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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 

ÎÁÓ×ÅÍÈß

Èññëå�îâà�èå êàñàåòñÿ âîïðîñà ïðîáëå�û ÷òå�èÿ �à óðîâ�å âçàè�î�åéñòâèÿ
ñîöèàëü�ûõ ãðóïï. Àâòîð èñõî�èò èç ïîëîæå�èÿ, ÷òî ïðîöåññ ÷òå�èÿ òðåáóåò
ðåôîð�èðîâà�èÿ, à òàêæå �îâîé îðãà�èçàöèè. Ïðîáëå�à ðàññ�àòðèâàåòñÿ
ñ ïîçèöèè �âóõ ñîöèàëü�ûõ è�ñòèòóòîâ (ñå�üè è øêîëû), â �èõ âè�ÿòñÿ 
îñ�îâ�ûå èñòî÷�èêè ïîçèòèâ�ûõ èç�å�å�èé â îáùåñòâå.

� семейное чтение � совместное чтение � медленное вдумчивое чтение
� обучение в диалоге � коммуникативная культура � прояснение слова
� алгоритмы чтения � словарь � толерантность

Ïроблема чтения в современном
обществе выходит за рамки самого
чтения как процесса познания.
Она касается более глубоких про-
блем взаимопонимания и общения
одного человека с другим. В чём
здесь главный барьер, ведущий
к непониманию? Почему появляет-
ся нежелание поддерживать 

старые и устанавливать новые контакты
с окружающими? Думается, речь идёт
прежде всего о культуре. 

Человечество не зря создавало книги
как источник передачи знаний, а потом
уже информации [1]. Письменность



удовольствие внутри семьи. Это ощуще-
ние близости, понимания, обсуждения
не появляется самостоятельно. Его необ-
ходимо организовать.

Возможно ли превратить чтение в тради-
цию, которая доставляет удовольствие
и обеспечивает доверие? Может ли дан-
ная традиция прийти на замену яркому
чувству? Мы считаем, что возможно.
Когда вы совместно читаете, помогаете
в чтении (то есть в понимании прочитан-
ного) другому, это вызывает доверие че-
ловека к человеку. Помощь открывает до-
верие, общение и интерес на данном
уровне. Если это происходит в семье, то
появляется большее доверие [2].

Однако большинству семейств несвойст-
венно поддержание и укрепление данной
традиции. Существуют и трудности в сов-
местном чтении. Данные положения под-
тверждает относительно недавний анализ
исследований по вышеперечисленным те-
мам Т. Д. Подкладовой, А. Н. Губайдул-
линой, В. И. Горенинцевой, выполненный
в 2017 г. [5]. В то же самое время со-
временные матери понимают значимость
и важность совместного чтения в воспита-
нии детей и укреплении внутрисемейных
отношений (Ю. Л. Проект) [2]. Более
того, в исследовании А. В. Березиной
и Л. Д. Захаровой говорится: «Родители,
чаще читающие совместно с детьми, раз-
вивают более здоровые отношения с ними,
и им удаётся избежать негативных прояв-
лений в рамках этих отношений. Родите-
ли, воспринимающие процесс совместного
чтения как нечто приятно-развлекатель-
ное, в противоположность обязательно-об-
разовательному, более склонны к здоро-
вым эмоциональным отношениям с ребён-
ком» [6].

Как решить данную проблему? Способна
ли система образования возродить тради-
ции совместного чтения?

Мы исходим из того, что существует раз-
ница между индивидуальным чтением
(чтением внутри себя, то есть молчаливым

известна издавна, и письменное предание
является более важным, то есть более долго-
вечным, чем устное. Однако сегодня мы од-
ним нажатием клавиши на компьютере мо-
жем получить доступ к информации. Кни-
ги — это источник информации, но ещё они
предназначены и для сохранения семьи. 

В ходе исследования нами были найдены
статьи, обсуждающие возвращение традиции
семейного чтения. В современных семейных
традициях отсутствует совместное чтение [2].
В основном родители читают литературу, ка-
сающуюся их личных интересов. Но бывает,
что один из родителей читает, а другие чле-
ны семьи слушают. При этом чтение может
быстро прекратиться, потому что слушающие
и читающий находятся в неравных условиях.
Желательна работа в паре: один читает,
а другой ему помогает, потом другой читает.
Возможно, современные дети и родители лю-
бят читать, но этому надо учиться. В первую
очередь самому искусству чтения. Оно по-
степенно становится бытовым. Чем бытовое
чтение отличается от совместного, семейного,
душевного? Например, в XVIII в. предста-
вители высших сословий собирались в кругу
семьи и кто-то читал книгу [3]. Все слуша-
ли, затем обсуждали, возможно, спорили.
Это так называемое душевное чтение.
Но есть и бытовое чтение. Оно осталось
и сегодня преобладает. Например, когда мы
читаем для совершения покупок в магазине
или заказа товаров. Чтение, конечно, оста-
лось, оно существует. Люди всё равно чита-
ют и умеют читать [4]. Но есть проблема:
нет функции духовного общения, которая бы
помогала людям объединяться, сплачиваться,
получать друг от друга удовольствие в ду-
ховной сфере, прежде всего в совместном се-
мейном чтении. 

Во многих семьях есть традиции. Например,
совместный завтрак. Однако это пища мате-
риальная. Чего не хватает семье? Семье
не хватает реального интеллектуального об-
щения, которое представляется очень важ-
ным. На наш взгляд, когда первая влюблён-
ность проходит, общение составляет основное

Â. È. Àíäðååâ.  Ê âîïðîñó î ïðîáëåìå ÷òåíèÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå
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чтением) и активным чтением. Когда человек
читает «внутри себя», он читает молча,
но происходят совсем не те процессы, кото-
рые нужны для обучения, раз мы касаемся
и проблем обучения. Но при активном чтении
человек читает медленно, вдумчиво, осознан-
но, не оставляет ни одного непонятого слова
в тексте, тем самым постоянно обращается
к словарю. Ещё важное условие активного
чтения — работа в паре с партнёром/партнё-
рами, чтение вслух текста/текстов друг дру-
гу, умение выделять ключевые слова в прочи-
танном, умение помогать друг другу формули-
ровать основную мысль прочитанного и запи-
сывать её в конспект. Данное чтение,
по идее, должно пронизывать весь образова-
тельный процесс школы, когда главными
в обучении становятся текст и слово,
а не мнения, трактовки учителей. Таким об-
разом достигается объективность знания
и понимания информации.

Также один из важных, предлагаемых нами
тезисов состоит в том, что учение проходит
в должной мере через вербальное общение
ученика с учителем, когда ученик большее ко-
личество времени рассуждает по теме предме-
та, а учитель может направлять ход его раз-
мышлений в том же логическом направлении.

Учебный процесс состоит в предоставлении
ученику возможности говорить во время заня-
тия. Возьмём в качестве предположения —
вербальное создаёт ментальное. Далее приме-
ним это в учебном процессе, но тогда сам
учитель должен уметь активно работать с уча-
щимися, в том числе активно читать и научить
этому учеников. Чтение — это тренировка.
Это умение, которое надо тренировать.

Даже если учитель один, а учеников двое —
это недостаточно для полноценной передачи
и усвоения знаний, так как возможно неравное
общение с каждым из них (по количеству вре-
мени, наблюдению за усвоением учебного ма-
териала). Можно равноценно воспринимать
полученную информацию и преобразовывать её
в знания, когда два партнёра работают друг
с другом: данный процесс желательно сделать
сменным. Сами по себе пары сменного соста-
ва — это именно общение, концептуальное
понимание прочитанного и диалог с партнёром,
что будет описано, проанализировано и дока-

зано ниже. Только так можно обдумать,
что говорил один ребёнок, другой, тре-
тий — если общаешься с ними на рав-
ных, а не втолковываешь собственные
субъективные идеи. Как, например,
в традиционной классно-урочной систе-
ме, когда одна идея передаётся тридцати
ученикам. Рассматривать с разных сто-
рон какое-то явление можно только
в парах, обучаясь на равных. Иначе
учитель не принимает, не воспринимает
детей как партнёров.

Сам алгоритм медленного вдумчивого
чтения в паре в школе «Обучение в ди-
алоге», где работает автор статьи, вы-
глядит следующим образом:

1. Выберите пару.
2. Партнёр спрашивает вас, все ли сло-
ва вам понятны в прочитанном тексте.
3. Непонятые слова проясните, исполь-
зуя соответствующий алгоритм (приве-
дён ниже).
4. Кратко перескажите партнёру прочи-
танное ранее.
5. Прочитайте абзац.
6. Выявите все непонятые слова.
7. Проясните все непонятые слова, ис-
пользуя соответствующий алгоритм.
8. Обсудите, о чём говорится в данном
абзаце.
9. Найдите ключевые слова.
10. Сформулируйте и запишите главную
мысль абзаца.
11. Скажите, как связана главная мысль
данного абзаца с предыдущими абзацами.
12. Озаглавьте абзац и запишите назва-
ние. Устно предположите, о чём пойдёт
речь в следующем абзаце.
13. Следуя вышеизложенным шагам, пе-
рейдите к прочтению текста партнёра.
14. Поменяйте пару (примечание: на ра-
боту в одной паре отводится 15 минут).

После проработки 25–30 абзацев свое-
го текста каждый участник делает до-
клад, который представляет собой ми-
ни-исследование (исследовательский во-
прос и ответ, полученный в ходе иссле-
дования прочитанного). Выступление



Предположим, что качество преподавания
в любом вузе, институте, школе, уровень
культурного развития семьи зависят от
того, как работают с терминологией. По-
лучают ли духовное наслаждение от учё-
бы. Если человек выявляет значение все-
го непонятного (слов, терминов, понятий
и пр.) в специализированном словаре,
значит, ему действительно присуща куль-
тура. Если человек настроен на постоян-
ную работу со словарём, можно ожидать,
что он будет не агрессивным, а вдумчи-
вым и готовым спокойно решать пробле-
мы. Можно сказать: «Подумаешь, три
слова узнал». Во-первых, по три слова
только на каждом занятии. Потом уча-
щийся наблюдает, что данная привычка
существует у всех учителей и у всей ад-
министрации учебного заведения. Так же
в семье: если в семье мать, отец постоян-
но пользуются словарём, ребёнок рано
или поздно начнёт это делать.

Необходимо работать со словарями, осо-
бенно с этимологией. Невозможно доволь-
ствоваться только одним толковым слова-
рём, необходимо глубинное, разносторон-
нее понимание каждого слова. А само по-
нятие должно изучаться в работах разных
авторов. Также необходимо овладение
культурой научных знаний. А научные
знания — это прежде всего слова, терми-
ны, понятия, которые содержат в себе
специфические научные словари. 

Исходя из опыта личного наблюдения
в школе «Обучение в диалоге», у боль-
шинства новых учителей нет привычки
прояснять слова по следующему алгорит-
му: определение в тексте непонятного сло-
ва — его нахождение в словаре — вы-
бор подходящего по контексту значе-
ния — пересказ значения партнёру —
составление предложения со словом в вы-
бранном значении — изучение происхож-
дения слова — чтение фразеологических
оборотов (при их наличии).

Поэтому учителя не могут помочь учени-
кам в главном их качестве — прояснять
слова. Учитель, который не знает, как

записывается на камеру и оценивается каж-
дым участником семинара [7].

Так, участник занятия читает свою книгу,
меняя партнёра после каждого абзаца. Сле-
довательно, каждый почитает со всеми ос-
тальными, все познакомятся с его книгой,
а он узнает, о чём читают другие. Данное
занятие делает формальный коллектив школы
«Обучение в диалоге» содружеством.

Кратко приведём одно определение.
Distinction (дистинкция)1 — акт познания,
который вы создаёте, когда учитесь разли-
чать что-то, и это приносит вам удоволь-
ствие; это и единица в познании различе-
ния. Когда на занятии вы читаете свой
текст партнёру, вы различаете только то,
что можете увидеть. А когда начинаете
рассказывать партнёру, он, допустим,
не понимает, о чём вы говорите. Вы диф-
ференцируете: партнёр помогает вам со-
здать дистинкцию — различие в восприя-
тии вашего собственного текста. Работая
в паре с разными партнёрами, появляется
дистинкция. Каждый раз вы получаете
удовольствие от того, что смотрите на свой
текст немного по-другому. Видите разли-
чие между тем, что вы знаете, и тем, что
известно партнёру. Вы начинаете рассмат-
ривать текст разносторонне. Получается
именно глубокое понимание, концептуаль-
ное понимание. Однако непрояснённое сло-
во или неправильно поданное слово может
вызвать барьер непонимания, остановку
и утрату интереса. 

Примем в качестве аксиомы положение: чте-
ние с полноценным пониманием прочитанного
без словаря невозможно. В современном по-
нимании словарь, его природа и сущность
представляет и универсальное справочное по-
собие и коммуникативную систему (состави-
тель → словарь → пользователь) [9].
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1 «Дистинкция (от лат. distinctio — различение) — термин,
обозначающий познавательный акт, в процессе которого фик-
сируется различие между предметами и явлениями действи-
тельности или между элементами сознания» [8].



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  7’2023
141

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

помочь ученику в этом деле, должен сам тре-
нироваться. Если честь учителя — помогать
работать со словарём, то это является основ-
ным качеством, за которое ученики уважают
учителя. Если учитель чувствует что-то непо-
нятое со стороны учащегося, то он таким об-
разом сможет помочь ученику.

Маленькому ребёнку для понимания той или
иной фразы или текста необходимо объяснить
всё сказанное или прочитанное. Если этого
не сделать, он ничего не поймёт и ничего
не запомнит. Ребёнок не может запомнить,
потому что не увидел сути. Как ни парадок-
сально, у ребёнка очень развито концептуаль-
ное мышление. Пока ребёнок не увидел сути,
вся эта «шелуха» ему не нужна. Ребёнок дол-
жен понять суть. Он может только концепту-
ально мыслить: память и весь настрой у него
концептуальный.

Если суть не увидел, значит, не запомнил.
Ребёнку что-то сообщили, и он сразу забыл.
Ему опять через три дня сообщают и упрека-
ют в слабости. А он самый умный, получает-
ся. Вернее, не самый умный — он другой.
У ребёнка в понимании должен быть кон-
цепт. Нет концепта — в памяти информация
не отложится.

Если учитель не владеет концептуальным
мышлением, он не сможет развить его у уча-
щихся. В обычной традиционной классно-
урочной форме обучения невозможно воспи-
тать концептуальное понимание. К примеру,
учитель несколько раз повторяет то, что зна-
ет, и у него недостаточно времени, чтобы по-
думать, как достичь полноценного понимания
и усвоения учебного материала каждым уче-
ником. Как правило, для этого предназначе-
ны тихие партнёрские беседы. Необходимо
приучать ту или иную идею воспринимать
концептуально. Н. Л. Мишатина предлагает
самые разные задания, например в виде на-
писания эссе на жизненно важные темы [10],
однако этого может быть недостаточно, так
как происходит углубление личного мышле-
ния ученика, но нет контакта, понимания
и принятия другого человека, то есть приня-
тия самого факта разности всех людей. Воз-
можно достичь данного положения в процес-
се чтения в парах сменного состава. Таким
образом и возникает необходимость: идея

становится убедительной, когда текст
разобран с помощью партнёров.

В данный момент можно предложить
учителям вышеописанную концепцию
понимания. Одна из задач учителя —
сделать так, чтобы ребёнок понимал ус-
ловия задачи на экзамене. При быстром
чтении научить этому затруднительно.
Когда ученик нервничает, он должен
взять данную технологию и сначала от-
ветить на вопросы: как решить или на-
писать? Далее он может действовать ис-
ходя из следующего вопроса: какие
ключевые слова выбрать в тексте?
И затем сформулирует из ключевых
слов основную мысль. Во-первых, уче-
ник станет более спокойным во время
данного процесса. Во-вторых, действи-
тельно придёт понимание, о чём пишет
автор или о чём пишется, например,
в условиях задачи и т. д.

В работе учителя существуют две важ-
ные потребности, которые он обслужи-
вает: помогать и познавать. Это две
фундаментальные потребности, благода-
ря которым он осуществляет професси-
ональную деятельность. Помогать уче-
нику — базовая потребность. Если че-
ловек перестаёт помогать другим, то
социальная жизнь заканчивается. По-
этому предполагаем, чем больше помо-
гаешь в учёбе, тем больше социальной
жизни получаешь. Помощь — это
поддержка, и, чтобы принять помощь
другого человека, необходимо доверие.
Данное положение подтверждают ис-
следования польского социолога
П. Штомпки [11, 12]. Помощь связы-
вается с доверием. Если человек не до-
веряет другому, то появляется и неже-
лание в принятии от него помощи.
Если, допустим, ученик не доверяет
учителю, то отсутствует процесс под-
держки, принятия, желания объяснить
и понять. Если есть помощь и доверие,
возникает интерес друг к другу, а если
к обучению, то это называется мотива-
цией. Задача помощи в активном чте-
нии в парах сменного состава решается



быстро читали и созерцали художника.
Художник долго размышлял, вынашивал
мысль. К тому моменту, когда он её об-
думывал, и происходит приближение
в медленном вдумчивом чтении. Нельзя
понять автора, прикоснуться к его мыс-
ли, к тому, из чего он это всё создал,
прежде самого процесса наслаждения
произведением искусства. Медленное
чтение как искусство даёт наслаждение
для духа. Медленное и вдумчивое чтение
приближается к эстетическому пережива-
нию.

В процессе такого чтения человек прибли-
жается к бесконечности (вневременному
состоянию). Почему же так происходит?

Давайте сравним процесс медленного
и вдумчивого чтения с процессом созер-
цания красоты. Например, вы рассматри-
ваете что-то в плане бесконечности,
в плане концептуального понимания.
С разных сторон вас это восхитило. По-
чему на произведения искусства можно
смотреть вечно? Почему люди тратят ог-
ромные деньги, чтобы любоваться ими?
Почему они покупают это за миллионы?
Почему те, кто обретает богатство,
в конце концов выбирают не яхты,
а картины, и просто наслаждаются, рас-
сматривая их?

Потому что эстетика организует осталь-
ные сферы жизни. Это мощная гармония.
Она организует и гармонизирует тело
и душу. Когда читаете медленно и вдум-
чиво, созерцаете и получаете от этого
удовольствие, вы организуете себе теле-
сное и душевное здоровье. Потому что
это питает дух. Дух наслаждается. 

Когда вы читаете в парах сменного соста-
ва, у вас происходит соприкосновение
с разными людьми. Почему так происхо-
дит? Когда общаетесь с произведениями
искусства, несущими мощный заряд эсте-
тики (и воспринимаете эти эстетические
волны), они доставляют вам удовольствие,
вы соприкасаетесь с вечностью.

автоматически. Бывает, что тот или иной
человек не рассчитывает на помощь партнё-
ра, пытается её избежать. Однако в любом
случае каждый выручает другого. Здесь са-
ма действует система помощи друг другу.
Когда есть помощь, возникает доверие, ин-
терес — открываются каналы межличност-
ной коммуникации.

Считается, что методика чтения в парах
сменного состава принадлежит педагогу
Александру Григорьевичу Ривину. В школе
«Обучение в диалоге» мы проводим семинар
по его методике более двадцати лет. Это
медленное и вдумчивое чтение схоже с про-
цессом созерцания. При быстром чтении не-
возможно созерцать, а при медленном проис-
ходит наслаждение, сравнимое с созерцанием
произведения искусства. 

Мы утверждаем, что правильное место мед-
ленного и вдумчивого чтения должно нахо-
диться рядом с другими видами искусства
(музыкой, живописью и т. д.). Ведь понима-
ние мысли автора — процесс с его логикой
и творческим началом — тоже искусство.
Если вы находитесь в этом процессе, проис-
ходит отражение мысли автора через духов-
ное созерцание. Это видимый путь, направ-
ление, которому следует совместное чтение,
в том числе и в парах сменного состава.

Итак, мы считаем медленное чтение искус-
ством. Ведь, когда людей учат читать мед-
ленно, они стараются понять сокровенную
мысль автора [13].

Что лежит за этими буквами? Созерцание
продлевает жизнь, потому что оно само
по себе настраивает человека на здоровье.
Роль искусства состоит в том, чтобы человек
испытывал удовольствие от созерцания мыс-
ли, с которой он соприкоснулся. При быст-
ром чтении достижение подобного состояния
затруднительно.

Нельзя представить: художник где-то сидел
и так же быстро писал, как вы читаете. Та-
кой момент: невозможно сделать так, чтобы
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Огромное количество людей получают духов-
ные переживания, например в музеях, филар-
мониях и т. д., и вы с ними там сближаетесь.
Чем больше индивидов признают тот или иной
шедевр искусства (потому что они испытывают
схожие с вами чувства), тем больше вы при-
ближаетесь к волне эстетики. Те же процессы
происходят в чтении в парах сменного состава.
Когда вы с одним читали, со вторым, с треть-
им, вы с разных сторон посмотрели на свой
текст. Когда в семье читаете и с одним,
и со вторым, и с третьим и вы почувствовали,
как ваш родственник, близкий человек осозна-
ёт идею прочитанного, здесь-то и создаётся
эстетическое переживание, которое улучшает
духовную и физическую сущность.

Предмет нашего общения — книга. Она ней-
тральна и сама по себе не трогает наши эмо-
ции. У нас есть общение и согласие по поводу
той или иной книги. Мы приучаемся к тому,
что можно так общаться.

Учителя могут организовать созерцание через
медленное чтение. 

Чтение молчаливое: постепенно человек уходит
от реальности, перемещается в виртуальную
реальность. По сути, реальность, которую он
сам себе создаёт, не является созерцательной.

Таким образом, научив детей медленно
и вдумчиво читать, педагоги могут приблизить
их к искусству, к созерцанию. Это важно для
человека, для его духовного удовлетворения. 

Царь Соломон говорил: «Вино веселит душу,
но угнетает дух» [14]. От чего же веселится
дух? Он веселится от совместного чтения,
от созерцания и прояснённого слова. Евангелие
от Иоанна так и начинается: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него нa`чало быть, и без Него ничто не нa`ча-
ло быть, что на̀чало быть. В Нём была жизнь,

и жизнь была свет человеков. И свет
во тьме светит, и тьма не объяла его».
И далее читаем: «И Слово стало пло-
тию и обитало с нами, полное благодати
и истины» [15]. 

Идея в том, что духовное происходит
от слова, которое ты начинаешь пони-
мать, и это способно сделать человека
счастливым (радость познания, акт дис-
тинкции и т. д.). Конечно, надо старать-
ся, чтобы учителя должным образом
к этому относились и детей приучали
к подобному отношению.

Глубокое понимание прочитанного
за счёт медленного вдумчивого чтения
ведёт к созерцанию. А созерцание свя-
зано с искусством, с восприятием, с на-
слаждением от созерцания.

В статье автор попытался привести до-
казательства необходимости читать мед-
ленно и вдумчиво, совместно, в парах
сменного состава в семье и школе.

Как было описано выше, чтение — это
постоянная тренировка ума и духовных
умений. Мы говорим, что человек со-
здаёт семью прежде всего для души,
для эмоциональных переживаний. Чув-
ства ведут человека. Потом это перехо-
дит к телу. Школа же как социальный
институт готовит подрастающего челове-
ка и к будущей жизни, в том числе се-
мейным отношениям. Это очень важ-
но — сделать в семье традицию духов-
ного общения. И, возможно, современ-
ные сказки будут заканчиваться следую-
щей фразой: «И жили они долго и сча-
стливо, читая в парах сменного состава
в своей семье». Но для этого надо нам,
то есть обществу, постараться. ÍÎ
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Abstract: The study concerns the issue of the problem of reading at the level of interaction of social groups. The author

proceeds from the position that the reading process requires reform, as well as a new organization. The problem is considered

from the perspective of two social institutions (family and school), they are seen as the main sources of positive changes in

society.
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