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Аннотация. С приходом новых поколений студентов преподаватели социальных и гу-
манитарных дисциплин столкнулись с серьёзным кризисом текстовой культуры, когда 
обучающиеся всё менее охотно читают предлагаемые им сложные академические тексты. 
Эта проблема приводит к тому, что привычные формы организации практических заня-
тий и самостоятельной работы студентов становятся всё менее эффективными. Цель 
данной работы заключается в поиске новых возможностей для преодоления сложившегося 
кризисного состояния. В статье рассматривается вопрос о том, зачем нужно сохранять 
активное чтение и какую роль выполняет работа со сложными академическими текстами в 
части формирования критического мышления обучающихся. Помимо специальной литера-
туры, привлекается собственный преподавательский опыт автора. Анализируются тра-
диционные способы организации работы студентов с предлагаемыми текстами, а затем на 
примере одной из открытых образовательных онлайн-платформ демонстрируются новые 
возможные способы решения поставленной проблемы, в том числе через стимулирование 
самостоятельной работы с предложенными текстами, их «активное чтение», связанное 
с содержательной рефлексивной работой, организацию интерактивных обсуждений в ауди-
тории и в виртуальной среде. Показывается, как подобная организация работы с помощью 
цифровых технологий при некоторых дополнительных усилиях позволяет преподавателю 
эффективнее контролировать самостоятельную работу студентов в текущем режиме и 
более адекватно оценивать достигнутые образовательные результаты.
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Abstract. With the inflow of the new generations of students, university teachers in social sciences 
and humanities have been challenged by a crisis of textual culture given the students tend to increas-
ingly avoid reading complicated academic texts. In these circumstances, traditional arrangements 
of seminars and students’ homework are becoming less effective. This paper is aimed at exploring 
the new capacities for coping with the new critical situation. We address the issue of why we should 
keep the practices of active reading and how examination of complicated academic texts contribute 
to the formation of the students’ critical thinking. Both the special literature and personal teaching 
experience of the author are attracted. Traditional forms of teaching arrangements are analyzed. 
Then we use an experience of a digital platform to demonstrate the potential ways of resolving the 
teaching problems. They include active reading dealing with the reflexive work, interactive discus-
sions in the class and in the virtual environment. We also show that additional efforts associated with 
the use of digital technologies pay back enabling the teacher to control the students’ homework 
more effectively and provide a more adequate assessment of the educational outcomes. 
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Введение
Процесс преподавания в социальных и гу-

манитарных науках по традиции во многом 
построен на изучении сложных академиче-
ских текстов. Для нас важно, чтобы студен-
ты самостоятельно работали с этими текста-
ми, причём не просто их просматривали по 
диагонали, а практиковали так называемое 
«активное чтение», связанное с освоением 
смысла и выработкой навыков рефлексии. 
Мы также хотим закреплять эти навыки по-
средством интерактивных содержательных 
обсуждений в ходе практических занятий 
[1], обеспечивая «подгрузку социальных 
ресурсов» [2] и добиваясь в итоге большей 

вовлечённости студентов в образовательный 
процесс [3; 4], тем более, что в период панде-
мии коронавируса и форсированного пере-
вода образования в онлайн проблема вовле-
чённости студентов явно обострилась [5].

Вопрос, который мы хотели бы обсудить 
в данной статье, заключается в том, что но-
вые поколения университетских студентов 
всё менее охотно читают предлагаемые нами 
длинные сложные тексты (включая обычные 
академические статьи), наблюдается эффект 
их отторжения [6]. И мы всё чаще сталкива-
емся с трудностью, на которую жалуются 
многие коллеги-преподаватели. Ты прихо-
дишь на семинар с намерением разобрать за-



115

topicAl tHeMe

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

данный текст, и выясняется, что значитель-
ная часть студенческой группы его не про-
читала. В ходе обсуждения кто-то попросту 
пытается открыть текст с гаджета и просмо-
треть его по-быстрому. Об эффективной ра-
боте в таком случае говорить не приходится. 
Если же студенты и читают предлагаемые 
тексты (во многом под нашим давлением), 
то делают это как-то иначе и воспринимают 
их по-иному. Главное отличие заключается в 
том, что нынешние студенты, как правило, не 
склонны продираться через сложные тексто-
вые построения и преодолевать сопротивле-
ние тугого материала. Формируется принци-
пиально иное отношение к тексту – не как к 
источнику сокрытого в его недрах смысла, 
который ещё нужно из него добывать упор-
ным трудом, а как к источнику информации, 
которая должна быть очищена, нарезана, 
упакована и готова к употреблению, подоб-
но продуктам в супермаркете. В результате 
не будет преувеличением сказать, что сегод-
ня мы столкнулись с полноценным кризисом 
текстовой культуры [7].

В связи с этим перед нами встаёт непро-
стой вопрос: что нам далее делать – продол-
жать с настойчивостью предлагать длинные 
и сложные академические тексты или вовсе 
отказаться от них, заменив их на нечто бо-
лее простое и понятное с содержательной и 
инструментальной точек зрения? В данной 
статье рассматривается вопрос о том, какую 
содержательную роль выполняет работа со 
сложными академическими текстами. Да-
лее автор делится собственным преподава-
тельским опытом, связанным в том числе 
с неуспешными попытками организовать 
работу студентов с предлагаемыми текста-
ми. А затем на примере одной из открытых 
образовательных платформ показываются 
возможные способы решения поставленной 
проблемы.

О пользе медленного чтения
Прежде всего, зададимся вопросом, нуж-

но ли побуждать студентов читать длинные 
сложные тексты в принципе и какую роль 

они выполняют? Мы полагаем, что сохра-
нять и развивать подобные практики обя-
зательно нужно. Но требуется не всякое, а 
медленное («пристальное») чтение. Его цель 
состоит не в том, чтобы студенты ознакоми-
лись с содержанием определённого корпуса 
материалов, хотя и это, разумеется, важно. 
Главное в предлагаемых нами академиче-
ских текстах – это не содержащаяся в них 
информация, которую требуется «снять». 
Подобные тексты являются прекрасным 
инструментом для выработки широких ана-
литических навыков, полезных далеко за 
пределами сугубо академической деятель-
ности. Именно медленное чтение учит не 
узнавать, а думать, является активным заня-
тием, которое противостоит пассивному и во 
многом бездумному потреблению информа-
ции, проглатывание которой в нарастающих 
объёмах приносит небольшую пользу, а в 
качестве побочного продукта зачастую со-
провождается невротическими состояниями 
[8, с. 166–169]. Помимо этого, работа с труд-
ными текстами – наилучшая гимнастика для 
развития мозга человека, совершенствова-
ния его когнитивных способностей [9; 10]. 
По выражению В. Губайловского, «чтение 
классиков действует на мозг, как ракета» [8, 
с. 124]. Именно такое чтение учит впослед-
ствии и столь необходимому критическому 
мышлению, без которого трудно справлять-
ся с поступающей отовсюду информацией 
[11; 12], становится триггером для разного 
рода творческих озарений. Нам нужно тре-
нировать работу по выработке понимания, 
умение не узнавать, а думать. И в этом отно-
шении сложные тексты становятся, по сути, 
тренажёрами мышления.

Нередко возникают вопросы о «полезно-
сти» предлагаемых нами «старых» (класси-
ческих) текстов в смысле их применимости 
к текущей жизни. И важно понять, что цен-
ность таких классических текстов заключа-
ется не в содержащейся в них информации и 
не в том, что они дают ясные и окончатель-
ные ответы. Напротив, настоящие классиче-
ские тексты зачастую не до конца прозрачны 
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и подвержены множественным интерпрета-
циям, они провоцируют множество вопро-
сов, показывая сложность и неоднознач-
ность явлений в этом мире. Именно поэтому 
к ним обращаются снова и снова, в том числе 
много лет спустя. В свою очередь, это оз-
начает, что важно не столько содержание 
предлагаемого преподавателем конкретного 
текста, сколько характер этого текста и опыт 
работы с ним, чему бы он ни был посвящён. 

Впрочем, заявить наши общие намере-
ния в отношении необходимости активного 
(аналитического) чтения несложно. Куда 
труднее ответить на ряд неизбежных вопро-
сов: как побудить студентов читать сложные 
тексты? Что нужно делать, чтобы они от-
носились к этим текстам более осмыслен-
но и работали с ними самостоятельно? Как 
контролировать этот процесс со стороны 
преподавателя? Каким образом оценивать 
и учитывать подобную форму работы? На 
что вообще целесообразно тратить время на 
семинарских занятиях? В данной статье мы 
попытаемся ответить на эти вопросы, поде-
лившись, в том числе, собственным препода-
вательским опытом.

Предшествующие опыты
Мои предшествующие попытки вовлечь 

студентов в работу с академическими тек-
стами в курсах по экономической социоло-
гии были не слишком удачными, в лучшем 
случае – половинчатыми. Тем не менее важ-
но кратко проанализировать этот опыт. Как 
и многие другие коллеги, в течение многих 
лет я просил студентов готовить доклады 
по рекомендуемым текстам. В результате 
докладчики знакомились с ними и добро-
совестно пересказывали на семинарах, в то 
время как остальная часть аудитории поти-
хоньку засыпала. 

Тогда я предложил назначать оппонен-
тов, которые должны были выступать с раз-
бором и проблематизацией не только самого 
текста, но и сделанного по нему доклада. Это 
внесло небольшое оживление, но по боль-
шому счёту с оппонированием дело особо 

не пошло – у студентов пока не хватало не-
обходимых навыков, хотя, несомненно, их 
нужно вырабатывать.

В какой-то момент вместо бесконечных 
пересказов хорошо знакомых текстов было 
предложено перейти к анализу логической 
структуры текста: выявить основную про-
блему, выдать ключевые понятия, сформу-
лировать основной тезис и показать аргу-
менты, с помощью которых он раскрыва-
ется. Это упражнение оказалось ещё более 
сложным. Студенты искреннее старались, 
но подобного аналитического навыка по от-
ношению к текстам у них не было, хотя речь 
шла о старшекурсниках бакалавриата. Мно-
гие студенты всё равно соскальзывали в при-
вычную колею, сбиваясь на пересказы.

Думая о следующем шаге, я решил, что 
дело в характере самих текстов, и нужно за-
менить, по крайней мере, часть из них, выби-
рая те, которые в большей степени «прибли-
жены к жизни». В частности, ранее я нередко 
предлагал студентам насыщенные обзорные 
статьи, характеризующие общее состояние 
изучаемой дисциплины или отдельного ис-
следовательского направления, считая это 
удобным способом познакомить их сразу 
со многими течениями научной мысли в кра-
тком и плотном изложении. Позднее при-
шлось от таких классификаторских текстов 
отказаться в пользу статей, где содержится, 
возможно, всего лишь один подход и одна 
генеральная идея, но при этом затрагивает-
ся важная проблема или решается какая-то 
интересная задача. Чуть позднее по каждой 
изучаемой теме я начал предлагать связ-
ки из двух текстов, один из которых был в 
большей степени посвящён теоретическим 
подходам, а второй – эмпирическим прило-
жениям этих подходов, показывающим, как 
они работают. Задача заключалась в том, 
чтобы преодолеть в глазах студентов неко-
торую оторванность общей теории от реше-
ния более прагматичных вопросов. 

Далее я начал формулировать по три со-
держательных вопроса к каждому тексту, на 
которые студентам предлагалось ответить 
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в ходе обсуждения, не пересказывая этот 
текст. Они должны были помочь студентам 
лучше понять, зачем написаны обсуждае-
мые тексты и зачем, собственно, их нужно 
читать. В целом перечисленные мною опыты 
как-то продвигали дело вперед, но, откро-
венно говоря, успехи были незначительны-
ми. Следовало признать, что по большому 
счёту предпринятые мною попытки пробле-
му чтения сложных текстов не решали.

Разумеется, я был далеко не первым, кто 
задавался этими вопросами, и важно посмо-
треть, как на них отвечали другие. Один из 
интересных вариантов решения: предлагает-
ся работать с рекомендуемыми текстами на 
самих семинарах, раз уж студенты не готовы 
делать это дома [13]. Для этого используют-
ся разные приёмы: чтение вслух наиболее 
важных отрывков данного текста, написание 
сфокусированных фрагментов по поводу 
текста, подготовка прямо в аудитории ко-
ротких письменных ответов на привязанный 
к тексту вопрос, разбор содержания текста в 
организованных тут же микрогруппах.

Все эти приёмы вполне применимы, но 
смущают как минимум два обстоятельства. 
Во-первых, время семинара сильно ограни-
чено, и на сколь-либо внимательную про-
работку текста его явно не хватит. И, во-
вторых, нет никакой гарантии, что студенты 
прочтут хотя бы что-то до семинара. Скорее, 
это подтолкнет их к тому, чтобы до занятий 
ничего не делать. И мы вновь возвращаемся к 
прежней нерешённой проблеме.

Новый опыт
После всех указанных выше попыток я 

решил использовать гарвардскую платфор-
му для организации групповой работы с до-
кументами – Perusall.com, доступ к которой, 
что важно, открытый и бесплатный, вдоба-
вок программа позволяет работать с рус-
ским языком1. Об этом опыте мне и хотелось 
1 URL: https://www.perusall.com/ (дата обра-

щения: 06.06.2022). Автор благодарен Татьяне 
Карабчук за исходную информацию о данной 
платформе.

бы рассказать с пониманием того, что дело 
не в конкретной платформе, у которой суще-
ствуют непременные аналоги, а в некоторых 
общих принципах организации работы.

На данной же платформе работа органи-
зуется следующим образом. Преподаватель 
создаёт учебный курс, загружает тексты, 
которые собирается предложить студентам, 
формулирует вопросы к этим текстам и ста-
вит дедлайны для работы с каждым из них. 
Технически всё очень просто и быстро, ин-
терфейс интуитивно понятный и не требует 
особых цифровых навыков. Далее студентам 
высылается код учебного курса для реги-
страции. Сразу добавим, что на следующий 
академический год создавать всё заново не 
придётся, курс копируется в одно движение, 
и надо лишь переставить даты дедлайнов. 
Аналогичное копирование делается, если 
студенческих групп несколько и требуется 
их разделение.

Входя в программу, студенты открывают 
текст, выделяют в нём отдельные фрагменты 
и пишут комментарии к этим фрагментам. 
При этом они ориентируются на поставлен-
ные ранее к тексту вопросы. Комментарии 
могут быть любыми – от коротких суждений 
до развёрнутых повествований с привлече-
нием дополнительной литературы. Многие 
начинают задавать вопросы преподавате-
лю и друг другу или реагировать на чужие 
комментарии, завязываются микродискус-
сии. При этом все комментарии датируют-
ся и привязываются к студенту. Списывать 
их друг у друга нет никакого смысла, ибо 
всё предельно прозрачно. Преподаватель, в 
свою очередь, тоже комментирует отдель-
ные фрагменты, отвечает на возникающие 
вопросы, высказывает суждения по поводу 
наиболее важных студенческих коммента-
риев. Студенты могут увидеть и отреагиро-
вать на высказывания преподавателя. Кроме 
того, есть возможность организовывать об-
щие дискуссии на форумах, не привязанных 
к конкретному тексту.

Платформа тоже «трудится»: группи-
рует комментарии, высылает оповещения, 
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фиксирует активность студентов (число сде-
ланных комментариев, потраченное среднее 
время просмотра и время активного чтения), 
ставит им грейды (отметки от 0 до 3) по каж-
дой теме, сводя их в единую ведомость, даёт 
распределение активности по страницам 
текста, предоставляет аналитику по каждо-
му студенту, формирует сводные таблицы. 
Преподаватель по каждому тексту может 
выгрузить все комментарии в заданном виде 
(например, в хронологическом порядке или 
пофамильно), затем проанализировать со-
держание сделанных комментариев, обду-
мывая, что следует обсуждать на занятии, 
что лучше или хуже воспринимается студен-
тами, на что они обращают или не обращают 
своё внимание.

Время от времени попадаются интересные 
рассуждения, или студенты приводят до-
полнительные литературные и информаци-
онные источники, которые можно взять на 
заметку. Далее преподавателем просматри-
вается активность отдельных студентов: кто 
комментировал, в какой степени студенты 
были активны, насколько содержательны-
ми были их комментарии. В итоге есть воз-
можность по каждой теме выделять лучших 
студентов. А вся собранная итоговая инфор-
мация может учитываться как элемент куму-
лятивной оценки по данному курсу.

Платформа всячески помогает препода-
вателю: формируя сводные материалы, она 
не только фиксирует наличие или отсутствие 
активности, но и ставит свои автоматические 
грейды каждому студенту по каждой теме. 
Конечно, к оценкам, проставляемым про-
граммой, следует относиться сдержанно, 
поскольку речь идёт о сугубо количествен-
ных показателях. Оценка качества коммен-
тариев, безусловно, остаётся за преподава-
телем. Вряд ли стоит использовать и выда-
ваемые программой отчёты о затраченном 
студентами времени, поскольку можно ведь 
открыть текст и заниматься другими делами. 
Правда, программа выдаёт отдельно «время 
активного чтения», но и к этому параметру 
предлагается относиться с осторожностью. 

Трудно предугадать заранее, насколь-
ко велика будет активность студентов той 
или иной группы в части комментирования 
текстов. Но в целом большинство студен-
тов включаются в эту работу, хотя уровни 
активности, естественно, различаются. Из 
моего опыта: в наиболее активной группе ма-
гистрантов число комментариев по обычной 
статье достигало двух с половиной сотен. 

С началом пандемии коронавируса, когда 
пришлось покинуть аудиторию и перейти в 
онлайн, на проектном семинаре для маги-
стров мы лишились возможности обсуждать 
их проекты очно. Я также перенес в Perusall 
обсуждение студенческих проектов, кото-
рые размещались наряду с текстами, реко-
мендованными для чтения. В итоге в ряде 
случаев число студенческих комментариев 
по проектам своих одногруппников объёмом 
всего лишь несколько страниц выходило на 
полторы сотни. И многое в этих коммента-
риях было весьма полезным для авторов. В 
некоторых отношениях письменное коммен-
тирование проектов оказалось даже эффек-
тивнее аудиторных обсуждений, поскольку 
все замечания и предложения фиксирова-
лись, они были более продуманными, чем в 
аудитории с голоса, а по завершении обсуж-
дения все замечания пересылались авторам 
одним файлом, что, несомненно, удобно и 
способствует более успешной доработке 
текстов. 

В процессе работы также удаётся полу-
чить дополнительную полезную информа-
цию. Например, программа выдаёт графики 
с просмотром отдельных страниц текста, из 
которых следует, что, как правило, более ак-
тивно студентами просматриваются первые 
страницы, а к концу текста их активность 
плавно снижается, и до конца текста добира-
ются немногие. Таким образом, выясняется, 
как именно студенты читают наши тексты. 

Первые итоги
Прежде чем решать, как именно исполь-

зовать подобные платформы, нужно ещё раз 
уточнить, чего мы хотим в принципе, какие 



119

topicAl tHeMe

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

мы ставим перед собой задачи. Во-первых, 
наша задача заключается в том, чтобы сту-
денты самостоятельно работали с рекомен-
дованными текстами, и в приведённом нами 
случае им приходится эти тексты как мини-
мум открывать до занятия, а не второпях 
на самом семинаре. Во-вторых, мы хотели 
бы стимулировать не просто просматрива-
ние, а так называемое «активное чтение», и 
необходимость выделять содержательные 
фрагменты текста нацеливает студентов на 
такое чтение. В-третьих, у студентов долж-
ны вырабатываться навыки рефлексии, и 
формирование собственных высказываний 
по поводу выделенных текстовых фрагмен-
тов работает на воспитание таких навыков. 
В-четвёртых, следует побуждать студентов 
к упражнениям в области академического 
письма и совершенствования письменных 
навыков, и при использовании подобных 
программ мы получаем такие упражнения. 
Наконец, в-пятых, мы пытаемся стимулиро-
вать горизонтальные обсуждения, и коммен-
тирование высказываний других студентов 
как раз и порождает такие обсуждения. В 
этом смысле положительную роль играет и 
то, что студенты видят все предшествующие 
комментарии. 

Таким образом, в целом мы продвигаем-
ся в решении поставленных задач в части 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, с которой у нас давно сохраняются 
хронические проблемы. Мы можем отметить 
изменения, касающиеся не только организа-
ции самостоятельной работы, но и характера 
семинарских занятий: например, появляется 
возможность отказаться от надоевшей до-
кладной системы, не тратить время на фор-
мальные проверки того, прочитали студенты 
текст или нет. Вместо этого можно, скажем, 
перейти к формату перевёрнутого класса 
[14], то есть организовать интерактивное по 
характеру обсуждение значимых вопросов 
на основе прочитанных до занятия текстов 
или давать свои комментарии по ранее про-
читанным комментариям студентов. Всё это 
должно повысить общую вовлечённость сту-

дентов. Добавим, что в таком формате также 
открывается дополнительная возможность 
проявиться для тех, кто молчит на занятиях, 
например, в силу стеснительности. Нередко 
студенты, не проявляющие активности на се-
минарах, показывают весьма содержатель-
ные результаты в разного рода письменных 
работах.

Хотя главная функция письменного ком-
ментирования текстов – обучающая, не за-
будем и про необходимость контроля со 
стороны преподавателя над самостоятель-
ной работой студентов. И указанная нами 
платформа как раз обеспечивает постоян-
ный текущий контроль. Для преподавателя 
удобно, когда все оставленные цифровые 
следы сохраняются, к ним в любой момент 
можно вернуться. А нерадивым студентам, 
которые пытаются выпрашивать более вы-
сокие оценки, есть что ответить с опорой на 
многочисленные, чётко зафиксированные 
факты.

Здесь неизбежно возникает вопрос, что 
происходит при использовании подобных 
программ с нагрузкой преподавателя. Дей-
ствительно, анализ содержания студенче-
ских комментариев и ответное комменти-
рование требуют времени. И следует честно 
признать, что преподавательская нагрузка 
при такой схеме не снижается, а, скорее, не-
сколько возрастает. Поэтому каждый пре-
подаватель должен сам решать, предпри-
нимать ли дополнительные усилия. Но, на 
наш взгляд, стоит попробовать, поскольку в 
данном случае эти дополнительные усилия 
начинают давать реальную содержатель-
ную отдачу. И вдобавок занятия становятся 
интереснее для обеих сторон. По отзывам 
студентов, их временны=е нагрузки тоже от-
носительно возрастают. Но это, видимо, со-
всем не плохо.

Разумеется, здесь неизбежно появляют-
ся новые вопросы, которые ожидают от-
вета: как мотивировать студентов, если они 
не пишут комментарии или пишут, не силь-
но вдаваясь в содержание? В какой степени 
следует использовать проставляемые про-
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граммой автоматические грейды по ком-
ментариям? Для каких форм работы можно 
использовать учебных ассистентов? Какие 
дополнительные задачи можно ставить при 
использовании подобных программ? Но это 
уже вопросы следующего уровня, которые 
можно решать в процессе работы.

К моему опыту использования платфор-
мы Perusall.com очень скоро присоедини-
лись другие коллеги из Высшей школы эко-
номики. Но ещё раз подчеркнём, что дело 
здесь не в конкретной платформе, каковых 
уже множество2, и у каждого преподавателя 
могут быть свои предпочтения3. К тому же 
сейчас всё относительно быстро устаревает, 
постоянно появляются новые инструменты. 
Главное – в принципах, которые подобные 
программы помогают реализовать, и в том, 
как они помогают нам решать неразреши-
мую, как нам казалось, задачу по вовлечению 
студентов в чтение сложных и развивающих 
текстов. Иными словами, для решения опре-
делённых задач работа в виртуальной среде 
имеет свои явные преимущества, и цифро-
вые технологии действительно приходят на 
помощь. Необходимо лишь понимать, что 
разные формы цифровизации применимы 
для решения разных задач, универсальные 
решения и в этом случае отсутствуют, и вос-
приятие стандартизованных систем препо-
давателями и студентами тоже может быть 
противоречивым [15]. Но накапливаемый 
позитивный опыт, несомненно, нужно за-
креплять и распространять.

Основные выводы
С приходом новых поколений студентов 

преподаватели социальных и гуманитарных 

2 См., например: URL: https://expert.itmo.ru/ 
(дата обращения: 06.06.2022).

3 По данным Мониторинга преподавательской 
и научной жизни НИУ ВШЭ, пока менее 5% 
преподавателей, опрошенных в конце 2021 г. в 
Высшей школе экономики Центром внутренне-
го мониторинга, чаще всего общались со сту-
дентами через внешние платформы, подобные 
Perusall.com. 

дисциплин столкнулись с серьёзным кризи-
сом текстовой культуры, когда обучающие-
ся всё менее охотно читают рекомендован-
ные им сложные академические тексты. В 
результате привычные формы организации 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов становятся всё менее эф-
фективными.

Мы убеждены в необходимости сохра-
нения и развития практик активного чте-
ния сложных академических текстов. Но 
организация обучения в этой части должна 
строиться иначе – и в части обсуждения тек-
стов на практических занятиях, и особенно 
в части проектирования самостоятельной 
работы студентов. Для этого целесообразно 
использовать возникающие новые образо-
вательные онлайн-платформы, подталки-
вая студентов к самостоятельной работе с 
предложенными текстами, стимулируя их 
«активное чтение», связанное с содержа-
тельной рефлексивной работой и формиро-
ванием собственного мнения по поводу про-
читанного, совершенствуя навыки письмен-
ного изложения своей позиции и поощряя 
интерактивные обсуждения в аудитории и в 
виртуальной среде.

Одновременно подобная организация 
работы позволяет преподавателю эффек-
тивнее контролировать самостоятельную 
работу студентов в текущем режиме и более 
адекватно оценивать достигнутые образова-
тельные результаты. Конечно, эта работа со-
пряжена с некоторым увеличением нагрузки 
для преподавателя (и без того немалой), но 
в данном случае дополнительные усилия 
окупаются ростом столь желаемой нами во-
влечённости студентов в образовательный 
процесс.
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