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Современные читательские практики: 
обзор основных исследований  
как попытка классификации
Аннотация.�В статье�рассматриваются�особенности�чтения�как�одного�из каналов�комму-
никации� в  современном� информационном� обществе.� Отмечается,� что� в  эпоху� постгра-
мотности,� когда� тексты� культуры�обретают�новые� качества,� изменился� характер� чтения:�
оно� стало,� помимо�книжного,� экранным,�мобильным�и мультимедийным.�Во многом�это�
произошло�потому,�что�изменился�читатель.�«Нового�читателя»�отличает,�помимо�«осна-
щенности»,� такое� качество,� как� субъектность.� Он  способен� самостоятельно� определить�
траекторию�собственного�чтения,�самообучаясь�цифровому�чтению,�преобразовывает�тра-
диционные�читательские�практики�в новые�коммуникативные�форматы.�Это�подтвержда-
ется�и тем,�что�практики�чтения�во всем�своем�многообразии�появляются�в значительном�
количестве� в  последние� два-три� десятилетия.� Разумеется,� данный� факт� не  может� быть�
проигнорирован.�На основе�анализа�работ�отечественных�и зарубежных�исследователей�
в области�чтения,�авторами�обосновывается�необходимость�систематизации�читательских�
практик.� Предпринимается� попытка� классифицировать� их  по  следующим� основаниям:�
практики�чтения�с экрана;�практики�функционально�обусловленного�чтения;�читательские�
практики,�обусловленные�способом�«взаимодействия»�с  текстом,�а  также�формой�быто-
вания/репрезентации�текста;�«фокусные»�читательские�практики.�Очевидно,�что�в каждой�
группе� авторами� представлен� далеко� не  полный� список� современных� практик� чтения,�
но даже�он вполне�убедительно�демонстрирует�обеспокоенность�специалистов,�занимаю-
щихся�проблемами�чтения,�прежде�всего�тем,�что�изменился�характер�общения�читателя�
с книгой:�уходит�чтение�классическое –�«чтение�для�себя»,�«чтение�про�себя»�и «общение�
через�текст�с собой»,�а на смену�ему�приходит�«чтение�для�других»,�«чтение�про�других»�
и «общение�через�текст�с “другими”»�(М.Ю. Гудова).�В заключение�отмечается�необходи-
мость� дальнейшего� изучения� и  осмысления� особенностей� «нового� читателя»� и  практик�
его�чтения.�Предложенная�авторами�классификация�сделана�на основе�анализа�большого�
массива�источников,�которые�вошли�в библиографический�список.

Ключевые слова:� информационная� среда,� постграмотность,� характер� чтения� (книжное,�
экранное,�мобильное,�мультимедийное,�интерактивное),�практики�чтения,�классификация�
современных�практик�чтения
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Modern reading practices:  
Overview of the main studies  
as an attempt at classification
Abstract. The article�discusses� the  features�of  reading�as one�of  the  communication� chan-
nels� in  the modern� information� society.� It� is noted� that� in  the post-literacy�era,�when�cul-
tural�texts�acquire�new�qualities,�the nature�of reading�has�changed:�it has�become,�in addi-
tion�to the book�one,�screen,�mobile�and�multimedia.�In many�ways,�this�happened�because�
the  reader� has� changed.� The  “new”� reader� is  distinguished,� in  addition� to  “equipment”,�
by such�quality�as subjectivity.�One�is able�to independently�determine�the trajectory�of their�
own� reading;� learning�digital� reading�on  their�own,� the  reader� transforms� traditional� read-
ing�practices�into�new�communicative�formats.�This�is also�confirmed�by the fact�that�read-
ing�practices�in all�their�diversity�have�appeared�in significant�numbers�during�the last�two�
or�three�decades.�Of course,�this�fact�cannot�be�ignored.�Based�on the analysis�of the works�
of domestic�and�foreign�researchers�in the field�of reading,�the authors�substantiate�the need�
for�systematization�of reading�practices.�An�attempt�is made�to classify�them�on the following�
grounds:�screen-reading�practices;� functionally�conditioned�reading�practices;� reading�prac-
tices�conditioned�by way�of “interaction”�with�the text,�as well�as the form�of existence/rep-
resentation�of the text;�“focus”�reading�practices.�It�is obvious�that�the authors�present�a far�
from�complete� list�of modern�reading�practices� in each�group.�However,�even� it quite�con-
vincingly�demonstrates�the concern�of specialists�dealing�with�reading�problems.�First�of all,�
that�the nature�of the reader’s�communication�with�the book�has�changed:�classical�reading –�
“reading�for�oneself”,�“reading�about�oneself”�and�“communication�through�the text�with�one-
self”�is leaving,�and�it  is replaced�by “reading�for�others”,�“reading�about�others”�and�“com-
munication�through�the text�with�‘others’”�(M.Y.�Gudova).�In conclusion,�the need�for�further�
study�and�understanding�of the features�of the new�reader�and�the practices�of their�reading�
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is noted.�The classification�proposed�by the authors�is based�on the analysis�of a large�array�
of sources�that�are�included�in the list�of references.

Key words: information�environment,�post-literacy,�nature�of reading�(book,�screen,�mobile,�
multimedia,� or� interactive� reading),� reading� practices,� classification� of  modern� reading�
practices
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Определимся с терминами

Традиционно при характеристике- 
описании такого сложного феноме-
на, как чтение, вслед за  З.И.  Клыч-
никовой [9] и  С.К.  Фоломкиной 
[22], определяют его виды, модели 
и модификации [17]. Выделяя и клас-
сифицируя чтение как процесс и  как 
деятельность по  разным основани-
ям, говорят о  самых разнообразных 
практиках чтения как «средствах 
и  способах извлечения значений 
и  смыслов из  текстов разной при-
роды» [1,  c.  181]. Проанализировав 
достаточно большой массив литера-
туры по проблемам чтения (в библио- 
графическом списке приведена лишь 
его малая толика), мы  можем кон-
статировать, что сегодня в  науч-
ном дискурсе термин практики чте-
ния употребляется все чаще. Нам 
представляется, что это происходит 
по ряду причин, на которые указыва-
ют исследователи. Приведем самые, 
на наш взгляд, важные из них:
 • «В современной научной англо-
язычной литературе термин “rea-
ding” заменен на  термин “litera-
cy” <грамотность.  – Е.Р., Г.П.> <…> 
в  связи с  расширением объема 
понятия и  необходимостью каж-
дый раз дать его толкование. “Гра-
мотность” определяется как чтение 

и  письмо вместе, но  в  первую оче-
редь как способность читать <…> 
“Грамотность” имеет ярко выра-
женную социальную составляю-
щую» [19, c. 22].

 • «Ракурс изучения чтения в качестве 
повседневных практик позволя-
ет описать, как реализуется чтение 
сейчас, в существующих повседнев-
ных привычках и  индивидуальных 
выборах, при организации чтения. 
<…> Обозначенное как практики, 
чтение возможно рассматривать 
с  точки зрения его переплетения 
с  другими практиками, такими как 
написание собственных текстов, 
составление конспектов и т.д. Поня-
тие практик позволяет учитывать 
и  социокультурный масштаб виде-
ния чтения, когда практики чтения 
встроены в  более широкие контек-
сты постиндустриального общества, 
контексты постграмотности и циф-
ровых технологий» [23, с. 54].

 • Выбранная «методология исследо-
вания практик позволяет объяснить 
чтение как систему множествен-
ных процессуальных культурных 
практик, объединенных способом 
работы с информацией, но отлича-
ющихся снаряжением, операцио-
нальными навыками, ценностями 
и идентичностями» [7, с. 82].
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 • «…Поскольку молодое поколение 
помешано на гаджетах, и часто лишь 
через них можно привести моло-
дежь к более традиционным вещам, 
наиболее адекватное сегодняшним 
требованиям рынка предложение – 
это книга сразу в  двух форматах. 
Складывается новая форма мышле-
ния и восприятия книги. Поколение 
нового читателя видит книгу только 
в совокупности разных форм» [8].

 • «Новая формация читателей конвер-
тирует традиционные читательские 
практики в  новые коммуникатив-
ные форматы, демонстрирует изме-
нение способов восприятия инфор-
мации, транслируемой в  цифровой 
информационной среде, базовых 
структур сознания, эмоциональных 
состояний, эстетических ценностей 
читателя в новых информационных 
условиях» [13, с. 287].

Суммируем сказанное. Исследова-
тели отмечают, что, во-первых, для 
современных читательских прак-
тик характерна агентность: что и как 
читать, определяет читатель, он  же 
прокладывает маршрут собствен-
ного чтения, зачастую предпочитая 
воспринимать текст не в  авторской 
логике: «Новый читатель осущест-
вляет функцию не только свободного 
дрейфа-выбора текстов для чтения 
и  их  интерпретации, но и  декон-
струкцию оппозиции автор-читатель 
в отношении к тексту, самостоятельно 
и  творчески осуществляет функцию 
конструирования текстов, их  ком-
ментирования, редактирования 
и наделения смыслом» [6, с. 132–133].  
Иными словами, читатель становит-
ся субъектом собственной деятель-
ности. Во-вторых, гибридизация: 
слитость с  письмом с  одной сторо-
ны, с  другой  – текст может пред-
стать перед читающим как стра-

ница кодекса и/или свитка; один 
и  тот  же текст может прочитываться 
с  «бумаги» и/или с  «экрана» и  вос-
приниматься «со  слуха», и  эти прак-
тики могут чередоваться. В-третьих, 
социальность: здесь нужно отме-
тить и стремление читателей обозна-
чить (зафиксировать) свою позицию 
и обменяться впечатлениями от про-
читанного с  другими читателями. 
И  такую возможность дает читаю-
щим интернет-среда, которую назы-
вают «глобальный и  круглосуточный 
литературный салон», «место встре-
чи всех новых электронных акторов 
в условном пространстве, но в реаль-
ном времени», «заколдованное цар-
ство Текста» [11]. Именно на  про-
сторах интернета, в  цифровой среде 
читатель может выступать в  разных 
«читательских ролях»: эксперт, кри-
тик произведения (художественного, 
нон-фикшн; известного или начина-
ющего автора), фикрайтер, etc.

Таким образом, можно сказать, 
что в  общем и  целом «практика чте-
ния  – это взаимодействие с  текстом 
во  множестве форматов» [27,  с.  297] 
и  в  разных социальных контекстах, 
и  с  использованием разных инстру-
ментов (в  терминах М.Г.  Гудовой  – 
«снаряжения»).

Для современной социокуль-
турной ситуации постграмотности 
характерно и  постграмотное чтение. 
Вслед за культурологом М.Ю. Гудовой 
определим последнее как социокуль-
турную систему практик «извлечения 
значений и  смыслов из  совокупно-
сти разной природы знаков в  муль-
тимедийных сетевых и полиморфных 
не-сетевых гипертекстах культуры» 
[6, с. 31].

В условиях постграмотности тексты 
культуры приобретают новые каче-
ства: «становятся мультимедийными, 
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интерактивными, полиморфными, 
гипертекстами, а  чтение  – не  только 
книжным, газетно-журнальным, но 
и наряду с этим экранным и мобиль-
ным, мультимедийным, интерактив-
ным» [6, с. 30].

На подступах к классификации

Нам представляется важной 
исследовательской задачей не  толь-
ко определить особенности совре-
менных практик чтения, но и  дать 
их возможную классификацию. Впер-
вые такая попытка была предпри-
нята социологом Российской госу-
дарственной детской библиотеки 
Е.А.  Колосовой, которая определила 
читательские практики как «приня-
тые в культуре (традиционные/новые) 
способы и навыки обращения с книга-
ми, иными печатными и электронны-
ми артефактами» [10, с. 194] и, исходя 
из  своего определения, классифици-
ровала их по двум основаниям: 
1) по  способам чтения (традицион-

ные, новые);
2) по  степени автономности (управ-

ляемые/канализированные, само-
стоятельные/свободные) [Там же].
Прокомментируем и  по  возмож-

ности разовьем/дополним/уточним 
выдвинутую классификацию. Снача-
ла остановимся на  практиках, выде-
ленных на  основе «способа чтения». 
Социологи чтения, методисты выде-
ляют значительное количество таких 
читательских практик, которые услов-
но (только условно!) делят на тради-
ционные, сложившиеся многие  века 
назад, и  инновационные, вызванные 
к жизни цифровой эпохой. 

Сначала необходимо сказать 
о  традиционных практиках чтения, 
которые не  утратили своей значи-
мости, несмотря на  многовековое 
существование. Это книжное (сло-
весно-текстуальное) чтение. Помимо 

работы с  печатными источниками, 
Е.А.  Колосова относит к  традицион-
ным читательским практикам посе-
щение библиотеки, использование 
библиографических списков, знаком-
ство с книжными выставками. Иными 
словами, она не  связывает их  только 
с  основными, по  Ю.П.  Мелентьевой, 
практиками: чтением вслух и  чтени-
ем про себя.

К традиционным практикам чте-
ния, если мы следуем принятой клас-
сификации, можно отнести и практи-
ки семейного чтения, чтения, начиная 
с  возраста от  нескольких месяцев  – 
«чтение с  пеленок» (Е.А.  Колосова) 
до подросткового возраста (или даже 
юношеского). Но нужно заметить, что 
и на семейное чтение оказывают вли-
яние новые технологии, гаджеты или 
другое «оснащение»: родительское 
(или любого другого члена семьи) 
чтение может заменить аудиочтение, 
а  обычный (традиционный) текст  – 
лонгрид (в том числе и мультимедий-
ный): в  таком случае уже не  только 
читается текст, но и рассматриваются 
(разглядываются), например, рисун-
ки, различные вставки, которые его 
сопровождают, а  само чтение сопро-
вождается просмотром видеофайлов 
(фрагменты фильмов, мультфильмов, 
например). 

Сказанное выше, нам представля-
ется, не умаляет сделанного исследо-
вателем, но показывает определенную 
уязвимость такой классификации: 
в  первом десятилетии XXI  в., когда 
проходило это исследование, можно 
было делить практики на  «традици-
онные» и  «инновационные», а  сегод-
ня, когда гаджеты прочно вошли 
в  нашу жизнь, когда родилось поко-
ление, для которого их  использова-
ние  – повседневная рутина, такое 
деление уже очень уязвимо. Поэтому, 
на  основе изучения многочисленных 
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исследований, мы предложим другую 
классификацию (точнее  – несколь-
ко, потому что многообразие практик 
трудно расклассифицировать по еди-
ному основанию), выделив практики 
чтения по разным основаниям и раз-
делив их на несколько групп.

Возможные классификации  
читательских практик

Практики чтения с  экрана или 
интернет-чтение (основание для 
их  выделения  – выведение текста 
на экран гаджета):
 • чтение онлайн  – чтение текстов 
(художественных, учебных, науч-
ных и  др.), воспроизводимых 
на  дисплее из  интернета прямо 
во время чтения; эта практика под-
разумевает возможность перехо-
да по  ссылкам, т.е. делает процесс 
чтения по-настоящему интерак-
тивным. Исследователи называ-
ют такое чтение цифровым (digital 
reading) [12, c. 78];

 • чтение офлайн (при использовании 
экрана гаджета бывает и  такое)  – 
чтение с экрана заранее скачанных/
найденных текстов. Исследователи 
называют такую практику чтени-
ем в  цифровом формате (reading 
digitally) [Там же], потому что в дан-
ном случае меняется не  характер 
чтения, а  только тип носителя тек-
ста (не  бумага, а  экран). Сюда  же 
следует, на  наш взгляд, отнести 
и  чтение объемных художествен-
ных и  научно-популярных текстов, 
доступ к  которым можно получить 
при использовании цифровых при-
ложений, таких как LitRes, MyBook 
и  им  подобных, и  скачивании тек-
стов с них;

 • мобильное чтение:
1) активное чтение-присутствие 

в  виртуальном мире, как прави-
ло, для разного рода интернет- 

общения (постоянного и  сию-
минутного); присутствие в  роли 
экспертов, например, на  дис-
куссионных площадках произ-
ведений шорт-листа, участие 
в интернет-голосовании; 

2) чтение в режиме настоящего вре-
мени с экрана мобильных систем 
связи, у которых есть подключе-
ние к интернету. 

М.Ю.  Гудова отмечает, что основ-
ное отличие мобильного чтения 
от  традиционного состоит в  том, 
что чтение в  соцсетях  – это «чте-
ние для других», «чтение про дру-
гих» и «общение через текст с “дру-
гими”» [6]. Сразу отметим, что 
Н.А.  Борисенко, исследователь, 
занимающийся проблемами циф-
рового чтения, мобильным чтени-
ем считает «разновидность чтения 
с  экрана, осуществляемого с  помо-
щью мобильного телефона», его 
отличительными признаками  – 
«интенсивность, поверхностность 
восприятия, а  типичным тексто-
вым контентом  – тексты о  погоде, 
новостные сайты, посты и коммен-
тарии в  соцсетях и  т.д.» [4,  c.  122], 
иными словами, исследователь 
мобильным считает чтение «на 
ходу», «в движении»;

 • чтение-дрейф  – это чтение онлайн, 
одновременно с  которым ведется 
поиск материала (другого, допол-
нительного) для чтения в  интерне-
те, при этом «осуществляется работа 
в системе учетных записей, закладок, 
гиперактивных ссылок» [6, с. 128]. 

Практики функционально обу-
словленного чтения (основание для 
их  выделения  – наличие условий, 
причин, обстоятельств, читатель-
ских потребностей, побуждающих 
к  тому или иному взаимодействию 
с  текстом; при этом носитель текста 
не важен):
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 • служебное чтение  – чтение, обу-
словленное необходимостью 
решения возникающих произ-
водственных задач, которые тре-
буют наличия конкретных знаний 
и  навыков: «концентрация вни-
мания на  считываемой инфор-
мации, анализ и  интерпретация 
этой информации, прогнозирова-
ние ситуации на  основе считанной 
информации, выполнение опре-
деленных производственных дей-
ствий в  процессе считывания, 
интерпретации информации и при-
нятия на основе всего этого опреде-
ленных решений» [6, с. 180];

 • профессиональное чтение – чтение 
(своего рода профессиональная дея-
тельность) читателей, связанных 
с  разными текстами в  силу специ- 
фики профессии: библиотекари, 
литературные критики, редакторы, 
филологи, копирайтеры, колумни-
сты, учителя;

 • дорожное чтение (чтение путеше-
ственников)  – мы  разделяем его 
на  чтение познавательное, подчи-
ненное маршруту путешествия, 
и  развлекательное; каждое из  них 
имеет свою цель, определяющую 
выбор книги (в  соответствии с  соб-
ственным вкусом и  настроением 
или же из числа тех, что предлагает, 
например, авиалиния) и дальнейшее 
отношение к книгам (сохранить или 
оставить в транспорте, на вокзале…); 

 • досуговое чтение  – чтение «для 
себя», по собственному свободному 
выбору, удовлетворяющее духов-
ные и  социальные потребности 
человека;

 • окказиональное чтение  – в  тер-
минах Ю.П.  Мелентьевой «обы-
денное» [16], чтение «по  случаю» 
кулинарных рецептов, рекламных 
листовок и  т.д. К  нему Н.А.  Бори-
сенко относит и  «сетевое чтение 

со  смартфона <…>, характеризую-
щееся такими особенностями, как 
пестрота тематики, весьма поверх-
ностное понимание текста, ситу-
ативность, рефлекторность, про-
межуточное состояние между 
“читал”/“не читал”» [4, c. 123].

Читательские практики, обуслов-
ленные способом и  характером «вза-
имодействия» с  текстом, а  также 
формой репрезентации текста (осно-
вание для их  выделения заложено 
в самом названии):
 • чтение-прослушивание  – прослу-
шивание чтения книг профессио-
нальными чтецами-декламаторами 
через плейеры или другие цифро-
вые устройства. Сразу отметим, 
что не  все исследователи соглас-
ны с таким определением. Так, при 
обсуждении новых практик чтения 
в рамках научно-практической кон-
ференции «Чтение и  грамотность 
в  образовании и  культуре: траек-
тория развития читателя», прове-
денной Русской ассоциацией чте-
ния в  октябре 2021  г. (http://www.
rusreadorg.ru/news/222?locale=ru), 
ее  президент Н.Н.  Сметанникова 
обратила внимание на то, что надо 
различать аудирование, т.е. вос-
приятие текста на  слух, и  чтение- 
аудирование, в  процессе которого 
читатель слушает текст и  одновре-
менно читает его глазами на  ско-
рости, заданной диктором-чтецом. 
М.Ю. Гудова выделяет еще и экран-
ное/аудиальное чтение-прослу-
шивание. Приведенные примеры 
свидетельствуют только об  одном: 
о многообразии современных прак-
тик чтения и  разных подходах 
к определению их содержания;

 • чтение-разглядывание (визуальное 
чтение)  – вычитывание визуаль-
ной информации и  ее  интерпрета-
ция. Исследователи отмечают, что 
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с «традиционным чтением визуаль-
ное чтение сближает ансамбль ког-
нитивных операций, участвующих 
в  обработке информации (иденти-
фикация, анализ, интерпретация, 
оценка и  т.д.). Только вместо вер-
бальной единицы чтения, основу 
которой составляет слово, визуаль-
ное чтение использует изображение 
или иную графическую информа-
цию» [24, c. 23];

 • чтение-прикосновение (сенсорное 
чтение-ощупывание)  – это «чте-
ние, обращенное к  осязательным 
каналам получения информации» 
[14,  с.  181]; чтение книг для сле-
пых/слабовидящих, напечатанных 
шрифтом (в  том числе и  с  помо-
щью компьютерной программы) 
по системе точечного письма Брай-
ля; чтение-прикосновение  – это 
чтение при обучении учащихся 
с  особыми потребностями: напри-
мер, чтение по  буквам из  наждач-
ной бумаги; экранное сенсорное 
чтение-ощупывание  – это чтение, 
связанное с современными устрой-
ствами (гаджетами), реагирующи-
ми на касание: при прикосновении 
экранный текст можно увеличивать/
уменьшать, перелистывать и т.п.;

 • последовательное чтение  – «под-
робное, прилежное» чтение; при 
котором не  пропускают ничего 
(«ни  описаний, ни  рассуждений»): 
«такое чтение побуждает смаковать 
каждое слово, как  бы льнуть, при-
никать к тексту; оно… требует при-
лежания, увлеченности» [2, с. 470];

 • чтение-комментирование  – эта 
практика чтения в  условиях эпохи 
интернета существенно отличается 
от традиционного чтения с коммен-
тариями: она предполагает обще-
ние автора с читателями в процессе 
электронной переписки, что позво-
ляет последним делать коммента-

рии и  дополнения к  тексту писате-
ля, «превращаясь в соавторов»;

 • чтение-листание  – это «избиратель-
ное чтение-наслаждение текстом, 
когда читатель вынужден выбирать, 
читать и  перечитывать, смаковать, 
разбивать текст на смысловые фраг-
менты и компоновать их заново: так 
читают не только книги, но главным 
образом газеты и журналы» [5, с. 108]; 
эту практику можно, если она каса-
ется экранных электронных текстов, 
назвать чтением-прокручиванием;

 • чтение-потребление – чтение, осво-
божденное от  какой  бы то  ни  было 
рефлексии (в  том числе и  эстети-
ческой), когда «не  жизнь читате-
ля становится объектом модели-
рования со  стороны литературы 
(как в  предшествующей словесно-
сти), а литература становится мате-
риалом креативной деятельно-
сти вторгшегося в  ее  пространство 
читателя» [21, с. 118–119]. Поясним, 
что «креативной деятельностью» 
в  этом случае становится такая, 
как, например, косплеерство, игра- 
реконструкция и подобное им;

 • синоптическое чтение:
1) перекрестное чтение нескольких 

взаимосвязанных текстов; 
2) одновременное чтение несколь-

ких разных текстов. 
В  первом случае речь идет глав-

ным образом о  подборке текстов 
определенной тематики, конкретных 
авторов или (что сейчас особо попу-
лярно) рекомендованных кем-либо – 
друзьями, учителями, коллегами, экс-
пертами, книжными обозревателями. 
Второй случай представляет собой 
попытку синхронизации процес-
са чтения, совмещения двух и  более 
потоков текстовосприятия. Полигра-
фически это может быть обеспече-
но параллельной печатью – размеще-
нием двух и  более текстов на  одной 
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странице. Чаще всего так верстают-
ся двуязычные и  комментированные 
издания [25].

Среди этой группы читательских 
практик можно выделить те, кото-
рые определяются только характером 
«взаимодействия» читателя с  тек-
стом (основанием для их  выделения 
служит «временной» критерий):
 • «быстрое чтение» (интенсивное 
чтение)  – чтение текста и  обра-
ботка полученной из  него инфор-
мации (восприятие и  осмысление) 
на повышенной скорости;

 • «медленное чтение». На этой прак-
тике чтения остановимся чуть под-
робнее, потому что она особо важна 
для методики обучения литературе. 
Концепция медленного (интуити-
вистского) чтения была выдвинута 
М.О.  Гершензоном в  книге «Виде-
ние поэта» (1919); русский мысли-
тель и  историк культуры защищал 
право читающего на  интуитивное 
проникновение в  текст, не  завися-
щую от  «чужого знания» трактовку 
произведения. Сегодня термином 
«медленное чтение» обозначает-
ся еще и  прием работы с  художе-
ственным произведением, в  про-
цессе которой текст обязательно 
читается в  аудитории, а  его после-
довательное комментирование 
сопровождается аналитической 
работой над ним. Медленное чте-
ние  – «это старинный термин: это 
такая ситуация, когда читатель 
не  только скользит по  поверхно-
сти стиха, повести, романа (впро-
чем, по  поверхности прекрасной!), 
но и  погружается в  изумительные 
глубины. Медленное чтение  – это 
путешествие по литературе с часты-
ми, постоянными остановками 
у  слова или стиха»,  – писал исто-
рик Н.Я. Эйдельман [26]. Медленное 
чтение лежит также в основе чтения 

филолога: именно с него начинает-
ся любая работа с  текстом профес-
сионального читателя. Именно по- 
этому применительно к  обучению 
литературе отечественный мето-
дист Н.М.  Соколов настаивал, как 
на  одном из  возможных, на  «пути 
“медленного чтения”, чтения фило-
логического, но осложненного эсте-
тической задачею – вызвать у детей 
соответсвенные образы или эмо-
ции» [20, с. 70];

 • квазичтение  – зрительное скани-
рование или даже скиммирование 
текста на  очень высокой скорости 
с  последующим «сжатием-сверты-
ванием». По  мнению современно-
го исследователя, это своеобраз-
ный «способ редуцирования текста: 
роман сводится к  его аннотации, 
интервью свертывается до  блицо-
проса, рецензия ужимается до блер-
ба, хвалебного отзыва на  книжной 
обложке» [25]. 

В отдельную группу выделим неко-
торые другие (назовем их  «фокусны-
ми», пока еще необычными, недавно 
вошедшими или только входящими 
в  нашу повседневность) читатель-
ские практики, пока еще не  повсе-
местно (это важно!) распростра- 
ненные: 
 • чтение в «третьем месте» [18] – это 
чтение не  в  доме («первое место») 
и  не  на  работе/не  на  учебе («вто-
рое место»), а  в  части городско-
го пространства (например, в  кафе 
и/или антикафе, парке, торговом 
центре…), как бы не созданной для 
чтения, куда читатели направляют-
ся по необходимости или собствен-
ной прихоти  – и  там, бесплатно 
или заплатив за  время пребывания 
некую сумму, выбирают укромное 
место и  погружаются в  чтение). 
Понятно, что о  чтении в  «треть-
ем месте» можно говорить, если 
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такие «места» есть в инфраструкту-
ре города/поселка;

 • «коммерческое чтение»  – чтение 
для мотивации и  стимулирования 
писательского труда после знаком-
ства с  текстом/текстами в  интер-
нете посредством «патронатной 
постфактумной оплаты труда авто-
ра путем перечисления читателем 
небольшой суммы <…> в  соответ-
ствии с полученным удовольствием 
от чтения… произведений» [3, с. 50]; 
как вариант: автор размещает новую 
книгу в  социальных сетях, и  если 
книга вызывает интерес у  читате-
лей, то  они материально помогают 
создателю издать ее;

 • зоочтение («чтение книг шарикам 
и муркам» – Ю.В. Щербинина), воз-
никшее как библиотерапевтическая 
практика, некоторое время назад 
оно было очень «модным» и востре-
бованным в  детских библиотеках 
при работе с маленькими читателя-
ми, испытывающими затруднения 
в чтении и/или только начинающи-
ми читать;

 • саунд-чтение  – это чтение соеди-
няет книгу, драматизацию, чтецкие 
способности. Его исполнение пред-
полагает публичность: на  экран 
проецируются тексты произведе-
ния/произведений, выбранного(ых) 
для этого события, а  присутствую-
щие по очереди (или в заранее обго-
воренном порядке) читают вслух 
текст под аккомпанемент пианиста, 
который создает саундтрек для каж-
дого фрагмента произведения [25];

 • рэп-чтение (в  том числе и  учеб-
ных текстов). Популяризатор такой 
практики чтения Н.  Полонейчик 
утверждает, что «ритмически орга-
низованная информация запоми-
нается гораздо легче» и  предлагает 
читать текст как рэп (http://pobeda.
info/node/64). 

Вместо заключения

Разумеется, нами представлен 
далеко не  полный список современ-
ных читательских практик, описан-
ных в  ряде исследований, и  предло-
жены их  возможные классификации 
(по разным основаниям). Но  даже 
этот короткий список (в  «Глосса-
рии» Ю.П. Мелентьевой [15] их суще-
ственно больше) достаточно ярко 
демонстрирует обеспокоенность оте-
чественных и  зарубежных специали-
стов в  области чтения отсутствием 
четкости в  выделении особенностей, 
которые приобретает чтение в совре-
менной социокультурной ситуации 
постграмотности, а  также особенно-
стей коммуникативной организации 
процесса чтения (взаимоотношения 
автора  – произведения  – читателя), 
дает представление о  поисках новых 
способов общения с книгами.

К сказанному добавим:
 • появление новых технологий 
и  инструментов («снаряжения») 
и  их  использование при сохране-
нии базовых ценностных ориенти-
ров (на это указывает в своих иссле-
дованиях М.Ю.  Гудова) читающих 
формируют иные типы социокуль-
турной идентичности современно-
го читателя, в  том числе читателя- 
школьника;

 • в современной социокультурной 
ситуации разные техники и  спосо-
бы чтения не  противоречат друг 
другу, а сосуществуют по принципу 
дополнительности и образуют под-
вижную, сложную и постоянно раз-
вивающуюся систему;

 • сочетание разных каналов переда-
чи/получения информации (сло-
весно-текстуального, визуального 
и  аудиального) порождает мульти-
канальность и  мультимедийность 
чтения, становится существенной 
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характеристикой как процесса чте-
ния в целом, так и отдельных прак-
тик, осмысление и  описание кото-
рых – актуальная исследовательская 
задача.

И в  заключение несколько слов 
о  методике. Понятно, что поиск 

ее  новых теоретических оснований, 
а  также собственно практика обуче-
ния литературе не  может игнориро-
вать тот факт, что не  только текст, 
но и читатель и практики его чтения 
стали другими: они требуют тщатель-
ного изучения и осмысления.
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