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КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬН ОЙ
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оIUIтие ((русское чтение)) вводится впервые. lумается, что оно имеет
такое же право на существование, как пон;IтIUI <русский балет>>,
((русская философская мысль)), <русский авангард)), (русские сезоньD),

наконец ((русскаJI литература>, используеМые как в широкой печати, так и в
TeKcT:lx на)лною харакгера.

Поняме (Фусское чтение)), так же, как и все вышеперечисленные, не несет
rпкакой наIц,IонаJмстической окраски. Имелогся в вид/ особенности чтениrI
на русском (в ранrпай период - на русском и славянскоф языке, опредеJuIемые
условIбIми жизни, бьrюм, юс)дарственrrой, образовате.rьной, издательской,
кник)юрювой, библиоте.пrой политикой, а также акц/€uьными дlя Россшл
проблемамИ, OIрчDкенными в текстах разJIичною вида, жанрq назначениrI и т. п.
В сиry эюю русское чтение имеет свои, только ему присущие свойства,
заметно опIшlающие ею от чтения в других странах.

Прехqце всего, чтение как деятельность, как специ€lльное за}UIтие воIIIло в
жизнь русскою человека юраздо позже, чем в жизнь европейца, * только
с христианИзациеЙ Руси, т. е. в Х в., тогда как в Европе в ХII в. уже бьшrи
созданы первые универсllrеты [l].
Однако уя(е с середины Xl в. в стране действовагп,t ((книюписные мастерские),
появились первые любители чтенIUI - (кни)кники>>. Исследователи
}"Iверяцают, что в домонюльский период на Руси бьлrо изютоыIено не менее
1з0-140 тыс. книЦ но до нашиХ дней сохраНилосЬ толькО l90 славяно-русскш(
рукописей, созданных до 1240 r Пракгически все они носиJIи боrосrryтrбrъй
характер. Чтение, таким образом, носило яркий сакральньй характер,
использовzIлось преимущественно в богослýдкении и бьшо распрстрiшено в
узком круry.

опираясь на работы российских исследователей и на тексты gгароруссюо(
доIýментов, можно угверждать, что русские люди на прOтюкении семи веtФв
(с Х в. по начало XVIII в.) чn.гали, за редким искIIючением! Ttr-IbKD Ьбшо ш

другуО лI{гературу реJIигиозною содержания.

СветскиЙ харакгер чтение приобретасг тOJIько в Псгрокхrю эощ-{Е}ш
отметить' что этоТ периоД бььт времеНем т. н- Jв}тJцтlл- цlгJл rшщ D.
русски, а пис€lJм * и чит€lJм - по-славrIнсш). б:аrоrар прш.pп5t рфпI
введению нового гражданского прифга и форлlроваIfllю с€тн сцтýпI
1^rебньпr заведений в Россlлt - IIIкпш }lfiе\tilп{ЕЕсшш Е нашrпщrrоввълЕ
наук (1701 r), Инженерной (1712 г.). \{елпшшrсrоli ( l7l0 г l. \{орсrтй l l 
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академий. В этот же период цеlя]\l пробразоваlпля сграны бьrто поrносгью
подчинено и книmиздание. Активно пеtIатается (и чтгаегся!) .тггераryра по
технике, кораблесгрению, аgгроно\rии и JP. Нача,та реrулярно tтзд:rваться
первiUI русская пвета <<Ведомостl,t>>. Возникаgг понrIтие <<шrгrге.lь> [2].
Состав русскою IIитатеJIьства в этот период бьrл весьма пестрым - это
аристократИJI (духовная и светская), чдIечество, мещанство, предпринимЕrгеJIи,
нарож,дающееся ст}денчество.

Исследователи считаюц что начапо становленIUI русскою читатеJUI как
социt}льно-куJIБт)фного явJIени,I приходится на середину хиII в. Именно в
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этOt период в русском обществе возникает и новое
отношение к чтению. Появгrяется осмысление
тою, что чтение - не только душеспасительное,
но и пракtически полезное за}uIтие, средство
повышения ypoBIuI образования, поJýлениlI
знаний и т. д. Стал формироваться рациональный
взгJIяд на чтение. Впервые возникJIи сужденшI
о <qобром чтении)), о том, что (<читать надо

разуIuно)), и т. п. Многие вьцающиеся русские
}ченые и общественные деятеJIи петровскою и
послепец)овского времени - В.Н. Татищев, Х.А.
Чеботарёв, ГН. Теплов, Я.П. Козельский, М.В.
Ломоносов, А.Т. Болотов, Н.Н. Херасков и др. -
обраrцались в своих ст€пъях к вопросу о чтении и
его поJьзе дIя человека и страны в целом.
В этот период формируются новые модификации
чтения: не только сакрrlльное, но и )ченое, 5rчебное,
деловое.

Таким образом, уже в Петровскую эпоху
сюIя цываются основные характеристики русскою
чтения:

- чрезвьтчайно высокий общественный стаryс
чтениrI: умеющею IIитzIть человека (даже подросгка)
нztзывztли на (вы) вопреки языковой традиции -
как ((овладевшею lчtяростью многиx>) (близость
в русском языке слов (чтение), ((почтение),
(шочитаниеу и др. также юворит об эюм);

- Tecнzи связь чтениrI и духовною рtlзвитиJI
JIи[{ности, просвещения, образования, понимание
влIшIнIбI чтенIбI на эти сферы;

- связь чтениjI и жизни страны.

Эти особенности русскою чтениrI позвоJuIют

}тверждать, что оно обладает чрезвычайно
высоким уровнем социальной силы, иllи
социальной энергии, понимаемой как степень
вJIияния на лиtIность и социум [3].

Конечно, всякий текст обладает влиrIнием, что
неоднократно отмечено в разные эпохи, в разных
странах. Социальная сила присуща чтению в
целом как глобальному явлению, но в отношении
русского чтениrI можно угверждать, что его
социztльная сила проявляется особенно ярко:
зачастую ((взрыв) читательского интереса к какой-
то конкретной теме, книге, произведению самым
непосредственным образом влиrIет на ситуацию в
обществе - тоIчry множество примеров в истории
России как в XIX в., так и в ХХ и XXI вв.

Особенностью бьпованшI русскою чтениrI явJuIется
и то, что оно рано cTzlлo предметом из)л{ения.
Кажегся, ни в одной стране не изlпrаlти яыIение
чтения так пристально и подробно.

Первое - единичное - практи[Iеское из}пlение
чтения в России бьшо осуществлено уже в начzrле
XIX в., коца сформировался основной крут
читающей гryбrплки.

ИсследоватеJuIми чтениrI в этот период были
писатели, педагоги-просветители, статистики, а
затем - народники, революционеры-демократы и
др.[4]
Особенно активное из)цение чтениrI в России
началось с конца ХЖ - нач€ша ХХ в., как в связи с
тем, что }ъелиtIилась роль самою чтения в жизни
личности и общества, так и в связи с расширением
возможностей наl"rною познаниrI.

Наибольший вклад в изrIение читателей
в России XIX в. внес Н.А. Рубакин (1862-
1946 гr). Он был первым, кто попытЕuIся
ПОСТаВиТЬ из}л{ение чтенIбI на наlпrную
основу [5]. Благодаря ею экспериментальной
исследовательской деятельности и созданной
им теории библиопсихологии сложилось
два взаимосвязанных подхода к из)п{ению
чтения: соцuолоzuческuй u псuхолоzuческuй
(бu блu опсuхол о еuч ескuй).

При соцu ол о алческол4 поdхоd е харакtеристики
чтениrI из}л{аются через призму соци€tльньrх и
демографических данньD( читатеJuI (социальное
положение в обществе, возрасц пол и др.), при
псltхол о zuч есколl (бuблuопсt tхоло zuческоф в центре
изlпrения н{rходятся психологические особенности
лиtIности, влIбlющие на воспрIбIтие текстов,
отношение к чтению, читаIельские иIIтересы,
мотивы чтения и т. д.

Н.А. Рубакин бьлт уверен в том, что ((историlI

читающей гryблики - это история общественного
мнениrI, история критической и творческой
мысли> [6].

После Окгябрьской революции |9|7 r из)цение
чтениrI ст€rло юсиарственной задачей, частью
общей задачи из}цениJI настроений народа, что
было необходимо дш новой ыIасти. Изl"rались
читательские иЕгересы крестьян, молодьD(

рабочих, красноармейцев и т. д. - то есть социztJIьно
значимьrх групп населениlI.

В истории из)л{енрш чтения в России ХХ в.
исследователи,вьцеJuIют нескоJIько особенно
активньD( этапов: 1920-1930-е гп, 1960-е гr, 1980-е
гr Каждьй из этих этапов обладает определенным
своеобразием, oTp€DKaeT политшIесчrю,
социокультурную ситуацию в стране, oTpzDKeHHyIo,
в свою очередь, в чтении.
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Особый интерес предстаыuIют 1960-е юды:
в середине 60-х гr в РГБ появптся Секюр
социоломи книги и чтениjI, ГДе из}^{ение чтениrI
(шrгателя) быrrо основной задачей

В это время был задуман и проведен ряд
масштабных, центрirлизованных, поддержанных
юс)дарством, социологических по методам
и истори.Iеских по интенции исследований
чтения: <<Советский читатель)) (1968 r), <<Книга
и чтение в жизни небольших городов> (1973
г.), <<Книга и чтение в жизни советского села)
(i978 r), кСоветский рабочий - читатель)
(l980 г,) ,<<Книга в жизни рабочей молодежи)
(1966 r). Под руководством ЛГИк и ГПБ
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (сейчас РНБ)
были проведены исследования <<читательские
интересы ленинградской рабочей молодежи>
(ЛГИК, 1967 r), <<Библиотека и на}цно-
техническая информация> (РНБ, 1965-1969 гг.)
Немало исследований, организованных
крупными библиотеками, было посвящено
изучению чтения молодежи, юношества: <<чтение
строителей комсомольских строею) ( 1 968- l 978),
кЮный читатель - 80> (в нем изучалось чтение
уrащихся старших кJIассов средних школ,
ПТУ, техникуlиов), <Книга в жизни молодежи
современного советского села (l 968-1 978)),
которые организовала Государственная
Республиканская юношеская библиотека (сейчас
- Государственная Российская библиотека для
молодежи) и др.

lля этого периода бьшrо харакгерно цроведение
централизованных крупномасIIrтабньпt иссле-
дований: изуч:шось чтение ocHoBHbIx социztльньD(

црупп фабочих, молодежи, специzLIIистов,
крестьянства), библиотечное и небиблиотечное
чтение, место чтениrI в струкгуре свободною
времени, а позже - место чтенI,IJI среди
ациовизуальньD( каналов информаlцпа, и т. д. В
ходе из)ленрUI использовrrлся комIIJIекс методов
(опрос, эксперименц набrподеrпае, ан{uIиз

доIýментаIц{и и др.).

Социологические исследован}UI даJtr{ Iшrрокую
каргиIry библиотечного чтенIбI в нашей стране.
Бьrли изl^rены читательские интересы и
предпочтенIш молодежи фабочей и стlденческой),
детей, школьников, юношества, специzlJIистов
(1^тителей, июкенеров и др.). Из5rчались
приобщенность к чтению хщожестветтной
JIитер€гуры, содержание чтенIlrI, поtý4Iярные

В этих исследованиlIх ставился вопрос о
соотношении читающей и нечитающей гцzблики,
изlчаrrисЬ особенности чтенLUI общественно-
политической, естественно-наl^rной и
технической, художественной литерац/ры,
выявJUIлисЬ мотивЫ чтениrI, критерии оценки
прочитанного. Впервые в нашей стране
изучалась роль библиотеки и ее соотношение
с прессой, радио, телевидением в организации
чтениrI, анzrлизировалась система снабжения и
обслryоrtивания населениrI книгой (не только из
библиотек). В исследовании <<Книга и чтение
в жизни советского села) также впервые была
поставлена задача вьUIвить соцuальную роль
бuблuоmекu. Исследовались такие вопросы, как
чтение и всестороннее развитие личности, чтение
в помощЬ пополнению профессион€tльньrх знанлй,
интернационализациrI чтенIбI, чтение сельск}D(
детей, межчитательское общение, воздействие
средств массовой информации и пропаганды на
чтение, чтение юношествq роль библиотеки в
организации чтениrI в семье, представление о
бlцущем чтениrI.

исследовались запросы специiшистов, характер
их чтениlI, цели обращениrI в библиgrеrcr и орпrны
НТИ, отношение к р.вJIичным формам рабOгы
библиотек и др. По резулБтатам всех цроведенньD(
исследований были сделаны выводI о пугя(
совершенствованиrI библиотечною обсrrуtлсваrия
науки и производства.

Особое место среди этID( проекюв з{lнимает
исследование <<Месю лиtIньD( сбршшi в сЕсIеre
обсrryживаниrl населения lспгаlшo> (qДлш
библиотеко>), ксrюрое прощщш r lgВО-l!Пý rB
ГБЛ (РГБ) coBмegtнo с щсшIFлш. тцr"
Всесоюзною обшества шопdв IDш]ш.
peмoнz}x сrрашt В шкrоваш. в щ|
поIGц}аЕо оfiпноцевпе чIЕllпt в по!аrIЕIi r
общесгвешой бffirшоrcrах_

Провелеше ryушъж цекrраjllФваrЕьп
иссJIеf,оваЕнIi содействоваqо шученню tпЕшr r a,

регионiD( mгиIшrего СССР: <tСовgrсrспi чхтЕIЕL -
рбшй Украrлъгl, кЧггагетъ массовш( бmшglЕЕ
Эgюнсюй ССР>, <<Кшга и чтение в жизЕЕ
армJIнскою села)), <<Кrпга и чтение в сельск)м
районе>> (Лагвийская ССР), <Кшга тчfузьпй,
театр, телевидение и кино в жизни насеJIения
киргизской Сср> и др. Одновременно бибшоrеюl
иqл{аJIи чтение своею контингента читатЕлей,
спрос на определенные виды издаr*rй, жанры

авторы. хяожественной литераryры.
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В конце 1980-х-начале l990-хгr наиболее
интересными исследованиями, пожаrцй, можно
считать <<Чтение в Вашей жизнш(РГБ и ГIБ
им М.Е. Сагrтыкова-Щедрина (РНБ), Саtткг-
Петербург). и <Что мы читаем? Какие мы?>>

( 1 993), проведенные в рамюх исследовательской

црограммы <<Чтение в Россип>.

Среди организаций, наиболее активно в
80-90-е гг изlпrающих чтение, можно нЕIзвать

Всероссийский центральный инстиryт
общественною мнениrI (ВЦИОМ), НИИ
культурологии, в трудах которого вопросы чтения

рассматриваются с социокультурологических
позиций, Научно-исследовательский инстиryт
книги фезультаты его исследований находят
отражение в на}чном сборнике <Книга:
Исследования и материrlJIы), в конференциях
по книговедению, статьях в журнале <<Книжное

дело)) и др. издан}#Iх), Фонд <<Чтение> им. Н.А.
Рубакина, осуществляющий исследованиrI
совместно со сrrужбой общественного мнениJI
Б.А. фушина, РГБ, Российскую государственную
юношескую библиотеку (РГЮБ), Российскую
государственную детскую библиотеку (РЦБ),
наlпrно-внедренческий центр <<Библиомаркео>,
ГПНТБ и др.

В их гryбликациrIх покzlзывается роль чтения
как IдIдикатора глфинньпr социокультурных
процессов.

Результаты исследований этих организаций
достаточно хорошо освещены в печати, как в
профессиональной, так и в более широкой [7].

В конце 1980-х - начале 1990-х гr сотр}цники
сектора социологии чтения РГБ продолжали
делать ((замеры)), начатые исследованием
<<.Щинамика чтениrI и читательскою спроса в
массовых библиотеках), из)лtLIIи формирование и
расцространение книжного потока, соотношение
предложений книжного рынка и потребностей
читателей, исследовЕlJIи особенности чтенIбI
в семье в рамках программы <<Библиотека и
семейное чтение)), вопросы чтениjI религиозной
литературы в библиотеках, в то же времJI из)цirпи
и детское чтение (программа <<Что читают дети
миро), общественное мнение о библиотеках.
АКГИВны В иЗ}п{ении чтения юных читателей
отделы социологии и психологии РГЮБ, РГЩБ:
они разрабатывztJIи собственные программы и
методики исследования детского и юношескою
чтенIбI.

Значительный круг исследований последних
десяти лет посвящен изучению проблем
электронного чтения, специфике восприятия
текста с дисплея и т. п.

В XXI в. уIФепился комгшексный подход к
иq^{ению проблем чтеншI: чтение всё чаще стало
из)л{аться в коIIтексте проблем книгоизданиrI,
книюраспространеншI, кни)кного маркетинга и т. д.
Чтение всё глубже осознав€rлось как часть общей
книжной культуры (как личности, так и общества в
целом).

Такой подход, предполагающий вьrход проблемы
чтениJI на более высокий наl"rный )ровень,
поJt)лшI свою практиtIескую реarлизацию в
2000 п: в струкгуре Российской академии наук
РАН) был создан Наl"rный центр исследованIбI
истории книжной культуры, одно из направrrений
ею работы бьrло посвящено проблемам чтениrI.
На5пrнм продукцI4я Щентра весьма обшiирна [8].
А с 2010 п в струкгуре Российской академии
образования (РАО) в рамках Отделения
образования и культ}ры работаег Наl"rный совет
по проблемам чтенIlrI, который провел несколько
мехtцународньгх конференций, семинаров,
крушых столов по р:lзJIичным аспектам чтениrI,
опубликовано l8 выпусков <.Щокладов НС по
проблемам чтениjI РАО) [9].

Большинству исследований чтения в России
присуIца ярк€ш социztльн€ш оцраrrтенность
и историзм. Щля российских исследований
характерен значительный охват опрашиваемьп.

Таким образом, можно угверждаIь, что
исследования историко-социологиtIескою
xapaкIepa в области чтениrI в России, а затем в
ссср былп,r весьма интенсивны.

На протяжении всею периода из}пIения чтенIбI
оно рассматривЕtлось с позиций Iцеологии,
просвещения, воспитаниjI, обучения.

Российскими )леными достаточно подробно
из)цены историJI формирования чтения в стране,
особенности чтенIбI рaвлиtlных соIц.IаJьных
групп населениrI, в том числе детей, юношествц
особенности чтен}uI произведений различньrх
жанров, цроанiшизирована сI{гуащбI с чтением в
разлиtIньD( регионах сц)аны, и т. п.

Итак, в течение более чем дв)rх веков,
которые вкJIюч€tли в себя важнейшие события
мировою масrrrгаба - Первую мировую
войну 1914 r, ревоJIюции 1905 и |9l7 гт.,

Великую Отечественную войну 1941-1945 гr,
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оттепеJь, перестройку и другие соIц.rальные
пOгрясенI4,I, накfiIливzlJIся огромньй
}никальньй социологический материал,
даюпцпi предстаыIение о чтении россиJIн как об
истOриЕIеском национiшьном феномене - русском
чтЕции (терlлпшl мой. - Ю. М.).

В насгOяцее время мы поистине обладаем
сокровIrщем - огромным (не вполне
огрефексированllым) эмпиршIеским матери€lлом,
харакrcризуюuц{м русское чтение мк
национiulьньй феномен.
Создана, в сущности, социологIUI русскою чтенIбI.

Это сокровище не должно представJuIть собой
только историческую ценность, лежать мертвым
грузом. Результаты, как упомJIцдых, так и
предстоящих исследований чтения цDкдаются
сегодшI в новом осмыслении. Можно назвать
несколько направлений такого осмыслениrI.

Так, например, результаты исследованIбI чтениrI
могуг стать источником ценнейшей информации
при формировании т. н. больших данных -
струкryрированных или неструкryрированньгх
массивов данных большого объема. Сейчас
большие данные используIотся в юсударственном
управлении, промыIIIленности, медицине,
ритейле, спорте, сельском хозяйстве, банковской
сфере и т. п.

С недавншr пор проблема больших данньж
ст€rла рассматриваться в контексте образования,
Iryльтуры ит. п.И, д/мается, данные исследований
о чтении здесь моryг быть весьма полезны. Так,
данные о чтении, поJцленные в ходе исследований,
проведенньD( в coBeTcKI]D( ресгryбликах в
196G-1980-e tт,, моцд быть весомым аргументом в
спорirх о том, чем бы.гl ссср для др}тих народов -
oKIýпaITToM иJIи (прогрессорою).

Друюе направпение переосмысленIбI результатов
исследований чтен}uI видI,пся в изменении упв
зреншI: как правило, исследованиrI про[IльD(
лет ставиJIи задачу пок€lзать вJIияние внешней
среды на чтение. ,Щ5плается,.гго сейчас было бы
очень интересно выявить возможности вJIияния
чтенпя на формирование среды, на создание
интеJIпекý/iuьной и моральной атмосферы, т. е.
вьивJIение социа.гtьной сиJш, социulльной энергии
чтения. Представляется, что такое направление
ИЗ)п{ени,I чтениrI бlдет особенно эффекгивно дIя
небольших цпатеJIьскID( аlЦrЮРий (школьньй
кJIасс, рабочий коJIлектив, небольшое поселение,
семья и т. п.) [10].

Таким образом, русское чтение явJuIется
неотъеlчlлемой чаgгью национ€lльной культ5zры,
важнейшим элементом национаJьною
самосознанIбI народа, ею ментЕtJIитета.

Ею изучешле остается необходпrльпл ди понимания
процессов, I4ryпцD( в глфшlах соrдzа;ьной,
r<5rлът5rрной, общесгвешrой лизтrи стрtшш.
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