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Íàòàëüÿ Êðûëîâà

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ —
значит быть читателем

×òå�èþ �à�î ó÷èòü — ýòî �û ç�àå� âñå. À ó÷èòü â ñðå��åé øêîëå âîâñå �å
ç�à÷èò ïîâòîðÿòü, êàê â �àâ�èå âðå�å�à: «Àç, áóêè, âå�è, ãëàãîëü, �îáðî…».
Ó÷èòü ÷èòàòü — ç�à÷èò ïî�è�àòü �àñòîÿùèé ñ�ûñë ÷òå�èÿ �ëÿ ÷åëîâåêà.
Ïî��èòå ïðèøå�øóþ ñ ðàáîòû �àòü, êîòîðàÿ âè�èò ñû�à �à �èâà�å
ñ ê�èæêîé â ðóêå:

…À ñû� îòâåòèë õ�óðî,
Å�âà âçãëÿ�óâ �à �àòü:
— Òû, �à�à, ïðî Òè�óðà
Ìåøàåøü ��å ÷èòàòü!.. — ?

È âñåãî-òî áûëî — óáðàòüñÿ â êâàðòèðå. Íî êó�à òà�: ãîðàç�î è�òåðåñ�åå
÷èòàòü, êàê �àëü÷èøêè ñêëà�ûâàëè ïîëå��èöó!..
À âå�ü �îæ�î ÷èòàòü è òàê — �ëÿ «îò÷¸òà», áåç îñîç�à�èÿ òîãî, ÷òî ñ êàæ�û�
ïðî÷èòà��û� ñëîâî� ðàñêðûâàþòñÿ ñîêðîâèùà �èðîâîé êóëüòóðû. Íî óæå �å
�åòñêèå ê�èæêè ñ èõ �åõèòðû�è êîëëèçèÿ�è, à ðàñêàë¸��àÿ ñîâåñòü
�îñòîåâñêîãî è òðåâîæ�ûé �àáàò Âèêòîðà Ãþãî çà�è�àþò ðåáÿò.
�åâÿòûé êëàññ âûøåë �à «ëèòåðàòóð�ûå ðàñêîïêè»: îá�àðóæèëè ïèñü�î, ÿêîáû
îò Î�åãè�à ê Ëå�ñêî�ó, è �óæ�î îïðå�åëèòü è�å�òè÷�îñòü. Â î�è��à�öàòî�
êëàññå ñîç�àëè �óçåé «Òèõîãî �î�à»; â �åñÿòî� — âåëè àëüáî�û, êó�à
âïèñûâàëè ôðàã�å�òû ïîëþáèâøèõñÿ òåêñòîâ, èëëþñòðèðóÿ èõ è �åïðå�å��î
ñ�àáæàÿ ñâîè�è âîîáðàæàå�û�è �èàëîãà�è ñ ëþ�ü�è èçó÷àå�îé ýïîõè,
ñïîñîá�û�è ïðîëèòü ñâåò �à ëèòåðàòóð�ûé ïðîöåññ…
×èòàòü �îæ�î ïî-ðàç�î�ó. È�îã�à — �àæå… áåç ê�èãè! Ðàññêàçûâàëè ïðî
îáëà�àòåëÿ ôå�î�å�àëü�îé ïà�ÿòè, êîòîðûé ðàñêðûâàë ëà�î�è, âñ�àòðèâàëñÿ
â �èõ è… âñëóõ «÷èòàë» ñòðà�èöû ñà�ûõ ðàç�ûõ òåêñòîâ, ïðè÷¸� ñëîâî
â ñëîâî! ×òå�èå — âàæ�åéøàÿ êóëüòóð�àÿ ïðàêòèêà ÷åëîâåêà, òå� áîëåå —
è�ôîð�àöèî��îé ýïîõè. Èçâåñò�î, ÷òî çà 500 ëåò ïîñëå èçîáðåòå�èÿ
Ãóòòå�áåðãî� ïå÷àòà�èÿ ÷åëîâå÷åñòâî ðàçâèëîñü ðîâ�î �àñòîëüêî, �àñêîëüêî çà
��îãèå òûñÿ÷åëåòèÿ öèâèëèçàöèè �î òîãî. À ç�à÷èò — îòòàëêèâàÿ ê�èãè,
ðåá¸�îê îòòàëêèâàåò ñâîé ïóòü â ÷åëîâå÷åñêóþ öèâèëèçàöèþ.
Êàê ñ�åëàòü, ÷òîáû ýòîãî �å ïðîèñõî�èëî, à ïóòü ÷åëîâåêà ê ñåáå �èêîã�à �å
ïðåðûâàëñÿ?
Îá ýòî� ñòàòüÿ, ïðî�îëæàþùàÿ òå�ó ïðå�û�óùåãî �î�åðà.

Д ети читали и будут читать все-
гда. С тех пор как появились

книги, чтение существует не только
в определённом культурном и соци-
альном контексте, но и в конкрет-
ном пространстве жизненного опы-

та растущего человека. Поэтому есте-
ственно, что дети будут всегда читать
иначе, и не то, что′ читали и чем инте-
ресовались их родители в детстве. Бу-
дет меняться и состав классической ли-
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Рассмотрим две основные модели куль-
турных практик чтения (а различные сте-
пени их соединения легко дополнит сам
читатель).

Первая — позитивная, созданная благо-
приятными условиями, в том числе нали-
чием у ребёнка интереса к книге с мало-
летства, вниманием семьи к чтению
ребёнка, организацией индивидуального
образования в школе на основе интересов
школьника. В этих условиях с помощью
чтения ребёнок самостоятельно создаёт
свой разнообразный культурный опыт:
исследовательской, образовательной,
практической, проектной, коммуникатив-
ной, художественной деятельности, разви-
вающей его интересы. В практике расши-
рения опыта он сам, в соответствии
с собственной индивидуальной програм-
мой обучения, овладевает интересной для
него информацией, учится учиться и про-
ектировать, ведь основная форма его са-
мообразования — проекты. Он приобре-
тает нравственный, эмоциональный опыт
сопереживания, помощи, взаимопонима-
ния, эмпатии.

В культуросообразной школе педагога бу-
дет интересовать не то, прочитал ли ученик
«нужные» книги, а разнообразие чтения,
которое раскрывается с помощью специ-
ального «дневника чтения», куда ребёнок
вписывает в свободной форме всё, что чи-
тал. Знание же «стандарта» по литературе
можно возместить с помощью «погруже-
ний» в определённые литературные эпохи,
а также благодаря различным справочни-
кам, которые должны быть в классе. Пе-
дагог при таком подходе будет стремиться
не к усвоению детьми фактов из области
истории литературы и литературоведения,
а к развитию их разнообразных литератур-
ных интересов как потребителя культуры
и автора культурных практик.

Критерием станут не ЗУНы, а самостоя-
тельное чтение (знания и умения всегда
вторичны, они — результат культурного
освоения нового вида деятельности). Чем
многочисленнее и разнообразнее культур-

тературы, и не только потому, что будут
появляться всё новые и новые произведения
для детей и юношества, но и потому, что
каждое новое поколение будет иначе пред-
ставлять себе то, что они называют «клас-
сикой» и что считали «классикой» их роди-
тели.

Эти явления культуросообразны, поэтому
было бы неверно причислять их к призна-
кам социокультурного кризиса, как иногда
делают, называя влияние СМИ и Интерне-
та причинами «кризиса» чтения. «Кризис»
чтения — с одной стороны, свидетельство

закономерных изменений
в литературном процессе
и сфере культуры в це-
лом, а с другой стороны,
некорректной организа-
ции чтения в школе.

Чтение детей повторяет все трансформации
литературного процесса и развития содержа-
ния образования, а в более глобальном мас-
штабе — и все трансформации общекультур-
ных процессов. Школа же ориентирована не
на текущую культурную жизнь, а на формаль-
ное представление составителей учебных про-
грамм по литературе о том, каким должно
быть абстрактное академическое, «знаниевое»
чтение (по содержанию и скорости). Подчас
именно это вызывает снижение интереса
к книге больше, чем якобы негативное влия-
ние Интернета.

Чтение: знание или культура?

Сегодня в школах господствует информацион-
ная парадигма, которая провозглашает содер-
жанием образования знание отобранных педа-
гогами (дидактами, методистами) фактов.
Существует альтернативная ей — культурная
парадигма, которая основой и содержанием
образования полагает культурные практики
самого учащегося, среди которых чтение зани-
мает особое место как подлинно индивидуаль-
ный инициативный процесс осмысленного по-
знания мира.

Наталья Крылова. Быть человеком — значит быть читателем
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Ì�îãèå ëþ�è
÷èòàþò ëèøü �ëÿ òîãî,
÷òîáû è�åòü ïðàâî
�å �ó�àòü.

Г. Лихтенберг
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ные практики чтения ребёнка, тем больше усло-
вий для расширения его образованности.

Чтение книг, работа с разнообразными текста-
ми, в том числе с компьютерными, — одна из
основных культурных практик ребёнка в период
его образования. Она становится для него осо-
бенно значимой, если согласуется с индивиду-
альными интересами и поисками.

Более сложная работа предстоит педагогу, если
культурная практика чтения у человека обедне-
на с малолетства: если в семье не привит инте-
рес к чтению, родители мало читают, не поощ-
ряют и не интересуются чтением ребёнка.
В этих условиях приходится не только форми-
ровать навыки чтения, но и помогать становле-
нию интереса к нему.

Чтение как нравственная работа

Чтение, как известно, бывает лёгкое, поверхно-
стное, или глубокое, порождающее размышле-
ния. Детям надо владеть обоими способами.
Например, скорочтение необходимо в любой
профессиональной работе. Но одно поверхност-
ное, потребительское чтение никогда не сфор-
мирует подлинного читателя. Для того чтобы
развивалось самосознание и критическое мыш-
ление, нужна рефлексия.

Есть ли в школе на уроках литературы условия
для этого?

Учителя часто обвиняют телевидение и компью-
тер в негативном влиянии на детей, забывая,
что всё это — только иной социокультурный
контекст, иная культурная данность, делающая
современные культурные практики чтения более
сложными, не отрицая его.

Такие обвинения свидетельствуют о том, что
учителя часто не могут понять культурную сре-
ду современного подростка. Иногда уроки уби-
вают интерес к книге. Жёсткая стандартизация
лишает чтение необходимой практики индивиду-
ального осмысления.

Интересы ребёнка на деле — зеркало нашей
культуры. Надо научиться использовать собст-
венные интересы ребёнка в развитии рефлексии
по поводу чтения. Трудно возбудить нравствен-

ное переживание, если школьник читает
лишь ради выполнения формального за-
дания учителя. Значит, надо вводить это
чтение в современный контекст литерату-
ры и культуры в целом и, по возможно-
сти, социальной политики, расширяя тем
самым и отношение школьника к тому,
что он читает. Надо
учить его видеть своё
чтение в широком куль-
турном контексте (в ко-
тором, кстати, сущест-
вуют, соединяясь,
и компьютер, и телеви-
дение, и кино, и театр).

Чтение и интерес

Подросток стремится испробовать всё.
На то и существуют культурные прак-
тики. В этих пробах формируется ши-
рота его опыта. Он перебегает от одно-
го интереса к другому, останавливаясь
в разных культурных практиках в за-
висимости от своей успешности. Он
вырабатывает отношение к тому, что
кажется ему не достойным внимания
и неинтересным. Однако хочет попро-
бовать как можно больше. Столкнове-
ние с негативными явлениями и участие
в негативных практиках — тоже необ-
ходимый опыт, который помогает ему
выработать иммунитет к асоциальному
поведению.

Работа с текстами на основе собственной
поисковой работы помогает ему понять,
во-первых, значение культурных норм,
а во-вторых, выбрать собственные при-
оритеты. Важно, чтобы перед подрост-
ком был широкий выбор культурных
практик свободного чтения и его пись-
менного осмысления.

Чтение и творчество

Чтение предполагает умение живо пред-
ставить то, о чём пишет писатель. Оно
порождает творческое восприятие тек-

Ñêàæè ��å,
÷òî òû ÷èòàåøü,
è ÿ ñêàæó òåáå,
ó êîãî òû óêðàë

ýòó ê�èãó.

И. Ильф
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получает, а конструирует своё образо-
вание (например, в современных, хорошо
оборудованных музеях или в ситуации
виртуального, или дистанционного обра-
зования). Образование становится инте-
рактивным, а ребёнок — инициативным
потребителем информации. Школа,
не учитывающая этого, учит верхоглядст-
ву. Она отстала от современных культур-
ных процессов, она только информирует,
не выполняя своего культурного предна-
значения — создать условия для куль-
турного саморазвития каждого ученика.
В результате мало кто из взрослых уме-
ет, скажем, красиво говорить или напи-
сать интересный текст.

Задача информирования ребёнка (под
школьную программу) берётся на воору-
жение индустрией книгопечатания, где
ставка сделана на облегчённое рефериро-
вание самой литературы и учебников,
учебных пособий по литературе. К тако-
му же облегчённому реферированию при-
учают и учителей. Уроки расписаны по
минутам, и здесь нет места творчеству.
Многие учителя традиционно восприни-
мают литературу как сюжетную канву,
спрашивая у учеников «содержание» про-
изведения. Их не интересует индивиду-
альное понимание. Дети привыкают
к «сюжетному» восприятию литературы.
Редко когда на уроке они входят в про-
странство нравственной работы и рефлек-
сии. Учитель и традиционная программа
(на основе стандартов и требований
ЕГЭ) буквально вгоняют ученика в пози-
цию «теоретика от литературы», у кото-
рого при этом нет ни достаточного жиз-
ненного опыта, ни интереса,
ни понимания литературного процесса.

Школа работает с книгой и чтением, де-
лая их не содержанием культурных прак-
тик, а лишь формальным средством
классно-урочного выучивания программ.
В школе идёт подгонка индивидуального
образования под программы, темы огра-
ничиваются временными рамками. Поэто-
му изучается то, что лежит на поверхно-
сти, — даты, факты и события.

стов, воображение, домысливание литератур-
ных ситуаций и образов, своеобразное сорев-
нование с автором. Поэтому так естествен пе-
реход чтения в философствование,
фантазирование, мечту, рассматривание худо-
жественных иллюстраций и альбомов, свобод-
ное рисование, музицирование или рассказ
о событиях своего жизненного опыта. Чтение
фактически становится взаимоналожением
творческого сопереживания автору и пробу-
ждения чувства собственного авторства,

что должно
стимулиро-
ваться и по-
ощряться
взрослыми.

Именно поэтому важно с первой прочитанной
книжки дать ребёнку почувствовать себя ав-
тором. Пусть это будет «наивное» творчество,
но оно должно проявиться. Без него ребёнок
не станет подлинным читателем. И важно
создать условия для проявления авторства ре-
бёнка и соединения авторских работ в «порт-
фолио».

Рамки школьных программ и уроков

Беда традиционной, массовой школы —
в том, что она не даёт ребёнку свободы выби-
рать чтение и культурные практики в целом.
Всё запрограммировано, стандартизировано,
расписано по часам, должно укладываться
в рамки уроков и домашних заданий. Кроме
того, школьные программы движутся в тради-
ционных социально-культурных контекстах.
Школа не использует культурный опыт каж-

дого ребёнка, потому что,
как правило, не обучает
индивидуально. Только
классом и по стандартной
программе: все обсуждают
одно и то же.

Такой подход был исторически оправдан,
пока школа была единственным местом, где
ребёнку давали образование. Сегодня таких
мест десятки, но главное — ребёнок там не

Наталья Крылова. Быть человеком — значит быть читателем
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Íåò ïèñàòåëÿ �àñòîëüêî �åñïîñîá�îãî,
÷òîáû �å �àéòè ïî�îá�îãî å�ó ÷èòàòåëÿ.

И. Стридонский

Ãëàçà ÷èòàòåëÿ —
áîëåå ñòðîãèå ñó�üè,
÷å� óøè ñëóøàòåëÿ.

Вольтер
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До смысла не докапываются. Превалирует ин-
формационное восприятие отдельных произве-
дений, что поощряется соответствующими от-
метками. Дети больше молчат, слушая
учителя, чем рассуждают сами. В результате
у школьников не возникает не то что любовь,
а даже простой интерес к чтению новой для
них книги.

В традиционно организованных школах значи-
тельная часть школьников усваивает программы
поверхностно, уровень успеваемости при перехо-
де из начальной школы в основную падает (хотя
есть положительный опыт обучения без оценок
до 8 класса, а также учёта самооценки ребят).
В результате злоупотребления механизмом теку-
щих оценок многие с трудом заканчивают 7–8
или 9 класс, поскольку получают двойки и трой-
ки, что психологически заставляет их ненавидеть
школу. Состояние конфронтации становится для
них типичной культурной практикой. Не случай-
но те, кто стоит на позиции гуманной педагоги-
ки и понимает негативное воздействие школьной
«неуспешности» для становления личности ре-
бёнка, отвергают отметку как непедагогическое
средство. Особенно «по чтению».

Особая роль библиотек
как мест культурных практик

Библиотека в определённой мере может быть
противопоставлена школе, потому что здесь нет
и не должно быть школярских рамок и обяза-
тельного (несвободного) чтения. Библиотека
должна быть «отделена» от обязательств перед
школьной программой именно затем, чтобы
привить подлинный интерес к книге как универ-
сальной культурной практике.

Вот что может дать библиотека и чего не даёт
по причине своего урочного устройства школа:
● предложить широкий выбор свободного чтения;
● соединить чтение с другими культурными
практиками (рисованием, организацией разных
выставок, музицированием, громким литератур-
ным чтением, инсценировками, встречами с дея-
телями культуры, литературными экскурсиями
и просто чаепитием);
● создать обстановку неформального общения,
атмосферу клубной или студийной детско-
взрослой общности, развивающей ребёнка;
● обслуживать интересы ребёнка.

Чтение — мостик к осмыслению всего
мира, и не только учебной программы,
и не только литературы. Ребёнок поэто-
му не должен воспринимать чтение или
литературу как учебные предметы,
сквозь призму литературоведческого под-
хода, втиснутого в учебник. Именно биб-
лиотека (в том числе и школьная) может
способствовать тому, чтобы восприятие
читателем книги ста-
ло более раскован-
ным и неформаль-
ным: только тогда
возможна и нравст-
венная работа чита-
теля и его сотворче-
ство.

Библиотека в этом плане — альтернати-
ва школе: здесь легко создать нефор-
мальную обстановку общения и стимули-
ровать детское творчество.

Хороший библиотекарь — тот, кто не
просто выдаёт книжки, а пробуждает
мысль, говорит с ребёнком о его опыте
чтения. С каждым по-разному.

Хороший библиотекарь — тот, кто на-
толкнёт на понимание культурного кон-
текста прочитанной книги.

Хорошая библиотека — та, где на вид-
ном месте не списки обязательной лите-
ратуры, а рисунки, стихи, поделки детей.
Потому что главное — не количество
прочитанных рекомендованных книг,
а разнообразие культурных практик чте-
ния — того, чего не может дать иной
педагог, озадаченный «скоростью чте-
ния» или усвоением усреднённой инфор-
мации о героях рекомендованных книг.

Свободное чтение —
свободное образование

Школа ставит непосильную для себя за-
дачу — сделать ученика энциклопеди-
стом. Это в отношении подавляющего
числа взрослых не получается. Что же

Âñåîáùåå îáðàçîâà�èå
ïîðî�èëî �àññó ëþ�åé,
êîòîðûå ó�åþò ÷èòàòü,

�î �å ó�åþò ïî�ÿòü, ÷òî
ñòîèò ÷èòàòü.

Дж. Тревельян
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Чтобы привить детям любовь к чтению,
мы должны вывести обучение за рамки
формальной обстановки урока, преодолеть
ролевые отношения «учитель — ученик».
Полюбить книгу ребёнок сможет только
в процессе свободного чтения, когда книга
ему интересна, а само чтение не вызывает
стресса, и он уверен, что его не накажут
низкой отметкой, если он прочитает «не
ту» книгу, выскажет «не то» мнение или
прочитает медленнее, чем другие.

Ребёнок полюбит книгу только в зер-

кале своего творчества, сопровождая

чтение собственным сочинительст-

вом, рисунками и свободным обсуж-

дением.

говорить о детях и подростках! Но мы упорно
хотим сделать их к 18 годам энциклопедиста-
ми, разносторонне развитыми личностями,
не имея смелости признать, что это — педа-
гогическая утопия.

Во многом виновата
наша амбициозная
гонка за формальным
«качеством» образо-
вания, не связанным

с личностными интересами детей. Это — ми-
фическая гонка. Часто борьбу за рейтинги вы-
игрывают маленькие страны, где нет жёстко
организованных систем школьного обуче-
ния, — Финляндия, Швеция, Гонконг, Гол-
ландия или Дания. В Дании, например, 13%
школ — свободные школы, где нет давящего
воздействия классно-урочной системы,
где преподавание, а также чтение более адап-
тировано к нуждам детей.

Наталья Крылова. Быть человеком — значит быть читателем

Èñêóññòâî ÷òå�èÿ ñîñòîèò
â òî�, ÷òîáû ç�àòü,
÷òî ïðîïóñòèòü.

Ф. Хамертон
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