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        За последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему в российском  

обществе, как и во многих странах мира, сильно изменилось. Снижение интереса к 

чтению является  общемировой тенденцией, обусловленной глобализацией СМИ и 

бурным развитием индустрии развлечений, вытесняющих чтение и как престижный 

источник получения информации и как приятную и престижную форму досуга. Последние 

социологические опросы жителей России показывают, что  значительно снизился интерес 

к чтению книг не только у школьников, но и среди тех категорий граждан, кто имеет 

высшее образование. 

       «С появлением электронных средств коммуникации начинается наступление новой 

эпохи — неотрайболизма, «глобальной деревни», когда мир человека вновь станет 

единым, только уже на глобальном уровне. Меняются средства коммуникации и 

информации — меняется мышление, поведение и формы социации», - делают вывод 

зарубежные ученые [8 ]. 

       Проблема чтения  в среде студенчества и молодежи является одной из актуальных 

проблем современности. Чтение современной студенческой молодежи находится в 

состоянии неоднозначной трансформации (позитивной и негативной), управляемой 

институтом высшего образования, социокультурным пространством, субъектностью 

молодежи, информационной революцией в условиях системных трансформаций конца 80 

-х г.г. ХХ – начала ХХI в.в. [3]. 

       Последние исследования клинических психологов показывают, что молодежь 

постепенно переходит на клиповое восприятие информации. Это означает, что короткие 

сообщения, гиперссылки, клики заменяют вдумчивое чтение  произведений. Отказ от 

такого традиционного чтения опасен  тем, что человек постепенно перестает думать над 

прочитанным, что ведет к снижению качества и уровня чтения. Чтение бумажной 

книги не только развивает воображение человека, но и способствует функции 

мозга по накоплению полученных знаний. Однако процент систематически 

читающей молодежи снизился  в нашей стране с 48% в 1991 году до 28% в 2005 г. 

      Ученые России подчеркивают важность чтения в развитии человека. Чтение 

способствует развитию полноценной в интеллектуальном и эмоциональном плане 

личности, способной к саморазвитию и самореализации. 

      По мнению А.В.Воронцова, читающие люди отличаются от нечитающих тем, что:1) 

способны мыслить в категориях проблем, схватывать целое и выявлять противоречивые 

взаимосвязи явлений; более адекватно оценивать ситуацию и быстрее находить 

правильные решения; 2) имеют большой объем памяти и активное творческое 

воображение; 3) лучше владеют речью: она выразительнее, строже по мысли и богаче по 

запасу слов; 4) точнее формулируют и свободнее пишут; 5) легче вступают в контакты и 

приятны в общении; 6) обладают большей потребностью в независимости и внутренней 

свободе, более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении [4]. 

        Здесь речь идет уже не о начитанности и образованности, а об интеллектуальности, 

не о знаниях, но о схемах мышления, что имеет сегодня особую актуальность.  



Установлено, что чем меньше культурный опыт человека, тем беднее не только его язык, 

но и концептосфера [6]. 

         Умение читать определяется специалистами, как навык чтения, в процессе овладения 

которым человек проходит освоение четырех этапов: на первом этапе человек учится 

складывать буквы в слова и читать; на втором уровне – учится читать вслух; на третьем – 

читать про себя; на четвертом – критически осмысливать прочитанное. Чтобы стать 

полноценным, грамотным читателем, необходимо освоить все четыре этапа навыка чтения 

[4]. 

        Установлено, что полноценного восприятия художественного произведения не 

бывает без определѐнной культуры чтения. Культура чтения – достижение личности, 

уровень читательского развития, количественные и качественные показатели сознания, 

деятельности и общения одновременно являются и продуктом, и фактором развития 

личности. Культура чтения включает: 

1) рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя; 

2) глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания текста, 

сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного; 

3) поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, 

поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и 

возможностями читателя, а также с целью чтения; 

4) выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения прочитанного 

на родном и иностранных языках (высказывание, суждение, доклад, план, тезисы, 

конспект, аннотация, реферат и т.д.); 

5) читательская культура читателя реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сомышления, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом 

законов природы и общества. 

        Культура квалифицированного читателя – это «медленное чтение», которое требует 

многообразной аналитической и синтезирующей работы ума и вместе с тем работы 

чувств, серьѐзного эмоционального «подключения». Такое чтение в 20-е годы  XX века 

называли «вчувствованием». Культура чтения  предполагает напряжѐнный духовный 

труд, который по своей сути является производством смыслов. Тем самым построение и 

выражение личностных смыслов, заложенное в саму природу смыслового чтения, 

выступает важным признаком культуры чтения.Культура чтения не формируется сама по 

себе, а складывается в процессе образования человека. Значимым условием для развития 

культуры чтения является включение личностного компонента (потребностей, мотивов, 

ценностей, смыслов) в структуру учебной деятельности.  

      Чтение – это базовый компонент воспитания, образования и развития культуры. Оно 

является деятельностью, формирующей и развивающей личность, инструментом 

получения образования и распространения культуры, свидетельством сформированности 

коммуникативной и профессиональной компетенции специалиста, инструментом 

достижения успеха человека в жизни. По мнению А.Г. Акимовой, «чтение за эти годы 

стало прежде всего развлечением, к самым популярным жанрам теперь относятся 

детективы и фэнтези. Именно это тревожит более всего: ведь в российской традиции 

художественная литература долгое время формировала жизненные ценности и 

воспитывала подрастающее поколение» [2]. 



       Развитие медиакультуры, бурный рост интернет-технологий «сдвигают» 

традиционную структуру чтения – как массового, так и «элитарного». В.П. Чудинова 

характеризует современную ситуацию с чтением в подростковой и молодежной среде 

таким образом: «Чтение подрастающего поколения становится все более 

функциональным и утилитарным. Подростки все чаще читают как взрослые: с одной 

стороны, чтение – это получение нужной для учебы информации, с другой – это „легкое 

чтение― как развлечение (чтение иллюстрированных журналов, комиксов, книг с более 

легкими, простыми и короткими текстами, как правило, не высоких художественных 

достоинств)» [13]. 

       В современной науке существуют различные определения понятия «чтение». 

Зарубежные ученые дают следующее определение чтению: «Чтение - навык (привычка, 

тренировка, запоминание), работа с печатным текстом». Это - западное определение. Его 

Приверженцы этого направления, в том числе и в России, решают в основном проблему 

грамотного функционального чтения как совокупности знаний и навыков, позволяющих 

отбирать, понимать, организовывать информацию. Российское определение чтения 

основано на духовно-нравственных традициях, оно  не отрицает базовых умений и 

навыков грамотности, но формулирует термин несколько иначе: «Чтение - это творческое 

воссоздание написанного, общение с автором через систему художественных средств, это 

- искусство слова, умение видеть за словом - образ [14]. 

       Таким образом, в зависимости от того с какой целью и по каким мотивам люди 

обращаются к чтению, можно остановиться на двух параллельных парадигмах. 

1.Чтение как функциональная грамотность - потребление информации. Навыки такого 

чтения более всего необходимы для работы с научной литературой, для пополнения 

знаний, развития логики. Такое чтение должно быть рациональным. 

2. Чтение как творчество -  духовный процесс формирования личностных характеристик 

сознания, самосоздание мыслеобразов, жизненных ценностей под влиянием 

художественной литературы. Такое чтение должно быть творческим. 

        Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая) [5]  придерживаются точки зрения, что 

постигнуть смысл текста - значит выделить в тексте главную мысль. Отсюда 

соответствующая ориентация читателя на поисковую деятельность внутри текста и 

соответствующая технология этого поиска. В  их книге «Как учить работать с книгой» 

приведены этапы этой работы и дана система операций в каждом этапе, начиная с работы 

с заголовком текста. Следовательно, ученые понимают чтение как  процесс получения 

информации из заданного текста. 

        Другие отечественные ученые считают чтение творческим процессом, в результате 

которого у читателя возникают собственные мысли и переживания, рождаются 

ассоциации, развивается воображение. Чтение – это творческий процесс, считает 

И.И.Тихомирова [14]. 

        Согласно точке зрения И.И.Тихомировой, «смысл творческого восприятия - это путь, 

ведущий через образную систему художественного произведения, к душе ребенка, это 

расширение опыта его жизнедеятельности за счет опыта и судеб литературных 

персонажей, это развитие креативных способностей, это погружение во внутренний мир 

людей и их взаимоотношения. В индивидуальном плане это творческая самореализация 

личности читателя, стимулирующая потребность общения с книгой» [14]. 



        По мнению ученого, в этом и лежит «путь к решению проблемы продвижения чтения 

в молодежную среду» [14].  В социальном значении - это интеллектуальный и духовный 

ресурс нации на пути движения к культуре, к прогрессу. 

        Огромная роль в формировании правильного, вдумчивого чтения принадлежит 

школьному учителю. Начальная школа сегодня работает по  реализации Федеральных 

государственных стандартов начального общего образования. Перед учителями 

начальных классов стоит важнейшая цель – формирование читательской компетентности  

младших школьников. Это означает, что за четыре года обучения в школе первой ступени 

дети  должны научиться осознавать себя «грамотными читателями, способными 

использовать читательскую деятельность как средство самообразования». Младшие 

школьники должны овладеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении» [10]. 

        Результат обучения  чтению в начальной школе определяется Н.Н.Светловской, как  

«умение думать до чтения, во время чтения и после чтения» [12]. 

        Учитель русского языка и литературы в среднем звене школы является тем духовным 

наставником подрастающего поколения, от которого во многом зависит, что и как будут 

читать современные дети, не только обучаясь в стенах школы, но и выйдя из нее. 

Начитанность, образованность школьного учителя литературы, его эрудиция, кругозор, 

читательские предпочтения, общая культура – все отражается на качестве урока 

литературы, на качестве чтения  его воспитанников, уровне их читательской культуры. 

         Задача преподавателя вуза – сформировать навык творческого чтения, привить 

культуру чтения, воспитать заинтересованного читателя, любящего чтение и книгу. 

Преподаватель вуза, преподающий гуманитарные дисциплины, имеет возможность 

приобщить студентов к  чтению и перечитыванию любимых авторов, любимых 

художественных произведений. Читать книги надо с удовольствием, получая эстетическое 

удовольствие от прочитанного, только тогда перед читателем открывается богатый 

внутренний мир писателя, становятся понятными его мысли и идеи. По мнению 

Д.С.Лихачева, образованный человек должен неоднократно возвращаться к прочитанной 

книге: «Если первый раз прочли произведение невнимательно – читайте еще раз, в третий 

раз. У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается 

неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей 

обстановке окружающим и этим то поднять настроение, то разрядить обстановку (когда 

накапливается раздражение друг против друга), то посмешить, то просто выразить свое 

отношение к происшедшему с вами или с кем-либо другим» [7]. 

         Известный американский ученый М.Адлер в своем труде «Как читать книги» 

определяет чтение как средство коммуникации: книга помогает установить между 

автором и читателем диалог, направляющий, как говорил Сократ, в поисках истины. 

Чтение Мортимер Адлер считает не развлечением, но тяжелой умственной работой, 

постоянным обучением, тренировкой чувств и мышления, которую мы внутренне не 

осознаем. Это процесс, при котором разум человека «преодолевает новые высоты 

исключительно в результате собственных усилий» [1]. 

       Человеку, постигающему чтение, необходимы терпение, привычка и понимание, что 

наилучший результат достигается постоянными тренировками, как в спорте. «Нужно 

уметь определять структуру книги, находить ключевые слова, выстраивать цепочку 

логических рассуждений вслед за автором…Настоящее чтение требует интенсивной 

работы ума. Обычно настоящее чтение — это тяжелая и медленная работа» [1]. 



        Известный французский писатель Д. Пеннак считает, что внимательное чтение книги 

сродни открытию философского камня: «Такое преображение не проходит даром. Из 

такого путешествия человек не возвращается прежним. Во всяком чтении заложена, как 

бы ни была она подавлена, радость от возможности читать, и она сродни восторгу 

алхимика. Радость от возможности читать неистребима, ей не страшны никакие зрелища, 

даже телевизионные, даже идущие каждый день сплошной лавиной» [11]. 

       Таким образом, российские и зарубежные ученые единодушны в мнении о том, что 

нужно учиться читать книги, учиться  этому искусству всю сознательную  жизнь. Главное, 

что объединяет всех ученых, пишущих о проблеме чтения, - это мысль о саморазвитии, 

самообучении,  самосовершенствовании человека в процессе чтения книг. 

        «Национальная программа поддержки и развития чтения» подчѐркивает: «Чтение – 

это важнейший способ освоения базовой социально значимой информации – 

профессионального и обыденного знания, культурных ценностей прошлого и 

настоящего, сведений об исторически непреходящих и текущих событиях, нормативных 

представлений, – составляющей основу, системное ядро многонациональной и 

многослойной российской культуры… Чтение является самым мощным механизмом 

поддержания и приумножения богатства родного языка» [9]. 

        Чтение является единственной интеллектуальной технологией освоения 

накопленного человечеством знания, совершенно очевидно, что фундаментом 

информационной культуры общества должна быть именно культура чтения, основы 

которой закладываются в семье, в библиотеке, образовательных учреждениях. Уровень 

интеллекта нации, стабильность еѐ развития и процветания, конкурентоспособность 

страны непосредственно определяют именно уровень и качество чтения молодого 

поколения в обществе. 

         Главные задачи по повышению качества чтения среди студентов - воспитание 

культуры чтения, воспитание интереса к чтению (прежде всего, классики), развитие 

читательской и информационной культуры. Это обеспечивает  решение основных 

жизненных проблем молодѐжи: обучения, освоения профессиональной деятельности, 

самообразования, формирования мировоззренческих, нравственных основ личности; 

продвижение чтения в нечитающую или слабо читающую среду студенческой  молодѐжи. 
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