специально отобранного для чтения 
материала как терапевтического средства в обвдей медицине и 
психиатрии с целью решения личнмх проблем при помоши 
направленного чтения».

А.М. Миллер указьтает на 3 ochobhbix направления раз- 
работки проблем библиотерапии в зарубежних странах:

1. Библиотековедческое направление. С точки зрения его 
сторонников, библиотека для больннх должна играть роль 
фактора, только отвлекаюгцего от мьюлей о болезни, помо- 
гаюшего переносить физические страдания, но не ставить пе- 
ред собой целей руководства чтением конкретного читателя 
или однородних читательских групп. Книжнью фондм биб- 
лиотек обьшно универсальнн, а значительная их часть - бел- 
летристика, которая повсеместно именуется «лёгким чтени- 
ем». Подготовка библиотекарей не включает каких-либо ди- 
сиплин, учитьтаю ш их специфику работн с больнмми. Биб- 
лиотеки не имеют отношения к лечебному процессу, а явля- 
ются частью больничного обслуживания.

2. Сторонники второй точки зрения, главньш образом в 
Германии, считают, что библиотерапия является компонен- 
том психотерапевтического лечения больнмх неврозами и не- 
которой части психически больньтх. Оно производится только 
врачом-психоневрологом или психиатром без участия биб- 
лиотекаря.

3. Представители третьего направления, наиболее пер- 
спсктивного, считают, что библиотерапия является вспомога- 
тельной, а в ряде случаев и равноправной частью лечебного 
процесса при неврозах и соматических заболеваниях. Она 
требует участия врача-психотерапевта и специально обучен- 
ного библиотекаря.
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Поскольку библиотерапия использует обмчно художест- 
венньте произведения (очень редко популярньте книги в бел- 
летризированной форме), она относигся к методам эстетоте- 
рапии. При подборе книг для чтсния прсдлагаются различнме 
принципм: книги, адэкватнме основнмм группам заболева- 
ний; психотерапевтическое воздействие данного произведе- 
ния - преимувдественно седативное, стимулируювдее, и так 
далее; подбор книг в соответствии с характером психотрав- 
мируювдей ситуации. В тоже время функцией библиогерапии 
может являться предоставление дополнительного материала 
для дискуссии в процессе групповой психотерагши пагогене- 
тической направленности. В основе рекомендации книг боль- 
ному в библиотерапевтических целях, по А.М.Миллер, долж- 
нм бьтть положенм следуювдие три принципа:

1. Степень доступности изложения (или степень сложно- 
сти предлагаемой книги).

2. Герой книги должен бмть больному «по плечу» 
(В.Н.Мясивдев подчёркивал, что «героизм Островского и 
Мересьева может приподнимать и ободрять нуждаюшихся в 
этом людей, но далеко не всех. У слабьтх, слабовольнмх и не- 
вьшосливмх эти замечательнме примерм усугубляют чувство 
неполноценности»),

3. М аксимальное сходство ситуаций в книге с ситуацией, 
в которой находится больной. Учёт последнего принципа 
особенно важен при библиотерапии неврозов, где основньтм в 
патогенезе заболевания является психологический конфликт 
интрапсихического или интерперсонального характера. В хо- 
де библиотерапии больной ведёт читательский дневник, ана- 
лиз которого играет роль обьективного критерия оценктт со- 
стояния больного в процессе библиотерапии и при подведе- 
нии её итогов.

Библиотерапия может применяться в индивидуальной и 
групповой форме. При индивидуальной библиотерапии чте- 
ние книг пациентами осувдествляется по составленному биб- 
лиотерапевтом плану с последуювдим разбором ripo чиганно-
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го. При групповой библиотерапии, кроме требований, кото- 
рме учитьтаю тся при создании любой психотерапевтической 
группм, необходим ендё подбор членов ф уппм  rio степени 
начитанности и читательским интересам. Наиболее приемле- 
мьгм является проведение библиотерапии в группе из 5-8 па- 
циентов. Подбираются небольшие по объёму произведения, 
которью читаются во время группового занятия. Возникает 
дискуссия, в результате которой чётко вьфисовьтаю тся 
структура межличностнмх отношений в ф уппе, на основании 
прочитанного делаются этические вмводьг Определяется 
также отношение членов ф уппм  к чтению художественной 
литературм, и у мало читаюших пробуждается интерес к чте- 
нию. Беседм записмваются на магнитофон и анализируются 
психотерапевтом, ведушим группу.

Библиотерапия, как и стимуляция чтения вообтце, - про- 
цесс также лечебно-педагогический или «психологический». 
Этим последним термином обозначают психотерапию через 
перевоспитание.

Психотерапия - это лечение информацией, эффектив- 
ность которого зависит от прочности усвоения информацион- 
нмх воздействий сферой подсознания. И здесь очень важнм 
психологические нюансм, такие, как тональность голоса, 
эмоциональнмй фон, музмкальное сопровождение.

В древности знали, что слово лечит, как и то, что музмка 
благотворно влияет на всё живое, в том числе на чувства и 
настроение людей. Например, Гиппократ специально пропи- 
смвал больнмм курсьт музмкотерапии. Другой известньш 
древнефеческий учёньга Пифагор сказал: «Музмка может 
врачевать безумства людей». Авиценна (Ибн Сино) утвер- 
ждал, что сфадаю ш их меланхолией необходимо развлекать 
музмкой, так как хорошее пение утишает боль, отвлекает от 
неё и даже усьшляет.

Из учёнмх двадцатого века большая заслуга в этой об- 
ласти принадлежит В.М.Бехтереву, которьш, в частности, пи- 
сал, что музмка является воспитательницей чувств и настрое-
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ний человека, он внраве ожидать от неё, что она по решению 
врача может и должна создавать определённое настроение.

Он же считал, что музьжа может перевести больного из 
грустного состояния в весёлое, подействовать на дмхание и 
кровообрашение, устранить гнетушую усталость и придать 
физическую бодрость органам.

Объединив воздействие слова и музьжи, можно разрабо- 
тать цикл библиотерапевтических часов, которью представ- 
ляют собой литературно-музьжальную композицию, имею- 
шую определённьш эмоциональньш настрой. Специально 
подбирая стихотворения, отрьшки художественной прозь1 , 
афоризмь 1 и музьжу, работники библиотеки стараются пробу- 
дить в людях чувство добротм, желание помочь разобраться в 
себе, найти точку onopbi, столь необходимую в наше стрессо- 
вое время, обрести уверенность в том, что жизнь изначально 
прекрасна, а счасгье вполне достижимо. Именно это - основ- 
ная установка данного цикла.

Библиотерапию применил на практике в 1927 году врач- 
психоневролог И.З.Вельвовский, он и другие врачи с успехом 
использовали её и в годь! войнн 1941- 1945 годов, ибо, по их 
мнению, хорошая книга может вернуть к жизни психически 
травмированного человека.

Современнью медики, используя библиотерапию, опира- 
ются на идеи знаменитьж врачей прошлого. Этот метод лече- 
ния уже доказал свою эффективность, особенно в лечении де- 
тей.

Когда ребенок вьфван из привьшно и средм, разлучен с 
родньши и друзьями и к тому же заболел, ему не объяснишь 
всю необходимость и пользу лечения. Но когда в палату при- 
ходит приветливая женгцина и начинает читать сказки, то де- 
ти перестают нервничать, скучать, им становится легче, они 
бьютрее вьвдоравливают. А если она ешё и скажет лаековое и 
успокаиваюшее слово, успех может бьггь поразительньш.

Библиотерапию условно делят на два вида. Первьш вид - 
нецеленаправленная терапия, служашая для того, чтобн под-
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нять настроенне и отвлечь пациента от мьгслей о болезни.
Второй вид - нецеленаправленная, споеобствуюшая вос- 

питанию силм воли, оптимизма, утверждению верм в себя.
Какими же личньш и качествами и уровнем профессио- 

нального мастерства должен обладать библиотекарь, зани- 
маюшийся библиотерапией? Он должен уметь обшаться с 
больньши, гибко и дифференцированно реагировать на их за- 
просм. Речь библиотекаря во время диалога с читателем 
должна бмть умеренно громкой, плавной по интонации, мяг- 
кой и чёткой. Тот, кто ведёт беседу, не имеет права иронизи- 
ровать, давить, заставлять, приказьшать, здесь не уместнь 1 
колкости и фривольности. Библиотекарь отвечает на благо- 
дарность читателя словами «не стоит» или «не беспокойтесь». 
Но оставлять слова благодарности без ответа нельзя.

Для того чтобьг повьюить действенность рекомендации, 
необходимо сослагься на читательское мнение о конкретной 
книге. Важньш компонентом библиотерапии является также 
внешний вид, манера поведения библиотекаря и врача. Чело- 
век приходит в библиотеку с большим желанием только то- 
гда, когда его встречают радушно, с улмбкой. Библиотекарю 
при появлении больного нельзя сидеть, опустив голову, или 
развалившись, зевать и подгягиваться, заниматься своими де- 
лами. Ответ на обрашение за справкой или вопрос должен 
бьггь терпеливьш, обстоятельньш, но не поспешньш, а тем 
более неверньш.

Таким же должен бмть и разговор библиотекаря с чита- 
телем по телефону. Наконец, в библиотеке должнн бмть чис- 
тота и порядок.

Все философь 1 мира считают, что счастье заключается не 
во внешних условиях жизни, а в восприятии их человеком. 
Вместо того чтобм гоняться за мифической Синей птицей, 
лучше оглядеться вокруг, увидеть близких людей, своих де- 
тей, природу и понять, что это вовсе не мелочи, а истинное 
человеческое счастье.

Библиотерапевтические мероприятия отличаются от тра-
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диционнмх массовнх тем, что воздействие осушествляется 
только художественньгм словом и музьгкой. Здесь нет при- 
BbiHHbix форм пропагандм книги, таких, как указание авторов, 
заглавий, демонстрация литсратурьг Библиотекарь вмступает 
в роли искусного чтеца. Художественньш текст сопровожда- 
ется фонограммами, создаклцими хорошее настроение. В 
подборе музмки нельзя ограничиваться одним жанром, а 
нужно использовать классику и джаз, эстраду (даже рок) и ав- 
торские песни, народную музмку и так далее.

Сеанс нужно начать со спокойной музмки, снимаюшей 
нервное напряжение, затем следует более оживлённая, и, на- 
конец, звучат мелодии, создаюгцие приподнятое настроение. 
Так достигается тонкое и динамичное сочетание суггестив- 
нмх воздействий.

Человек обретает счастье в дружбе, любви, семье, обше- 
нии с природой. Это и есть темм библиотерапевтических ча- 
сов. Ведь давно известно, что бьютрее вмздоравливает опти- 
мист. Восточная медицина утверждает, что никакое лечение 
не приносит результата, если больной находится в подавлен- 
ном состоянии. Чтобм заниматься библиотерапией, всегда 
нужно помнить, что на первом месте должнм бмть настрое- 
ние и интересм больного, процесс его вмздоровления.

Суть лечебной методики заключается в специальном 
подборе литературм, которьш осушествляется путём состав- 
ления индивидуальнмх списков литературм. Главньш прин- 
цип отбора заключается в том, что герой книги обязан сам, 
без посторонней помоши побороть своё несчастье или бо- 
лезнь.

Чтением больнмх людей нужно, даже необходимо руко- 
водить. Для этого надо специально подбирать литературу. И 
ни в коем случае не давать читать всё подряд, так как во вре- 
мя болезни меняется художественное восприятие. Читателей 
привлекают произведения, полнме пессимизма и отчаяния. 
Они хотят убедигь себя в том, что находягся в безвмходном 
положении. И в этом им помогают книги. Например, девуш-
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ка, замкнувшись в четьтрёх стенах, читает разние книги и пе- 
реносится в вьшь1 шленньп1  мир мелодрам и приключений. 
Это чревато тем, что идет процесс психопатизации личности, 
порой доводяший даже до самоубийства. К этому, в частно- 
сти, привело чтение книги героиню Флобера «Мадам Бова- 
ри». Чтобн этого не допустить, надо подбирать литературу, 
соответствуюшую душевному состоянию больнмх. Напри- 
мер, тем, у кого неладно в семье, противопоказанм такие ме- 
лодрамм, как «Анна Каренина». А больному, которому толь- 
ко что сделали операцию, не стоит читать юмористов и сати- 
риков. Им лучше посоветовать семейнью хроники или исто- 
рические романьт

Индивидуальньш план чтения для больного составляют 
врач и библиотекарь. Он состоит из шести-восьми книг и рас- 
считан не только на время пребмвания пациента в больнице, 
но и на после лечебную адаптацию дома. При подборе книг 
нужно обязательно учитмвать как характер заболевания, так и 
интеллектуальньш уровень, степень начитанности, интересм 
пациента.

Сушествуют четьтре вида литературм, рекомендуемой с 
учётом различнмх ситуаций. Во-первьгх, это литература о 
людях, преодолевших физические недуги, или о милосердии:
Н.Амосов «РСнига о счастье и несчастьях», Р.Киплинг «Свет 
погас», А.Маршалл «Я умею прьюать через лужи», 
Л.Микулина «Мать Мария и другие».

Во-втормх, книги оптимистической направленности, на- 
пример, Ж.Амаду «Дона Флор и два её мужа», Ш.Бронте 
«Джен Эйр» и другие.

В-третьих, произведения, помогаюшие преодолеть 
моральнью неурядицм, воспоминания о прошлом:
Н.Бербсрова «Железная женшина», Э.Бронте «Агнес Грей»,
Ч.Диккенс «Рождественские рассказм» и другие.

В-четвёртих, это литература, отвлекаюшая от сложнмх 
проблем - бмтовьтх, производственнмх и других, нанример, 
работм Н. Адамяна, И. Гоффа, а особенно Я. Гашека «Похож-
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дения бравого еолдата Швейка».
Известнме люди разншх народов и эпох - Пушкин и Гю- 

го, А. Толстой и Рубакин - по-разному относились к влиянию 
книги на человека. Они проповедовали любовь к книгам и 
чтению, считали их душеприказчиками, хранителями духов- 
H b ix  ценностей. Это является одной из основ библиотерапии. 
По словам А. Моруа, книга даёт человеку возможность под- 
няться над самим собой. Она открьтает дверь к другим наро- 
дам. Любить книгу призьтал Н. Рерих, В. Шкловский гово- 
рил о том, что настояшая любовь к книге - это любовь к ис- 
следованию мира и знанию о нём.

В.Лидин говорил о взаимной любви человека и книги, 
К.Федин считал, что надо не просто просматривать книгу, а 
углубляться в неё. Для Папь1 Римского Урбана YIII переплёти 
с изображением Аполлона изготовил именно врач 
(Д.Канневари). Это ешё один пример библиотерапии.

Ю. Бондарев не только назвал книгу душеприказчиком. 
Он считал, что тот, кто не бьш в плену серьезной книги, дос- 
тоин величайшего сожаления.

К сожалению, сегодня врачи-психотерапевть1 применяют 
библиотерапию лишь в некотормх клиниках. Дальше научной 
теории дело так и не пошло, потому что с самого начала бьши 
нужнь1 специалистм в этой области - врачи, психологи, биб- 
лиотекари лечебних учреждений. Скажем, в Канаде уже гото- 
вят врачей и библиотекарей по библиотерапии. В Германии 
вишел указ министра здравоохранения, а затем и закон о 
практическом применении библиотерапии. В России это на- 
правление успешно развивают такие авторь 1 , как О.Л. Каба- 
чек, А.Е. Шапошников, Ю.Н. Дрешер и другие. Овладение 
знаниями и навьжами библиотерапевтических занятий повьь 
сит престиж библиотечной профессии, так как библиотечная 
деятельность усложняется, становится многогранной, опери- 
руюшей всё большим числом объектов.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Библиотека являетея ииформациониьш, культурньш и 
образовательньш учреждением, обладает большими возмож- 
ностями в деле доведения идеи национальной независимости 
до сознания населения, гарантируя права человека на свобод- 
ное духовное развитие, приобшение к ценностям националь- 
ной и мировой культурм. Библиотека сушесгвует для читате- 
ля. Авторь1 учебного пособия сознательно употребляют этот 
термии, а не «посетитель», «потребитель», «клиент», «або- 
нент» и тому подобное, так как считают, что слово «чита- 
тель» многозначно. Содержание этого термина включает при- 
знаки, вьггекаюгцие из понимания личности как социального 
явления.

Совершенствование работь 1 с читателями тесно связано с 
дифференцированньш подходом к обслуживанию различннх 
категорий населения, с всесторонним их изучением. Помимо 
социально-демографических и профессионально-образова- 
тельннх признаков, читательской аудитории, её духовнмх по- 
требностей и интересов библиотекарь, по возможности, дол- 
жен всесторонне изучать аспекти читательской психологии в 
поведении и деягельности читателей.

В учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, свя- 
заннььх с теорией и методикой психологии читателя и психо- 
логии чтения, знание котормх представляется обязательньш 
для будуших работников библиотек.

Профессор Л.С. Рубинштейн отметил, что «чтение текста 
представляет собой своеобразную мьюлительную операцию, 
при этом текст есть лишь условие мьюлительной деятельно- 
сти, а то, каким образом развернётся эта деятельность у чита- 
теля, определяется цельш рядом обстоятельств». К таким об- 
стоятельствам следует отнести психологию чтения, характе- 
ризуюшую личность читателя, отражаюшую читательскую 
деятельность.

В основе читательской деятельности лежит «мотив». В
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психологии чтения он применяется для обозначения самьгх 
различннх явлений и состояний, определяюших читатель- 
скую деятельность. В роли мотивов чтения внсгупаю т чита- 
тельские интересь1 и потребности, установки.

Важньш признаком читательской деятельности является 
читательская направленность, включаюшая два уровня дея- 
тельности: социальньш и психологический. Сложная сторона 
психической деятельности человека направлена на понимание 
содержания текста - восприятие. Восприятие вьютупает отра- 
жением содержания и художественной формм текста не толь- 
ко в сознании человека, но и в его чувствах, воображении, ас- 
социациях.

Библиотекарь, оказьшая значительное воздействие на 
чтение как на процесс, способствуюший социализации лично- 
сти, организует его, придавая ему большую целеустремлен- 
ность и глубину. В обшении библиотекаря и читателя скла- 
дьтается отношение последнего к библиотеке и даже книге 
вообше.

Этика обслуживания читателей, по мнению большинства 
специалистов, относится к профессиональньш качествам 
библиотечного работника. Изучая проблему библиотечного 
обшения студентм смогут на практике осмьюлигь и осознать, 
что приветливость библиотекаря, его готовность помочь, такт 
(чувство мерм) являются теми профессиональньши чертами. 
которьхе способнм гармонизировать весь процесс обшения.

В настояшее время внимание многих библиотекарей- 
практиков привлекают проблемм скорочтения. Скорочтение 
можно описать как комплекс приемов по эффективному вос- 
приятию информации. Приемм приобретаются как результат 
систематизированннх гренировок по расширению угла зре- 
ния, подавлению проговаривания слов, применения вмхватм- 
ваюших суть алгоритмов чтения. Студентм должнм понять, 
чго обучение скорочтению, о это -  чтение, чтение, чтение и 
еше раз чтение.

Библиотечная деятельность усложняется, становится
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многогранной. Современньш библиотекарь, наряду с техно- 
логизацией и информатизацией не должен забьшать о гумани- 
зации, возросшем культурном уровне специалиста. Это опре- 
дслило интерес авторов учебного пособия к новому направ- 
лению библиотечной науки -  библиотерапии. Ведуший спе- 
циалист в этой области, психолог А.М. Миллер считает, что 
под библиотерапией следует понимать воздействие художе- 
ственной литературь 1 на психику больного человека. Кому, 
как ни вьгпускникам вуза посильно освоить целенаправлен- 
ную терапию, способствуюшую воспитанию сильт воли, оп- 
тимизма, утверждению верн в себя у больного неодолимой 
силой искусством слова.

Определяя структуру и содержание учебного пособия, 
авторьт старались представить все положительное, новое в 
системе знаний об изучении психологии чтения и читателей, 
восприятия отдсльньтх видов литературм, перспективах раз- 
вития продуктивного чтения (скорочтения), специфике биб- 
лиотечного обшения, в том числе новом направлении в об- 
служивании клиентов -  библиотерапии.

Учебное пособие, не освешая полностью весь круг про- 
блем психологии читателя и чтения, раскрьшает лишь ряд её 
основннх понятий и положений, наиболее сушественннх для 
научного обоснования работь! с читателями в библиотеке.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БИБЛИОТЕЧНАЯ
ХОЛОГИЯ

ПСИ- - научная библиотековедческая 
дисциплина, образовавшаяся в 
результате интеграции психо- 
логии и библиотековедения, 
изучает психологические ос- 
новь! библиотечного дела.

ВОСПРИЯТИЕ
ТУРБ1

ЛИТЕРА- сложная
деятельность
шествляемая

психологическая 
читателя, осу- 

в процессе чте-
ния и направленная на отраже- 
ние содержания и формш про- 
изведений художественной ли- 
тературм. Применительно к 
другим видам литературм ча- 
ше используется термин «по- 
нимание».

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - психологическое состояние 
ТЕКСТОМ читателя, сочетаюшее концен-

трацию непроизвольного (или 
послепроизвольного) внима- 
ния с положительньш эмоцио- 
нальньш тоном чтения и ха- 
рактеризуюшееся оптималь- 
ньш уровнем процессов вос- 
приятия, мьппления, вообра- 
жения, запоминания. Разли- 
чают ситуативную заинтересо- 
ванность, определяемую сово- 
купностью внешних стимулов, 
и личностную, как проявление
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устойчивмх свойств личиости 
(потребностей, интересов, спо- 
собностей и др.).

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ - составная часть обшей куль-
турн личности, предс- 
тавляюшая собой комплекс на- 
внков в работе с книгой, 
включаюший осознанньш вьь 
бор тематики чтения, его сис- 
тематичность и последова- 
тельность, а также умение на- 
ходить нужную литературу с 
помошью библиографических 
пособий; пользоваться спра- 
вочно-библиографическим ап- 
паратом; ориентироваться в 
книге с целью максимального 
усвоения и глубокого воспри- 
ятия прочитанного; применять 
рациональнью приемь! работм 
с книгой и бережно обрашать- 
ся с произведениями печати.

M OTHBbl ЧТЕНИЯ - компонент читательской на-
правленности - внутренние 
побуждения читателя, которью 
вьютупают в форме вероятно- 
стного представления о тех 
или иних качествах произве- 
дений печати, отвечаюшие его 
потребностям в чтении.

НАЧИТАННОСТЬ - осведомленность в различ-
ннх областях знаний или в ка-
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кой-либо одной области, при- 
обретенная с помошью произ- 
ведений печати. Различают 
обшую начитанность, начи- 
танность в определенннх об- 
ластях знаний и начитанность 
в художественной литературе. 
Начитанность отличается от 
многочтения качеством приоб- 
ретаеммх знаний и их система- 
тичностью.

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

ПОТРЕБНОСТЬ В ЧТЕ 
НИИ

- умственная деятельность, в 
результате которой содержа- 
ние текста становится освоен- 
ннм читаюгцим. Понимание 
текста зависит как от объек- 
тивншх факторов - структурн 
текста, степени его сложности,
- так и субъективннх - уровня 
развития читателя и объема, 
глубинм знаний о предмете. 
Свойства понимания текста: 
глубина, отчетливость, полно- 
та осмьюления. Огносительно 
художественной литературн 
понимание текста рассматри- 
вается как исходньш компо- 
нент сложного процесса 
восприятия.

отношение социального 
субъекта (личности, группн, 
обшества) к чтению как жиз- 
ненно необходимой деятель-
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ности, посредством которой 
специфическим образом удов- 
летворяются коммуникатив- 
нью, познавательнью, житей- 
ские, нравственнью и другие 
потребности.

ПРОДУКТИВНОСТЬ - характеристика понимания
ЧТЕНИЯ (восприятия) текста, опреде-

ляемая как соответствие ре- 
зультатов чтения его 1 задаче 
зависит от: а) смьюловой и 
композиционной структурн 
текста; б) язьтковьтх характери- 
стик текста; в) внешних при- 
знаков текста (шрифт, верстка, 
цвет шрифта, фона и др.); г) 
условий чтения (освешенность 
и пр.); д) навьшов чтения; е) 
личностньтх факторов, влияю- 
ших на отношение к содержа- 
нию (мотивм чтения, чита- 
тельские установки и т.д.); ж) 
личностннх факторов, влияю- 
ших на процесс чтения (уро- 
вень понимания и пр.); з) эмо- 
циональности текста и т.п.

ПСИХОЛОГИЯ ЧИТА- - научная дисциплина, изу-
ТЕЛЯ чаюшая структуру читатель-

ской психологии, природу и 
закономерности ее основннх 
направлений (потребность в 
чтении, читательские инте- 
pecbi, установки, мнения и др.),
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ПСИХОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ

СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ

СТИМУЛЬ! ЧТЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ

фактори ее формирования и 
воепитания, типологию чита- 
телей, социально-психоло- 
гические особенности чита- 
тельских групп и аудиторий.

- научная дисциплина, изу- 
чаюшая формирование навь1- 
ков чтения, структуру воспри- 
я т и я  и понимания литературн, 
роль и особенности психиче- 
ских процессов и состояний 
человека при чтении, их зави- 
симость от объективнмх ка- 
честв печатних изданий, от 
особенностей читательской 
психологии личности.

- количественная характери- 
стика продуктивности чтения, 
обьшно измеряется числом 
«считьшаеммх» слов в минуту 
и зависит от навьшов чтения, 
целевой установки и субъек- 
тивной трудности текста.

воздействия, являюшиеся 
внешними побудительньши 
факторами при вмборе и чте- 
нии литературьг К стимулам 
относятся формн библиотеч- 
но-библиографической пропа- 
гандь 1 литературьг вьютавки, 
библиотечние плакатм, ката- 
логи и картотеки, рекоменда-
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ПРАВЛЕННОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ХОЛОГИЯ

тельнне библиографические 
пособия, обзорь1 литературм, 
беседм и др.

НА- - наиболее оптимальньш с точ- 
ки зрения продуктивности 
способ чтения, вмбираемьш 
читаюшим для каждой сово- 
купности условий чтения, тек- 
ста и поставленной задачи.

пси- - динамическая система отно- 
шений личности, rpynnw или 
обшества к чтению произведе- 
ний; определяет избиратель- 
ность читательской активности 
и проявляется в потребности в 
чтении, читательских интере- 
сах и установках, устойчивнх 
мотивах чтения.

- целостное структурное обра- 
зование в обадественном или 
индивидуальном сознании, ре- 
гулируюадее взаимоотношения 
читателя (личности, rpynnw, 
обшества) и печатной продук- 
ции. В поведении и деятельно- 
сти читателей читательская 
психология проявляется в Bbi- 
боре содержания и способов 
чтения, спросе на литературу, 
особенностях восприятия, по- 
нимания и оценки текста, от- 
зьтах  и мнениях о прочитан-
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
НОВКА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ

ном. Компоненть! читатель- 
ской психологии связаньт с 
жизненньш опь1том личности 
(начитанность, читательские 
привички, навьжи, культура 
чтения и т.п.) или с ее индиви- 
дуально-типологическими 
свойствами (специфические 
читательские способности, 
особенности чтения, обуслов- 
леннью чертами характера), 
или производнш преиму- 
пдественно от обгцественной 
психологии (читательская на- 
правленность).

УСТА- - компонент читательской на- 
правленности - целостное пси- 
хологическое состояние лич- 
ности (rpynnw, обшества), вн- 
ражаюшееся в готовности (на- 
строе) реагировать определен- 
ннм образом на произведения 
печати: вмбирать их, читать, 
воспринимать и оценивать под 
определеннмм углом зрения.

ВКУС - способность читателя к само- 
стоятельному суждению об эс- 
тетических достоинствах про- 
изведений печати. Как свойст- 
во читательской психологии, 
вкус связан с эстетическими 
потребностями определенной 
социальной rpynnw и обшества
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ
РЕС

в целом. Его развитие зависит 
от индивидуального читатель- 
ского опнта - начитанности и 
культурьх чтения, а также от 
образованности и обшей куль- 
турн человека.

ИНТЕ- - избирательно-положительное 
отношение читателя к чтению 
произведений печати, эмоцио- 
нально привлекательнмх или 
значимнх для него в каком- 
либо аспекте. В зависимости 
от того, кто вьгступает субъек- 
том читательских интересов, 
их можно рассматривать как 
личностнью, групповью, обше- 
ственнью. Читательские ин- 
тересн классифицируют также 
по содержанию (направ- 
ленности на литературу раз- 
личннх видов, жанров, тема- 
тики и т.д.) и по глубине, ус- 
тойчивости и активности. Вос- 
гшгание и удовлетворение чи- 
тательских интересов - одна 
из важнейших функций биб- 
лиотеки.
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