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Интерес представителей разных областей знания,
как теоретиков, так и практиков, к проблеме выбора че!
ловека стремительно растет. Психологов, философов,
социологов, маркетологов, политиков, экономистов и
других специалистов интересуют разные аспекты выбо!
ра. Исследователи сосредоточивают свои усилия на по!
нимании сути вопроса и поиска (разработки) эффектив!
ных методов исследования личности в ситуации выбора.

Современное общество, которое называют информа!
ционным, постиндустриальным или обществом потреб!
ления, погружает человека практически с момента его
появления на свет в бесконечность альтернатив, из ко!
торых в зависимости от конкретной жизненной ситуа!
ции и с опорой на «здесь&и&сейчас»&самоощущение ему
предстоит постоянно делать выборы. 

Мотивы человека в ситуации выбора чаще призрач!
ны, ускользающи. Ни сам человек, совершивший (или
совершающий) выбор, ни рефлексирующий по этому
поводу исследователь  не могут дать однозначный ответ
на вопрос о том, что лежит в основе данного выбора.

Потребности и цели, установки и убеждения, раци!
ональность и интуиция, слабо осознаваемые сиюминут!
ные желания и сформировавшиеся ценности, воспри!
имчивость к воздействию извне и следование внутрен!
ней позиции – эти и многие другие факторы рассматри!
ваются учеными как значимые для изучения выбора.
Единой концепции, которая  охватила бы все аспекты
личностного выбора и  оказалась универсальной для
специалистов разных научных областей, до сих пор нет.
Взгляды ученых сходятся, пожалуй, в одном: если чело&
век совершил выбор, значит, этот выбор имеет лично&
стный смысл, при этом не обсуждается зависимость от
того, насколько этот выбор осознается человеком. 

Так как проблема выбора всегда значима для само!
ощущений и самооценки каждого человека и так как
выборы определяют социально!психологические тен!
денции моды, потребления и взаимодействия людей,
выбор в его сущностной основе является актуальной
проблемой психологии личности.

Актуальность 
проблемы выбора

35 № 3–2008 

Проблемы бытия личности



Категория личностного выбора рассматривается
мною через контекст идеи, предложенной В.С. Мухиной:
исследовать выбор в рамках триады «создатель – про&
дукт – потребитель». Конкретно для настоящего иссле!
дования была подсказана  триада «автор – книга – чита&
тель». Означенная триада аккумулирует в себе жизнен!
ные смыслы: 1 – автора, который вынашивает идею про!
изведения, наполняет эту идею имеющим глубокий
смысл содержанием и облекает в осмысленную форму;
2 – издателя (собирательный образ), который, прочув!
ствовав образ книги и воодушевившись замыслом авто!
ра, конструирует материальный облик книги; 3 – чита&
теля, который стремится удовлетворить духовную (поз!
навательную, развлекательную и др.) потребность, име!
ющую для него смысл в данный момент. 

Каждый из субъектов, вступая в отношения внутри
триады «автор – книга – читатель», совершает личност!
ный выбор. 

Книга – особый объект!субъект выбора, принадле!
жащий реальностям, в которых личность человека бы!
тует и развивается. 

Книга принадлежит реальности предметного мира –
это вещь, к которой у человека формируется определен!
ное отношение. Книга принадлежит реальности образно!
знаковых систем, поскольку представлена знаками
(текстом) и образами (иллюстрациями, внешним и внут!
ренним оформлением издания). Для создания книги ис!
пользуются природные ресурсы – значит, книга принад!
лежит природной реальности. Книга является проекци!
ей событий, идей, норм и правил, существующих в обще!
стве, – с этих позиций может быть отнесена к реальности
социально!нормативного пространства. Содержание
книги созвучно (или может казаться созвучным)
чувствам, идеям, мироощущению человека, который ос!
тановил на ней свой выбор, – значит, в своем нематери!
альном воплощении книга становится частью реальнос!
ти внутреннего пространства личности [1].

Человек как личность вступает с книгой в субъект!
субъектные отношения: он может идентифицировать
себя с книгой либо отчуждаться от нее [2].

Обращение с книгой актуализирует структуру само!
сознания, внутреннюю позицию и чувство личности [3].

Перечисленные аспекты касаются как автора, так и
читателя. Личностный выбор автора проявляется в осо&
бой авторской  деятельности по созданию книги, лич!
ностный выбор читателя – в особой читательской дея&
тельности, направленной на осмысление созданного
автором произведения (труда).

Триада «автор –
книга – читатель»
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Путь каждого автора&созидателя уникален: про!
цесс созидания опирается на индивидуальный личност!
ный опыт творца, тесно связан с направленностью его
личности, сферой профессиональных и жизненных ин!
тересов и т. д. Создавая произведение, автор работает  и
над собой. Целеустремленность, самодисциплина, реа!
лизация когнитивных и творческих способностей, рас!
ширение познаний о предмете описания (исследования),
сопровождающие творческий процесс озарения (инсай!
ты), преодоление препятствий, связанных поиском ис!
тины, и другие важные моменты способствуют личност!
ному росту и обретению новых жизненных смыслов.

Читатель, работая над книгой, может выступать со!
творцом автора, проникаясь идеями автора, проживая
вместе с ним жизнь, заключенную во времени!простран!
стве данного произведения, переживая катарсис, выз!
ванный прочитанным. Читатель, вступая в диалог с авто!
ром посредством книги, расширяет границы представле!
ний об изучаемом предмете или явлении, углубляет поз!
нания в интересующей области, задается новыми – уз!
коспециальными или смысложизненными – вопросами и
пытается найти на них ответ. Позиция автора может про!
будить в читателе желание продолжить поиск истины са!
мостоятельно либо обратившись к другим произведени!
ям.  Выводя читателя из зоны комфорта (новая информа!
ция, особая авторская позиция, неординарный взгляд и
др.), автор заставляет его трансцендироваться за преде!
лы привычных представлений о чем!либо, направить
свои усилия на осознание и устранение возникших в ре!
зультате работы с книгой внутренних противоречий, что
приводит к диалектике личностной сферы читателя. 

Однако далеко не каждое произведение актуализи!
рует созидательный личностный потенциал, но только
такое, которое наполнено глубокими жизненными смыс!
лами и реализует потребность в духовном становлении.

На книжных прилавках магазинов (реальных и вир!
туальных) часто можно встретить издания, которые удов!
летворяют потребность,  внушенную читателю кем!либо
извне (средства массовой информации, реклама) и опира!
ющуюся на некоторые социально одобряемые убеждения
(«модно», «престижно», «актуально» и др.), но не на цен!
ностные приоритеты личности или культурно!значимые
общественные ценности. Потребность может возникнуть
и у самого читателя, ощущающего эмоциональный голод,
усталость, желание скоротать время. Такая потребность,
будучи удовлетворенной, оставляет читателя в зоне эк!
зистенциального комфорта и не способствует его духовно!
му и личностному становлению.

Автор и читатель
как потребители

Автор и Читатель
как созидатели
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Создавая произведения, авторы в таком случае прес!
ледуют иные цели (материальное обогащение, потреб!
ность в стремительной самопрезентации в обществе и др.).
Потребляя и умело перерабатывая псевдоценности, преду!
гадывая желания потребителя, имеющие гедонистичес!
кую направленность, они создают продукт, основное наз!
начение которого Ї удовлетворить некий  запрос соблаз!
ненного, очарованного этими псевдоценностями читателя!
потребителя. Личностного развития не происходит.

Книга, с которой автор и читатель вступают в сози!
дательные отношения, сосуществует с книгой как пред!
метом потребления. Почему?

Объяснить данное явление можно, обратившись к
феномену Великого идеополя общественного сознания
[4]. Являясь результатом практической и духовной дея!
тельности людей, Великое идеополе щедро питает инди!
вида идеями, которыми тот распоряжается в зависимос!
ти от преследуемых целей (высокие или низменные),
внутренней позиции (или ее отсутствия), притязаний на
признание (адекватных или нет) и социальных ожида!
ний (общественно значимых или псевдоценностных).

Амбивалентность книги, таким образом, есть резуль!
тат амбивалентной сущности человека как личности.

Книга пользуется спросом как у личностей, наце!
ленных на саморазвитие и самосозидание [5], так и у
тех, кто удовлетворяет свой сиюминутный интерес. Од!
нако и на уровне одной личности может происходить ре!
версирование целей и мотивов: от духовных к псевдоду!
ховным и обратно. 

Неудовлетворенный запрос читателя (есть потреб!
ность – нет отвечающей данной потребности книги) мо!
жет изменить его читательские приоритеты. Нереали!
зованные возможности автора могут направить вектор
приложения его творческих усилий по пути, далекому
от поиска истины и ее достоянного воплощения.

Как понять, какие мотивы движут тем или иным
читателем? Как удовлетворить его глубинные ценности
и способствовать личностному развитию?

Как раскрыть авторский потенциал творческой
личности?

Можно ли, наконец, создать теорию, которая бы объ!
яснила личностные выборы автора и читателя и задала
вектор развития отношений внутри триады «автор – кни!
га – читатель», направленный на духовное становление
всех задействованных в этих отношениях субъектов?

Сложно представить, но в ХХ веке была предпринята
не только попытка ответить на эти вопросы, но и создать
теорию, которая решала задачи, актуальные и по сей день.

Амбивалентность
книги
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Научный труд, основанный на серьезном теорети!
ческом фундаменте и предлагающий методологию ис!
следования читателя, книги и автора, появился боле
восьмидесяти лет назад. Автор Николай Александро!
вич Рубакин назвал свою теорию библиопсихологией.

В данной статье я предпринимаю попытку реконстру!
ировать теоретические подходы Н.А. Рубакина к библи!
опсихологии через триаду «автор – книга – читатель». 

Мною движет стремление понять, каковы наиболее
сильные стороны  концептуального видения Н. А. Руба!
кина и как, опираясь на положения  библиопсихологии,
можно реконструировать ее методологию для глубокого
исследования триады «автор – книга – читатель». 

Николай Александрович Рубакин (1862—1946) –
книгоиздатель, библиограф, библиопсихолог, социо!
лог!экспериментатор, писатель, один из основателей
международного института библиопсихологии. К числу
основных объектов научного исследования Н.А. Руба!
кина относится изучение взаимодействия в рамках
триады «читатель – книга – автор». С точки зрения
Н.А. Рубакина, книжное дело имеет смысл и продук!
тивно только в том случае, если направлено на постоян!
ное и глубокое исследование взаимодействия внутри
данной триады. Теория Н.А. Рубакина, однако, не за!
мыкается на изучении данной триады, но охватывает
значительно более широкое поле исследования. 

Особое значение для характеристики Н.А. Рубаки!
на как ученого!теоретика и практика!экспериментато!
ра имеет труд «Психология читателя и книги. Краткое
введение в библиологическую психологию» [6].

Основополагающее значение имеет личностный
подход Н.А. Рубакина.

В своих статьях Н.А. Рубакин стремился показать,
насколько важно сместить угол зрения специалистов
книжного дела с производства книги на ее воздействие
на личность читателя. 

Первый принцип книжного дела, выделенный
Н.А. Рубакиным, – примат личности [7]. Согласно этому
принципу любить книгу можно лишь постольку, посколь!
ку любишь отдельную человеческую личность и человече!
ство. Книга как фетиш, «мертвая и мертвящая» манипу!
ляция этими фетишами должны уступить место действи!
тельно живому общественному делу, живым людям.

Остальные принципы книжного дела являются
следствиями принципа примата личности. 

Второй принцип – примат жизни над книгой. Сог!
ласно  этому принципу автору и издателю нужно думать
не о книге, а о жизни, которая в ней отражена. 

Личностный подход
в концептуальном
видении 
Н.А. Рубакина

О Н.А. Рубакине

Попытка рекон!
струкции концепту!
ального видения 
Н.А. Рубакина 
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Третий принцип – книга как  орудие. Согласно это!
му принципу книга является орудием, создаваемым че&
ловеческой личностью для передачи знания, понима!
ния, настроения (по Н.А. Рубакину, великие духовные
силы) от того, кто книгу пишет, тем, кто ее читает или
будет читать. Это тонкое и могущественное воздействие
творца на читателей разных времен и народов. 

Четвертый принцип – книга как орудие добра, спра&
ведливости и истины. Согласно этому принципу толь!
ко книга, сеющая добро, истину и справедливость,
представляет собой силу и не сходит с читательского го!
ризонта в течение веков и тысячелетий, получая гро!
мадное распространение.

Первая сильная сторона концептуального видения
Рубакина!исследователя – личностный подход.

Согласно Н.А. Рубакину, библиологическая психо&
логия, или библиопсихология, – психология книжного
дела в процессе его эволюции и диссолюции, то есть
развития и упадка, для которого представляются важ!
ными факторы  места и времени.

Н.А. Рубакин считал недопустимым приравни!
вать библиопсихологию только к психологии чита!
тельства и авторства, полагая, что это сужает значе!
ние науки. С точки зрения Н.А. Рубакина, авторство
и читательство неотделимы от книжного дела и нахо!
дятся  в функциональной зависимости как от него в
целом, так и между собою. От количественной и каче!
ственной сторон авторства зависят количественная и
качественная стороны читательства. С другой сторо!
ны, стоит лишь в ходе истории измениться читательс!
ким вкусам и запросам, интересам и потребностям,
нравам, обычаям и привычкам, неизбежно приспособ!
ляется к этим переменам и авторство, и весь механизм
книжного дела.

Вторая сильная сторона библиопсихологии – фун&
даментальность. 

Родовым признаком библиопсихологии является
психология: библиопсихология, по замыслу ее основа!
телей, – это особый отдел психологии, сосуществую!
щий в ряду других отделов (возрастная, педагогичес!
кая, криминальная психология и др.). Видовым приз!
наком библиопсихологии является ее особый объект –
книжное дело. 

Взгляды Н.А. Рубакина имеют свои особенности. 
Н.А. Рубакин понимал под книгой всякое произве!

дение слова – печатного, рукописного или устного. Он
также полагал, что в поле исследования библиопсихо!
логии должны быть отнесены и такие ценности, как

Библиопсихология
и тенденции 
современного 
общества

Библиопсихоло!
гия – психология 
книжного дела
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произведения рукописного искусства, музыки, живо!
писи и даже пластики (в силу того, что пластическая
речь – один из элементов драматического искусства).

Полагаю, что Н.А. Рубакин значительно опередил
свое время, почувствовав грядущее появление массме&
диапространства, в котором трансформация книги в
другой объект (видео!, аудио!, теле!, радио!, сценичес!
кого формата и др.) либо трансформация какого!то объ!
екта в книгу стала не просто реалией современной жиз!
ни, но залогом успешности воздействия на читателя с
целью стимулирования у него желания совершить свой
выбор в пользу именно этого объекта.

Третья сильная сторона концептуального видения
Н.А. Рубакина – изучение различных потенциалов воп&
лощения книги.

Книжное дело для Н.А. Рубакина – процесс безус!
ловно творческий, включающий: 1 – творчество языка
(все формы этого творчества); 2 – творчество новых ли!
тературных форм, в которых творчество языка крис!
таллизуется; 3 – творчество материальных субстратов
(книг, брошюр, листков, писем и др.), в которых фор!
мы языка фиксируются; 4 – творчество идей, чувств,
стремлений в процессе чтения и слушания, потому что
весь процесс читательства – процесс творческий; 5 –
творчество новых форм жизни, социальной и индиви!
дуальной, под влиянием чтения и слушания; 6 – про!
цесс создавания читательства и читателей и процесс
превращения некоторых из них в писателей. 

Творчество автора (оратора) и читателя (слушателя)
суть разное творчество: первое мыслилось Н.А. Рубаки!
ным как процесс вкладывания идей, информации и др.,
второе – как процесс их получения. Первый процесс по!
лучил в библиопсихологии название авторства, вто!
рой – читательства. 

Четвертая сильная сторона теории Н.А. Рубакина –
отношение к авторству и читательству в широком пони!
мании как процессам творческим, созидательным.

С точки зрения Н.А. Рубакина, библиопсихология
должна изучать внешние проявления (реакции) читателя. 

В процессе чтения книги читатель переживает це!
лый ряд психических явлений, которые известны толь!
ко ему одному. Несмотря на субъективность читательс!
ких переживаний Н.А. Рубакин полагал, что использо!
вать интроспективные данные читателей – значит уда!
ляться от объективности  в исследовании. Именно поэ!
тому библиопсихолог должен изучать читателя и автора
(а также любого работника книжного дела) как натура!
лист, объектом исследования которого является психо!

Библиопсихология:
стремление 
к объективности

Созидательный 
аспект 
библиопсихологии
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физиологический организм, находящийся в определен!
ных условиях социальной среды, места и времени. Вся!
кая книга, всякая ее фраза, всякое слово суть раздра!
жители и причина реакции. Реакции же характеризу!
ют не только читателя либо автора (то есть тех, на кого
действуют), но и данную книгу, фразы и слова как разд!
ражители.

Пятая сильная сторона концептуального видения
Н.А. Рубакина – стремление к объективности.

Важным понятием библиопсихологии является по!
нятие библиопсихологических ценностей, психических
и материальных, которые оказывают значительное вли!
яние на читателя и на итоговый результат библиопсихо!
логического исследования.

Психические ценности создаются тремя типами
представителей интеллигентных профессий1: 1 – мыс!
литель, искатель истины («человек ума»); 2 – худож!
ник («человек чувства»); 3 – администратор («человек
воли»). Создание психических ценностей подразумева!
ет их выявление, к которому причастны ораторы, попу!
ляризаторы, переводчики, редакторы – люди, которые
не создают, но повторяют, изучают чужие идеи, чувства
и т.д. и тем самым влияют на их (идей, чувств и др.) ре!
ализацию в той или иной форме. Данная группа лиц
подлежит обязательному библиопсихологическому ис!
следованию.

Материальные ценности создаются работниками
типографии, корректорами, фотографами и другими
субъектами, результат труда которых в итоге воздейству!
ет на читателя (внешняя и внутренняя стороны книги).

Изучая психологию создателей психических и ма!
териальных ценностей библиопсихология может ре!
шить свою задачу – заменить пассивную умственную
деятельность активным, умственным самовооружени!
ем, самовоспитанием, самодеятельностью, самоопреде!
лением как в пределах своего социального коллектива
и в его интересах, так и в интересах индивида.

Шестая сильная сторона концептуального видения
Н.А. Рубакина – направленность на исследование биб&
лиопсихологических ценностей посредством изучения
их создателей, решающая задачу духовного становле!
ния личности.

Н.А. Рубакин считал, что библиопсихология долж!
на стать объективной наукой. Для этого необходимо
создать: 1 – объективную классификацию книг, чтобы

Научная точность
библиопсихологии

Библиопсихология
как наука, 
изучающая 
ценности
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1 Согласно Н.А. Рубакину, психические ценности – это явления, в
чистом виде редко встречающиеся в жизни.



была возможность ориентироваться в бесконечном раз!
нообразии книжных сокровищ; 2 – объективную клас!
сификацию авторов для ориентации в истории литера!
туры. Точное знание – тот идеал, к которому должна
стремиться библиопсихология.

Я полагаю, что необходима также объективная
классификация читательского выбора.

Привлекательность реконструкции концептуаль!
ного видения Н.А. Рубакина в контексте изучения три!
ады «автор – книга – читатель» обусловлена как мини!
мум двумя аспектами.

Во&первых, сильными сторонами представленной
Н.А. Рубакиным теории библиопсихологии: речь шла о
личностном подходе, фундаментальности, изучении
различных потенциалов воплощения книги; об отноше!
нии к авторству и читательству как к процессам твор!
ческим, созидательным; о стремлении к объективности
и научной точности и мн. др. 

Во&вторых, возможностью технически усовершен!
ствовать процедуру проведения исследований по  биб!
лиопсихологическому методу.

Однако есть существенные препятствия. Пола!
гаю, что к ним прежде всего следует отнести понятий!
ный тезаурус библиопсихологии и психологии лич!
ности. Эти тезаурусы столь несхожи по их значениям
и смыслам, что требуется специальная работа, кото!
рая способствовала бы межпредметному изучению
проблемы выбора. 
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