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Аннотация. Цель исследования – рассмотрение с методической точки зрения двух про-
тиворечий, связанных с обучением чтению: между государственной политикой и ее низкой 
результативностью, между необходимостью создания метаметодики чтения и отсутствием 
единого понятийно-терминологического аппарата.

С точки зрения современной теории рассматривается концепция чтения в обновленном 
ФГОС основного общего образования (2022 г.) и предпринята попытка уточнить главные 
практические вопросы: Каково содержание понятия «читательская культура»? Чем культу-
ра читателя отличается от культуры чтения? Как эти понятия встраиваются в определенное 
педагогикой содержание лингвистического образования и формирование языковой личности 
читателя?
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Искусство чтения и методика исследования –
основные инструменты обучения и открытия нового. 

Именно поэтому они должны быть
основной целью разумной системы образования.

М. Адлер

Выбор в качестве объекта иссле-
дования процесса обучения чтению 
обусловлен необходимостью нового 
подхода к чтению как к актуальной го-
сударственной и педагогической про-
блеме XXI века в связи с идеей непре-
рывного образования: сначала обучение 
чтению, затем чтение для обучения и, 
наконец, чтение для самообразования.

Первым шагом к решению задачи 
совершенствования чтения является 
осознание ее важности для улучшения 
культурной ситуации в современном 
обществе. Анализ образовательной по-
литики государства применительно 
к чтению, изучение теории и практики 
читательской деятельности выявили 
два главных противоречия, определяю-
щие актуальность этого исследования:

1) целенаправленная государственная 
политика в области чтения и ее низкая 
результативность;

2) необходимость создания мета-
методики чтения, устанавливающей 
общие цели школьных дисциплин, со-
держательные межпредметные связи, 
соотносимые методы учения и способы 
деятельности [3], и отсутствие единого 
понятийно-терминологического аппа-
рата. 

Действительность все более обна-
жает системный кризис читательской 
культуры, имеющий опасные перспек-
тивы, о которых предупреждает 

Т. В. Черниговская. Во-первых, чте-
ние перестает быть диалогом с автором. 
«В современном электронном мире раз-
мывается понятие авторства. Мы все 
время купаемся в информации разного 
рода, и она так легко вырезается, скле-
ивается, компонуется, что непонятно, 
кто является автором текстов, которые 

мы читаем в интернете» [8]. Во-вторых, 
сам читатель, его мозг не в состоянии 
справиться с информационным пото-
ком. Происходит, по мнению Т. В. Чер-
ниговской, «цивилизационный слом», 
связанный с рождением «распределен-
ного сознания», при котором «сознание 
и все ментальные процедуры распреде-
лены между мной как человеком и раз-
ными устройствами, которым я передаю 
часть своих когнитивных функций» [8]. 
Возникает интересный вопрос: «Где, 
собственно, я как личность заканчи-
ваюсь?». Главная, по мнению автора, 
опасность – человек потеряет интерес 
к чтению. «Гипертекстовая организа-
ция текстов приведет к очень сильному 
расслоению читающих» [8]. Меняются 
ценностные установки человека по от-
ношению к книге. Если раньше чтение 
хорошей книги – это удовольствие, 
то сегодня для некоторых, благодаря 
смартфонам и социальным сетям, это 
уже не столько удовольствие, сколько 
статусный момент, который нужно за-
печатлеть, поделиться им и монетизи-
ровать. Чтение постепенно становится 
критерием социального расслоения. 
Каждый сам решает, какое место зани-
мает в его жизни книга.

«Нарисованные» перспективы ста-
нут реальностью, если не преодолеть 
противоречие между декларируемой 
государством и школой социальной 
и культурной ценностью чтения, стра-
тегическими и тактическими решени-
ями по его поддержке и невысокой эф-
фективностью реализуемых программ.

Российская государственная поли-
тика, поднимающая чтение до уровня 
стратегического ресурса, оценивает 
кризис чтения как угрозу стабильности, 
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социокультурному прогрессу и конку-
рентоспособности государства и пы-
тается его преодолеть. Приведем лишь 
два примера:

• 2007 г. – «Национальная программа 
поддержки и развития чтения в России 
(2007–2020 гг.)»;

• 2015 г. – «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», нацеленная на 
использование чтения, в том числе се-
мейного, для познания мира и формиро-
вания личности.

Результаты реализации названных го-
сударственных документов каждый мо-
жет оценить самостоятельно.

Поскольку основным институтом, 
формирующим будущее поколение чи-
тателей, является школа, на нее в пер-
вую очередь ложится ответственность 
за решение названной проблемы. 1 сен-
тября 2022 г. приказом Министерства 
просвещения РФ введен в действие об-
новленный Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт общего 
образования. Рассмотрим, как в этом го-
сударственном документе представлена 
концепция обучения чтению в рамках 
школьного предмета «Иностранный 
язык».

В основу стандарта положен систем-
но-деятельностный подход, нацеленный 
на «системное и гармоничное развитие 
личности обучающегося, освоение им 
знаний, компетенций, необходимых как 
для жизни в современном обществе, 
так и для успешного обучения на сле-
дующем уровне образования, а также 
в течение жизни» [7, с. 5]. Документ 
позволяет детализировать требования 
к трем группам результатов обучения: 
личностным, метапредметным и пред-
метным.

На первое место выдвинуты личност-
ные результаты, и одним из направле-
ний воспитательной деятельности назва-
ны «ценности научного познания», в их 
перечень стандарт включает «овладение 

языковой и читательской культурой как 
средством познания мира» [7, с. 37].

Нам представляется крайне важным 
введение в стандарт понятия «читатель-
ская культура» и отнесение его к лич-
ностным результатам образования. Но, 
к сожалению, суть понятия «читатель-
ская культура» не раскрывается.

Поскольку методическая наука от-
носит чтение к универсальным учеб-
ным действиям, логично обратиться 
к рассмотрению метапредметных ре-
зультатов обучения. В стандарте они 
сгруппированы по трем направлениям: 
действия познавательные, коммуника-
тивные и релятивные [7, с. 33].

Анализ описанных в документе уни-
версальных учебных действий позво-
ляет утверждать, что практически все 
они имеют отношение к читательской 
деятельности. Однако термин «чтение» 
в этом разделе стандарта не встречает-
ся ни разу. Вместо него используется 
термин «работа с информацией», в про-
цессе которой обучающийся должен 
овладеть, например, следующими дей-
ствиями: «применять различные мето-
ды, инструменты и запросы при поис-
ке и отборе информации или данных 
из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизи-
ровать и интерпретировать информа-
цию различных видов и форм представ-
ления» и пр. [7, с. 39].

Очевидно, что речь идет о формиро-
вании крайне важной информационной 
грамотности, но при этом не устанавли-
вается ее связь с читательской культу-
рой, обозначенной ранее как личност-
ный результат образования. 

Предметные результаты по «Ино-
странному языку», согласно стандарту, 
«должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной ком-
петенции» и обеспечивать овладение 
основными видами речевой деятельно-
сти, в том числе «смысловым чтением»  
[7, с. 51].
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Таким образом, в государственном 
образовательном стандарте основного 
общего образования отсутствует тол-
кование понятия «читательская культу-
ра», которое обеспечивало бы единый 
подход педагогов к реализации цели. 
Допускаем, что с этой задачей могут 
справиться учебники по методике, сло-
вари и справочники. Но насколько они 
едины в толковании термина? Возмож-
но и понимание чтения как сугубо праг-
матического способа удовлетворения 
информационных потребностей лично-
сти. Информационная функция чтения 
важна, но является ли она главной? От-
веты на эти теоретические вопросы от-
ражаются (и, к сожалению, будут отра-
жаться) на практике обучения в школе, 
а затем и в вузе.

Перезагрузку профессионального пе-
дагогического сознания мы связываем 
с преодолением второго выявленного 
нами противоречия: между необходи-
мостью создания метаметодики чтения 
и отсутствием единой терминологиче-
ской системы, характеризующий «Homo 
legens» («Человека читающего»).

По мнению современного методо-
лога образования П. Г. Щедровицкого, 
«снижение интереса учащихся, труд-
ности обучения и воспитания по боль-
шей части определены не тем, что мы 
учим плохо, а тем, что мы учим не тому, 
а точнее – мы ничему не учим в силу 
отсутствия исходных единиц образова-
ния» [11, с. 42]. Рефлексия «исходных 
единиц» лингвистического образова-
ния – важнейшая задача, непосред-
ственным образом связанная с ответом 
на конкретный вопрос: что является 
содержанием читательской культуры? 
Нам представляется важным уточнить 
значение этого термина, поскольку мы, 
вслед за Н. Н. Светловской, считаем, 
что утрата четкой научной содержатель-
ности термина совсем не безопасна как 
для совершенствования практики, так 
и для дальнейшего развития науки [5].

Современная наука (Н. А. Стефанов-
ская) рассматривает чтение как процесс 
развития всех подсистем личности, 
а информационную функцию чтения 
(выведенную стандартом на первый 
план) как одну из комплекса стабилиза-
ционных функций, служащих сохране-
нию сложившегося в данном обществе 
стереотипа доминирующей культуры 
(помимо социализирующей, воспи-
тательной и др.). Но на первое место 
выходят социальные функции, и глав-
ная среди них – экзистенциальная: на-
копление собственного «Я», выбор 
своего дальнейшего существования. 
С нею связана катарсическая функция: 
эмоциональное обогащение личности, 
очищение духа через глубокое сопере-
живание содержанию текста; и иден-
тификационная функция, которая про-
является в возможности отождествить 
себя с различными персонажами, мыс-
ленно реализовать варианты жизнен-
ных сценариев и, соотнося себя с опи-
санной действительностью, определить 
свое место в социуме. Эти три функции 
являются сущностными для чтения как 
духовной коммуникации [6]. Подраз-
умеваются ли они в понятии «читатель-
ская культура», заявленном в качестве 
личностной цели образования? 

Анализ теоретических основ фор-
мирования читательской культуры 
учащихся [10; 12] позволил выявить 
разнообразные подходы к толкованию 
понятия, определению компонентов его 
содержания, уровней формирования, 
представленные в многочисленных ра-
ботах (И. С. Збарский, М. П. Воюшина, 
М. К. Каган, Г. М. Первова, Е. П. Суво-
рова и др.). Даже справочная литера-
тура «Словарь-справочник по чтению» 
[1] и «Чтение. Энциклопедический сло-
варь» [9], определяя понятие «читатель-
ская культура», идут по пути выделе-
ния признаков, названных в различных 
трактовках:

– рациональная организация про-
цесса чтения в зависимости от текста, 
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широкого контекста чтения и свойств 
читателя;

– глубокое, точное, отчетливое 
и полное понимание и «присвоение» 
содержания текста, сопровождающееся 
эмоциональным сопереживанием, кри-
тическим анализом и творческой интер-
претацией прочитанного;

– поиск, анализ и выбор текста (кни-
ги, электронного документа, базы дан-
ных, поисковых систем в интернете 
и др.) для чтения в соответствии с ин-
тересами и возможностями читателя, 
а также с целью чтения;

– выбор способов (устного, письмен-
ного) и языковых средств сохранения 
прочитанного на родном или неродном 
языках (высказывание, суждение, до-
клад, план, тезисы, конспект, аннота-
ция, реферат и т. д.).

Такой обобщающий взгляд на явле-
ние крайне важен, но в нем преобладает 
деятельностный подход, отождествляю-
щий понятия «читательская культура» 
и «культура чтения». Подобную педа-
гогическую ситуацию описывает мето-
долог образования П. Г. Щедровицкий: 
«Внутри самой педагогики постоянно 
борются два течения. Одно течение 
рассматривает и трактует человека как 
носителя деятельности, и в этом смыс-
ле – как что-то тождественное деятель-
ности, как “пригнанный” элемент си-
стем деятельности. В самых высоких 
образцах педагогической мысли, в са-
мых сложных педагогических концеп-
циях человека, т. е. как того, кто должен 
эту деятельность “освоить” и научиться 
правильно выполнять. С другой сторо-
ны, каждая педагогика все время меч-
тает о некоем “творческом”, нетожде-
ственном этой деятельности человеке, 
мечтает о человеке как субъекте разви-
тия, все время об этом приговаривает 
и все время пытается внутри самой себя 
сделать что-то, что противоречит ее ос-
новной функции» [4]. 

Наука о чтении прошла путь от 
употребления термина в узком значе-

нии для обозначения акта восприятия 
и осмысления текста до исследования 
чтения как развивающейся системы, 
обусловленной различными (социаль-
ными, педагогическими, личностными) 
влияниями. Методика обучения чтению 
сегодня достаточно разработанная об-
ласть образования со своим понятийно-
категориального аппаратом. Однако его 
анализ выявил необходимость решения 
следующих проблем:

1. Совершенствование программ 
и стандартов, обеспечивающих под-
готовку школьников и педагогов, мы 
связываем с введением чтения в фун-
даментальное ядро метапредметной 
подготовки, а читательскую культуру – 
в статус ключевой цели образования на 
всех его этапах и при изучении пред-
метов.

2. С учетом современных тенденций 
следует в качестве ведущего обозначить 
личностно-деятельностный принцип 
(в добавление к системно-деятельност-
ному, заявленному ФГОС) и сместить 
акценты в целях, содержании и техно-
логиях образования с формирования 
практических результатов на личност-
ные, ценностно-смысловые, которые 
необходимо рассматривать как узловые 
в сложной иерархии значимых ком-
понентов. Современному школьнику 
легче найти ответы на вопросы «Что 
читать?» и «Как читать?», чем осознать 
«Почему?» и «Зачем?»

3. Развитие читательской культуры 
должно опираться на понимание двой-
ственной природы этого явления. Чте-
ние как основное средство постижения 
смысла текста и отраженной в нем дей-
ствительности становится результатом 
образования: расширяет читательский 
кругозор, совершенствует мышление 
и эстетический вкус. Понятие «читатель-
ская культура» – это интегрированный 
комплекс, включающий два компонента:

1) относящаяся к читателю – это 
культура читателя;
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2) относящаяся к чтению – это куль-
тура чтения.

Между этими явлениями существует 
неразрывная связь: культура личности 
определяет восприятие и понимание 
текстов, а освоение новых способов 
чтения обогащает читателя. Однако на 
практике термин «читательская куль-
тура» чаще используется для описания 
процесса читательской деятельности, 
при этом личность читателя уходит на 
второй план, что недопустимо.

4. Читательская культура как си-
стематизирующий концепт, объеди-
няющий цель обучения, содержание 
обучения и технологию обучения, нуж-
дается в дальнейшей научной разработ-
ке, в уточнении составляющих его ком-
понентов:

Культура чтения – это культура чи-
тательской деятельности: читательские 
компетенции, отражающие этапы чте-
ния (выбор книг, планирование чтения, 
понимание информации и пр.). Мето-
дическая наука, а вслед за ней и школь-
ная практика ориентированы на знания 
и умения, обеспечивающие эффектив-
ную читательскую деятельность; 

Культура читателя связана с лич-
ностными особенностями: цель ее фор-
мирования – создание культурного поля 
читательских ориентаций, включающе-
го в себя разнообразные потребности, 
мотивы, интересы и, главное, ценности 
и активность читателя, которые прояв-
ляются в смысловом, в творческом чте-
нии и обеспечивают не столько сохра-
нение, сколько созидание культурных 
ценностей. К сожалению, культура чи-
тателя в меньшей степени востребована 
в качестве дидактической единицы.

5. Нам представляется важным 
выделить личностные показатели 
культуры читателя, рассмотренные 
в разных исследованиях (Л. В. Бунова,  
Н. Н. Светловская, А. П. Примаковский 

и др.) и представить их как развиваю-
щуюся систему:

– устойчивая потребность в чтении, 
формируемая в движении от заданной 
цели, требования извне – к чтению по 
собственной инициативе;

– усложнение мотивов деятельности: 
от внешних (идущих от учителя) к вну-
тренним в их разнообразии (духовные, 
интеллектуальные, познавательные, ин-
формационные, эстетические, эмоцио-
нальные и пр.);

– устойчивый читательский интерес 
при широте его направленности: инте-
рес к книге не только как к источнику 
информации, но и как к собеседнику, 
к литературному произведению, как не-
повторимому искусству слова и к само-
му процессу самостоятельного выбора 
и чтения книг;

– читательский кругозор: его широта 
(объем чтения) и упорядоченность (свя-
зи между прочитанным);

– высокая требовательность к выбору 
книг, вкус. 

Таким образом, рассмотрение осо-
бенностей культуры читателя и культу-
ры чтения позволило нам прийти к сле-
дующему пониманию их связи.

Читательская культура – это культура 
читателя, поддержанная сформирован-
ной культурой чтения (читательской 
деятельности) и проявляющаяся в лич-
ностных потребностях, мотивах, инте-
ресах, широте кругозора, читательском 
вкусе, нацеленная на создание соб-
ственного культурного поля, обеспечи-
вающего готовность творить мир и са-
мого себя. 

6. Множество пересекающихся по-
нятий, описывающих процесс обучения 
чтению, необходимо систематизировать. 
Монографическое исследование «Чте-
ние как основа образования» [2] позво-
лило нам уточнить понятие «языковая 
личность читателя», которое может 
стать системообразующим фактором, 
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включенным в определенные педагогикой 
компоненты содержания образования:

– знания и опыт осуществления из-
вестных способов деятельности: чита-
тельская компетентность, читательская 
самостоятельность, культура чтения 
и пр.;

– опыт творческой деятельности: 
смысловое чтение, творческое чтение 
и др.;

– опыт эмоционально-оценочного от-
ношения к действительности: культура 
читателя, культурное поле читателя. 

7. Дальнейшее совершенствование 
терминологического аппарата науки 
о чтении возможно при условии сотруд-
ничества представителей разных наук 
в рамках конференций, создания терми-
нологических справочников и словарей, 
формирования у молодых исследовате-

лей уважительного отношения к про-
веренной терминологии, более кри-
тичного подхода авторов и читателей 
к неверному толкованию понятий. 

 В современной действительности 
становление личности выходит за чет-
кие рамки системы образования и тре-
бует кооперации самых разных соци-
альных практик. Институциональным 
ядром образования уже становится не 
образовательная организация, представ-
ленная каким-либо учебным заведени-
ем и привязанная к какому-то стандарту, 
а индивидуальная образовательная про-
грамма конкретного человека, готового 
использовать чтение для непрерывного 
самообразования. Общая теория чте-
ния и специальная наука «метаметодика 
чтения» должны внести свой вклад в ре-
шение этой задачи.
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