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Аннотация
В книге описаны апробированные приемы и новации в обучении детей чтению,

которые библиотекарь-практик может использовать в своей работе. Широко представлены
развивающие чтение игры, идеи, комплексы.

Используя непридуманные истории, автор хотел передать читателю частичку
отцовской души. Приведенные выводы и рекомендации – это синтез 10-летнего опыта
воспитания детей, а также результатов собственных экспериментов, проведенных в
формате дополнительного образования возрастных групп и квалификаций.

Когда я начинал работу над книгой, мне надо было решить – писать ли ее с
бесконечными ссылками в тексте или без них, и я пришел к выводу, что без них книга
будет более удобной для чтения. В заключении дан список рекомендуемой литературы для
развития читательской активности детей.

Пособие адресовано библиотекарям, психологам, руководителям детского чтения, а
также родителям школьников.
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Андрей Кашкаров
Новации в читальном

зале. Развивающие игры,
мотивационные конкурсы

Успех – это не подарок судьбы, а результат целенаправленных
действий. Вот почему успеху можно научиться. Вот почему успеху
нужно учиться. И у кого учиться, как не у успешных людей?
Из курса Андрея Яшурина «Будь уверен в себе!»

 
Вступление от автора

 
 

Почему будущее должно быть
ориентировано на библиотеку и семью

 
В продолжении эпиграфа тоже самое можно сказать про чтение. С позволения сказать

«увлечение» этой темой пришло ко мне…из моей семьи. У нас всегда много читали, и при
возможности, составляли семейную библиотеку. Такой же пример мы старались передать и
нашей дочке. Интересно было наблюдать, как она приучается к книгам, как учится читать,
как выбирает среди разной – достойную литературу. Для тех, кто не ленится внимательно
относиться к своему ребенку, очевидно, что каждый день в нем можно находить новые инте-
ресные особенности. И я всего лишь не поленился делать краткие записи, «эпистолярно»
оформлять наши семейные наблюдения. За несколько лет эти дневники выросли до довольно
значительно объема, и обрели структуру.

Решив поделиться нашим родительским опытом в нескольких журнальных статьях
(было это в 2007-2011 гг), с удивлением обнаружил, что на тему родительского опыта (не
путайте с разнообразными советами профессиональных психологов, специалистов весьма
опытных и «правильных» в части своих рекомендаций, но личностно не мотивированных –
как родитель – а потому невнимательных к деталям конкретной семейной ситуации) прак-
тически нет хороших книжек, или они не продаются широко (почему – это тема отдельного
разговора). Обнаружил огромный интерес к этой теме не только среди читателей, но и среди
издателей. Таким образом, первая книжка родительского опыта «Детское чтение. Пособие
для отцов» (М.: Либерея-Бибинформ, 2010) отразила именно наши родительские дневники,
и выведенные на их основе рекомендации. «Чтение подростка: пособие для отцов» написана
в соавторстве с замечательным библиотекарем-библиографом, отдавшей профессии более
двух десятков лет, Зинаидой Николаевной Овсянкиной, практикующей, кстати, вдали «от
суеты городов и потока машин» – в сельской местности, в Вологодской глубинке, пока еще
нетронутой «тлетворным влиянием прогресса».

В РГПУ им. Герцена совместно с коллегами мы подготовили новые методические реко-
мендации – на этот раз для педагогов начальной школы, школьных психологов, библиоте-
карей и, конечно же, родителей: Кашкаров А.П., Глебова С.А., Филиппова Е.С. Воспита-
тели чтения: библиотека, семья, школа. Практическое пособие. – М.: Либерея-Бибинформ. –
2012. – 339 с. – вып. 135. И наконец, в 2012 году увидел свет вып. 138.

Сегодня дети учатся из всех «открытых источников».
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Мне не раз представлялась возможность опрашивать детей – в ситуациях, когда они,
казалось бы, безосновательно стесняются демонстрировать человечные свои качества, как
то – взаимопомощь, принципиальность, поддержка товарища, бескорыстие. Знаете, какой
ответ встречается чаще всего? «Так ведь это по телевизору не показывают».

Мне совсем не хочется впадать в менторский тон и сетовать по поводу того, что видят с
экранов телевизора или Интернета наши дети. Ведь именно от родителей зависит, что видят
и как «копируют» (думают, мечтают) наше поведение дети.

Взрослые – как безусловные трансляторы отношения ко всему, в частности к жизни
имеют определяющее влияние на ребенка. Влияние это тем больше – чем чаще ребенок
имеет возможность видеть «пример».

Отсюда самый простой и основательный вывод: наибольшее влияние на формирова-
ние жизненных ценностей, мировоззрение, морально-деловые качества оказывает (или не
оказывает – в не так уж редко встречающемся случае равнодушия) семья, родители. Если в
семье нет искреннего внимания к ребенку, он почерпнет его из других источников внимания.

По совокупности этих источников, по времени влияния, школа стоит на втором месте
в этой цепочке.

В библиотеках работают сотрудники, не прилетевшие к нам с Луны – это наши матери,
отцы, дети, братья, сестры, то есть люди, живущие в реальном, не выдуманном мире гедо-
нистического общества (ориентированного, прежде всего, на удовольствия), то есть вос-
питывающие развивающуюся личность в соответствии со своими представлениями о пра-
вильности педагогических воздействий или даже некими личными критериями. Это так
называемый человеческий фактор.

Другой составляющей «школьного» влияния служит непосредственное общение со
сверстниками, одноклассниками. Вспомним, что в разные периоды (начальная, основная,
выпускные классы) доминирующим мотивом воздействия будут разные факторы: к примеру,
в возрасте 7-10 лет можно эффективно обучать ребенка через «игру» и ее элементы, в стар-
ших классах – через коммуникацию, личностное общение.

Библиотека и семья два главных института, формирующие личность, вступающую во
взрослую жизнь.

Все вышесказанное определило выбор и мой личностный мотив, актуализированный
в книге, которую вы сейчас держите в руках.
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Глава 1. Обучения чтению: идеи

практической работы в библиотеке
 

Тот, кто читает книги,
в будущем будет управлять теми,
кто смотрит телевизор

Эта глава дает представление о том, как возможно вести беседы с читателями в сте-
нах библиотеки, заинтересовывать их на примерах прочтения текстов и комментариев к
произведениям художественной литературы. Такие несложные приемы способен освоить
любой библиотекарь. Для успешного взаимодействия с читателем главное – это хорошее
знание литературы, неравнодушие и умение сенсационно подать самые потаенные автор-
ские мысли, истории, рассказы.
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1.1. Привычка к чтению

 
Сегодня, когда в обществе во главу угла ставится достижение успеха едва ли не любой

ценой, воспитание в ребенке доброты, терпимости, честолюбия, жажды творчества призна-
ние достоинств и успехов маленькой личности становится чуть ли самым главным методом
домашнего (социального ориентированного) воспитания. Первые успехи в чтении обеспе-
чивают ребенку эмоциональный комфорт, развивает уверенность в том, что он не только
«краше всех», но и «лучше всех». Но как приобщить школьника к чтению – над этим бьются
лучшие умы психологии от Вальдгарда, Рубинштейна, Ананьева и Выготского не одно поко-
ление. Я тоже хотел бы поразмышлять на заданную тему.

Что подвигло лично меня на эти размышления? Банальность. Присутствие на очеред-
ной конференции по «успешному чтению» с участием «международных» специалистов.
Сознаю, что мои впечатления читателя вряд ли порадуют. Учителя, которые пришли, чтобы
получить сертификаты. Только это их интересует – сертификат, поскольку теперь это зна-
чимо для учителей. Вот и всё. Но не реальная деградация образования и чтение, которое спо-
собно противодействовать этой деградации, если действительно сделать так, чтобы Чтение
стало Учением. Устроители конференции, которые хотят привлечь внимание, прежде всего,
к себе, обозначив сборником тезисов очередной этап некой проведенной работы. Что дает
все это библиотекарям и учителям (кроме сертификатов и вступительных организационных
взносов)? Не ведаю. Детским чтением почти никто не занимается. Считают, что никому это
уже не надо. Важна только информация (и информирование) и больше ничего. Почему бы не
вспомнить не столько «пионерский» западный опыт, сколько свой отечественный, «доморо-
щенный»? Рассмотрим это на практических примерах.

Есть такой несложный прием, который действует эффективно. Перед ребенком вы тор-
жественно объявляете, что есть секрет, по которому в любой книге есть «волшебные» места.
Называете какую-нибудь известную книгу, к примеру, Лии Гераскиной «В стране невыучен-
ных уроков» (Волшебное происшествие) – Москва, Махаон, 2008, и наглядно – по тексту
– показываете все видимые достоинства произведения: сюжетную линию, главных героев
и иллюстрации.

«У моего папы есть серебряный портсигар. На нем вырезаны две переплетенные буквы
«Д» и «П». Папа объяснил, что это называется вензелем. Так вот этот забор и был сплош-
ным вензелем. Мне даже кажется, что он был и не каменный, а из какого-то другого матери-
ала» – интересное сравнение настоящее забора с набором буквенных форм, напоминающих
вензель. А теперь настает очередь ребенка – он сам возьмет в руки эту (и другие книги), и
находит в них как можно больше интересных и познавательных «изюминок». Если малыш
затрудняется, то ему можно подсказать какое-нибудь очевидное достоинство произведения.
Повторения не страшны, однако постарайтесь расширять кругозор ребенка поиском новых
положительных и хороших качеств книги.

Мышление младшего школьника и его действия всегда рядом. Однако, некоторые, даже
взрослые люди блокируют свои действия до тех пор, пока не решат, что готовы действовать.
Но, по сути, никогда не бывают по-настоящему готовы; всегда есть сомнения. Есть «но»…
«Читают взрослые – читают и дети». То же происходит и с чтением, покуда мы думаем: «вот
на той неделе придет время, вот тогда…». С подобной позицией не удивительно, что даже
небольшие, но правильные действия, даже небольшие шаги в нужном направлении могут
заметным образом изменить настрой ребенка, мотивировать к книге.

Здесь на помощь приходят игровые технологии – одна из уникальных и универсаль-
ных форм наглядного обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными
не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по обуче-
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нию различным учебным дисциплинам. Эмоциональность игрового действа активизирует
все психологические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры
является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом,
усваиваемый материал проходит своеобразную «практику», привносит разнообразие и инте-
рес. То есть мотивирует ученика.

Актуальность игры повышена из-за перенасыщенности современного мира инфор-
мацией. Актуальной задачей библиотеки становится развитие самостоятельной оценки и
отбора получаемой информации (анализ и его применение для решения конкретных обуча-
ющих задач). Одной из форм обучения в возрастной категории 7-12 лет, развивающей подоб-
ные умения, является дидактическая игра – естественная для ребенка и гуманная форма
обучения новым знаниям через книгу. Посмотрим, как можно соединить в чтении текстов
литературно-художественных детских произведений творчество и игру. Убежден, что, читая
ребенку вслух – по его просьбе, в том числе перед сном, многие боролись-таки с искушением
творчески и спонтанно (во время чтения вслух, на ходу) «обработать» авторский текст, при-
внеся свой стиль и свои же слова. У кого это получалось, те знают, что в результате формиру-
ется нечто совершенно новое, но в то же время созданное на базе авторского произведения,
которое в нашем случае (примере) является импульсом к творчеству по выдумке литератур-
ного текста в части развития сюжета, отличного от авторского взгляда (концепции).

Обратимся для практического примера все к той же книжке Лии Гераскиной «В стране
невыученных уроков», конкретно – к стр. 63; здесь, как и во многих других местах, приме-
нительно к данной книге, заметен динамично развивающийся сюжет.

«Мяч выкатился за ворота. Мы побежали за ним. Я оглянулся и увидел, что все машут
мне руками. Даже важный Глагол выглянул из окна замка. Я помахал им всем сразу обеими
руками и бросился догонять Кузю». На странице книжки показана красочная иллюстрация,
что способствует творческому мышлению – как взрослого, так и ребенка.

Без паузы читаем далее: «Долго еще слышались выкрики Восклицательного. Потом
все смолкло, и замок скрылся за холмом. Мы с Кузей шли за мячом и обсуждали все, что с
нами произошло. Я был очень рад, что не вызвал Географию, а спас себя сам.

– Да, это вышло удачно, – согласился Кузя. – Мне припоминается похожая история».
А вот с этого места – заинтересованный читатель может самостоятельно разыскать

оригинальный текст Лии Гераскиной – я добавляю (на практике озвучиваю) свой, спонтанно
сочиненный за доли секунды текст, при этом сохраняя вид человека, «усиленно смотрящего
в книгу». Далее – для примера – мой новый текст (рассказ):

«Однажды Сопа, Бронзик (так звали моих школьных друзей) и я пошли на железную
дорогу «плющить монеты». Со школьных завтраков у нас всегда оставалась «мелочь» по
2, 5 или 10 копеек. Мы раскладывали ее на рельсы и ждали приближения поезда. Поезд
приближался…».

Спешу вас уверить, это не сценарий ужастика, а совершенно реальная история из
жизни 11-ти летних ленинградский школьников, и даже не самая захватывающая. Захваты-
вающая была тогда, когда мы из «пугачей», натолкав в них серы, и рискуя повредить палец,
стреляли залпом в воздух, но… исключительно из густых кустов, от этого проходящие по
парку граждане сильно пугались, и были о-о-очень недовольны.

Подобных историй из своего детства почти каждый знает достаточно много. И это зна-
ние подтверждает тезис о том, что история, так или иначе, повторяется в новых поколениях
и в новых лицах. Просто у современных школьников свои, соответствующие времени инте-
ресы, к примеру, не «битку покидать» – как у нас бывало – а «в компе зависнуть».

Но одно остается непроходящим сквозь время: интерес ребенка как тогда, так и сейчас
вызывают ситуации необычные, связанные если не с риском, то хотя бы с эмоциональными
переживаниями, соответствующими своей группе (сообществу). И рассказ о таких историях,
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порой реальных, порой выдуманных, роднит нас с ребенком: дает ощущения приобщен-
ности к товарищу, понимающему коллеге. И вовсе не обязательно, что ребенок бросится
повторять ваши «шалости»; не бойтесь. Сегодня у детей, ориентированных на различные
удовольствия и потребление, другие интересы, и это хорошо, в данном случае – это гарант
безопасности. Зато мы увидим (следует из моего опыта воздействия на маленького читателя
посредством вышеприведенного приема) – его горящие, порой влажные глаза, неподдель-
ный интерес и желание знакомится с книгой дальше. Как говорится – что и требовалось
доказать.

Чтобы повторить такой прием, вовсе не надо иметь «семи пядей во лбу», садиться
в позу Лотоса или выходить в «астрал». Достаточно иметь свободное время и абстрагиро-
ваться от насущных проблем, но и конечно думать о… ребенке, и как ребенок. Такой прием я
практиковал неоднократно, как и многие другие родители – неосознанно раскрывая в себе (и
ребенке) новые творческие качества, а затем и совершенствуя их. Поэтому, использовать дан-
ные рекомендации, на мой взгляд (при желании благом и непринужденном), может любой;
взаимная выгода очевидна.

Гармоничное развитие, как деловое, так и личное, можно строить лишь на основании
взаимной выгоды. Но выгода эта не всегда явна, и ее нужно научиться видеть. Причем таким
образом, чтобы у школьника не возникло чувства, что его чему-то учат. Хороший педагог,
воспитатель «учит не уча», опираясь на то, что абсолютно в каждом ребенке есть заложен-
ные с рождением способности. Ими либо не пользуются, либо расстаются с ними без какой-
либо пользы для себя. И все потому, что не хватает знаний, как распорядиться своими спо-
собностями. В этом аспекте книга – как кладезь долгосрочного и глубокого опыта пробуж-
дает человеческие способности. Затем идет анализ накопленного начинающим читателем
опыта. Поэтому главный вывод – творческая привычка к чтению воспитывается с детства.
И тому «виной» родительский пример.

Опыт – это не просто переживание, а осмысленное переживание. Переживание, кото-
рое мы проанализировали и сделали соответствующие выводы; ведь если человек что-то
пережил, но не сделал для себя никаких выводов, он не получил никакого опыта. Есть новый
опыт, его можно встретить в книгах – там он описан другими людьми и, бывает, задолго до
нашего рождения, мы можем приобрести этот полезный и познавательный опыт для того,
чтобы применить на практике – и сделать жизнь еще прекраснее.

Вероятно, многим приходилось слышать фразу: «Полюби книгу, и книга полюбит
тебя». Как вы думаете, насколько она правильна? Ответ на этот вопрос зависит от того, что
понимают под любовью – и что мы понимать под любовью книги к нам. Любовь к книге
дает понять, что жизнь не ограничивается злом или добром, успехом или страданием, она
бесконечно богаче и прекраснее.

 
1.1.1. Что такое – чтение?

 
Когда моему сыну было 2 месяца, он знал, проговаривал и повторял несколько слов;

поскольку слова повторялись, у нас-родителей возникла гипотеза, что они, возможно, осо-
знаны малышом. Словарь двухмесячного ребенка скромен:

Д-ге – хочу в ванну
Ге – сменить памперс (поход в ванную)
Блю – люблю
А-ву – агу
Агивва-аю – ожидаю внимания
Ехи – ехай (пора ехать (в коляске))
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И я уже тогда мы стали задаваться актуальными вопросами, один и главный из которых
– что же такое чтение? А что же это такое – в самом деле, и почему взрослые тетки и дядьки
столь безапелляционны в своих (единственно верных) определениях?

Вот что показывает статистика, объединившая результаты нескольких исследований
по теме.

В среднем малыш к школьному возрасту слышит 20 миллионов обращенных к нему
слов. Дети, растущие в семьях с «разговорчивыми» и активно читающими родителями,
имеют возможность услышать аж 35 миллионов слов, а трехлетки с несловоохотливыми и
не любящими чтение родителями – меньше десяти миллионов слов. В этой связи логично
предположить, что – сколько родители дали, столько ребенок и получил: средний трехлетка
знает около 700 слов, словоохотливый – 1100, а дитя родителей-молчунов только 500!

Какая связь с чтением? С позволения сказать – прямая. Воспитательница в детском
саду не успеет выговорить моему чаду то, на что я не нашел время или желания в первые
три года его жизни. Поэтому тезис «читают взрослые – читают и дети» (И. И. Тихомирова)
подтверждается практикой.

Что же делать с самого начала, чтобы в будущем у ребенка не возникло проблем с
чтением?

По мнению профессора Тодда Рисли, главное – говорить с ребенком, и говорить очень
много! Когда ребенок уже научился говорить, можно начать играть с языком – придумывать
слова-рифмы, или подбирать слова, начинающиеся на одинаковый звук или слог – это пре-
красная тренировка перед обучением чтению.

Способы поддержки мотивации чтения в семье не ограничиваются показным внима-
нием: искренне выслушивать ребенка, все его реплики, впечатления по прочитанным кни-
гам, и все, что связано с этим в любое время, в любом месте, даже с утра (когда хочется спать
и во время завтрака времени не хватает); через «не могу» родительское внимание должно
быть обращено к ребенку, ибо, если «оттолкнуть» ребенка хоть единожды – в другой раз ини-
циативы рассказать, поделиться впечатлениями от него может не последовать. То же каса-
ется и других областей семейного воспитания, когда внимание к ребенку носит ситуативный
характер, может игнорироваться со стороны взрослых. Но внимание – не суть потакание
страстям или капризам, это, прежде всего, сотрудничество, искренняя заинтересованность,
игра (если речь идет о детском контингенте в возрасте 3-10 лет – как основная форма дея-
тельности – «воспитание через игру») и общение, коммуникация (для детей и подростков
относительно старшего возраста). Очевидно, что одним из детерминирующих факторов в
популяризации чтения в семьях, приобщения к чтению детей и подростков является лич-
ностная мотивация.

Поддержка мотивации детей к чтению дома – домашнее чтение – нужно рассматривать
как обязательное условие развития гармоничной личности.

Сегодня у нас из обучения чтению делают фетиш. А чтение – просто продолжение
общения. Можно спрашивать у адекватных людей, зачем они общаются; это примерно тоже,
что спрашивать – зачем вы в свою голову едите. Человеческая потребность в чтении обозна-
чена на уровне души и воли. А научиться читать самому – непонятно, зачем (ну почитают же
тебе, если очень попросишь) – такой немотивированный подход потом очень трудно испра-
вить, он превращается в привычку. Ну, ничего, и с этим люди живут…

Очевидно, есть люди – ремесленники и есть люди творцы. «Ремесленник» обладает
определенным объемом знаний и навыков (компетенций – как сейчас приято говорить с
высоких трибун). Далеко не все технические знания нужно ему держать в своей голове с
учетом также и того, что в прогрессивно развивающемся обществе они быстро устаревают.
«Ремесленник» может заглянуть в справочник, в глобальную сеть Интернет, и вспомнить
рецепт (найти нужные сведения). Но все это не имеет отношения к творцам и также не имеет
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отношения к художественным текстам, с позволения сказать – к словесности вообще – как к
особой категории знания. Словарный запас А. С. Пушкина состоял более чем из 120 тысяч
слов. Интересно, где он его хранил? В словаре, справочнике или в библиотеке XIX века?
Весь словарный запас был в его голове. Он этими словами мыслил. Но нельзя мыслить сло-
вами и понятиями, которые находятся лишь только в удаленном архиве или чужих головах.

В современной трактовке чтение – это специфическая форма языкового общения
людей посредством печатных или рукописных текстов, одна из основных форм опосредо-
ванной коммуникации. Чтение – не одностороннее воздействие произведений на читателя,
выражающееся в пассивном восприятии, усвоении содержания текста, а активное взаимо-
действие между коммуникаторами (создателями текста) и реципиентами (читателями). В
ходе чтения происходит процесс «сотворчества» автора и читателя – творческая деятель-
ность, в результате которой возникает новое качество читающего человека.

 
1.1.2. Для чего нужно чтение?

 
Чтение необходимо для повышения качества образования за счет формирования моти-

вирующей среды культуры чтения, позволяющей эффективно обеспечивать:
✓ организацию образовательного процесса, ориентированного на внимание и углуб-

ленную работу с текстами различной природы (книги, мультимедийные материалы);
✓ качественный мониторинг процессов приобщения к чтению (анкеты, диагностиче-

ские методики);
✓ индивидуальное и групповое сопровождения читателей-школьников (к примеру,

формирование «Портфеля читателя»)
✓ образовательные ресурсы для учащихся и педагогов (методические материалы, обу-

чающие игры);
✓ развитие образовательного учреждения, обновления образовательного процесса

(повышение квалификации педагогов за счет доступа к современным образовательным тех-
нологиям и распространения информации; реализация сетевых образовательных проектов
в поддержку чтения);

✓ творческую самореализацию (конкурсы, выставки, олимпиады).
Семейное чтение усовершенствует родительский опыт, развивает семейные традиции.

Актуально как для детей, так и для взрослых, причем для последних – еще более актуально.
Кроме того, в Интернете на сайте «Дневник.ру» есть очень популярная группа, в которой на
сегодняшний день более пяти сотен участников.

Каким образом ресурс сетевого взаимодействия в данной сети может быть полезен при
проведении диссертационного исследования?

Опыт
К примеру, успешный опыт и презентации новинок в библиотеках может быть перенят

в более широкое практическое применение. Обсуждение новаций – особо значимый инстру-
мент сетевого взаимодействия – форум, где это можно обсуждать. Когда есть опыт – есть
что обсуждать.

Методические разработки как анализ для практического применения в библиотеке и в
школе для конкретной целевой аудитории с которой можно говорить на ее языке.

Опрос, диагностика, анкетирование, возможно создание и собственной группы в соц-
сетях, если авторы-администраторы смогут ее обосновать.

Положительные и сильные стороны сети вполне явны: поиск, привлечение заинтере-
сованных лиц, единомышленников в обсуждение проблем чтения.
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В действии Сети нуждаются в совершенствовании следующие моменты: презентация
сети более широкими средствами.

«Минус» в том, что есть люди, которые хотели бы участвовать, но не знают о ее суще-
ствовании (непрофильные потенциальные участники).

Что можете предложить именно вы в качестве своего вклада в «Мир современного
семейного чтения»?

Вспомните, десять лет назад кто из нас не мечтал о мобильном телефоне? А сейчас
подобная мечта стала смешной, поскольку стала легко реализуема. Но не многие знают, что с
помощью мобильного телефона можно даже… способствовать приобщению ребенка к чте-
нию. Как, спросите вы?

По той же аналогии, что ранее преподавали изучение иностранных языков. Существует
такая незамысловатая программа – просто смотрите на экран (дисплей), на котором появ-
ляются определения из заранее «закаченного» в память глоссария. По истечении короткого
времени словарный запас вашего ребенка пополнится.



А.  П.  Кашкаров.  «Новации в читальном зале. Развивающие игры, мотивационные конкурсы»

13

 
1.2. Специфика современного читательского развития

 
Специфика современного читательского развития и образования связана с повышен-

ными социальными ожиданиями к профессиональной деятельности и личности библио-
текаря. Библиотека, реагируя на потребности общества, ставит перед собой новые про-
фессиональные задачи, среди которых: видеть читателя в самообразовательном процессе
посредством значения книги; строить процесс обслуживания с учетом индивидуальных
потребностей читателей; создавать и расширять образовательную среду в части комплекто-
вания фондов. Владение библиотекарями гуманитарной технологией развития мотивации
чтения будет способствовать продуктивному решению многих задач.

Тем не менее, на современном этапе реформирования библиотечной отрасли есть и
возможные риски применения новых технологии в практике библиотечной работы: отсут-
ствие включенности читателя в процесс развития мотивации чтения (не принятие библио-
течной поддержки); не корректное обращение с ним со стороны персонала библиотеки (рас-
пространение информации без согласия читателя).

 
1.2.1. Техника малого разговора

 
Общение библиотекаря с читателем на протяжении многих лет является камнем пре-

ткновения и объектом споров. Однако и в этом вопросе можно многое изменить к лучшему.
К примеру, библиотекарь на абонементе не лишен возможности воспользоваться техноло-
гией «малого разговора», которая предполагает такие приемы, как информирование, пози-
тивные констатации, цитирование отдельных высказываний партнера и может вылиться в
интересный обоим собеседникам рассказ.

Данная технология особо рекомендуется для применения в детских и юношеских биб-
лиотеках.

Смысл применения этой техники для маленького читателя – настроить его на нужную
ноту общения посредством свободной и приятной беседы о семейных делах, хобби, проис-
шедших за день событиях, забавных событиях. Так создается позитивная психологическая
обстановка, выстраивается фундамент обоюдной симпатии и доверия, восстанавливается
эмоциональное равновесие, что особо важно для новичка – ребенка только начинающего
общение в библиотеке и еще не вполне освоившегося.

Особенность малого разговора в том, что он должен проводиться в области личной экс-
пертной зоны собеседника, затрагивая приятные или интересные для него стороны жизни.
Каждый человек обладает профессиональной и личной экспертной зонами. Комбинация
пересечения зон может быть различной, что важно и необходимо учитывать библиотекарю
при построении разговора с читателем.

 
1.2.2. Чтение – элемент творческого развития личности

 
Современные дети обладают способностью научиться чему угодно. Влияние окружа-

ющей среды на новое поколение огромно, поэтому далее предлагаются простые и понят-
ные приемы обучения, способствующие эффективному развитию ребенка на ранних стадиях
взросления. То, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И
главное в этом процессе – вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком
изо дня в день, может распознать это вовремя и применить с пользой. Ведь «все, что дела-
ется с любовью – делается легко».
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Активное чтение художественной литературы и мотивация к чтению в данном слу-
чае представляет несомненный интерес исследователей – именно как один из факторов
– посредством анализа прочитанного – определяющих дальнейшее гармоничное развитие
взрослеющей личности. В процессе личностного роста помимо понимания цели, ребенок
осознанно приходит к мотиву своей деятельности. Читательская мотивация всегда индиви-
дуальна: каждый ребенок имеет свою систему мотивов, побуждающих его учиться и прида-
ющих смысл учению.

Так неформальное освоение интеллектуальных умений возможно только при позна-
вательной мотивации. Тем не менее, даже при преобладании познавательной мотивации у
ребенка все равно будут присутствовать и другие мотивы – широкие, социальные, дости-
жения успеха, избегания наказания и другие. Библиотекарю или родителю приходится ори-
ентироваться на весь этот широкий спектр мотивов. Ставя цель обучить любому умению,
включая чтение, наставник должен дать возможность каждому ученику понять, какой лич-
ностный смысл будет заключен в этой работе, зачем именно ему нужно это умение (чтение).

В этой связи для каждого заинтересованного лица, библиотекаря, родителя – популя-
ризатора чтения (руководителя программ продвижения чтения) целью является своевремен-
ное и естественное выявление комплекса природных задатков ребенка, с тем, чтобы в даль-
нейшем опираться на унаследованные (от родителей) положительные свойства и развивать
их, используя социальные факторы развития личности и организуя специально направлен-
ную образовательную деятельность.

Это интересно!
Процветающее общество – это общество, в котором человек

естественно развивается в условиях семьи, общество, в котором
процветает семья, с которой человек связан прочными узами. Он подобен
листку, прочно сидящему на ветке – существование его без ветки
невозможно. Так и существование человека вне семьи лишено смысла и
общественного содержания. Если человеческое общество станет когда-
нибудь обществом без семьи, оно будет обществом бродяг и уподобится
искусственному растению.
Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи.
Зеленая книга (Muammar Qadaffi. The Green Book. – с. 30)

Проявление и развитие природных задатков ребенка определяется условиями жизни и
воспитания в семье, вовлечением его в активную деятельность в школе и вне школы. Тем не
менее, этого не достаточно, ибо сами по себе эти задатки составляют лишь основу потенци-
альных возможностей развития ребенка. Что же тогда нужно еще?

В развитии личности ребенка большое значение имеет среда, понимаемая не столько
как естественные условия жизни, но главным образом как источник обменных процессов
восприятия опыта, его развития, как активный материал при формировании личности. Мы
знаем, что общество поляризовано как по уровню доходов, так и по образу мышления.
Сами по себе конкретные условия жизни в гедонистическом обществе, ориентированном
на удовольствия и поглощенного идеологией потребления (единственно популярной сейчас
идеологией), не могут гарантировать успешное развитие личности ребенка. Очевидно, что
огромное влияние на развитие детской личности оказывали и оказывают конкретные люди,
которые ее окружают в семье, в школе и вне ее, в многообразных отношениях, складываю-
щихся между ними, в их воспитывающем влиянии. Таким образом, личность, поставленная
самой судьбой и обществом в ранг преподавателя, наставника, учителя имеет определяю-
щее значение в части эффективности творческого развития подростка. Здесь нельзя эконо-
мить ни на образовании наставника, ни на оплате его педагогического труда. Как писал В.А.
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Левидов: «Формальное преподавание даже самой прекрасной литературы в современ-
ной школе приводит к плачевным результатам, так что и «Закон божий» не виноват,
а виноваты негодные пастыри».

Вне целенаправленного управления жизнедеятельностью маленького человека даже
самая благоприятная для развития ребенка среда может не оказать на формирование лично-
сти в полной мере того благотворного влияния, какое потенциально она в себе заключает.

Интересно, что большую часть из накопленного «доперестроечного» опыта в России
нужно внимательно изучать сегодня – с целью решения проблемы, с которой мы все столк-
нулись: проблемы «нечтения» детей и подростков. Обратимся вкратце к этому опыту.

Итак, «решающее значение воспитания и обучения для развития ребенка убеди-
тельно показали многолетние эксперименты еще советских ученых А.Р. Лурия, В.Н.
Колбановского и других – с однояйцевыми близнецами. Однояйцевые близнецы, про-
исходящие из одной оплодотворенной и потом разделившейся клетки, являются в пол-
ном смысле слова двойниками, биологически однородными организмами, носителями
одинаковой наследственности. В ходе эксперимента этих близнецов распределяли по
двум параллельным группам, создавая в той и другой одинаковую природную основу,
а затем проводили в них учебно-воспитательные занятия разными методами, давали
в той и другой группе различные задания для самостоятельного выполнения детьми,
требовавшие разного вида умственной деятельности. В результате уровень развития
детей в этих группах оказался различным – в зависимости от того, что представляла
собой выполненная ими умственная работа, в зависимости от характера деятельности,
организованной в той и другой группе близнецов».

Пример весьма показательный, ибо подтверждает значение тезиса, что обучить чтению
можно любого ребенка без нарушений здоровья. Из этого прямо следует, что для успешного
развития личности ребенка необходима разумная организация его деятельности, правиль-
ный выбор ее видов и форм, осуществление систематического контроля за промежуточными
и конечными результатами.

Вообще замечательный накопленный опыт советских педагогов может сыграть с
нашими соотечественниками злую шутку. Уже сегодня за рубежом (в частности в Японии)
изучают и поддерживают теории А.С. Макаренко, сумевшего обосновать и реализовать тех-
нологию формирования личности в коллективе; данную теорию японцы считают педагоги-
кой будущего. Мы же в своем отечестве пока копируем Запад. Запад – это индивидуализм,
конкуренция.

Мы пожинаем плоды их исследований, подчас принимая результаты за единственно
верные. Только ленивый может не заметить, что принятый Кодекс этики библиотекаря «спи-
сан» с западных аналогов; некие «кукловоды» и библиотеку подталкивают следовать запад-
ным принципам. Присмотритесь, и вы увидите, что викторины, которыми «злоупотребляют»
библиотекари, есть ни что иное, как репетиция ЕГЭ. А хорошо ли это?

Полезна интеграция, а не подмена тезисов и понятий. «Нам Запад не переделать;
если они не хотят учиться у нас, то это их дело. А нам гоже брать все лучшее у мира,
не изменяя себе» – Ираида Ивановна Тихомирова (к.п.н, доцент ГУКИ).

Сегодня, в первый день весны 2013 года, когда я пишу эти строки, Ираида Ивановна
(все знают ее как Ирину Ивановну) отмечает юбилей – 80 лет со дня рождения. Считаю,
что ей удалось создать свою Школу в библиотечной педагогике, вырастить талантливых и
признанных мастеров своего дела, сказать свое слово в науке, и заложить уже проросшие
зерна на перспективные исследования значимости духовности при чтении художественной
литературы.

Далее давайте снова взглянем на педагогику и психологию воспитания чтением с оте-
чественных позиций.
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Управление деятельностью детей со стороны взрослых (родителей, воспитателей, биб-
лиотекарей, учителей), направленной на побуждение следовать указанным правилам, сбли-
жают обучение с игровой деятельностью; в данном контексте как частность игры и учения
– чтение детской литературы.

В раннем детстве основным видом деятельности и общения детей с жизнью является
игра, имеющая большое воспитательное значение, так как в ней малыши получают началь-
ное развитие природных задатков: «У одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит;
у другой величается на диване, принимает гостей, спешит в театр или на раут; у тре-
тьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось видеть мальчиков, у
которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что
все это пройдет бесследно с периодом игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами и
разломанными барабанщиками: весьма вероятно, что из этого со временем завяжутся
ассоциации представлений, и вереницы этих ассоциаций… свяжутся в одну обширную
сеть, которая определит характер и направление человека».

Взрослые (родители и воспитатели) должны руководить чтением детей, предостав-
ляя им, однако, максимальную свободу действий в разнообразных ситуациях выбора. Пусть
ребенок сам выберет книгу в библиотеке, магазине или на книжном салоне. Этим вы при-
виваете хороший вкус и ответственность, привычку к важным самостоятельным решениям
своему ребенку. То, что интересно маленькому человеку – то он и будет читать (или попро-
сит вас). Взрослые подбирают книги соответственно возрасту детей, создают условия, могут
сами принимать участие в семейном чтение, показывая пример правильных взаимоотноше-
ний и выполнения правил «игры», предупреждая и устраняя возможные конфликты, вызы-
вая у детей повышенный интерес к книгам. При правильной организации и умелом направ-
лении детская литература помогает родителям и всесторонне развивать детей, формировать
у них определенные черты характера, силу воли и другие важные качества.

Почему в части воспитательной составляющей художественной литературы столь
много ценного для наших детей? Вот мнение А.Н. Солженицына из его Нобелевской лек-
ции: «Кто сумел бы костному упрямому человеческому существу внушить чужие даль-
ние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им
самим… Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но
к счастью, средство такое в мире есть. Это искусство. Это литература. Доступно им
такое чудо – преодолеть особенность человека учиться только на собственном опыте,
так, что втуне ему приходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куцее
земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со
всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими
и дает усвоить как собственный».

Ему вторил и академик Д.С. Лихачев: «Дух предшествует материи во всех отноше-
ниях».

Познавательная деятельность в ходе чтения оказывает большое влияние на развитие
личности ребенка. Переход от чтения конкретных рассказов к анализу явлений, к обобще-
ниям и абстракциям, к формированию понятий и познанию закономерностей; обогащает
мышление маленькой формирующейся личности, развивает ее творческие способности,
учит умению самостоятельно приобретать и применять знания.

Чтение детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет сегодня происходит преиму-
щественно дома сначала под руководством (и совместно…) родителей (домашнее чтение),
затем шире – и в других формах: выполнение домашних заданий, участие в профильных
мероприятиях образовательных внешкольных учреждений, в процессе дистанционного обу-
чения.
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Здесь важна мотивация личности ребенка и умение к самостоятельному (путем само-
образования) приобретению знания и творческому их применению на практике; то есть при-
менение полученных ранее дома навыков анализа и работы с текстом. Это очень значимо
в XXI веке, когда основная, бурно развивающая отрасль – коммуникация – прямо основы-
вается на навыках и умениях (как не хочется применять это модное сегодня слово «компе-
тенциях») работать с информацией – где бы то ни было. Кто научился работать с текстом –
тот имеет лучшие шансы (при прочих равных условиях) стать успешной личностью в пер-
спективе.

И «только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития», утвер-
ждал Л.С. Выготский.

Что касается современного состояния культуры чтения сегодня в России, она почти
всегда понимается чисто технологически, как формальный анализ текста, как поиски клю-
чевых слов, а не воспитания в ребенке высоких мыслей и чувств, развития воображения, а
на его основе активности мозговой деятельности в целом. Очевидно, на сложившуюся ситу-
ацию влияет комплекс факторов.

Пропаганда труда в стране отсутствует, пропаганда семейных ценностей и семейного
же чтения (несмотря на ряд деклараций) тоже. Тем не менее, основным фактором воспита-
ния остается семья. Это может кому-то нравиться или не понравиться в условиях катастро-
фического дефицита времени, но это так.

Как бы странно это ни звучало, в то время как многие родители считают наоборот:
основное воспитание на протяжении многих лет осуществляет семья. В семье по сравне-
нию с детским садом и школой (куда, бытует мнение, нужно «сдать ребенка на воспитание»)
расширены возможности приобщения (вовлечения) детей к чтению художественной лите-
ратуры; уже поэтому следует привлекать детей и подростков, разумеется, с учетом их воз-
растных и индивидуальных возможностей, к участию в ответственных делах по дому.

Всестороннее развитие личности связано также с художественной деятельностью
детей. Большое место в жизни детей и молодежи занимает инициативное чтение художе-
ственной и научно-популярной литературы – дополнительно к выполнению школьных зада-
ний. Хорошо написанная книга учит жить, воспитывает духовность – лучшие человеческие
чувства, влияет на становление морального облика молодого человека, нередко направляя
его по пути творческого воображения и мечты.

Особое внимание педагогов начальной школы (родителей, детских и школьных биб-
лиотекарей, психологов) важно обращать на произвольно возникающие «малые группы»
детей и подростков (внутри классного коллектива, при проведении зрелищных предприя-
тий). Целью в данном аспекте является выявление наиболее влиятельных для данной группы
лиц – для мотивировки и привлечения их в качестве своих союзников для положительного
влияния примером на более масштабную группу детей.

Если бы меня сегодня спросили – что нужно делать сегодня, чтобы приобщить
ребят в подростковом возрасте к чтению, я сказал бы: возможен ориентированный на
подростков книжный рынок и Интернет… Для этого нужно иметь открытую куль-
туру, волевое решение демократической власти и команду специалистов-профессиона-
лов, способных разработать, запустить и в перспективе поддерживать программы про-
движения чтения. Такие люди сегодня есть, но они разобщены, крайне незначительно
мотивированы. Без рассмотренных предпосылок тезис о духовно-нравственном воспи-
тании детей в гедонистическом обществе пока будет лишь красивой сказкой.

Думается, что вместе с этой гипотезой, становится яснее сама возможность необозри-
мого поля конкретных исследований, которые одни только и способны решить проблему –
во всей ее полноте.
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1.2.3. О читательском развитии личности

 
По В.А. Бородиной (д.п.н, профессор ГУКИ) полисистемное понятие «читательское

развитие личности» обосновывается теорией читательского развития личности. Категория
«развитие» содержит эвристический и прогностический потенциал, являясь системообразу-
ющей в структурном и функциональном планах в обосновании и решении научно-практи-
ческих задач в области чтения.

Развитие – есть закономерное количественное и качественное изменение, характери-
зующее необратимость и направленность, в результате которого возникает новое качествен-
ное состояние объекта. Развитие человека (индивидуума, личности, субъекта деятельности)
происходит в биогенезе, социогенезе, онтогенезе как процессе перехода из одного состояния
в другое, более совершенное; от простого – к сложному, от низшего к высшему, от старого
качественного состояния к новому. Это же происходит с читательским развитием личности.
Оно же включает виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо), свя-
занные с филологическими, культурологическими и психическими процессами в интегра-
ции этих и других составляющих.

Культура чтения – достижение личности, уровень читательского развития, количе-
ственные и качественные показатели сознания, деятельности и общения, одновременно
является и продуктом, и фактором развития личности.

Методологической основой теоретико-экспериментальных исследований в сфере
читательского развития может стать тезис Н.А. Рубакина о читателе, представляющего
собой разные «факты» (юридический, экономический, исторический, географический, пси-
хологический, анатомический, физиологический, химический, физический, космический),
изучаемые одновременно множеством наук.

Одной из центральных категорий является личность, которой становятся в деятельно-
сти и общении на основе индивидуального развития.

Категория «личность» раскрывается с помощью других понятий. Б.Г. Ананьев выде-
ляет индивидуальное развитие – труднейшую, но особенно важную для педагогики про-
блему. Во всех видах развития, какими бы они не представлялись специализированными,
проявляется единство развития человека как сложнейшего организма (индивида), личности,
субъекта (познания, деятельности, общения), индивидуальности.

Для проблемы читательского развития значимо положение, о том, что индивидуальное
развитие человека есть онтогенез с заложенной в нем филогенетической программой.

А.Г. Асмолов с позиций историко-эволюционного подхода рассматривает личность,
где биологические свойства человека выступают как «безличные» предпосылки развития
личности; общество – как условие осуществления деятельностей, коммуникаций, в ходе
которых человек приобщается к миру культуры. Основанием и движущей силой развития
личности является совместная деятельность, в которой происходит усвоение заданных соци-
альных ролей, культурных норм восприятия, мышления и поведения.

Л.С. Выготский отмечал, что развитие личности и реакции личности – по существу
две стороны одного и того же процесса, что значимо для понимания роли рефлексии. Его же
тезис о связи слова, мысли, мышления, развития важен для обоснования методик, методов
и технологий обучения чтению.

К категории «развитие» обращался Л.Н. Толстой, интерпретируя ее в связи с эффек-
тивностью способа обучения, личного интереса, с процессом самообучения, с сознанием,
с развитием чувств, ума, воображения, памяти, дара слова, сосредоточенностью, самодея-
тельностью, привычкой работать в обществе, уважением к порядку; с возбуждением в детях
охоты и любви к учению. Поднимался вопрос и о формах развития, что актуально не только
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в связи с развитием человека как читателя, но и с его образованием вообще. В частности,
Лев Толстой называл этот феномен «бессознательное образование»: мы впитываем инфор-
мацию и получаем навыки, не понимая, как это происходит.

Среди педагогических задач особое место отводят формированию волевой и нрав-
ственной сферы, воспитанию произвольности с доминированием нравственных мотивов.
Общее развивающее воздействие на личность, ее интеллектуальный потенциал, умственную
деятельность и самосознание оказывает развивающее чтение (М.В. Засорина).

Богатейший исследовательский и практический опыт по читательскому развитию вто-
рой половины XIX и начала XX века в России проанализирован Б.В. Банком. Заметим, что
термин «развивающее чтение» встречается еще в 1861 г. у А.Филонова.

Однако еще в XVIII веке развивались традиции организации чтения и закладывались
основы управляемого чтения на основе свободного волеизъявления читателей, изучения чте-
ния в библиотеках самими библиотекарями. Прогрессивные люди России отводили библио-
теке и библиотекарю значимую роль в просвещении народа и руководстве чтением.

Читательское развитие как термин и предмет научного осмысления встречается доста-
точно часто, но отсутствует согласованность в интерпретации понятий, входящих в систему
терминов.

Трудности терминологического анализа читательского развития обусловлены сложно-
стью взаимных пересечений базовых категорий, которые включают понятия, относящиеся
одновременно к категориям и сознания, и деятельности, и общения. Это показал детальный
анализ работ, проведенный нами, таких авторов, как Л.В. Бунова, О.Л. Кабачек, Ю.Н. Сто-
ляров, В.П. Таловов, И.И. Тихомирова, Б.Г. Умнов и других.

Категории «читательское развитие» и «личностный читательский интерес» тесно свя-
заны друг с другом. Влияние среды на читателя (читательская социализация), характер вза-
имодействия с ней зависят от персонализации, включенности личности в этот сложный про-
цесс. Именно личность, осваивая социализированный читательский опыт, присваивает его
себе и делает уникальным. Импульс к развитию невозможен без интереса личности, а тот,
в свою очередь без мотивации.

К мотивации прямо относятся взаимосвязи между внутренними противоречиями в
читательском сознании, читательской деятельности, читательском общении; между уров-
нями читательского развития, необходимостью и свободой, а также противоречия в
закономерностях динамики потребностей, многообразии интересов, иерархии установок.
Читательское развитие личности может характеризоваться в антонимичных аспектах: сте-
реотипности – оригинальности, репродуктивности – творческой продуктивности, эволюци-
онности – инволюционности, стагнации – динамики; фрустрации и комфортности. Оно про-
исходит в трех сферах (читательском сознании, читательской деятельности, читательском
общении); проявляется на трех уровнях: актуальном (реальном), актуализируемом (реали-
зуемом) и потенциальном (связанным с зоной ближайшего развития); осуществляется тремя
путями (стихийным, целенаправленным; самоуправлением).

В процессе своей деятельности читатель мир не только воспринимает, познает, пере-
живает и оценивает его, но и преломляет в своем сознании в соответствии с разнообразными
личными и общественными потребностями, а затем использует (применяет) полученное в
других видах жизнедеятельности (профессиональной, досуговой, семейно-бытовой и т.д.).

Особенность читательской деятельности заключается в том, что проникновение в
предметный, содержательный мир, стоящий за текстом, происходит с помощью общепси-
хологических и психолингвистических механизмов читательской деятельности. Поэтому
значимы понятия «квалификация читательской деятельности», отражающая уровень сфор-
мированности психологического механизма осуществления читательской деятельности в
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сочетании с филологическими и культурологическими составляющими; и коэффициент
читательского развития.

Личность читателя – человек как носитель сознания, имеет определенный читатель-
ский статус в обществе, исполняя социально-психологическую роль в соответствии с эта-
пом читательского развития, сознательно удовлетворяет свои многообразные жизнедеятель-
ностные потребности с помощью чтения различной литературы.

В структуре личностного интереса читателя несколько «срезов» (пластов):
✓ социологический: социально-демографические данные, социальный статус и соци-

альная позиция личности;
✓ социально-психологический – подструктура направленности: мировоззрение, убеж-

дения, идеалы, ценностные ориентации, потребности, мотивы, интересы, установки;
✓ социопсихологический – подструктура опыта: жизненный и читательский опыт;

общие и профессиональные знания; интеллектуальные и речевые умения, навыки, при-
вычки; содержание и культура чтения; коммуникативное мастерство;

✓ психологический – познавательные психические явления: ощущение, восприя-
тие, представление, антиципация, воображение, память, мышление; эмоционально-волевые
характеристики: эмоции, настроение, чувства, внимание, воля;

✓ биопсихические особенности: темперамент, половые и возрастные различия;
✓ психофизиологический: общее состояние здоровья, зрение, взаимодействие различ-

ных анализаторов;
✓ характерологический: способности и характер, налагаемые на предыдущие под-

структуры.
В процессе читательской деятельности читатель вступает в опосредованное (через

текст) общение с другим субъектом, создавшим текст. Содержание многих подструктур лич-
ности читателя влияет на характер восприятия содержания текста. Особенно это касается
читательской направленности, понимаемой как система отношений, определяющая избира-
тельность и активность личности в ее читательском поведении, общении, деятельности. По
характеру и особенностям содержания читательской направленности можно судить о чита-
тельском сознании личности. Содержание читательской направленности влияет и на все
фазы читательской деятельности (мотивационно – потребностную, процессуально-резуль-
тативную, результативно – оценочную, рефлексивно-прикладную).

В свою очередь результативность деятельности и ее оценка корректирует содержа-
ние читательской направленности. Так осуществляется читательское развитие в логике «от
мотивации к рефлексии» и «готовности – активности – результативности». Эти же фазы
можно рассматривать в русле понятия «общение», учитывая специфику субъект-субъектных
(читатель – автор) отношений, содержание подструктур личности читателя и автора.

На основе данной теории можно описывать, анализировать и сравнивать изменения,
происходящие на каждом онтогенетическом этапе читательского развития конкретной лич-
ности и социальной группы; выявляя индивидуальные различия в соответствии с общими
закономерностями филогенеза.

Чтение неотделимо от критического анализа (критического мышления, рефлексии в
чтении) – процесса, гораздо более сложного, чем простое понимание текста. Здесь читатель
выступает как личность, имеющая свое мировоззрение и сопоставляющая его с мировоз-
зрением автора, что особенно актуально при чтении текстов художественной литературы.
Вопросы воспитания культуры чтения художественной литературы поднимались многими
специалистами.

Среди них выделю труд А.М. Левидова, который имеет ярко выраженную направлен-
ность в теоретико-методологическом обосновании руководства к чтению художественной
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литературы. Принцип спиралевидного развития пронизывает всю его теорию. Системность
подхода к чтению заключена в триаде: автор, образ, читатель.

Что касается читательского развития детей, важно понимать психофизиологические
основы чтения, связанные с развитием речевой деятельности, особенности читательского
развития детей в самом раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте. П.П. Блонский
обосновывает закономерность: понимание ребенком речи окружающих значительно пред-
шествует его собственной речи.

Для читательского развития ребенка эффективны рассматривание, разглядывание книг,
состоящих из картинок. Рисованная книга «читается» ребенком: он идет от образа к слову, в
результате чего развивается речь ребенка, и он сам, как читатель. Годовалый ребенок по кар-
тинкам узнает знакомые предметы, сюжеты, события. На подготовительном этапе читатель-
ского развития целесообразно использовать все средства: чтение взрослыми ребенку вслух,
декламацию, «чтение» рисованных книг, рисование ребенком прочитанного, театрализацию.

Родившийся ребенок вначале развивается как слушатель; у него формируются слухо-
вые (сенсорно-акустические) образы слов, связанные с предметно-понятийными образами.
Параллельно формируются кинестетический интеллект, образы слов, переходящие в рече-
вые. Ребенок соотносит их со слуховыми и предметно-понятийными образами. Сложным
для ребенка оказывается переход от чтения вслух к чтению молча. В этот период может
возникнуть явление «ридинг-фобия» – страх в осуществлении читательской деятельности
молча.
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1.3. Читательское развитие в библиотеке

 
Специфика современного читательского развития и образования связана с повышен-

ными социальными ожиданиями к профессиональной деятельности и личности библио-
текаря. Читательское развитие прямо зависит от сотрудников и организации работиы в
библиотеке. Библиотека, реагируя на потребности общества, ставит перед собой новые
профессиональные задачи, среди которых: видеть читателя в самообразовательном про-
цессе посредством значения книги; строить процесс обслуживания с учетом индивидуаль-
ных потребностей читателей; создавать и расширять образовательную среду в части ком-
плектования фондов для чтения. К. Гудман определял чтение как «психолингвистическую
игру разгадывания». Нейрофизиологи с помощью многолетней лечебной практики пока-
зали, что происходит в мозгу человека при его встрече с печатным текстом (Steven L. Strauss,
Kenneth S. Goodman and Eric J. Paulson «Brain research and reading: How emerging concepts in
neuroscience support a meaning construction view of the reading process»). См. также Educational
Research and Review (режим доступа 10.03.2012: http://www.academicjournals.org/ERR ).

Владение библиотекарями гуманитарной технологией развития мотивации чтения спо-
собствует продуктивному решению многих задач. Отсюда цель мотивации ребенка в чтении
– направить воспитательный процесс на формирование потребности и способности к само-
организации.

К слову, на 4-ом году жизни, точнее начиная с 3-х лет, для удовлетворения определен-
ных потребностей дети создают, конструируют «альтернативную», желаемую реальность,
примером которой является сюжет детской игры.

По своей сути – такая реальность – психическое воображаемое пространство, кото-
рое «накладывается» ребенком на образ воспринимаемой действительности. Так феномен
«воображаемого партнера» связан с конструированием «альтернативной реальности». Вот
почему рекомендую чтение не задерживать, начинать с 2-3 лет; и проводить его творчески.
Тогда уже к четырем годам зароненные зерна попадут в подготовленную почву.

При своевременной правильной организации воспитания, возможно более раннее
начало коррекционно-педагогического воздействия, многие отклонения развития у детей
могут быть скорригированы и даже предупреждены.

Тем не менее, на современном этапе реформирования библиотечной отрасли есть воз-
можные риски применения новых технологий в практике библиотечной работы: отсутствие
включенности читателя в процесс развития мотивации чтения (не принятие библиотечной
поддержки); не корректное обращение с ним со стороны персонала библиотеки (распростра-
нение информации без согласия читателя) и ряд других. Как один из путей разрешения ситу-
ации можно предложить апробированную технику малого разговора библиотекаря с читате-
лем – с целью выявления интересов и помощи в выборе книг для чтения.

 
1.3.1. Новые шаги в библиотеке

 
Общение библиотекаря с читателем на протяжении многих лет является камнем пре-

ткновения и объектом споров. Однако и в этом вопросе можно многое изменить к лучшему.
К примеру, библиотекарь на абонементе не лишен возможности воспользоваться техноло-
гией «малого разговора», которая предполагает такие приемы, как информирование, пози-
тивные констатации, цитирование отдельных высказываний партнера и может вылиться в
интересный обоим собеседникам рассказ; особо ценно для применения в детских и юноше-
ских библиотеках.

http://www.academicjournals.org/ERR
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Смысл применения этой техники для маленького читателя – настроить его на нужную
ноту общения посредством свободной и приятной беседы о семейных делах, хобби, проис-
шедших за день событиях, забавных событиях. Так создается позитивная психологическая
обстановка, выстраивается фундамент обоюдной симпатии и доверия, восстанавливается
эмоциональное равновесие, что особо важно для новичка – ребенка только начинающего
общение в библиотеке и еще не вполне освоившегося.

Особенность малого разговора в том, что он должен проводиться в области личной экс-
пертной зоны собеседника, затрагивая приятные или интересные для него стороны жизни.
Каждый человек обладает профессиональной и личной экспертной зонами. Комбинация
пересечения этих зон может быть различной, что важно и необходимо учитывать библиоте-
карю при построении разговора с читателем.

В помощь выявления читательского интереса со стороны библиотекаря хотел бы пред-
ложить небольшой, но эффективный апробированный тест.

 
1.3.2. Предпочтение читателя в библиотеке

 
Тест призван помочь библиотекарю в работе с новым читателем – для определения его

сиюминутных интересов при выборе книги. В практической работе тест помогает библио-
текарю разрешать сложные ситуации при неопределенном поиске книги читателем, когда
он затрудняется ответить – что именно хочет выбрать, но – с другой стороны – уже обратив-
шись к библиотекарю за помощью, твердо убежден в том, что «что-то хочет».

Опросник, представленный ниже, является модифицированной версией педагогиче-
ской экспресс диагностики. Он создан для выявления преобладающих типов интеллекта
среди посетителей библиотеки. Соглашаясь с утверждениями, дети показывают развитость
когнитивных структур, подтверждают свою причастность к тому или иному типу интел-
лекта.

В анкете вопросы разделены по блокам (см. табл. 1.2) соответственно типам интел-
лекта, в каждом блоке по 5 вопросов. Согласие со всеми пятью утверждениями говорит о
том, что маленький читатель почти на 100% обладает характеристиками данного интеллекта.
Согласие на каждый последующий (один из) вопрос дает читателю «добавку баллов» при-
мерно +20% к определенному типу интеллекта.

Вопросы, представленные в табл. 1.2, относятся к следующим типам интел-
лекта: аудио-музыкальному, логико-математическому, визуально-пространственному, вер-
бально-лингвистическому, телесно-кинестетическому, исследовательскому (иначе называе-
мому – естественнонаучный), межличностному, внутриличностному, экзистенциальному.

По этим типам интеллекта даны исчерпывающие определения американцем Говардом
Гарднером, однако применение данного метода в библиотеке – для определения конкретики
читательских предпочтений, представляется сегодня «пионерским».

Метод практически опробован в 2010-2011 гг в сельских библиотеках (с. Верховажье,
с. Ерахтур – соответственно Верховажского района Вологодской области и Шиловского рай-
она Рязанской области), откуда получены хорошие отзывы.

Работу с данной анкетой можно проводить коллективно.
Перед началом работы библиотекарь объясняет читателям принципы работы с анкетой,

просит подписать бланк, ведь полученный результат важен для улучшения процесса обслу-
живания, его индивидуализации с учетом личностных особенностей, склонностей читате-
лей, связан с преобладающим на данный момент времени типа интеллекта.

Проводя анкетирование с младшими школьниками, полезным будет читать ее вслух,
пояснять при необходимости, давать время на раздумья, «идти вместе» по пунктам анкеты
по вертикали, пока дети будут отмечать подходящие им варианты.
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При необходимости результаты можно индивидуализировать, сделав диаграмму по
конкретному читателю, и таким образом отслеживать его индивидуальную динамику при
обращении в библиотеку. Результаты – по запросу со стороны читателя – можно выдавать
ему (для сведения) с равной периодичностью времени.

К примеру, один раз в полгода (год). Такие результаты, оформленные в наглядном
виде диаграмм или графиков удобно рассматривать для самосовершенствования – как самим
читателем (собственного развития), так и библиотекарем для улучшения качества обслужи-
вания и совершенствования психологии общения с читателями (психологического образо-
вания библиотекарей).

Тест может применяться в любой детской (юношеской) библиотеке, а также в школь-
ной библиотеке (статус школьного библиотекаря в 2011 году изменился, и теперь соответ-
ствует преподавателю). Ведутся исследования о применении данной методики выявления
когнитивного многообразия доминирующих каналов восприятия – для взрослого читателя.
Результаты таких исследований я подробно опишу в следующих, методических пособиях
для библиотекарей и в своем библиотечном блоге «Творческое чтение в XXI веке», адрес
которого: http://kaschkaroff.blogspot.com

На этом преимущества предложенной и уже практически апробированной методики
не заканчиваются. Методика позволяет выявить направленность группы читателей, выразив
общие результаты (к примеру, в процентах) наглядно – на диаграмме, а также делать срез по
отдельным группам, деля результаты по возрастному, гендерному принципу или по результа-
там школьной успеваемости, успешности карьеры (взрослые) и тому подобным, динамично
изменяющимся факторам.

Тестовое задание (табл. 1.2).
Все люди мыслят и действуют по-разному. Нам интересно – какой ты. Если данное

утверждение тебе подходит, ты согласен со сказанным, отмечай это в клеточке справа (кре-
стиком, галочкой, любым удобным символом).

http://kaschkaroff.blogspot.com/
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