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Аннотация. Современные социальные процессы (глобализация, урбанизация, диджитали-
зация, преемственность поколений и др.) актуализируют общественное и научное внимание 
к культуре чтения студентов, читательским практикам и их различным аспектам (ген-
дерным, социальным, экономическим и др.). Культура чтения, читательские практики, их 
особенности и структура – актуальная и относительно малоразработанная тема междис-
циплинарного анализа. В социологии эти феномены рассматриваются в рамках некоторых 
концепций: как отдельный вид практики в процессе формирования грамотности личности, 
через связь культурного наследия и социального класса, посредством анализа субъективного 
и экзистенциального смыслов опыта чтения и др. Интересным представляется изучение чи-
тательских практик студенчества в силу специфичности субъектно-объектной роли этой 
социальной группы в процессе культурной межпоколенной преемственности. В статье осве-
щены результаты эмпирического исследования, проведённого среди студентов московских 
вузов. Выявлено два типа отношений студентов к произведениям художественной лите-
ратуры: прагматичное и ценностно-рефлексивное, даны характеристики этих двух групп, 
проведено сравнение с другими показателями (любовь к чтению, чтение как удовольствие, 
объём чтения, жанры художественной литературы и др.). Основные выводы и результаты, 
представленные в публикации, будут интересны преподавателям, учёным, представителям 
государственных и общественных организаций и непосредственно студентам. 
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Введение
Вопросы о читательских практиках, их 

особенностях, видах, роли в жизни человека 
и в процессе функционирования социума на-
ходятся в поле междисциплинарного науч-
ного исследования. Спектр анализируемых 
вопросов довольно широк. Это и некоторые 
аспекты читательских практик: гендерные, 
возрастные, социальные, технологические, 
расовые и др., а также специфика отдельных 
научных подходов – психологических, педа-
гогических, культурологических и иных.

Рассмотрим некоторые направления ана-
лиза чтения с точки зрения социологии. Ряд 
учёных рассматривают чтение как отдель-
ный вид практики в процессе формирова-
ния грамотности личности. Осуществляется 
поиск ответов на вопросы: при каких об-
стоятельствах люди начали читать? Какие 
проблемы чтение позволило решить? Как 
оно помогает или мешает в реализации со-
циальных ролей? Например, были выявлены 
отдельные группы чтения в зависимости от 
их демографических характеристик, чита-
тельских практик, в том числе через призму 
электронных СМИ [1].

Подход П. Бурдьё позволяет рассмотреть 
связь культурного наследия и социального 
класса [2]. В ходе одного из исследований 
было выявлено, что романтическая литера-
тура более предпочтительна для предста-
вителей низшего класса, а серьёзная – для 
высшего [3]. Позже в рамках этого научно-
го течения дополнительно рассматривались 
другие показатели, например пол [4].

Отдельного упоминания требуют другие 
социологические направления. Первое – 
чтение сквозь призму культурной социоло-
гии («a cultural sociology of reading») [5]. В 
данном случае исследовательское внимание 
сосредоточено на субъективном и экзистен-
циальном смыслах опыта чтения, то есть на 
значениях и эмоциях, которые переживает 
личность в процессе читательских практик, 
на субъективных действиях и переживаниях 
читателя. Второе – социология литературы 
[6], согласно которой литературный текст 

можно рассматривать как источник соци-
ального знания.

Читательские практики студентов – ак-
туальная тема научных исследований. Под 
читательскими практиками подразумева-
ются принципы, способы и навыки обраще-
ния с книгами или иными источниками тек-
ста (включая электронные). Как отмечает 
А. Кендалл, существует стереотип, согласно 
которому молодёжь зачастую рассматри-
вается как пассивный, некритичный потре-
битель «низкопробных» текстов, который 
редко читает ради удовольствия и предпо-
читает журналы и телевидение книгам. На 
самом деле реальность читательской жизни 
молодых людей более тонкая, сложная и ди-
намичная [7]. Исследование данной реально-
сти представляет особый интерес для даль-
нейшего моделирования и прогнозирования 
динамики различных сфер жизнедеятельно-
сти общества, в том числе сферы транслиро-
вания духовных и нравственных ценностей 
и ориентиров. Ведь студенчество высших 
учебных заведений занимает особое место в 
системе социально-демографической стра-
тификации как авангард общества, от соци-
ального капитала которого зависит будущее 
страны [8]. Эту социальную общность в силу 
возрастных особенностей принято рассма-
тривать с точки зрения субъектно-объект-
ной позиции. С одной стороны, студенты 
выступают объектом процесса воспитания, 
преемственности поколений. С другой – они 
уже могут осуществлять свои социальные 
функции в полной мере, реализовывать ин-
новационную деятельность в социуме [9]. 
В данном случае чтение имеет также две 
функции: служит инструментом передачи 
социального опыта от старших поколений и 
является социальной практикой, позволяю-
щей решить широкий круг личностных задач 
(идентификационных, познавательных, ак-
сиологических и др.). 

Чтение рассматривается как один из ме-
ханизмов обучения [10], формирования 
профессиональных навыков и саморазвития 
на протяжении всей жизни [11]. Нельзя не 
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упомянуть об отдельном направлении иссле-
дований, касающихся диджитализации и её 
влияния на читательские привычки студен-
тов [12]. Внедрение технологий приводит к 
тому, что уже с 50-х гг. XX в. традиционная 
культура чтения, неразрывно связанная с 
книжной культурой, заменяется технотрон-
ной. Как отмечает Н.А. Стефановская, тра-
диционные форматы чтения трансформи-
руются под влиянием жёсткой конкуренции 
аудиовизуальных средств передачи инфор-
мации. При этом существует риск утраты 
набора кодов, технологий и поведенческих 
навыков, связанных с чтением. В этой ситу-
ации необходима рефлексия чтения как акта 
личностной духовной коммуникации, выра-
жающей экзистенциальную сопричастность 
читателя произведению и его автору. Это по-
зволяет не просто транслировать социаль-
ные ценности, но и раскрывать внутренний 
креативный потенциал личности как каче-
ство духовной свободы [13]. 

Другим направлением междисциплинар-
ного научного исследования является куль-
тура чтения, которая рассматривается как 
отдельный вид культуры, обладающей своей 
спецификой и подразумевающей комплекс 
навыков работы с книгой, охватывающий 
осознанный выбор конкретного произведе-
ния, последовательность и систематичность 
чтения, умение применять рациональные 
приёмы чтения, воспринимать и усваивать 
прочитанное, бережное отношение к печат-
ной версии и др. Исследователями подчёрки-
вается, что культура чтения как набор опре-
делённых компетенций имеет особое место в 
сохранении системы образования, культуры 
и общества в целом. Изучаются различные 
аспекты культуры чтения студентов: через 
призму преподавания гуманитарных дисци-
плин, в рамках развития сферы образования, 
в ходе вовлечения студентов в учебный про-
цесс и др. [14]. Несмотря на наличие работ 
по данной теме, вопрос о культуре чтения 
студентов, их читательских практиках, от-
ношении к произведениям художественной 
литературы всё ещё остаётся актуальным 

как для общественных дискуссий, так и для 
научного анализа. 

В предметном поле нашего исследова-
тельского интереса находятся читательские 
практики студенчества столицы России – 
города Москвы. Социокультурное про-
странство Москвы может быть исследовано 
с точки зрения представлений о различных 
уровнях социокультурного пространства 
в системе «Центр – Периферия». Данная 
система позволяет рассмотреть структури-
рование социального пространства сквозь 
призму территориальной иерархичности и 
неравенства ценностных ориентаций, мен-
талитета, жизненных стратегий и шансов. 
Центр при этом позиционируется как в 
большей степени включённый в глобальные 
информационные потоки, что может спо-
собствовать адаптации Центра к вызовам 
«большого общества». Читательские прак-
тики студенчества вузов Москвы могут быть 
рассмотрены как авангардные по отноше-
нию к читательским практикам студенчества 
других вузов России. Вузы столичного мега-
полиса – Центра – первыми демонстриру-
ют такие тенденции, которые только через 
некоторое время станут привычными в дру-
гих населённых пунктах огромной страны. 
Именно здесь быстрее становится модным 
увлечение чтением книг, именно здесь учат-
ся молодые люди, обладающие самым значи-
тельным социальным капиталом. Но также 
именно в столичном мегаполисе могут остро 
разворачиваться события информационной 
войны, в которой социокультурные тради-
ции сталкиваются с унифицирующими ин-
новациями.

Материалы и методы
Для анализа культуры чтения студенче-

ства мегаполиса использованы некоторые 
результаты инициативного социологическо-
го исследования, реализованного авторским 
коллективом под руководством Е.В. Кар-
гаполовой в июне 2019 г., среди студентов 
вузов Москвы (N=2100). Основные харак-
теристики участников исследования: юноши 
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(36,5%) и девушки (63,5%); учащиеся 1–2-х 
(85,3%), 3–4-х (11,0%) и 5-х (3,7%) курсов; 
профиль обучения: социально-гуманитар-
ные науки (30,0%), экономические науки 
(21,0%), технические науки (17,2%), науки 
об управлении (10,7%), естественные науки 
(7,8%), юридические науки (7,0%), другое 
(6,3%). 

Исследование носило зондажный ха-
рактер, задача репрезентации выборки не 
ставилась, полученные результаты могут 
распространяться только на исследованную 
совокупность либо использоваться как спра-
вочные. Однако объём «поля» позволяет не 
только предложить достаточно большой 
объём информации для размышления, но и 
сделать вполне обоснованные выводы. Мас-
сив полученных данных обработан с исполь-
зованием программного комплекса SPSS.

Основные тематические блоки инстру-
ментария, отвечающие задачам исследова-
ния: 1) ценностно-рефлексивное отношение 
к книге и чтению (самооценка в качестве 
читателя художественной литературы, са-
мооценка объёмов чтения художественной 
литературы, цели чтения художественной 
литературы; отношение к книге и чтению 
как к ценности современной цивилизации, 
трансформации её функций в условиях ин-
форматизации; 2) читательские стратегии 

(каналы получения художественной лите-
ратуры, источники информации о новинках 
художественной литературы, технические 
каналы чтения художественной литературы; 
3) читательские предпочтения (жанровые 
предпочтения художественной литературы, 
произведений художественной литературы, 
прочитанных за последний год, идентифика-
ция любимого произведения художествен-
ной литературы, любимого литературного 
героя, выбор литературного персонажа для 
личной встречи с пояснением причин соб-
ственного выбора).

Результаты
Для более тщательного изучения отно-

шения студентов к произведениям художе-
ственной литературы был проведён фак-
торный анализ методом главных компонент 
с вращением веримакс и нормализацией 
Кайзера. Каждый извлечённый фактор, ото-
бранный и представленный в матрице, обла-
дает положительной насыщенностью ≤0,60. 
Для анализа шкалы восприятия студентами 
произведений художественной литературы 
было обнаружено двухфакторное решение, 
в совокупности объясняющее 72,08% дис-
персии (Табл. 1). Мера адекватности выбор-
ки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) имеет 
высокую адекватность и составила 0,853, 

Таблица 1 
Факторная матрица отношения студентов к произведениям художественной литературы

Table 1
Factor matrix of students’ attitude to fiction works

Набор выражений, характеризующих цели чтения студентами произведений 
художественной литературы («Я читаю …»)

Компонент

1 2

Ценностно-рефлексивное отношение

Для удовольствия 0,895

Для досуга, отдыха и развлечения 0,875

Для саморазвития и самопознания 0,713

Для самообразования 0,709

Прагматичное отношение

Для подготовки к учебным занятиям 0,833

Для информации 0,821

Для познания окружающего мира 0,606
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критерий Бартлетта – p<0,001, что свиде-
тельствует о приемлемости выборочных 
данных для факторного анализа. 

Первый фактор объясняет 57,37% сум-
марной дисперсии и может быть обозначен 
как ценностно-рефлексивное отношение 
к произведениям художественной литера-
туры. Для данной группы студентов книги 
выступают источником знаний для лич-
ностного развития, удовлетворения высших 
потребностей. Чтение является не просто 
действием – оно воспринимается как цен-
ность. Книги осознанно выбираются как 
более предпочтительная форма проведения 
досуга среди прочих видов развлечений, рас-
сматриваются как способ саморазвития и 
самообразования. Данное мнение разделяют 
примерно 55,4% студентов.

Второй фактор объясняет 14,71% сум-
марной дисперсии и может быть обозначен 
как прагматичное отношение к чтению худо-
жественных произведений. В данной группе 
(40,5%) студенты определяют книги как ис-

точник информации, который позволяет ре-
шить конкретные задачи – подготовиться к 
урокам, найти ответ на неизвестный вопрос. 
Чтение является инструментом для получе-
ния информации, в том числе в рамках под-
готовки к учебным занятиям или познания 
окружающего мира в широком смысле.

Для оценки переменных, которые могут 
влиять на восприятие студентами художе-
ственных произведений, использовался 
линейный регрессионный анализ методом 
наименьших квадратов. Зависимыми пере-
менными в моделях выступали два ранее 
извлечённых фактора, характеризующих 
ценностно-рефлексивное и прагматичное 
отношение студентов к произведениям ху-
дожественной литературы.

Показатели линейной модели, харак-
теризующей ценностно-рефлексивное от-
ношение студентов к произведениям худо-
жественной литературы, представлены в 
таблице 2. Данная модель характеризует-
ся умеренной функциональной зависимо-

Таблица 2
Коэффициенты регрессионной модели для ценностно-рефлексивного отношения студентов  

к произведениям художественной литературы
Table 2

Regressive model coefficients for value-reflective attitude to fiction works among students

Зависимая переменная: 
Фактор 1 – Ценностно-рефлексивное отношение

Нестандартизированные  
коэффициенты

B
Стандартная  

ошибка

(Константа) 2,657 0,021

К какой категории людей Вы можете себя отнести? – Люблю читать и читаю 
произведения художественной литературы с удовольствием

0,503 0,018

Как Вы оцениваете объём собственного чтения? – Читаю много 0,381 0,021

Каковы в основном Ваши источники знакомства с произведениями художествен-
ной литературы? – Полный текст художественного произведения

0,389 0,028

Согласны ли Вы со следующим утверждением? Книга – источник духовного раз-
вития. – Да,  согласен/согласна.

0,309 0,019

Согласны ли Вы со следующим утверждением? Книга – средство для повышения 
образовательного уровня. – Да, согласен/согласна.

0,207 0,018

R 0,467

R-квадрат 0,218

Стандартная ошибка оценки 0,753

Дарбин – Уотсон 1,872

p <0,001
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стью между признаками в соответствии со 
значением коэффициента детерминации 
(R2=0,343). В то же время в модели отсут-
ствует мультиколлинеарность переменных 
(VIF<2), а также наблюдалось отсутствие ав-
токорреляции в остатках модели (Дарбин – 
Уотсон = 1,872). В целом модель обладает 
высокой степенью значимости (p<0,001), что 
свидетельствует о надёжности полученного 
результата.

Отметим особенности некоторых неза-
висимых переменных, включённых в модель.

1. Студенты с ценностно-рефлексивным 
отношением к произведениям художествен-
ной литературы подчёркивают важность 
аксиологической составляющей процесса 
чтения. Они очень чётко декларируют, что 
чтение – очень важная ценность для них. 
Они не просто читают, а «любят читать» и 
делают это «с удовольствием».

2. Студенты, относящиеся к этой груп-
пе, считают, что чтение – это отдельный и 
полноценный вид деятельности. Они рас-
сматривают его наравне с другими формами 

проведения досуга (стоит отметить, доволь-
но многочисленными и разнообразными у 
современной молодёжи) и определяют как 
один их приоритетных. Более того, они гото-
вы выделить для этого занятия относительно 
большой интервал свободного времени, так 
как, по собственному признанию, «читают 
много».

3. В данной группе респонденты вос-
принимают не только чтение как ценность, 
но и высоко оценивают само художествен-
ное произведение. Именно поэтому для них 
так важно ознакомиться с полным текстом. 
Знакомство с произведением в том виде, в 
каком его создал автор, а не с кратким изло-
жением (сокращённым текстом) позволяет 
полностью погрузиться в сюжетную линию, 
подробно изучить каждого из героев, озна-
комиться со всеми тонкостями уникальной 
работы, прикоснуться к гению автора. 

4. Ценностно-рефлексивное отношение 
у студентов подразумевает в том числе рас-
смотрение книги как источника духовного 
развития и, следовательно, как средства по-

Таблица 3 
Коэффициенты регрессионной модели для прагматичного отношения студентов к произведениям 

художественной литературы
Table 3

Regressive model coefficients for pragmatic attitude to fiction works among students

Зависимая переменная: 
Фактор 2 – Прагматичное отношение

Нестандартизированные  
коэффициенты

B
Стандартная  

ошибка

(Константа) 1,817 0,023

К какой категории людей Вы можете себя отнести? – Читаю произведения художе-
ственной литературы по необходимости

0,468 0,024

Как Вы оцениваете объём собственного чтения? – Читаю мало 0,334 0,022

Каковы в основном Ваши источники знакомства с произведениями художественной 
литературы? – Краткое содержание художественного произведения

0,267 0,030

Согласны ли Вы со следующим утверждением? Книга – средство для повышения 
образовательного уровня. – Да, согласен/согласна.

0,155 0,018

Согласны ли Вы со следующим утверждением? Искусству чтения нужно учить. – 
Да, согласен/согласна.

0,212 0,026

R 0,467

R-квадрат 0,218

Стандартная ошибка оценки 0,753

Дарбин – Уотсон 1,872

p <0,001
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вышения образовательного уровня. Следует 
уточнить, что чтение в данном случае рас-
сматривается как способ самообразования и 
саморазвития.

Показатели линейной модели, характери-
зующей прагматичное отношение студентов 
к произведениям художественной литерату-
ры, представлены в таблице 3. Данная мо-
дель обладает умеренной функциональной 
связью между признаками в соответствии 
со значением коэффициента детерминации 
(R2=0,317) и высоким уровнем значимости 
(p<0,001).

Отметим особенности некоторых неза-
висимых переменных, включённых в модель.

1. Студенты с прагматичным отношением 
к художественной литературе рассматрива-
ют чтение как способ решения некоторых 
рутинных задач. Они читают «по необходи-
мости», например, чтобы выполнить домаш-
нее задание.

2. В данной группе респонденты призна-
ются, что «читают мало». Они не восприни-
мают чтение как отдельный полноценный 
вид деятельности, скорее, как один из этапов 
в другом процессе, например, подготовке к 
учебным занятиям или поиске ответа на ин-
тересующий вопрос.

3. Студенты, относящиеся к этой группе, 
готовы в большинстве случаев изучить лишь 
краткое содержание художественного про-
изведения. Им важнее бегло ознакомиться с 
сюжетом, чем погрузиться во все тонкости 
произведения (подробное описание героев, 
особенности развития сюжетной линии и 
т.д.).

4. Прагматичное отношение подразуме-
вает понимание, что книга – это средство 
для повышения образовательного уровня. 
В данном случае чтение используют очень 
практично – для быстрого решения чётко 
поставленных задач. В то же время респон-
денты отмечают, что чтение книг можно 
рассматривать как искусство, но ему нужно 
учить, то есть оно в данной интерпретации 
доступно не всем (с точки зрения уровня 
подготовки и образования).

Для установления связи двух выявлен-
ных факторов с другими показателями был 
выбран метод выделения четырёх групп 
перцентилей в соответствии со следующи-
ми значениями: «отсутствует», «слабое», 
«сильное», «очень сильное». В таблице 4 
представлены показатели, по которым была 
выявлена разница >4% при сравнении дан-
ных по двум факторам.

Отметим следующие моменты. 
1. Как источник получения информации 

о новых художественных произведениях 
более востребованными являются: род-
ственники – для студентов с прагматичным 
отношением, преподаватели – для группы 
студентов с ценностно-рефлексивным от-
ношением. Можно предположить, что в 
процессе саморазвития для респондентов 
с ценностно-рефлексивным отношением к 
художественной литературе преподаватели 
являются «значимыми другими» чаще, чем 
их старшие родственники. А для учащих-
ся-прагматиков важным является усвоение 
родительского опыта в области решения по-
вседневных вопросов.

2. В сравнении ответов об источниках 
информации о книжных новинках значи-
мой разницы по вариантам «телевидение», 
«Интернет» и «друзья» выявлено не было. 
В то же время по пункту «газеты и журна-
лы» было отмечено явное его предпочтение 
среди студентов с ценностно-рефлексив-
ным отношением к произведениям художе-
ственной литературы. Кроме того, именно 
этот жанр нехудожественной литературы 
был гораздо более востребован среди ре-
спондентов из этой группы, чем у студен-
тов-прагматиков.

3. Значимые различия были отмечены и 
при анализе данных по вопросу о предпочти-
тельных жанрах художественной литерату-
ры. Студенты, воспринимающие чтение как 
ценностную ориентацию, отдают преимуще-
ство юмористической литературе в сравне-
нии с более востребованными у прагматиков 
боевиками или фольклором, сказками и ми-
фологией.
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Обсуждение
Таким образом, согласно полученным 

данным эмпирического исследования были 
выявлены две группы студентов на основе 
социокультурных различий: первая груп-
па – с ценностно-рефлексивным отношени-
ем к произведениям художественной лите-
ратуры, вторая – с прагматичным.

Несомненно, книги – это источник ин-
формации, чтение выступает одним из ба-
зовых инструментов обучения, который ис-
пользуется в учебных заведениях всех уров-
ней (детский сад, школа, колледж, вуз). Если 
в раннем детстве книги используются для 
развития чтения и письма, словарного запа-
са, базовых знаний об окружающем мире, то 
людям старшего возраста чтение позволяет 
решить более широкий круг задач (подготов-
ка к домашним заданиям, экзистенциональ-
ные и идентификационные вопросы, расши-
рение профессиональных знаний и др.).

Прагматичное отношение к произведени-
ям художественной литературы подразуме-
вает рассмотрение чтения как механизма, по-
зволяющего получить новую информацию, 

которая нужна для решения конкретного 
вопроса, например, в рамках подготовки к 
учебным занятиям (в более узком смысле), 
или как источник познания окружающего 
мира (в широком смысле). Чтение в данном 
случае является практичным и рациональ-
ным действием для достижения определён-
ной задачи. 

Ценностно-рефлексивное отношение 
к художественным произведениям, несо-
мненно, также предполагает использование 
чтения для реализации информационной и 
познавательной функции, но включает более 
глубинный смысл. Книга в данном случае вы-
ступает не только источником информации, 
но прежде всего источником смыслов, даёт 
возможность найти ответы на сущностные 
вопросы, важные для личности, а чтение ста-
новится действием «для удовольствия». 

Существует отдельное направление ис-
следований, занимающееся изучением чте-
ния для удовольствия. В данном контексте 
оно рассматривается как сложное когни-
тивное действие, требующее от читателя 
определённого набора сформированных на-

Таблица 4 
Сопряжённость для ценностно-рефлексивного и прагматичного отношения студентов  

к произведениям художественной литературы (в %)
Table 4

Conjugation for value-reflective and pragmatic students’ attitude to fiction works, %

Показатель

Ценностно-рефлексивное отношение Прагматичное отношение
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Из каких источников Вы преимущественно получаете информацию о новых произведениях художественной 
литературы?

Родственники 27,2 26,7 26,5 19,6 25,2 24,9 25,5 24,4

Преподаватели 24,1 25,0 25,5 25,4 30,4 26,5 22,7 20,4

Газеты, журналы 25,9 27,7 28,3 18,1 31,3 28,9 28,9 10,8

Какие жанры художественной литературы Вы предпочитаете?

Юмористическая литература 19,7 27,2 27,8 25,2 30,1 26,2 20,7 23,0

Боевик 27,5 34,3 16,7 21,6 21,6 25,5 24,5 28,4

Фольклор. Сказки. Мифология 26,0 26,0 27,3 20,7 24,4 19,0 30,6 26,0

Какие жанры нехудожественной литературы Вы предпочитаете?

Периодика (газеты, журналы) 20,2 25,4 29,8 24,6 24,8 24,6 25,4 25,2



96

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 10.

выков и знаний (высокая скорость чтения, 
внимание, понимание, осведомлённость во 
многих областях). Подобная деятельность 
способствует не только более быстрому раз-
витию словарного запаса, но и прогрессу в 
математике [15]. Чтение для удовольствия 
становится преимуществом в развитии лич-
ной, языковой, социальной и эмоциональ-
ной сфер жизни [16].

Для студентов с ценностно-рефлексив-
ным отношением к произведениям художе-
ственной литературы важным становится 
не рациональный, а аффективный аспект 
процесса чтения. Причём, согласно исследо-
ваниям, эмоциональная, чувственная состав-
ляющая является важной на каждом из эта-
пов – от выбора книги для чтения до оценки 
прочитанного [17; 18]. 

Знакомство с полным текстом произведе-
ния опосредованно способствует развитию 
мышления, увеличению словарного запаса, 
повышению уровня творчества. Существу-
ют исследования, подтверждающие связь 
между пониманием прочитанного и други-
ми показателями, например, удовольствием 
от чтения [19; 20], и эмоциональным интел-
лектом [21; 22]. Кроме того, количество и 
качество прочитанного влияют на глубину 
накопления метазнания, которое несомнен-
но оказывает влияние и на последующие чи-
тательские стратегии, и на чтение в целом, 
следовательно, обучение чтению – это тру-
доёмкий процесс. Именно поэтому студен-
ты-прагматики указывают, что чтение (не в 
рутинном понимании этого процесса) мож-
но рассматривать как искусство, подразуме-
вая необходимость определённого уровня 
подготовленности читателя для распозна-
ния смыслов, созданных автором. А удаёт-
ся это как раз студентам с ценностно-реф-
лексивным отношением к художественной 
литературе, которые готовы потратить на 
знакомство с полным текстом произведения 
много личного времени и сил.

Существуют исследования, доказываю-
щие, что в отличие от чтения по утилитар-
ным причинам чтение для удовольствия осу-

ществляется в свободное время [23], то есть 
реализуется как вариант отдыха. При этом 
существует тесная взаимосвязь между чте-
нием как досугом и успеваемостью в школе, 
вузе [24], а также стратегиями личностного 
и карьерного развития. Согласно данным 
проведённого исследования, все студенты 
воспринимают чтение как средство для по-
вышения образовательного уровня. Группа 
с ценностно-рефлексивным отношением к 
художественной литературе также воспри-
нимает книгу как важный механизм само-
образования и самопознания, то есть под-
чёркивает значимость этого инструмента в 
самоуправляемом и самоинициативном про-
цессе личностного развития.

Следует уточнить, что понимание про-
читанного – сложная когнитивная задача 
[25], которая несомненно, с одной стороны, 
требует подготовленности учащихся, при-
чём как к самому чтению как трудоёмкому 
действию, так и к адекватному воспроизвод-
ству смыслов, заложенных в текстовых еди-
ницах и их взаимосвязи, с другой, является 
результатом работы других акторов (школы, 
преподавателей, родителей, друзей и др.), 
участвующих в процессе вовлечения и моти-
вирования к чтению. 

Значимая роль в процессе обучения чте-
нию, формированию культуры чтения отво-
дится семье и образовательным учреждени-
ям [26]. Семья является базовым социальным 
институтом в процессе формирования мно-
гих социальных навыков у человека. Чтение 
не исключение – читательские ценности и 
ориентиры закладываются в семье [27]. Со-
гласно исследованиям, дети из семей, где ро-
дители считают чтение источником развле-
чения, относятся к чтению более позитив-
но, чем те, чьи родители сосредоточены на 
формировании только навыков чтения [28]. 
Согласно полученным данным эмпириче-
ского исследования, студенты-прагматики 
подчёркивают значимость мнения родите-
лей в выборе книг для чтения. Респонденты 
с ценностно-рефлексивным отношением к 
произведениям художественной литературы 
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расширяют коммуникационный круг, при-
нимают во внимание мнение преподавателей 
вуза, которые могут помочь в формировании 
узких, профессиональных навыков.

Роль преподавателя важна не только при 
определении основной литературы в рамках 
учебного курса, но и при выборе дополни-
тельных источников с целью углублённого 
изучения дисциплины, расширения воз-
можностей профессиональной подготовки. 
Эффективное взаимодействие студента и 
преподавателя – залог успешного образо-
вательного процесса. Более того, вовлечение 
студентов в реализацию дисциплины, напри-
мер, путём предоставления им выбора лите-
ратуры для дополнительного ознакомления, 
повышает согласованность между участ-
никами учебного процесса и способствует 
большей автономии учащихся, повышению 
их осведомлённости о собственных образо-
вательных потребностях [29].

Заключение
Полученные данные опроса обучающихся 

вузов Москвы позволили выявить два типа 
отношения студентов к произведениям ху-
дожественной литературы: ценностно-реф-
лексивное и прагматичное. Для студентов с 
ценностно-рефлексивным отношением важ-
ной является аксиологическая составляю-
щая процесса чтения. Для них чтение – это 
отдельный и полноценный вид деятельности 
наравне с другими формами проведения 
досуга, а также способ самообразования и 
саморазвития. Студенты с прагматичным 
отношением к художественной литературе 
рассматривают чтение как способ решения 
некоторых рутинных задач в ходе подготов-
ки к учебным занятиям или поиска ответа на 
интересующий вопрос. Они воспринимают 
книгу как средство повышения образова-
тельного уровня. 

Рассмотренные в данной публикации 
аспекты читательских практик студенческой 
молодёжи, несомненно, обладают потенциа-
лом дальнейшего исследования как в рамках 
анализа данных проведённого исследования 

(в 2019 г.), так в сравнении с результата-
ми данных последующих социологических 
опросов. Полевой этап очередной волны 
исследования был проведён весной 2022 г., 
на данный момент ведётся обработка полу-
ченных данных. В центре исследовательско-
го внимания – поколенческий аспект, со-
поставление с читательскими тенденциями 
российской молодёжи за последние десяти-
летия, возможное влияние пандемии и её по-
следствий, анализ через призму дихотомии 
«Центр – Периферия» для выявления обще-
го и особенного у молодёжи столиц и регио-
нов, фактор цифровизации коммуникаций и 
его влияние на культуру чтения и др.

Представленные в статье выводы и ре-
зультаты имеют перспективы для дальней-
шего использования, в частности для расши-
рения исследовательского опыта изучения 
культуры чтения, в учебной деятельности – 
для эффективного взаимодействия участни-
ков образовательного процесса и улучшения 
результативности профессиональной под-
готовки, а также для самообразования сту-
дентов, заинтересованных в развитии и со-
вершенствовании своих навыков.
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