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Аннотация. Введение. Повышение исследовательского интереса к анализу читательских практик студен-
чества, наблюдаемое в последнее десятилетие, обусловлено масштабными трансформационными процессами 
в области книги и чтения. В связи с появлением новых форм бытования текстов значительно изменяются чита-
тельские стратегии, в первую очередь в среде молодежи, так как она способна быстро и эффективно овладевать 
новыми навыками читательского поведения, усваивать современные виды знания и применять новые методики 
обучения. Вместе с тем общепризнанным фактом и одной из актуальных современных проблем является сни-
жение интеллектуального и культурного уровня российского студенчества. Ситуация молодежного «нечтения» 
с каждым годом обостряется. Библиотека как главный организатор чтения в обществе традиционно включает 
читателя и динамику читательского поведения в сферу своих научно-исследовательских интересов. Важным сти-
мулом интереса к читательским стратегиям учащейся молодежи является и то, что именно она составляет сегодня 
самую многочисленную аудиторию большинства библиотек. Постановка задачи. Цель статьи – анализ актуаль-
ных научных публикаций, дающих материал для совершенствования процессов библиотечно-информационного 
обслуживания студентов, для стимулирования их читательской активности в условиях развития мультимедийной 
культуры. Методика и методология исследования. Поскольку изучение актуального социального феномена чита-
тельских практик носит междисциплинарный характер, библиотечными специалистами для успешного развития 
диалоговых форм взаимодействия с читателем-студентом был осуществлен мониторинг научного дискурса по оз-
наченной теме. Результаты. Отмечены такие значимые факты, как антиномичность современных рефлексий 
по поводу читательской деятельности, наличие в сегодняшнем обществе амбивалентного отношения к чтению, 
формирование в студенческой среде нового, поисково-справочного типа работы с информацией, субъектность чи-
тательского поведения молодежи как способность самостоятельно определять траекторию собственного чтения, 
преобразовывать традиционные читательские практики в новые коммуникативные форматы. Выводы. Библиотеч-
ное сообщество интенсивно ищет пути и способы адаптации к новым условиям существования, актуализирует 
задачи, переосмысливает идеологию взаимодействия с  читателями.
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Abstract. Introduction The increase of research interest in the analysis of student reading practices, observed in the 
last decade, is due to large-scale transformation processes in the field of book and reading. In connection with the emer-
gence of new forms of texts existence, reading strategies are changing significantly, primarily among young people, since 
they are able to quickly and effectively master new skills of reading behavior, assimilate modern types of knowledge and 
apply new teaching methods. At the same time, a commonly recognized fact and one of the urgent modern problems is a 
decrease in the intellectual and cultural level of Russian students. The situation of youth «non-reading» aggravates every 
year. The library as the main organizer of reading in the society traditionally includes the reader and the dynamics of 
reading behavior in the sphere of its research interests. An important stimulus for the interest in the reading strategies of 
young students is the fact that they constitute the largest audience of most libraries today. Purpose setting. The purpose 
of this article has been the analysis of current scientific publications that provide material for improving the processes 
of library and information services for students, stimulating their reading activity in the context of multimedia culture 
development. Methodology and methods of study. Since the study of the actual social phenomenon of reading practices is 
an interdisciplinary character, the monitoring of scientific discourse on this theme for successful development of dialogue 
forms of interaction between library specialists and student readers was carried out. Results. Such significant facts are not-
ed, as antinomy of modern reflections on reading activity, presence of ambivalent attitude towards reading in the today»s 
society, formation of a new, search and reference type of work with information in the student environment, subjectness 
of reading behavior of young people as the ability to independently determine the trajectory of their own reading, trans-
form traditional reading practices into new communicative formats. Conclusion. The community of library specialists 
intensively looks for ways and modes of adaptation to new conditions of existence, actualizes tasks, reconsiders ideology 
of interaction with  readers.
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Введение. Актуальность изучения читательских 
практик обусловлена значительностью трансформа-
ционных процессов, относящихся к различным об-
ластям бытования книжной культуры: тексту, чита-
телю, чтению. Появление новых книжных форматов 
и рост популярности форм электронной коммуника-
ции ведут к изменениям статуса книги, читатель-
ских стратегий, читательского поведения. «Совре-
менный российский читатель, погрузившийся в мир 
новых коммуникационных технологий, – фигура 
достаточно загадочная, породившая немало мифов 
и стереотипов общественного сознания… Его пы-
таются понять, найти пути влияния на его поведе-
ние практически все создатели текстов.., институты 
книжного дела, образовательно-воспитательные уч-
реждения…, социум в целом…» [1, c. 21].

Для социологов, культурологов, педагогов и, 
конечно, библиотекарей наиболее актуальной 

и перманентно «загадочной фигурой» являет-
ся учащаяся молодежь. На это имеется несколь-
ко причин. Во-первых, именно эта социальная 
группа, находящаяся в авангарде трансформаций 
культуры чтения, способна быстро и эффектив-
но овладевать новыми навыками читательского 
поведения, усваивать современные виды знания 
и применять новые методики обучения. Более 
того, в условиях высоких темпов преобразования 
всех сфер человеческой деятельности молодежь 
сама становится субъектом инновационных изме-
нений, то есть их создает и распространяет. Сту-
денчество является наиболее активным потреби-
телем информационных ресурсов, и, следователь-
но, его информационно-потребительские характе-
ристики позволяют адекватно оценить состояние 
образовательной и информационной инфраструк-
туры конкретного региона и общества в целом [2].
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На этом фоне еще одной значимой причиной 
активного обращения исследователей к изучению 
студента-читателя является глобальная для все-
го цивилизованного мира XX–XXI вв. проблема, 
которая заключается в снижении интереса моло-
дежи к вдумчивому, осознанному, аналитическо-
му чтению, в склонности нового цифрового по-
коления к деловому, быстрому, поверхностному, 
просмотровому, фрагментарному чтению, более 
соответствующему клиповому мышлению, кото-
рое отличает сегодняшних школьников и студен-
тов. «Читать художественную литературу много 
и систематически стало скучно и трудно, а про-
тивостоять факторам, отодвигающим все дальше 
потребность молодого человека в книге, практи-
чески невозможно: мощные потоки самой разно-
образной информации, ее визуализация, услож-
нение смыслов, новейшие технологии создания, 
обработки и поиска информации, отход от тексто-
центричной культуры…» [3, с. 12].

Для библиотечных специалистов важным сти-
мулом к изучению читательского поведения уча-
щейся молодежи является то, что она составляет 
многочисленную аудиторию большинства библи-
отек. По имеющимся данным, в конце XX – нача-
ле XXI в. на долю этой категории читателей в Ал-
тайской краевой универсальной научной библио-
теке им. В. Я. Шишкова, например, приходилось 
до 79 %. Среди пользователей Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 
студентов было 46,2 %, Иркутской областной го-
сударственной универсальной научной библио-
теке им. И. И. Молчанова-Сибирского – 68,2 % [4, 
c. 58]. В Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеке Сибирского отделения РАН 
(ГПНТБ СО РАН) студенты также составляют 
значительную и постоянно растущую часть чита-
тельского контингента. В 2016–2021 гг. крупней-
шую библиотеку региона посещало около 15 % 
новосибирских студентов [5, с. 62].

Постановка задачи. Перспективы сохранения 
и развития библиотек определяются их местом 
и ролью в информационной сфере. Информаци-
онная теория современного библиотечного дела 
переносит акценты с удовлетворения потребности 
в документе на удовлетворение потребности в ин-
формации. Исходя из этого, происходит философ-
ское переосмысление основных категорий и по-
нятий библиотековедения адекватно современ-
ному этапу развития. Главной целью библиотеки 
как социального института и информационного 
центра является посредничество между автором 
и читателем, состоящее в собирании, описании, 
структурировании, сохранении и продвижении 
текстов разных видов и форматов. Поэтому чи-
татель в качестве главного объекта деятельности 
любой библиотеки предстает одним из основных 

смысловых понятий библиотековедения. В усло-
виях мультикультуры (совокупности книжной, 
аудиальной и визуальной культур) перед библио-
теками как организаторами чтения открываются 
новые возможности, требуется их адаптация к но-
вым условиям, пересмотр задач и инструментов 
деятельности и, конечно, переосмысление идео-
логии взаимодействия с читателями [6].

Для обеспечения равноправного, диалогич-
ного характера общения читателя и библиотеки 
последняя должна постоянно расширять сферу 
изучения информационного поведения своих по-
сетителей (реальных, виртуальных, потенциаль-
ных), конкретизировать читательские интересы, 
уточнять цели их познавательной деятельности. 
Обращение к индивидуальному, групповому на-
чалу в потребностях, внимание к эмоциональ-
но-пристрастным отношениям группы читате-
лей или каждого из них, активная обратная связь 
с пользователями позволяют библиотеке форми-
ровать действенные, а не формальные отношения 
и в конечном счете повышать качество и обще-
ственную значимость своего  труда.

Методика и методология исследования. Обо-
значенные причины обусловили актуализацию 
исследований студента-читателя и студента-по-
требителя информационных ресурсов, сделали 
студенчество одной из приоритетных читатель-
ских групп, находящихся в центре внимания уче-
ных и практиков. Перманентное изучение и ос-
мысление читательского поведения обучающихся 
в вузах профессиональное сообщество рассма-
тривает как необходимое условие эффективно-
сти работы библиотек и других информационных 
учреждений, связанных с обслуживанием этой 
категории пользователей. Помимо собственных 
систематических исследований, являющихся не-
отъемлемой частью библиотечной деятельности, 
библиотековедам необходим постоянный монито-
ринг профессионального дискурса, отражающего 
основные достижения специалистов ряда других 
научных направлений, изучающих динамику чте-
ния, стратегий читательского поведения, чита-
тельских  практик.

Результаты. Чтение является одним из важ-
нейших каналов коммуникации и одной из осно-
вополагающих подсистем культуры. На протяже-
нии культурных эпох сущность его оставалась по-
стоянной: это способ трансляции и освоения чи-
тателем смысложизненной социокультурной ин-
формации, воплощенной в определенном тексте 
культуры [7], сложный человеческий акт лингви-
стического, физиологического, психологического 
и социального характера [8]. Невзирая на все до-
стижения научно-технического прогресса, чтение 
остается «пока единственной интеллектуальной 
технологией освоения накопленного человече-
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ством знания в самом широком значении этого по-
нятия. Эта характеристика сохраняется неизмен-
ной вне зависимости от того, как осуществляется 
чтение: с листа, с экрана, на слух и т. п.» [9, с. 9].

Тем не менее исследователи отмечают, что гло-
бальные изменения в информационных техноло-
гиях и социокультурных реалиях оказывают вли-
яние на все основные функции чтения: информа-
ционную, познавательную, развлекательную. Фе-
номен чтения сегодня не единичен, но представ-
ляет собой сложную многоуровневую систему, 
неравномерное и нелинейное развитие которой 
обусловлено множеством внешних и внутрен-
них факторов. Исходя из этого, к его изучению 
применяется мультидисциплинарный подход. 
Применение культурологической методологии 
позволяет объяснить чтение как «систему множе-
ственных процессуальных культурных практик, 
объединенных способом работы с информацией, 
но отличающихся снаряжением, операциональ-
ными навыками, ценностями и идентичностями»  
[10, с. 82]. В рамках социологии чтения последнее 
рассматривается в качестве социальной практики, 
изучается его роль в формировании духовного 
мира личности, анализируются природа и сущ-
ность читательских интересов и потребностей, 
то есть чтение предстает как продукт социальной 
организации [11].

Проблема чтения актуальна и для развитых 
стран зарубежья, где на ее исследование выделя-
ются значительные средства из государственно-
го бюджета. В Европе национальные программы 
этой тематики курируются министерствами обра-
зования. Разностороннее исследование чтения ря-
дом европейских стран объединяет Европейская 
программа культурной политики, по результатам 
работы которой регулярно публикуются отчеты. 
Однако следует отметить принципиальную разни-
цу в отношении российских и зарубежных специ-
алистов к чтению как понятийной категории. Раз-
личный подход определяет отличие видения роли 
чтения в социокультурном развитии личности. 
Ученые США, Франции, Финляндии и ряда дру-
гих стран рассматривают умение свободно бегло 
читать в качестве базовой основы успешности 
образования, информационной и функциональ-
ной грамотности человека в целом. Российские 
педагоги помимо проблемы техники чтения, по-
нимания текста всегда делают акцент на культу-
ре чтения, подразумевающей воспитательное, 
нравственное [12, с. 86]. Большинство россий-
ских исследователей феномена чтения с большей 
или меньшей долей пессимизма констатируют его 
системный кризис. В качестве одной из проблем 
чтения социологи называют противоречие между 
общемировой социальной потребностью в функ-
ционально грамотных и широко образованных 

людях и повсеместное снижение читательской ак-
тивности [13].

Проблема чтения затронула не только образо-
вательные, культурно-нравственные аспекты раз-
вития личности. Она стала важнейшей общего-
сударственной социальной проблемой [11, с. 19], 
ибо вслед за падением качества читаемого и само-
го чтения как процесса неизбежно снижается ин-
теллектуальный уровень современного человека. 
Национальная программа поддержки и развития 
чтения прямо указывает на это явление как на ре-
альную угрозу социальной безопасности страны. 
«Такое положение, – отмечается в документе, – 
сопряжено с большим социальным риском…, 
без него немыслима интеграция личности в мно-
гонациональную и многослойную российскую 
культуру, понимаемую как весь комплекс духов-
ных, материальных, интеллектуальных и эмо-
циональных черт; образа жизни; основных прав 
человека; систем мировоззрения, т. е. ценностей, 
норм, традиций, образования, характеризующих 
общество. В то же время от уровня культурной 
компетентности граждан во многом зависят эко-
номика, политика, национальная безопасность 
и конкурентоспособность страны» [14].

Появление новых способов чтения вводит 
в предметное поле научной рефлексии такие харак-
теристики его кризиса, как функциональная без-
грамотность, проблемы понимания, восприятия, 
запоминания и воспроизведения текста [11, c. 32].  
Известный российский академик В. Е. Накоряков 
утверждает, что легкий доступ к информации че-
рез Google и другие информационные системы 
лишает людей внутренней памяти и делает их не-
пригодными к научной работе. «Лично я в расте-
рянности и вижу две громадных опасности. Пер-
вая из них неизбежно приведёт к исчезновению 
фундаментальной науки и замене процесса про-
никновения внутрь природы процессом непре-
рывного создания новых технологий без появле-
ния новых их качеств. Вторая опасность – потеря 
творческой памяти – угрожает всем остальным, 
потому что ведет к потере людьми индивидуаль-
ности» [15, с. 6]. В качестве последствий «не-
чтения» исследователи видят утрату культурных 
скреп, объединяющих российское общество, сни-
жение читательской и общей культуры, эффектив-
ности устной и письменной коммуникации; смену 
ценностных ориентаций и проблемы организации 
образовательного процесса [3, с. 12].

Потеря интереса к чтению в нашей стране 
типична и для всего остального мира: в Амери-
ке, Англии, Франции у молодежи нет тяги к чте-
нию, понимания того, что процесс чтения вклю-
чает в себя восприятие всевозможных текстов, 
оказывающих познавательное, образовательное, 
воспитательное, развлекательное, эстетическое 
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воздействие. Чтение как понятийная категория 
по-разному рассматривается российскими и за-
рубежными специалистами; различный подход 
к чтению определяет и представление о его роли 
в социально-культурном развитии личности. Уче-
ные США, Финляндии, Франции и других стран 
считают умение свободного беглого чтения базо-
вой основой успешности образования, информа-
ционной и функциональной грамотности челове-
ка. Для российских педагогов, помимо проблемы 
техники чтения, понимания текста, всегда была 
важна культура чтения, подразумевающая воспи-
тательное, нравственное [12, с. 86].

Однако не все специалисты разделяют беспо-
койство по поводу сегодняшней ситуации с чте-
нием. Так, Д. Н. Баринов полагает недостаточно 
правомерными характеристики чтения в совре-
менной России в терминах «кризиса» и счита-
ет, что сегодня речь идет не об упадке, а скорее 
о трансформации чтения как социокультурной 
практики, обусловленной масштабами и темпами 
информатизации российского общества. В связи 
с этим исследователь видит реальные предпо-
сылки для сохранения и развития традиционных 
институтов и форм читательской культуры. На ан-
тиномичность современных рефлексий по поводу 
читательской деятельности, наличие в сегодняш-
нем обществе самых разных вариантов отноше-
ния к чтению, грамотности и образованию ука-
зывает футуролог И. Д. Тузовский [16]. Такого же 
мнения придерживаются и другие исследователи, 
указывая на то, что отношение людей к библиоте-
кам и печатным книгам амбивалентно [6; 8; 17].

Под воздействием перемен, происходящих 
с текстом и его «потреблением», становятся дру-
гими и читатель-студент, и практики его чтения: 
они требуют тщательного изучения и осмысле-
ния. Применение электронных средств обучения 
(e-learning) выдвигает новые требования к обра-
зовательному процессу: это быстрота и неограни-
ченность доступа ко всем необходимым инфор-
мационным материалам, незавершенность и эпи-
зодичность научных исследований, превращение 
производящих знания структур в виртуальные со-
общества, замена трансляции знаний навигацией 
по информационным системам [18].

Под читательскими практиками в современ-
ном научном дискурсе понимаются виды и спо-
собы деятельности читателей при взаимодей-
ствии с текстами (книгами), представленными 
на разных носителях [19, с. 69]. Изучение чтения 
в качестве повседневных практик, по мнению 
И. А. Чудовой, «позволяет описать, как реализует-
ся чтение сейчас, в существующих повседневных 
привычках и индивидуальных выборах при орга-
низации чтения. Понятие практик позволяет учи-
тывать и социокультурный масштаб видения чте-

ния, когда практики чтения встроены в более ши-
рокие контексты постиндустриального общества»  
[20, с. 54]. В этом ракурсе одной из наиболее су-
щественных причин трансформации современ-
ных читательских практик можно считать ориен-
тацию современного общества на стандарты «об-
щества знаний» в информационной сфере, кото-
рые применительно к образованию предполагают 
непрерывность обучения и образования в течение 
всей жизни и формирование инновационной лич-
ности, многофункциональность процесса обуче-
ния, ориентированность на развитие множествен-
ности форм разума, сетевой принцип обучения  
[21, с. 663].

Чтобы сориентироваться в достаточно боль-
шом количестве публикаций на тему читательских 
практик студенчества, выделить в них то, что ока-
зывает как прямое, так и опосредованное влияние 
на библиотечную деятельность, возьмем за осно-
ву определение чтения М. Ю. Гудовой, приведен-
ное нами ранее. Согласно ему каждая из культур-
ных практик, входящих в систему чтения, отли-
чается от других «снаряжением, операциональ-
ными навыками, ценностями и идентичностями». 
Представление о «ценностях и идентичностях» 
позволяет определить некоторые черты «портре-
та» современного студента-потребителя инфор-
мации, а значит, и мотивы использования им тех 
или иных практик усвоения текстов, то есть, гово-
ря словами М. Ю. Гудовой,  «снаряжения».

Характерной чертой нового читателя являет-
ся такое его качество, как субъектность, которая 
подразумевает способность самостоятельно опре-
делять направления своего чтения, преобразовы-
вать традиционные читательские практики в но-
вые коммуникативные форматы [22, с. 92].

Исследователями отмечено, что одной из зна-
чимых тенденций, обусловленных, в частности, 
коммерциализацией сферы образования, является 
переоценка ценностей в современной студенче-
ской среде. Уменьшается доля общекультурной 
информации в пользу специальных знаний. «Све-
дения, которые оказываются бесполезны, неэф-
фективны или не отвечают конъюнктуре рынка, 
становятся невостребованными. Ценными при-
знаются те знания, которые обладают утилитарной 
направленностью и обеспечивают социально-эко-
номическую успешность [21, с. 665]. М. А. Шаба-
нова, отмечая прагматичность и поверхностность 
современного процесса чтения, объясняет оби-
лием текстов, как печатных, так и электронных, 
из-за которого «в большинстве случаев читатель-
ское развитие происходит не вглубь, а вширь. Ухо-
дят в прошлое традиции вдумчивого перечитыва-
ния – отчасти потому, что времени на чтение оста-
ется все меньше и меньше, отчасти из-за обилия 
соблазнов в виде новых книг и имен. Это касается 
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не только художественной, но и деловой литера-
туры» [23, с. 58].

Действительно, современный студент, 
как и всякий другой активный член социума, жи-
вет сегодня в высокоскоростном режиме профес-
сиональной, досуговой и обыденной жизни. Ему 
постоянно приходится взаимодействовать с коли-
чеством информации, намного превышающим его 
потребности в ней и возможности ее усвоения. 
Исследователи признают, что сегодня «деловое 
чтение», в отличие от чтения «для души», стано-
вится насущной необходимостью, ибо без чтения 
учебников, специальной, научной литературы не-
возможно формирование профессионала в сфере 
интеллектуального труда [8]. Такие условия спо-
собствуют формированию нового, поисково-спра-
вочного типа чтения, чтения при необходимо-
сти, «по требованию». Это чтение Д. Н. Баринов 
уподобляет «путешествию» по базам данных, 
организованным как гипертекст, и видит в нем 
опасность «деактуализации» печатной продук-
ции и вытеснения бумажных изданий из области 
читательских практик и с книжного рынка. Более 
того, быстрота доступа к многообразной инфор-
мации, предоставляемая электронными носителя-
ми, заставляет пользователя сомневаться в необ-
ходимости усвоения знаний: ведь интернет и мо-
бильные электронные устройства всегда готовы 
обеспечить ему оперативный доступ в режиме 
«вездесущности», позволяя обращаться к чтению 
при необходимости, «по требованию» [21, с. 663].

Об отсутствии в числе книжных предпочте-
ний студентов общественно-политической лите-
ратуры и утрате вкуса к «медленному чтению», 
о том, что чтение как удовольствие, как эмпатия 
уступает место чтению как сбору информации, 
свидетельствуют результаты социологических 
исследований, проведенных среди студентов 
московских вузов. Однако эти же авторы приво-
дят данные, опровергающие распространенное 
мнение об установке на фрагментарное чтение 
в молодежной среде. Напротив, проведенное ими 
исследование позволяет говорить о вдумчиво-
сти и заинтересованности студентов при работе 
с источником. Несмотря на смещение внимания 
только лишь на полезное в книгах, их респонден-
ты предпочли бы прочитать произведение полно-
стью, а не фрагментарно, даже в случае большого 
объема книги, чем искать в ней что-то наиболее 
полезное [8].

Особое внимание исследователи уделяют 
чтению студентами текстов художественной ли-
тературы, основываясь на том, что именно ей 
принадлежит важная роль в формировании пред-
ставления о национальной культуре и специфике 
национального и культурно-языкового развития. 
При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете объ-

ем собственного чтения художественной лите-
ратуры?» лидирует позиция «Читаю мало, хо-
телось бы читать больше». По мнению авторов 
опроса, это свидетельствует о ценностно-ориен-
тационном отношении студентов к чтению: они 
не только могут оценить свою вовлеченность 
в чтение как в практику, но и высказывают жела-
ние развивать читательские навыки. По результа-
там ряда эмпирических исследований, примерно 
половина представителей студенческой молоде-
жи знакомится с полным текстом художественно-
го произведения на бумажном носителе, каждый 
третий-четвертый – на электронном носителе 
[24]. В зависимости от цели обращения рассма-
триваются как минимум две модификации чтения 
художественной литературы: учебное (тогда мож-
но говорить о прагматичном чтении) и развлека-
тельное (досуговое) [4].

Чтение литературы по гуманитарным дисци-
плинам осуществляется обучающимися прежде 
всего в рамках учебного процесса: сдача заче-
та или экзамена, подготовка доклада или рефе-
рата. Расширение кругозора рассматривается 
как смысл такого чтения в среднем не более 40 % 
студентов [13]. Одной из наиболее популярных 
тенденций чтения стали книги по саморазвитию, 
о пути к  успеху.

Мобильные устройства в сочетании с интерне-
том повышают роль информационных техноло-
гий и средств коммуникации. Одно из важнейших 
условий работы с информацией сегодня – много-
образие способов ее передачи и хранения. Глав-
ным становится умение работать с информацией 
(искать, фильтровать, обрабатывать, систематизи-
ровать и т. д.), которое обеспечивается разнотип-
ными устройствами (смартфоны, планшеты, бра-
узеры, серверы и т. д.) [25]. То есть наличие у со-
временного студента информационной культуры 
является обязательным условием успешности 
его читательских стратегий и одним из основных 
направлений современного образования. Чтение 
воспринимается студентами как ценностная ори-
ентация: они не только могут оценить свою вов-
леченность в чтение как в практику, но и желают 
в ней совершенствоваться [4].

Исследование читательской заинтересованно-
сти студентов показывает, что книги на бумаж-
ных носителях читает менее четверти студентов, 
большинство же сочетает «бумажное» чтение 
с использованием электронных носителей, це-
нимых за легкость и компактность, за меньший 
вред окружающей среде, за частую бесплатность 
предоставляемой информации. При этом пользо-
вателями осознаются вред электронного чтения 
для глаз, зависимость от подзарядки, отсутствие 
эмоционального контакта с текстом [26]. Что каса-
ется такого «снаряжения», как гаджеты, с которых 
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осуществляется «электронное» чтение студентов, 
то исследование читательских предпочтений в го-
сударственном университете «Дубна» показало: 
среди тех, кто так или иначе обращается к элек-
тронным носителям, 77 % использует для этого 
чаще всего мобильный телефон. Пользователи 
предпочитают его из-за удобства в использова-
нии, потому что он всегда с собой и в нем можно 
хранить практически неограниченное количество 
информации. При этом большинство (21 %) чита-
ет в нем книги по саморазвитию, а 16 % студентов 
использует устройство для чтения учебной лите-
ратуры [8]. В целом же можно согласиться с мне-
нием исследователей, утверждающих, что скла-
дывается новая форма мышления и восприятия 
книги, и поколение нового читателя видит книгу 
только в совокупности разных форм [27].

Все эти данные, иногда противоречащие друг 
другу, подтверждает мнение исследователей 
о том, что читательские практики, в том числе сту-
денческие, сегодня в значительной степени неод-
нородны [28] и зависят от ряда факторов. В част-
ности, исследователями выявлена зависимость 
частоты чтения от доступности информации. 
Студенты предпочитают читать то, что находится 
от них в шаговой доступности или в свободном 
доступе в интернете. Всего 13 % респондентов 
высказывают желание идти за книгой в библио-
теку. «Вероятно, – предполагает автор исследова-
ния, – позволяет говорить об утрате популярности 
библиотек, рассматриваемых в качестве ресурса 
или места для чтения. Впрочем, библиотеки до-
вольно оперативно реагируют на это, трансфор-
мируясь в пространство коворкингов» [8].

Отмечено также, что помимо различий в образе 
жизни и статусе учащегося важнейшим фактором 
влияния на структуру чтения при самоподготовке 
студентов выступают особенности организации 
процесса обучения, роль преподавателя в опреде-
лении структуры и содержания чтения студентов 
при самоподготовке [13].

Как отмечает М. Ю. Гудова, при использова-
нии читателями разного «снаряжения» складыва-
ются соответствующие ему типы социокультур-
ной идентичности читателя. При традиционном 
«бумажном» чтении – это идентичность образо-

ванного, грамотного книгочея, при чтении с экра-
на – мобильного, технически обеспеченного, 
«продвинутого» интеллектуала. Практика аудио-
чтения формирует идентичность обособившей-
ся в толпе мобильной и независимой личности  
[10, с. 85–86]. Сегодня все эти читательские прак-
тики отлично сочетаются, дополняют друг друга 
и образуют подвижную, сложную и развивающу-
юся систему  чтения.

Выводы. Представленный обзор исследова-
тельского дискурса по читательским практикам 
современных студентов не претендует на полноту 
раскрытия всей темы, ибо она многогранна, мно-
гоаспектна и достаточно обширна. Нашей целью 
было рассмотреть те особенности чтения учащих-
ся высшей школы, которые дают материал для со-
вершенствования процессов библиотечно-инфор-
мационного обслуживания, для стимулирования 
читательской активности в условиях развития 
мультимедийной культуры, порождающей ам-
бивалентное отношение молодежи к чтению. 
Из заключений авторов публикаций явствует, 
что библиотека, к сожалению, сегодня не рассма-
тривается студентами в качестве идеального ме-
ста для получения необходимой для учебы и лич-
ностного развития информации, что сохраняемый 
на ментальном уровне пиетет перед книжностью 
не находит, тем не менее, подкрепления в состо-
янии конкретных читательских практик. Однако 
на стороне библиотеки – одного из старейших 
социокультурных институтов – в ее борьбе за чи-
тателя-студента выступают не только культурные 
традиции, но и веками наработанные стандарты 
работы по систематизации, хранению и поиску 
информации, являющиеся частью современной 
читательской культуры. Библиотечное сообще-
ство интенсивно ищет пути и способы адаптации 
к новым условиям существования, актуализирует 
задачи, переосмысливает идеологию взаимодей-
ствия с читателями. Цифровые технологии ока-
зывают значительное влияние на библиотечную 
деятельность, безгранично расширяя возможно-
сти этого общественного института, побуждая 
его заново осознавать свою социальную миссию 
как организатора чтения в условиях мультимедий-
ной  культуры.
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