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Рецензируемая монография прежде всего 
привлекает внимание (точнее сказать ‒ задержи-
вает, останавливает) своим названием: что это  
за «отражение универсальных смыслов» в кон-
тексте исследования, да еще и регионального? 
Ведь смысл, как утверждают психологи, принад-
лежит человеку. Однако, чем больше вдумыва-
ешься, тем отчетливее понимаешь: так сформу-
лированное название не маркетинговый ход,  
да и авторы монографии ‒ известные в професси-
ональном сообществе исследователи ‒ вряд ли 
думали о маркетинге, они пишут именно о сту-
денте, человеке молодом, который в процессе 
чтения ищет смыслы или создает их, иными сло-
вами, решает «задачу на смысл» (А. Леонтьев).  

По мере освоения монографии становится по-

нятным, что авторами предпринято серьезное 

научное исследование того, как студент, будучи 

субъектом собственной читательской деятельно-

сти, определяет поле и способы своего чтения, 

ищет смыслы в том, что он читает и как он это 

делает в современных социокультурных условиях. 

Авторы фиксируют: «…представители данного 

поколения интегрированы в системы информаци-

онных технологий (высокая степень зависимости 

от мобильных устройств и каналов коммуника-

ции), отличаются быстрым переключением внима-

ния и приоритетным выбором аудиовизуальных 

форматов коммуникации. Все эти особенности, 

ставшие для них привычной и воспроизводимой 

поведенческой моделью, распространяются и на 

представления о книге и чтении» [1, с. 5].  

Авторы не просто описывают ситуацию 

«молодежь и чтение», а концептуализируют ее, 

утверждая, что в современной социокультурной 

ситуации, которая в терминах М. Мид трактует-

ся как префигуративная, больше нельзя говорить  

с молодежью и о молодежи на языке должен-

ствования, что важно преодолеть объектно-

ресурсный подход в отношении молодых и их 

чтения.  

В осуществленном исследовании авторы 

последовательно опровергают миф «молодые 

не читают», опираясь на цифры и факты, они 

показывают, что а) студенческая читательская 

аудитория не однородна, ее часть действитель-

но дистанцированна от книжной культуры,  

но именно часть, б) традиционное для предше-

ствующих поколений чтение-понимание заме-

няется чтением утилитарным, прагматическим, 

в) студентов можно дифференцировать по раз-

ным основаниям, и это надо учитывать  

при продвижении чтения в студенческую среду,  

г) поколенческий разрыв «отражается» и на круге 

чтения, чтобы его преодолеть, читателям раз-

ных поколений можно и нужно делать шаги 

навстречу, д) цифровая реальность трансфор-

мирует читательские практики ‒ все перечис-

ленное (а это данные исследований) должно 

быть учтено при определении ключевых стиму-

лов активизации читательской деятельности 

студентов, а также при разработке и внедрении 

в образовательные практики цифровых форма-

тов чтения, которые адекватны запросам и пред- 
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почтениям поколения эпохи постграмотности. 

Читая монографию, убеждаешься: перед тобой 

научное исследование, выполненное на междис-

циплинарном уровне: авторами с опорой на чита-

телеведческие, социологические и культурологи-

ческие исследования (в первую очередь на мето-

дологические труды М. Ю. Гудовой [2]) уточнен 

понятийный аппарат, определено его проблемное 

пространство.  

В первую главу монографии включен глос-

сарий, где определяются такие термины, как чте-

ние, читатель, приоритетный читатель, чита-

тельская деятельность, практики читательской 

деятельности / читательские практики, чита-

тельская активность, стимулы чтения. Столк-

нувшись с таким словарным перечнем, включен-

ным в массив текста, а не вынесенным в прило-

жение, как это делается обычно, сначала недо-

умеваешь, а потом, по мере погружения в главу, 

понимаешь: без этих определений, которые во-

шли «в плоть и кровь текста», он бы обеднел, 

стал бы усеченным, освоение терминологии было 

бы дано на «откуп» читающему. Однако авторы 

понимают: сегодня именно «устроение» термино-

системы в проблемном поле «чтение» ‒ важней-

шая научная задача, которую они призваны ре-

шать, а не отдавать на откуп самоназначенным 

«экспертам». Это свидетельство и новизны моно-

графии, и научной смелости авторов, и одновре-

менно их уважительного отношения к тому, что 

сделали предшественники, объективная оценка 

того, что при решении поставленных научных 

задач надо развивать, а что ‒ преодолеть.  

Представленная монография ‒ очень мощная 

попытка научного коллектива определить, в ка-

ком направлении и на каких теоретических осно-

ваниях сегодня может развиваться междисципли-

нарная наука о чтении, что / кто и почему может 

стать объектом и предметом ее изучения. Осо-

бенно ценно, что эта попытка не умозрительная,  

а выстроена на основе проведенного исследова-

ния. Что же утверждают ученые? 

 изучать молодежную аудиторию читателей 

можно только там, где они преимущественно 

находятся (в виртуальной среде), а не там, где мы 

хотим, чтобы он находились. Ведь именно в ин-

тернет-среде они полно и открыто проявляют  

и выражают свою субъектность; 

 исследования чтения молодых проводятся 

сегодня не для того, чтобы «…понять, как ди-

джитализация влияет на читателя и его деятель-

ность, какие цифровые следы оставляет читаю-

щий человек в сетевом пространстве» (с. 30) ‒ это 

уже сделано предшественниками, предложивши-

ми разные подходы к изучению и осмыслению 

проблемы (добавим в скобках: эти подходы  

не только вычленены, но и тщательно проанали-

зированы в монографии), а чтобы увидеть, как  

и почему меняется читательское поведение сту-

дентов, как часто это происходит, как на это мо-

гут реагировать культурные и образовательные 

институции; 

 исследование состоится, если выбран под-

ход, отвечающий целям и задачам [1]. 

В качестве такого подхода научным коллек-

тивом выбран социо-культурологический подход. 

Собственно, основная часть монографии и по-

священа описанию методики исследования, про-

веденного в его рамках, процедуры сбора эмпи-

рического материала и ‒ самое главное ‒ интер-

претации полученных данных. Таким образом 

была решена поставленная цель ‒ содержательная 

конкретизация отношения студентов вузов Юж-

ного Урала к различным аспектам и практикам 

чтения в контексте цифровых трансформаций 

XXI века. 

Важно отметить, что дизайн исследования 

предполагал не только актуальный (2021) замер 

стимулов и практик чтения современных студен-

тов и его интерпретацию, но и сопоставление по-

лученных результатов с социологическим иссле-

дованием 2015 года для отслеживания динамики 

читательских настроений. Поставленная задача 

определила содержание второй главы моногра-

фии «Стимулы и практики чтения современных 

студентов: лонгитюдный дизайн социологическо-

го исследования», в которой представлены, сопо-

ставлены и проинтерпретированы результаты 

исследования чтения студентов Южного Урала  

в 2015‒2017 годах и в 2021 году. Описания обоих 

исследований убедительны, полученные данные 

безусловно достоверны. 

Последнее исследование (2021) позволило 

выявить те характеристики читательского пове-

дения, которые важно учитывать при построении 

образовательных траекторий студентов и про-

движения чтения в молодежную среду. К их чис-

лу можно отнести: противоречие между деклари-

руемой ценностью чтения (оно трактуется моло-

дыми как статусная практика в культуре повсе-

дневности) и реальной читательской деятельно-

стью (она не у всех студентов достаточна интен-

сивна), режимы чтения, онлайн и офлайн, прин-

ципиально ими не противопоставлены, однако 

есть разделение среди студентов по избираемому 

контенту (художественные и нехудожественные 

тексты). Исследователи также установили, что 

лидирующим мотивом чтения на сегодняшний 

день является «мотив общекультурной компе-

тентности ‒ 62 %» [1, с. 65], но при этом чита-

тельские предпочтения студентов дифференци-

рованы; студенты положительно относятся к «не-

навязчивому» продвижению чтения в их среду, 

но отдают предпочтение цифровым и визуальным 

технологиям популяризации чтения. 

Особенно интересным оказались результаты 

оценки студентами работы вузов в этой области.  

А тот факт, что продвижение чтения не является 
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задачей преподавателей на большинстве учебных 

занятий, не просто опечалил, но и заставил заду-

маться над вкладом «значимых взрослых», кои-

ми, безусловно, являются вузовские преподавате-

ли, в формирование читающей нации. 

Сделанные исследователями выводы, поми-

мо названных выше, в частности, касающиеся 

деятельности библиотек и «цифрового» чтения, 

не просто интересны, а должны быть осмыслены 

культурно-образовательным сообществом, пото-

му что какие-то используемые ими формы работы 

по продвижению чтения требуют существенного 

пересмотра или доработки (говоря языком совре-

менной молодежи «докрутки»), а какие-то ‒ раз-

работки. В последнем убеждает нас контент-

анализ сетевой читательской деятельности ре-

спондентов, результаты которого представлены  

в одноименном параграфе второй главы. В нем 

вычленены и проанализированы ключевые стра-

тегии, используемые для продвижения практик 

чтения и популяризации книг в читательских со-

обществах. 

Для проведения исследования были разрабо-

таны несколько кейсов. Отметим те, которые, как 

нам кажется, адекватно отвечают на вызовы вре-

мени. Так, для исследования книжных блогеров  

[1, с. 89–96] с использованием инструментария, 

разработанного в рамках научной школы одного 

из авторов монографии ‒ В. Я. Аскаровой, были 

использованы, в том числе, ссылки на студенче-

ские исследования. Это говорит и о качестве са-

мого инструментария, его технологичности  

и о том, что его использование привлекает моло-

дых, тех, кто может совмещать позиции пользо-

вателя, включенного наблюдения и аналитика.  

Второй исследовательский кейс, связанный  

с изучением читательских предпочтений в рамках 

сетевого поведения аудитории, был связан с изуче-

нием деятельности фандомов. Фанфикшен ‒ это 

достаточно мощное «читательское» движение  

в сети, которое только недавно стало привлекать 

внимание исследователей. Отрадно, что в моногра-

фии на осмыслении читательского поведения «фан-

домцев» сделан отдельный акцент, и поэтому вы-

бран тот предмет анализа, который прежде не рас-

сматривался ‒ актуальные жанры фанфиков. Под-

водя итоги анализа этой главы, особо отметим  

не только новизну методики, глубину и точность 

описания разных «треков» исследования, но и тща-

тельную разработку инструментария, который мо-

жет быть востребован не только другими учеными, 

но и рядом интересантов в сфере чтения: в первую 

очередь речь идет об определенных институтах 

инфраструктуры чтения. 

В третьей главе показано, как осуществляет-

ся стимулирование чтения молодежи на уровне 

институциональной регуляции и как оно проис-

ходит в неинституциональной сфере. При этом 

авторы вписывают деятельность институтов чте-

ния РФ в мировой контекст, показывая общее  

и особенное, и приходят к важному выводу: 

«…различным институтам инфраструктуры чте-

ния при определении оснований дифференциро-

ванного подхода целесообразно ориентировать-

ся именно на интерпретативные сообщества»  

[1, с. 128].  

В целом ученые провели колоссальную работу, 

собрав опыт стимулирования читательской дея-

тельности, накопленный в поле образования и куль-

туры России и ряда стран мира, аналитически опи-

сали его, выявили тенденции и предъявили профес-

сиональному сообществу в качестве возможного 

ориентира. Авторами справедливо сделан вывод  

о том, что «…создание читающей нации на основе 

стимулирования читательской активности молоде-

жи возможно при наличии целенаправленной куль-

турной политики, предполагающей усилия на наци-

ональном, региональном уровнях с включением 

всех заинтересованных структур» [1, с. 148].  

Осмысление второго параграфа заключи-

тельной главы приводит к однозначному выводу: 

именно в неинстуциональной сфере всем заинте-

ресованным лицам, в первую очередь педагогам  

и библиотекарям, надо искать неочевидные ре-

шения в части продвижения чтения и методики 

обучения речевой деятельности, ибо в фандомах 

читают «нечитающие» и пишут «непишущие»,  

а использование медийных инструментов и фор-

матов при освоении разных практик чтения мо-

жет стать мощным стимулом в развитии методи-

ки обучения литературе. Подтверждение тому ‒ 

аналитически описанная авторами деятельность 

книжных блогеров и создателей фанфикшена. 

Безусловно, стоит согласиться, что «…два 

десятилетия развития интернет-исследований  

в области чтения ‒ ничтожно малый срок  

для формирования их методолого-методических 

и гуманистических оснований» [1, с. 106],  

но существенный шаг в этом направлении сде-

лан авторским коллективом монографии:  

В. Я. Аскаровой, Н. Л. Зыховской, Д. М. Хафи-

зовым. Очередное свидетельство этого ‒ полно-

весное заключение, которое не повторяет основ-

ных выводов, а выводит их на новый уровень 

обобщения, демонстрируя весь структурирован-

ный массив огромного исследовательского ма-

териала. 

Новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость книги несомненна. Она адресована само-

му широкому кругу исследователей чтения и тем, 

кто осуществляет стимулирование читательской 

деятельности в рамках своей ежедневной профес-

сиональной (и не только) деятельности. Уверена: 

они прочтут книгу с удовольствием ‒ и язык моно-

графии (просто и понятно о сложном), и ее струк-

тура, и научный аппарат, а также список литерату-

ры, который представлен в формате и списка, и 

постраничных сносок, этому очень способствует. 
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The article provides a comprehensive and systematic analysis of a collective monograph de-

voted to various angles of the study of youth reading– both in the universal dimension and based 

on the materials of regional sociological research (Chelyabinsk, 2022). The author analyzes in de-

tail the structure of the work (chapters and paragraphs of the monograph), identifies relevant is-

sues related to the analysis of the student reading audience, the implementation of their requests 

and reading interests in the traditional book culture and digital reality. The author points out the 

originality of approaches and the novelty of the material obtained, the theoretical and practical 

value of the results and conclusions of the study. The author focuses on identifying key strategies 

used to promote reading practices and popularize books in online reading communities. The au-

thor concludes that the monograph is in demand for educational institutions, libraries, and various 

institutions that regulate the development of reading practices in modern Russia and the world 

community.  
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