
кнігі на рускай мове. Напрыклад, у 1991 г. – 10 %, а у 1993 – 
16 %. Таксама неабходна падркрэсліць, што практычна адсут-
нічаюць выданні на беларускай мове па такіх галінах, як 
тэхніка, матэматыка, хімія, фізіка, медыцына. Такі від выдан-
ня як падручнік знаходзіцца на апошнім месцы сярод мета-
дычных дапаможнікаў, практыкумаў, вучэбных дапамож-
нікаў, лекцый і інш. 

___________ 
1. Ананіч, Л. Сучасны стан беларускага кнігавыдання / Л. Ананіч // 

480 год беларускага кнігавыдання: матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх 
чытанняў /  А. Мальдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бел. навука, 1998. 
– С. 257–259. – (Беларусіка = Albaruthenica; кн. 9). 

2. Доўнар, Л. І. Кнігавыдавецкая дзейнасць Мінска ў кантэксце су-
часных тэндэнцый развіцця кніжнай справы Беларусі / Л. І. Доўнар // 
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. 
арт. / склад. Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк, Т. А. Дзем’яновіч. – Мінск, 
2008. – Вып. 2. – С. 188–210. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

БИБЛИОТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ 
 
Понятие «библиотерапия» (от греческого biblio – книга и 

therapeia – лечить) было введено в научный оборот в США в 
начале ХХ века. S.Mc.Crothers впервые в истории библиоте-
рапевтической мысли осуществляет теоретическую диффе-
ренциацию библиотерапии, определяя ее как предписание 
книг в медицине и психиатрии для терапевтической помощи 
пациентам [13, c. 1044]. Существует порядка 40 определений 
термина «библиотерапия» и их количество продолжает воз-
растать. Авторы рассматривают данное понятие в различных 
плоскостях: как предписание материала для чтения, которое 
помогает развивать ум, питать психическое здоровье (Дж. Пар-
дек) [13], как научную дисциплину, изучающую закономер-
ности смыслового восприятия письменной речи (В. С. Крей-
денко) [7], как одно из направлений педагогики чтения  
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(О. Н. Кабачек) [4–6], как профессиональный способ лечения, 
который может использоваться только специалистами (Г. Ол-
сен) [8], как раздел библиотековедения, предметом которого 
является воздействие печатных и аудиовизуальных материа-
лов на человека (О. Б. Симонов) и др.  

Дать понятие «библиотерапии» – значит определить её це-
ли, задачи, функции, что в свою очередь требует раскрытия 
методологической базы и определения места, которое биб-
лиотерапия занимает в системе наук. Библиотерапия может 
рассматриваться на двух уровнях: теоретическом (как от-
расль науки) и эмпирическом (как самостоятельная учебная 
дисциплина и практическая деятельность). Библиотерапия 
как наука – это система знаний об особенностях, тенденциях 
и закономерностях, складывающихся в процессе чтения ли-
тературы, направленная на выработку предложений и реко-
мендаций по совершенствованию библиотерапевтического 
процесса. Библиотерапия как самостоятельная учебная дис-
циплина – это преподаваемый в образовательных учреждени-
ях учебный курс, построенный на систематизированном от-
ражении основных положений науки и практики использова-
ния библиотерапии. 

Практическую библиотерапию можно определить как дея-
тельность, направленную на сохранение и укрепление физи-
ческого и духовного здоровья, формирование личности в не-
благоприятных условиях посредством чтения специально по-
добранной литературы [3, с. 748–749]. 

На каждом из этих уровней библиотерапия имеет свои це-
ли, задачи и функции. На эмпирическом уровне Ю. Н. Дре-
шер предлагает выделять отдаленные и ближайшие цели 
библиотерапии. Отдаленная цель – это сохранение и укрепле-
ние здоровья, целостности личности, ближайшие цели – 
проявление индивидуального самосознания, улучшение пони-
мания человеком своего поведения, обеспечение объективной 
самооценки, определение читательских интересов, предос-
тавление информации о решении проблем другими людьми, 
уяснение сути проблем, планирование и выбор правильных 
действий при решении проблем [3, с. 750]. Выделяемые  
Ю. Н. Дрешер ближайшие цели библиотерапии можно рас-
сматривать как задачи, которые библиотерапия выполняет на 
эмпирическом уровне. 
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Задачами библиотерапии как науки являются:  
– научное обоснование и изучение особенностей читатель-

ского восприятия и воздействие различных жанров и видов 
литературы; исследование сущности структур, функций биб-
лиотерапевтического процесса; 

– интегрирование новых знаний и формулирование научно 
обоснованных рекомендаций на основе выявления тенденций 
и закономерностей развития библиотерапии;  

– фильтрация полученных знаний, нейтрализация или отсе-
чение недостоверных, противоречивых, ошибочных суждений.  

Библиотерапия как практическая деятельность направ-
лена на:  

– оказание социализирующего и адаптирующего воздействия;  
– формирование эмоциональных и психических основ 

личности;  
– коррекцию этических и нравственных норм читателя;  
– формирование чувства самоуважения, воспитание крити-

ческого отношения к себе;  
– отвлечение от вредных привычек;  
– преодоление стрессов, депрессий;  
– информирование читателя и обеспечение его соответст-

вующего восстановления (отдыха);  
– пробуждение способности заглянуть «внутрь себя», что 

должно привести к изменению его психологического состояния. 
Вычленение основных задач библиотерапии позволяет оп-

ределить и ее основные функции.  
На теоретическом уровне это:  
– методологическая функция (разработка теории и методо-

логии, методов, приемов, способов взаимодействия, приме-
няемых как на теоретическом, так и на прикладном уровне);  

– фильтрационная функция (нейтрализация или отсекание 
недостоверных, противоречивых, ошибочных суждений); 
объясняющая (научное объяснение закономерностей, процес-
сов и механизмов библиотерапии). 

На практическом уровне специалистами выделяются раз-
личные функции. Например, Ю. Б. Некрасова, разрабатываю-
щая библиотерапию для детей, страдающих заиканием, пред-
лагает выделять следующие функции библиотерапии: диагно-
стическую, психотерапевтическую, моделирующую (предвосхи-
щающую) и коммуникационную [10].  
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В ряд этих функций можно включить воспитательную (биб-
лиотерапия должна приниматься не только как лечение, но и 
как воспитание подрастающего поколения с помощью книг), 
коррекционную (возможна коррекция недостатков характера, 
поведения, общения во взаимодействии практической дея-
тельности с научной теорией библиотерапии).  

Все эти функции в процессе своей реализации взаимно до-
полняют и усиливают друг друга и вместе с решением мно-
гообразных задач составляют теоретическую основу библио-
терапии. 

____________ 
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ФЕНОМЕН ПОСТСЮРРЕАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

БЕЛОРУССКОЙ ГРАФИКЕ 
 

Постмодернизм возник как реакция на авангардные тече-
ния начала ХХ века, которые уже исчерпывали свою акту-
альность. Он зародился в лоне гуманитарного знания, что по-
зволило ему быстро получить поддержку со стороны фило-
софов, в центре внимания которых были вопросы не только 
методологии науки и теории познания, но и теории искусства.  

Одним их доминирующих в визуальной культуре постмо-
дернизма является элемент игры с художественной традици-
ей, имеющий экспериментальный характер. Для описания 
произведений искусства, в которых он присутствует, иссле-
дователем А. Б. Оливой был введен концепт «трансаван-
гард», которым принято описывать культурные артефакты, 
которым присуще переосмысление авангарда, отказ от мо-
дернистского пафоса новизны и от казавшегося ранее неиз-
бежным выбора между традициями сложившихся ранее ху-
дожественных стилей и течений [1].  

Благодаря принципам цитации и демонстративной уста-
новке на отказ от создания искусства, претендующего на 
уникальность, категории трансавангарда быстро обогатились 
новыми смыслами. Калейдоскопичной интерпретации стали 
подвергаться течения начала ХХ в. – экспрессионизм, абст-
ракционизм, фовизм. В этом ряду и одна из вершин аван-
гардного искусства первой половины ХХ века – сюрреализм. 
Феномен постсюрреализма стадийно следует за классиче-
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