
 

50 

Книговедение 
УДК [028:316.811]:[002.2+02] 
ББК 78.07+74.926.4+78.3+78.5 
DOI: 10.20913/1815-3186-2016-1-50-52 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
В БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИХ И КНИГОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
© Т. В. Степичева, 2016 

Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 72 
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радиция семейного чтения, одна из плодо-
творных культурных традиций русской ин-
теллигенции, долго оставалась вне сферы 

интересов отечественного библиотековедения. От-
сутствие пристального внимания со стороны биб-
лиотековедов и книговедов к традиции семейного 
чтения в XIX – начале XX в. может быть объяснено 
наличием более животрепещущих проблем, каса-
ющихся преимущественно не читающей публики. 
После событий 1917 г. семейное чтение, неизбежно 
ассоциировавшееся с дворянскими усадьбами и обе-
спеченной (и, возможно, беспечной) жизнью выс-
ших слоев населения, попало в разряд буржуазных 
предрассудков. В 1920–1930-е гг. и в последую- 
щие несколько десятилетий интерес исследовате-
лей и практиков сосредоточился на чтении рабо-
чих, крестьянства и трудовой интеллигенции. Клас-
совый подход к изучению чтения оставлял в тени 
многие интереснейшие аспекты чтения. В число 
тем, не попавших в поле зрения исследователей, 
было и семейное чтение в рамках традиции. 

Это не означает, однако, полного забвения са-
мой идеи, лежащей в основе традиции семейного 
чтения. Активно использовалось чтение вслух как 
методический прием для привлечения к книге не 
читающих товарищей и как основа для последую-
щего обсуждения. Разница заключалась в составе 
слушателей и мотивации чтения. Если традици-
онно семейное чтение происходило в кругу семьи 
(которая могла расширяться за счет друзей и бли-
жайших родственников или соседей), то громкие 
читки 1920–1930-х гг. объединяли трудовой кол-
лектив, партийную ячейку или коммуну. Объеди-

нялась вокруг книги не семья, а коллектив, кото-
рый мог включать в себя и членов одной семьи, 
если они все входили в его состав. Иной, как пра-
вило, была и мотивация чтения. Удовольствие от 
чтения, которое определяет традицию семейного 
чтения, не могло быть признано достаточной осно-
вой для деятельности трудовых коллективов того 
времени. Громкие чтения и обсуждения преследо-
вали более практические и более определенные цели: 
знакомство с новым произведением, с современ-
ной литературой, расширение кругозора, повыше-
ние общего культурного уровня трудящихся и т. д. 

Наиболее ярким примером совместного чтения 
и обсуждения 1920–1930-х гг. является деятель-
ность А. Н. Топорова в коммуне «Майское утро», 
описанная в его знаменитой книге «Крестьяне о пи-
сателях». Педагогические и организационные ус-
тановки А. Н. Топорова идут вполне в русле тра-
диции, но поставленная им для себя сверхзадача 
(воспитать вполне грамотных и квалифицирован-
ных «низовых критиков литературы» [8, с. 220]) не 
предполагала работы с семьей. В записях А. Н. То-
порова есть упоминания о том, что на чтениях 
присутствуют и высказываются члены одной се-
мьи, но семья как единое целое исследователем 
не рассматривается. 

В «Словаре книговедческих терминов» Е. И. Ша-
мурина понятие «громкое чтение» трактуется как 
«чтение вслух для малоподготовленных или юных 
читателей политической статьи или брошюры, на-
учно-популярного, беллетристического или другого 
произведения с разъяснением прочитанного и по-
следующими высказываниями читателей. Произ-
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водится в целях пропаганды книги в стенах биб-
лиотеки, в общежитиях, на агитпунктах, полевых 
станах, в домах и др.» [10, с. 65]. В этом определе-
нии можно усмотреть параллели с семейным чте-
нием как чтением родителей с детьми (чтение 
вслух для юных читателей с разъяснением прочи-
танного дома), но в целом оно также отражает 
стремление более к общественному, чем к семей-
ному, личному проведению времени, в том числе 
и чтению. 

Интереснейшие рекомендации по работе с деть-
ми на основе совместного чтения или чтения вслух 
содержатся в педагогической литературе, в част-
ности, в работах А. С. Макаренко и В. А. Сухом-
линского. Многие из них, будучи по форме абсо-
лютно приемлемы для домашнего совместного чте-
ния детей и родителей, обращены к педагогам, на 
которых возлагается задача введения ребенка в мир 
классической и современной художественной ли-
тературы. Эта тенденция сохранилась практически 
до сегодняшнего дня. Общение взрослого с ребен-
ком через книгу, знакомство с литературным про-
изведением, сложная работа по привлечению ре-
бенка к чтению – все эти вопросы нашли свое от-
ражение на страницах педагогической литературы, 
где они рассматриваются с позиций обучения и во-
спитания. 

В библиотековедении совместное чтение также 
рассматривалось преимущественно как чтение вслух 
детям, не умеющим или плохо умеющим читать. 
Необходимость такого чтения никогда не подвер-
галась сомнению со стороны специалистов, тогда 
как чтение вслух для более взрослых членов семьи 
допускалось в основном как вариант работы с кни-
гой в нестандартной ситуации (неграмотность од-
ного из членов семьи, дефекты зрения и т. д.). Та-
ким образом, идея, лежавшая в основе традиции 
семейного чтения (чтение вслух для удовольствия 
взрослыми членами семьи), была на долгие деся-
тилетия забыта, так же как и само понятие «семей-
ное чтение». 

Классовый подход, служивший методологиче-
ской основой всех советских исследований, снижал 
вероятность изучения семьи в целом как многоас-
пектного объекта исследования. В течение практи-
чески всего 20 века семья как таковая не стано-
вилась объектом читателеведческих исследований. 
Книга и чтение рассматривались преимущественно 
с классовых позиций. Первое серьезное исследо-
вание чтения в семье в масштабах страны было 
проведено в рамках исследовательского проекта ГБЛ 
«Книга и чтение в жизни советского общества». 
Статья М. Д. Афанасьева «Межчитательское об-
щение в малых социальных группах (на примере 
сельской семьи)», написанная по результатам ис-
следования «Книга и чтение в жизни советского 
села», до сих пор не потеряла своей значимости 

как единственная крупная работа, в которой на кон-
кретном, репрезентативном в масштабах страны, 
материале дается многоаспектная картина чтения 
в семье [3]. 

М. Д. Афанасьев исследует читательские про-
цессы в семье, учитывая многие факторы, влияю-
щие на них прямо или косвенно (уровень образова-
ния членов семьи, их профессиональные интересы, 
возраст и т. д.). Бесспорный интерес представляет 
поднятый им вопрос о лидере чтения в семье, на-
блюдения, касающиеся чтения вслух. Термин «се-
мейное чтение» автором статьи не употребляется, 
так же как не ставится задача изучения традиции. 
Вместе с тем некоторые сделанные им замечания 
имеют непосредственное отношение к тем тенден-
циям, которые сложились в изучении семейного 
чтения в последующие годы вплоть до сегодняш-
него дня. 

Касаясь вопроса о лидере чтения, М. Д. Афа-
насьев пишет: «В литературе в подавляющем боль-
шинстве случаев семья и семейное общение рас-
сматриваются как среда, воспитывающая ребенка. 
Основное внимание уделяется однонаправленному 
влиянию взрослых на детей. В качестве самостоя-
тельной проблемы изучаются взаимоотношения 
взрослых членов семьи, но опять же выводы, кото-
рые делаются из этого, в основном касаются демо-
графических проблем и влияния психологического 
климата семьи на ребенка, а не сферы культурного 
развития семьи. <…> Такой односторонний под-
ход затрудняет использование данных социально-
психологических исследований при изучении меж-
читательского общения в семье» [2, с. 75]. 

Изучение публикаций, касающихся семейного 
чтения, показывает, что понимание семьи преиму-
щественно как среды, воспитывающей ребенка, со-
хранилось и далее и во многом определило пони-
мание семейного чтения, а вслед за ним и традиции 
семейного чтения, преимущественно как чтения ро-
дителей с детьми. Этому способствовало также от-
сутствие в широком научном обиходе множества 
мемуарных источников, ставших объектом изуче-
ния только в последние десятилетия ХХ в. 

Другой подход и понимание традиции семей-
ного чтения проявился в социологии литературы, 
в работах А. И. Рейтблата [7]. XIX в. – это время, 
когда текст воспринимается на слух так же часто, 
как и чтение про себя. Чтение вслух в кругу семьи – 
одна из самых характерных ситуаций, связанных 
со звучащим текстом. Под семьей в данном случае 
имеется в виду ее взрослая половина, иногда пре-
вращающаяся в дружескую компанию. Читаются, 
как правило, новинки и большие по объему про-
изведения. Взрослые читают для себя, это способ 
проведения досуга, возможность общения, совме-
стного размышления. Дети при этом если и при-
сутствуют, то либо по недосмотру, либо в расчете 
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на то, что читаемое им еще непонятно. Подтвер-
ждения этому можно найти во многих мемуарах, 
где речь идет о чтении в семье [1, 3, 6, 9]. Когда 
дети подрастают, они входят в круг слушающих на 
общих правах, а становясь взрослыми – продол-
жают традицию. 

Чтение детям А. И. Рейтблат выделяет отдель-
ным пунктом как имеющее иную направленность 
и наполнение. Оно выполняет чаще всего образо-
вательную (чтение художественной литературы, 
иллюстрирующей исторические события или зна-
комящей с географией стран и континентов, осо-
бенно часто – чтение книг на иностранных языках 
для практики в обучении языку) либо воспита-
тельную функцию. Вслух детям читают не только 
и даже не столько родители, сколько воспитатели 
и учителя. Чтение вслух распространено в школь-
ном и гимназическом обучении. 

Т. А. Кибардина в диссертационном исследо-
вании «Книга и читатель в русской мемуаристике 
18 – первой половины 19 веков», анализируя раз-
личные аспекты чтения по материалам русской 
мемуаристики, вслед за А. И. Рейтблатом, описы-
вает широкую распространенность совместных чте-
ний, которые «являлись неотъемлемой частью раз-
личных институтов культуры». Семейные чтения 
она называет наиболее распространенной формой 
совместных чтений, присутствующей в «бытовом 
укладе различных сословных групп» [5, с. 20]. Ис-
следовательница отмечает две основные функции 
семейного чтения: организация досуга и образова-
тельно-воспитательная. 

Понимание семейного чтения как чтения роди-
телей детям принимает в этой работе новый отте-
нок: «ввиду сложностей с книжным репертуаром 
для детского чтения, семейные чтения выполняли 
образовательно-воспитательную функцию, помо-
гали детям понять книги, рассчитанные на взрос-
лого читателя» [5, c. 20]. Необходимость чтения 
вслух взрослой литературы детям Т. А. Кибардина 
связывает с ограниченным репертуаром книг для 
детского чтения. Это положение, отчасти верное 
для указанного в исследовании периода, не отра-
жает всех особенностей семейного чтения и не яв-
ляется исчерпывающим даже для данного периода. 
Анализ мемуарной литературы показывает, что 
в большинстве случаев взрослые книги скорее 
прятали от ребенка, нежели стремились познако-
мить его с ними путем совместного чтения вслух. 

О чтении вслух в кругу семьи как чтении 
взрослых членов семьи и подросших детей пишут 
в статье «Семейное чтение и чтение в семье» сот-
рудники РНБ Л. В. Глухова, О. С. Либова и Е. Г. Му-

равьева, изучающие этот вопрос в исторической 
перспективе, охватывающей в том числе и наше 
время. Здесь также отмечается существовавшая до 
середины 20 века традиция читать вслух «стихи, 
прозу, даже нехудожественные произведения», «со-
бираться вместе и читать новые произведения, опу-
бликованные в литературных журналах» [4, c. 40]. 
Указан и возможный воспитательный момент та-
кого чтения: «художественную литературу исполь-
зовали и в тех случаях, когда деликатность мешала 
членам семьи открыто обсудить волнующие их 
проблемы» [4, c. 40]. Эта же статья содержит ма-
териал для изучения традиции семейного чтения 
в наши дни. 

Можно констатировать, таким образом, два сло-
жившихся подхода к пониманию семейного чтения 
и традиции семейного чтения как его части: 1) со-
вместное чтение родителей с детьми, не умею-
щими или недостаточно хорошо умеющими чи-
тать; 2) понимание семейного чтения преимущест-
венно как совместного чтения взрослых членов 
семьи. 
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