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«Читать словари  
станет увлекательно»:  
о выходе в свет нового 
энциклопедического словаря  
«Чтение»
Аннотация. В статье,�посвященной�энциклопедическому�словарю�«Чтение»,�автор�пока-
зывает,� почему� это� научное� издание� можно� считать� событием.� Словарь� вписан� в  кон-
текст� других� словарей� похожей� тематики,� краткий� анализ� которых� позволяет� отметить�
уникальность� книги:� принципиальная� новизна� «Словаря»� в  том,� что� в  нем� проблемное�
поле� исследования� чтения� представлено� на  междисциплинарном� уровне.� Работа� над�
«Словарем»�началась�с составления�глоссария�и перевода�его�на английский�и немецкий�
языки:�сближение�и взаимообогащение�национальных�научных�школ,�изучающих�чтение,�
невозможно� без� сопоставительного� анализа� терминологических� систем� и  систематиза-
ции� терминологии.�В  словарных�статьях,� зачастую�включенных�в издание�по принципу�
дополнительности�(этот�принцип�демонстрируется�при�обращении�к таким�терминам,�как�
e-reading, цифровое чтение, экранное чтение, электронное чтение),�их авторы,�психологи,�
книговеды�и библиотековеды,�филологи,�педагоги�и методисты,�исследуют�и акцентируют�
внимание�при�изучении�чтения�на тех�аспектах,�которые�значимы�для�конкретных�наук.�
Анализ�ряда�дефиниций�позволяет�автору�статьи�сделать�вывод�о том,�что�они�должны�
быть�унифицированы�и/или�разведены�и что�это�является�важнейшей�научной�задачей.�
Автор�отмечает,�что�ряд�терминов,�включенных�в «Словарь»,�давно�используется�мето-
дикой� обучения� литературы,� но  некоторые� (такие,� например,� как� педагогика текста, 
визуальное чтение, тексты новой природы)�только�входят�в профессиональный�дискурс.�
В связи�с этим�к числу�актуальных�научных�задач�отнесено�изучение�процессов�и меха-
низмов� восприятия� поликодовых� текстов� и  создание� на  этой� основе� методики� работы�
с ними�на уроках�разных�предметов�и речеведческих�уроках.�В заключение�сделан�вывод�
о значимости� такого�издания�для�дальнейшего�развития�междисциплинарного�подхода�
к изучению�разных�практик�чтения.
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“Reading Dictionaries  
will Become Interesting”:  
On publication  
of the new Encyclopedic Dictionary 
“Reading”
Abstract.� In  the article�devoted�to the encyclopedic�dictionary�“Reading”,� the author�shows�
why� this� scientific� publication� can� be  considered� an  event.� The  dictionary� is  inscribed�
in the context�of other�dictionaries�of similar�subjects,�on a brief�analysis�of which,�the author�
notes� the  uniqueness� of  the  book:� the  fundamental� novelty� of  the  “Dictionary”� is  that� in�
it  the problematic� field�of  reading� research� is presented�at an  interdisciplinary� level.�Work�
on the “Dictionary”�began�with�compiling�a glossary�and�its�further�translation�into�English�
and� German:� the  convergence� and� mutual� enrichment� of  national� scientific� schools� that�
study� reading� are� impossible� without� a  comparative� analysis� of  terminological� systems�
and�systematization�of  terminology.� In dictionary�entries,�often� included� in  the publication�
on  the  principle� of  complementarity� (this� principle� is  demonstrated� when� referring�
to  terms� such� as  e-reading, digital reading, screen reading, electronic reading),� their� authors,�
psychologists,�book�critics�and�librarians,�philologists,�teachers�and�methodologists,�explore�
and�focus�attention�when�studying�reading�on those�aspects�that�are�significant�for�specific�
sciences.�The analysis�of a number�of definitions�allows�the author�of the article�to conclude�
that�they�should�be unified�and/or�differentiated�and�that�this�is the most�important�scientific�
task.�The author�notes�that�a number�of terms�included�in the “Dictionary”�have�long�been�
used� by  the  methodology� of  teaching� literature,� but� some� (such� as  text pedagogy, visual 
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reading, texts of  a  new nature)� are� only� entering� the  professional� discourse.� In  this� regard,�
the study�of the processes�and�mechanisms�of perception�of polycode�texts�and�the creation�
on this�basis�of a methodology�for�working�with�them�in the lessons�of various�subjects�and�
speech�lessons�are�among�the urgent�scientific�tasks.�It is concluded�that�such�a publication�
is  important� for� the  further� development� of� an  interdisciplinary� approach� to  the  study�
of different�reading�practices.

Key words:�encyclopedic�dictionary�“Reading”,�interdisciplinary�approach,�glossary,�scientific�
event,� unification� and� clarification� of  terminology,� dictionary� definitions,� e-reading,� texts�
of a new�nature,�actual�scientific�tasks
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На первый взгляд, статью с таким 
названием трудно соотнести с рубри-
кой журнала, куда она помещена . Дей-
ствительно, событием в  профессио-
нальном сообществе принято считать 
научную конференцию, международ-
ный форум или симпозиум, а статья, 
как следует опять  же из  заголовка,  – 
о  выходе в  свет словаря . Конечно, 
событие – это то, что когда-то и где-
то происходило, но, как указывают 
словари, два века назад в слове «собы-
тие» возобладало не  значение про-
цесса, а его результата, говоря совре-
менным языком, «продукта» этого 
процесса: то, что исполнилось или 
свершилось . И  в  этом смысле выход 
в  свет энциклопедического словаря 
«Чтение» – это событие в мире науки . 
Но  почему этот словарь стал собы-
тием, причем событием значимым 
и  интересным? Попробуем ответить 
на этот вопрос .

В «Книге 2 .0» Дж .  Меркоски [12] 
есть закладка «Словари» (так автор 
называет специальные разделы, сво-
еобразные «вкладки» между главками), 
в  которой он  рассуждает о  том, что 
вскоре во  все электронные издания 
будут встроены энциклопедии и сло-

вари . Их функция, по мнению разра-
ботчика Кindle, не только дать толко-
вание непонятного слова, но и помочь 
читателю «лучше понять культур-
ный контекст» [Там же, с . 194] . Мысль 
автора о  том, что словарь в  какой-
то степени призван представить 
контекст эпохи, нам представляет-
ся очень продуктивной . Действитель-
но, появление любого словаря – сви-
детельство того, что наука достигла 
такого уровня развития, когда готова 
предъявить úrbi et  órbi свое содержа-
ние, упорядоченное в  системе тер-
минов: «Суть науки  – в  построении 
или, точнее, устроении терминоло-
гии . Всякая наука  – система терми-
нов . <…> не  ищите в  науке ничего 
кроме терминов, данных в  их  соот-
ношениях: все содержание науки, как 
таковой, сводится именно к  терми-
нам в  их  связях, которые (термины) 
первично даются определениями тер-
минов» [15,  с .  207] . Эта цитата взята 
нами из  работы П .А .  Флоренского 
о термине, в рамках которой русский 
философ выдвигает одну очень важ-
ную мысль о  том, что научное мыш-
ление будет развиваться в  направ-
лении цельности знания, которое 
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достигается через интеграцию науч-
ных дисциплин . Пример такой «инте-
грации наук» явил профессиональ-
ному сообществу вышедший осенью 
2021  г . энциклопедический словарь 
«Чтение» [17] . 

Мы привыкли к тому, что научный 
энциклопедический словарь соотно-
сится с  конкретной областью науч-
ного знания [7; 10; 11], в названии же 
этого научного издания (именно так 
маркирован словарь издателями) 
обозначено проблемное поле  – чте-
ние как область междисциплинарных 
исследований . Ведь вопросами чте-
ния занимается книговедение, теория 
коммуникаций, литературоведение 
и лингвистика, методика, педагогика 
и психология, как общая, так и специ-
альная… Перечень наук можно мно-
жить и множить . И по каждой из них 
есть свои терминологические слова-
ри . Принципиальная новизна подхо-
да к  созданию этого словаря состоит 
в том, что Юлия Петровна Мелентье-
ва как руководитель проекта собрала 
в  авторский коллектив специалистов 
разных областей знания, но  занима-
ющихся одной проблемой  – иссле-
дованием чтения . Именно поэтому 
выход словаря можно считать важ-
ным научным событием, зафикси-
ровавшим сам факт такого подхода 
к феномену чтения . А то, что словарь 
издан ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, лишь 
подтверждает статус события .

Безусловно, у  словарей по  чте-
нию есть предшественники: это сло-
варь-справочник «Книга – текст – ком-
муникация» Ю .В .  Щербининой [19], 
куда вошли новейшие (это принцип 
отбора дефиниций!) термины и поня-
тия, что относятся к  литературному 
творчеству и  книгоизданию, комму-
никативным процессам, с  ними свя-
занным, и  читательским и  библио- 

течным практикам . Сама  же эта 
книга адресована широкому кругу 
читателей, стремящихся разобраться 
в  современном литературном, в  том 
числе и  книжном, потоке . Читать 
этот словарь столь же интересно, как 
и  «Словарь модных слов» Вл .  Нови-
кова [13], вышедший в серии «Слова-
ри для интеллектуальных гурманов» . 
Однако в отличие от книг этой серии, 
словарь Ю .В .  Щербининой сочетает 
в  себе достоинства книги для интел-
лектуального чтения (язык словар-
ной статьи стилистически выдержан, 
точен и  одновременно  – образен) 
и  научного издания (толкование 
каждой дефиниции сопровождается 
пристатейным списком литературы 
на русском и английском языках) .

Не обошло вниманием словари 
и  педагогическое профессиональное 
сообщество: так, школьникам адре-
сован словарь-навигатор «Читатель . 
Чтение . Книга» [16], студентам  – 
«Словарь-справочник по  чтению: 
практикум» В .А . и  С .М .  Бородиных 
[2] . Эти издания носят, что называ-
ется, «смешанный характер»: они 
содержат не  только справочные све-
дения по  кругу проблем, обозначен-
ных в заголовке, но и учебные, в том 
числе и творческие задания .

Во всех этих трех изданиях, 
о  которых шла речь выше, представ-
лен авторский взгляд на  проблемы, 
связанные с  чтением . Так, филолог 
Ю .В . Щербинина представляет чтение 
через призму современной книжной 
культуры . Нам кажется, что во  мно-
гом словарь связан с вышедшей вслед 
за  ним монографией ученого «Время 
библиоскопов» [18] . Методисты, сде-
лавшие словарь-навигатор для школь-
ников-подростков, решали другую 
задачу: их  книга выстроена «от  уче-
ника» как субъекта собственной  
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читательской (а  шире  – учебной) 
деятельности, ее  целевая аудитория 
в  первую очередь  – учащиеся, хотя, 
безусловно, руководители детско-
го чтения, библиотекари и  учителя, 
могут использовать материалы этой 
книги в своей работе . В .А . и С .М . Боро-
дины адресовали свой словарь исклю-
чительно профессионалам, именно 
поэтому на  его страницах представ-
лены разные концепции читателя 
и чтения, о которых будущие библио- 
текари, библиографы и  книгове-
ды должны знать, словник и  глос-
сарий по  чтению, в  первую очередь 
профессиональному, а  также тща-
тельно составленные и  выверенные 
списки литературы по  разным про-
блемам чтения, в  том числе и  свя-
занным с  терминологией, иными 
словами, на страницах издания пред-
принята попытка интеграции спра-
вочной, учебной и  научной литера-
туры по проблемам читателеведения .

Мы обратились к словарям по чте-
нию, вышедшим в  последнее деся-
тилетие, чтобы показать: среди них 
словарь энциклопедический занима-
ет совершенно особое место .

Изданию предшествовал двуязыч-
ный «Глоссарий по  проблемам чте-
ния» [3] (в электронном научном жур-
нале «Культура: теория и  практика» 
в номерах: № 2 (http://theoryofculture .
ru/issues/113/1343/), №  3 (http://
theoryofculture .ru/issues/114/1360/), 
№  4 (http://theoryofculture .ru/issues/ 
115/1380/) за  2020  г . глоссарий выхо-
дил в трехязычном варианте: на рус-
ском, английском, немецком) . Именно 
в глоссарии его составителем на осно-
ве анализа большого массива литера-
туры было очерчено поле дефиниций 
и понятий (в количестве 607) по про-
блемам в науках, изучающих чтение . 
Изначальный замысел состоял в том, 

чтобы составить многоязычный глос-
сарий на  семи официальных языках 
ИФЛА/IFLA (Международная федера-
ция библиотечных ассоциаций / Inter-
national Federation of  Library Associ-
ations) . Однако в  процессе работы 
выяснилось: терминосистемы в  раз-
ных языках так различаются, что пока 
такой проект осуществить невозмож-
но . Хотя (заметим в  скобках) созда-
ние именно таких многоязычных тер-
минологических глоссариев (а  вслед 
за  ним справочников, как это сде-
лано, например, в  методике обуче-
ния английскому языку [8]) – актуаль-
нейшая научная задача, ее  решение 
чрезвычайно облегчит работу ученых 
и  даст им  возможность знакомить-
ся с  литературой на  многих языках, 
не путая дефиниции . К тому же сбли-
жение и  взаимообогащение нацио-
нальных научных школ, предметом 
исследования в рамках которых явля-
ется чтение, невозможно без сопо-
ставительного анализа терминоло-
гических систем и  на  этой основе 
систематизации терминологии .

В процессе работы над «Слова-
рем» из  «Глоссария» была отобра-
на 371  дефиниция: Ю .П .  Мелентье-
ва как составитель ориентировалась 
не  только на  то, устоялись  / не  усто-
ялись термины в  науках, но и  на  то, 
чтобы в  рамках издания не  было 
крена в  те или иные области иссле-
дования . Во  многом это было обе-
спечено грамотно собранным автор-
ским коллективом, в состав которого 
вошли библиотековеды и  книгове-
ды (В .Я .  Аскарова, С .М .  Бородин, 
В .А .  Бородина, М .В .  Корякин, 
Н .В .  Лопатина, Н .А .  Стефановская), 
филологи (Н .А .  Борисенко, Т .С .  Мар-
карова, М .А .  Черняк), психоло-
ги (Е .Л .  Гончарова, К .В .  Миронова, 
Т .В .  Черниговская, Ю .А .  Шулекина), 
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педагоги и  методисты (Т .Г .  Галак- 
тионова, Е .С .  Романичева, Н .Н .  Сме-
танникова) . Все они являются при-
знанными специалистами в  своей 
области, но, изучая проблемы чтения, 
как правило, работают на стыке наук .

В целом авторским коллективом 
было принято, что термины и  дефи-
ниции, включенные в  издание, «дают 
представление о  генезисе чтения, его 
эволюции в  разные эпохи истории 
человечества; о  революциях в  сфере 
чтения, обусловленных социальны-
ми и  технологическими изменения-
ми . В статьях чтение рассматривается 
как явление цивилизационного харак-
тера, как фундамент культуры чело-
вечества; как общемировая основа 
воспитания и  образования; рассказы-
вается об  основных моделях и  моди-
фикациях, практиках чтения; о спосо-
бах научения и привлечения к чтению . 
Изменения, происходящие сегодня 
в письменной культуре, формирование 
письменно-медийной цивилизации, 
цифровизация основных сфер жизни, 
становление новой практики  – “циф-
рового чтения”  – также нашли отра-
жения в словаре, включающем новые, 
современные понятия» [17, с . 6] . 

Мы привели эту обширную цита-
ту из  предисловия, чтобы показать 
и  масштаб сделанного, и  соблюде-
ние баланса между описанием того, 
что уже принято в  науках о  чтении, 
а  что недавно стало или еще только 
становится предметом исследования . 
В  этом тоже необычность словаря: 
не каждый авторский коллектив готов 
представить научному сообществу 
те дефиниции, которые только вхо-
дят в науку, потому что об их точном 
терминологическом определении 
исследователи еще только догова-
риваются . Однако авторы посчита-
ли необходимым зафиксировать тот 

уровень разработки проблемы, кото-
рый существовал на  момент написа-
ния словаря . И  с  этой точки зрения 
выход подобного энциклопедиче-
ского издания можно считать собы-
тием, а  его чтение  – интересным: 
«Со временем, – писал упоминаемый 
в  самом начале статьи Дж .  Мерко-
ски,  – словари станут более увлека-
тельными, и это правильно . Слышите 
меня? Читать словари станет увлека-
тельно» [12,  с .  194] . Действительно, 
новые дефиниции, содержательное 
наполнение которых еще только раз-
рабатывается, «правильный» ответ 
на  вызов времени, который будит 
научную мысль, приглашает к  дис-
куссии . Прокомментируем сказанное .

Переход на «цифру» сегодня, пожа-
луй, самая «горячая» тема, в  рамках 
которой надо разграничить термины 
или унифицировать терминологию, 
однако пока многочисленные уче-
ные, занимающиеся этой проблемой 
(об  этом свидетельствует, например, 
обзорная статья, написанная исследо-
вателями из Государственного инсти-
тута русского языка имени А .С . Пуш-
кина [9]), пока не ставят перед собой 
такой задачи . Разное содержательное 
наполнение синонимичных дефи-
ниций зафиксировано и  в  словаре: 
в  него, например, включены такие 
понятия, как «e-reading» (автор сло-
варной статьи  – М .А .  Черняк), «циф-
ровое чтение» (В .А . и С .М . Бородины, 
Ю .П . Мелентьева), «экранное чтение» 
(Н .Н .  Сметанникова), «электронное 
чтение» (Ю .А . Шулекина) . Как видим, 
об  одном и  том  же явлении пишут 
ученые-исследователи, принадле-
жащие к  разным отраслям научного 
знания . Абсолютно понятно, что они 
представляют на  страницах словаря 
точку зрения с  позиции науки, кото-
рой занимаются . 
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Попробуем сопоставить, как раз-
ные ученые трактуют во многом схо-
жие (или все-таки различающиеся 
между собой?) дефиниции .

Так, филолог М .А . Черняк говорит 
об  электронном чтении как о  новой 
практике и  в  основном останавлива-
ется на  электронном тексте, харак-
теризуя его как «текст мобильный, 
открытый, изменяющийся, допу-
скающий вмешательство читателя» 
[17, с . 53], и его читателе как челове-
ке, который ощущает себя в  какой-
то степени соавтором писателя и при 
этом отличается повышенным уров-
нем потребительских возможностей . 
Филолога прежде всего интересует, 
какое влияние оказывает эта практи-
ка чтения на  текущий литературный 
процесс, на  сложившееся институ-
циональное пространство, в  котором 
бытует книга .

Специалисты в  области чтения 
и библиотечного дела, авторы словар-
ной статьи «Цифровое чтение» также 
определяют его как новую практику, 
но уточняют, что это «новая практика 
чтения, возникшая в  результате тре-
тьей революции, связанной (как и две 
первые) с  изменением формы пред-
ставления текста» [Там  же,  с .  297] . 
Иными словами, исследователи 
пытаются показать, что изменение 
и появление читательской практики – 
естественное следствие любой рево-
люции в  области культуры: «Револю-
ция  – это то, что получается, когда 
сталкиваются технология и  культура . 
Революция электронных книг меня-
ет все правила чтения и  написания 
текстов» [12,  с .  11] . К  ним не  надо 
относиться настороженно и  непри-
язненно (последнее замечание нам 
представляется очень значимым 
в первую очередь для профессиональ-
ного педагогического и библиотечно-

го сообществ) . Об  этом тоже говорят 
авторы словарной статьи и, выдвинув 
тезис, что «цифровое чтение отличает-
ся от традиционного и идеологически, 
и физиологически, и технологически» 
[17,  с .  297], последовательно показы-
вают, в чем именно состоит это отли-
чие, и  определяют проблемное поле 
исследований этой практики чтения, 
представив его через перечень клю-
чевых слов-терминов, тем самым 
демонстрируя, как можно быстро 
осуществить web-серфинг, подби-
рая литературу по теме . Исследовате-
ли также отмечают, что у  цифрового 
чтения помимо достоинств есть ряд 
существенных недостатков и что акту-
альная педагогическая задача – обуче-
ние навыкам чтения с экрана . На наш 
взгляд, эта задача (разработка такой 
методики) может быть решена только 
совокупными усилиями специалистов 
разных областей знания .

Автор статьи «Электронное чте-
ние» как психолог и  преподаватель 
высшей школы делает акцент на том, 
что такая читательская практика под-
разумевает «более широкую деятель-
ность с  текстом, чем простое считы-
вание информации» [Там  же,  с .  421]: 
читатель, используя гаджет с  выхо-
дом в  сеть Интернет, оказывается 
в  ситуации информационной избы-
точности, контекст, в  которым про-
исходит процесс чтения, очень эклек-
тичен, читатель сам «формирует» 
тот текст, который он  читает, пере-
ходя по  гиперссылкам или игнори-
руя их . В  заключение Ю .А .  Шулеки-
на отмечает, что «на  современном 
этапе… цифровизации информаци-
онной среды возникает необходи-
мость унификации терминов и поня-
тий, отражающих трансформации 
чтения» [Там  же,  с .  421] . Позволим 
себе уточнить сказанное: не  только  
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унификации, но и разведения и уточ-
нения понятий . В  этом убеждает нас 
даже беглое знакомство с теми источ-
никами, которые приведены в доста-
точно объемных пристатейных 
списках литературы . Попутно заме-
тим, что каждая словарная статья, 
а  не  только названные выше, снаб-
жена библиографическим списком, 
который позволяет читателю уви-
деть, на  какие исследования опирал-
ся тот, кто давал толкование дефини-
ции, и что именно посчитал для себя 
основополагающими трудами .

Надо сказать, что в  словаре есть 
ряд понятий, которыми активно опе-
рирует методика преподавания лите-
ратуры . К  их  числу можно отнести 
такие, как внеклассное чтение, вос-
создающее читательское воображение, 
выразительное чтение, детское чте-
ние, досуговое чтение, круг чтения, 
литературное чтение, наивный чита-
тель, обсуждение прочитанного, опыт 
чтения, практики чтения, свободное 
чтение, читательская самостоятель-
ность . Это далеко не  полный пере-
чень в  том числе и  «методических» 
словарных дефиниций . Но  представ-
ляется, что словарь вводит в научный 
обиход те понятия, которые только 
предстоит осмыслить в нашей науке, 
а  ученым-исследователям вклю-
чить в  свой профессиональный дис-
курс . К числу таких понятий отнесем 
визуальное чтение, педагогика тек-
ста, чтение текстов новой природы, 
инфраструктура чтения, социальное 
чтение. Но если о двух последних нам 
так или иначе приходилось писать, 
и  мы  можем адресовать коллег-чи-
тателей к  нашим работам [5;  14], 
то,  например, в  том, что есть прак-
тика «визуального чтения», что чте-
ние-рассматривание книг-картинок, 
тихих книг или книг с  картинками, 

где взаимодействуют изображение 
и  слова, контрапункт, который при-
думал и  первым воплотил в  своих 
книгах Р . Кальдекотт [20], чтение не- 
сплошных текстов  – тоже чтение, 
многих коллег (и  не  только коллег) 
приходится убеждать . 

Думается, что автор одноимен-
ной статьи Ю .А .  Шулекина, будучи 
психологом, с  такой задачей справи-
лась, показав, что «с традиционным 
чтением визуальное чтение сближа-
ет ансамбль когнитивных операций, 
участвующих в  обработке информа-
ции (идентификация, анализ, оцен-
ка и  т .д .)» [17,  с .  421], а  разделяет 
то, что нужно «прочитать» – предмет 
или изображение . Однако, заметим 
сразу, механизм, как именно ученик 
читает несплошной текст или «книж-
ку-картинку», даже комикс, практи-
чески не изучен: глаз читающего дви-
жется справа налево или по  другой 
траектории? Видит ли читающий, как 
именно связаны словесная и визуаль-
ная составляющие несплошного тек-
ста? Как дизайн страницы определяет 
(и определяет ли вообще) чтение тек-
ста? Перечень вопросов можно мно-
жить и множить… 

Однако тот факт, что в  слова-
ре появилась статья «Чтение текстов 
новой природы» (автор Т .Г . Галактио- 
нова), очень отрадный . Известный 
петербургский ученый утверждает, 
что чтение креолизованного («Терми-
нологически такие тексты называют 
по-разному: креолизованные, поли-
кодовые, мультимедийные, видеовер-
бальные, лингвовизуальные, изовер-
бальные, гибридные, гетерогенные, 
новой природы, семиотически ослож-
ненные, сложно организованная 
знаковая природа текста»,  – пишет 
В .А .  Бородина [1,  с .  22]) текста 
гораздо более сложное умение, чем  
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чтение текста сплошного, потому что 
подача информации в  таком тексте 
существенно отличается от  того, как 
она представлена в  тексте традици-
онном: в  словарной статье показа-
но, чем именно . Механизм «перево-
да» сплошного текста в  текст новой 
природы описан [6], ученики под 
руководством учителя (или действуя 
по  его инструкции самостоятель-
но) могут его освоить, но  методике 
пора поставить перед собой и  дру-
гую исследовательскую задачу: изу-
чить, может  ли и  готов  ли ученик, 
читая текст новой природы, пере-
сказать его, «перевести» из несплош-
ного в  сплошной . Ведь современный 
школьник живет именно в простран-
стве таких текстов, и нам, как методи-
стам, предстоит оценить их педагоги-
ческий ресурс и  потенциал . Именно 
об этом ведет речь Т .Г . Галактионова, 
толкуя такую дефиницию, как педаго-
гика чтения, и вводя в широкий оби-
ход понятие педагогики текста, кото-
рое «возникло как научная метафора 
и  постепенно превратилась в  узна-
ваемый бренд (Международная кон-
ференция «Педагогика текста» про-
ходит ежегодно в  Санкт-Петербурге, 
в  2021  г . в  тринадцатый раз .  – Е.Р .) 
и  авторитетный концепт, соединя-
ющий интересы педагогики и  фило-
логии в  теории и  практике совре-
менного образовательного процесса 
<…> педагогика текста как наука изу-
чает образовательные возможности 
текста, отвечая на  вопросы: “Какие 
тексты предъявлять для изучения?”, 
“Как организовать чтение текста для 
его постижения?”, “Как научить уче-
ника писать, создавать новые тек-
сты, представляющие результат 
освоения им  первоначального тек-
ста?”» [17,  с .  421] . Безусловно, речь 
в  приведенном высказывании идет 

не о  художественных текстах, рабо-
та с которыми подробно исследована 
и описана в методике обучения лите-
ратуре, а  о  текстовой деятельности 
на  других уроках, организации кото-
рой наша методическая наука тоже 
может помочь . Обучение «переводу» 
поликодовых текстов в  словесные 
монокодовые может быть предприня-
то учителем и на речевых уроках, где 
изучаются, например, жанры совре-
менной медийной культуры .

Нам думается, что решение этой 
общеметодической задачи (обучение 
чтению несплошных текстов и «пере-
воду» поликодового текста в  сло-
весный (монокодовый), устный или 
письменный), лежит в  той  же пло-
скости, что и формирование навыков 
цифрового чтения .

Как видим, читать «Словарь» инте-
ресно . И интересно не только потому, 
что с  его помощью в  профессиональ-
ный дискурс можно ввести новые тер-
мины и дефиниции (даже выборочное 
чтение этой книги убеждает: сегод-
ня эффективно только то,  что изу-
чается и  осмысливается в  междисци-
плинарной исследовательской рамке), 
но и потому, что чтение будит мысль, 
раздвигает горизонты, не только дает 
ответы на  вопросы, но  и  заставляет 
видеть противоречия, выводить из них 
новые научные проблемы, которые 
требуют своего решения в ближайшем 
или отдаленном будущем .

Мы далеки от мысли, что издание 
словаря «Чтение» получилось исчер-
пывающим и  идеальным . Конечно, 
нет: в  нем есть незаполненные пока 
исследовательские лакуны и, возмож-
но, не  всегда убедительные трактов-
ки . Но будем честны: это первое изда-
ние подобного типа, это фундамент, 
на  котором можно выстраивать зда-
ние будущих научных исследований .



События. Обзоры. Рецензии

119L 2021, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

В заключение скажем несколько 
слов в  адрес авторов, которых отли-
чает научная смелость – быть первы-
ми в решении очень сложной задачи, 
вызвать огонь на  себя: безусловно, 
не  все в  издании безупречно, что-то 
вызовет критику . Но  позволим себе 
небольшое лирическое отступление . 
Одна из  первых презентаций энци-
клопедического словаря «Чтение» 
совпала с  днем памяти Ю .М .  Лот-
мана, что позволило автору ста-
тьи, воспользовавшись подсказкой 
Д .М .  Магомедовой, известного оте-
чественного филолога (https://www .
facebook .com/dina .magomedova/), 
обратиться к переписке Ю .М . Лотма-
на и  З .Г .  Минц с  Д .Е .  Максимовым, 
в рамках которой зашла речь о нова-
торах в  науке . Чтобы было ясно, 
что именно имеется в  виду, приве-
дем цитату из  письма Ю .М .  Лотма-
на от  20  октября 1986  г ., где уче-
ный пишет о  своем корреспонденте 
как о  зачинателе науки о  русском 
символизме: «Но  в  роли зачинате-
ля есть одна драматическая сторо-
на . Мне много раз во  время войны 
приходилось переживать следующее: 
мы  сидим в  обороне, каждый день 
неся потери, отбиваемся, подкрепле-

ний не  дают, снарядов мало, высу-
нуть нос нельзя, и “та сторона” (все-
го-то метров 300–500) недоступна, 
как “тот свет”, и  кажется такой  же 
нереальной . Так как мы  передвига-
емся ползком, то масштабы смещены, 
каждый камень кажется огромным . 
Но  вот назначается наступление . 
Откуда-то прибывают свежие части, 
которые после артподготовки (нам 
и  не  снилась такая плотность огня) 
через наши головы уходят вперед, 
а мы вдруг остаемся среди обозников, 
которые спокойно разъезжают там, 
где мы и  ползать не  могли . Что это 
мы  удержали рубеж, никто не  вспо-
минает . Так и  в  науке, и  это участь 
всех  – то, что давалось с  таким тру-
дом, было спорным и смелым, аспи-
рантами наших аспирантов воспри-
нимается как естественное и  само 
собой разумеющееся» [4] . Действи-
тельно, создание энциклопедическо-
го словаря «Чтение» для авторов  – 
событие «смелое», для читателей, 
возможно, «спорное», но  важно, как 
нам кажется, одно: выход в свет такой 
книги – событие . Научное . Читатель-
ское . Событие, к  которому мы, как 
исследователи и  профессиональные 
читатели, причастны .
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