
Гуманитарный научный вестник. 2024. №9  9 

 
 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
УДК 008:316.722 

DOI 10.5281/zenodo.13928817 

 

Ермолина С. С., Король Д. А. 
 

Ермолина Софья Сергеевна, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лу-

мумбы, Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6. E-mail: ssermoli-

na19@gmail.com. 

Король Дарья Александровна, Российский университет дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы, Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6. E-mail: koroldarya@list.ru. 

 

От традиционного чтения к современному: понятие, 

виды и практики 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности чтения и развитие его видов и практик. 

Авторы исследования проводят попытку сравнения и оценки, как изменились определе-

ния, цели и практики чтения. Рассматриваются мнения исследователей разных историче-

ских эпох о чтении. Особое внимание уделяется меняющимся целям чтения. На основе 

проведенного обзора литературы авторы статьи делят процесс чтения на два вида: инди-

видуальное и групповое. Проводится анализ возможностей, которые предоставляют лите-

ратурные онлайн-платформы. Делается вывод о том, что у чтения с развитием современ-

ных технологий появляются не только новые цели, но и практики и подходы к нему. Ав-

торы статьи предполагают, что VR и AR технологии могут повлиять на дальнейшее раз-

витие практик чтения. 
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From traditional reading to modern reading: concept, types 

and practices 
 

Abstract. The article analyzes the features of reading and the development of its types and prac-

tices. The authors of the study make an attempt to compare and evaluate how the definitions, 



10  Культурология

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

goals and practices of reading have changed. The opinions of researchers from different histori-

cal eras about reading are considered. The authors pay attention to the changing goals of reading. 

Based on the literature review, the authors of the article divide the reading process into two 

types: individual reading and group reading the analysis of the opportunities provided by Online 

Literary Platforms is carried out. To sum up, with the development of modern technologies, 

reading has not only new goals, but also practices and approaches to it. The authors of the article 

suggest that VR and AR technologies may influence the further development of reading practic-

es. 

Key words: digitalization, reading practices, text perception, traditional reading, modern reading, 

reading goals, Future, Internet, Online Literary Platforms. 

 

научных исследованиях чтение 

чаще всего рассматривается с точ-

ки зрения таких наук, как педаго-

гика и психология, и наделяется просве-

тительской и познавательной целями. С 

появлением литературных онлайн-

платформ и онлайн-сообществ цели чте-

ния и традиционные практики претерпе-

вают постепенную трансформацию. Бо-

лее того, формируются новые цели и 

практики чтения. Цель данной статьи – 

определить основные тенденции измене-

ния практик чтения, возникших с появле-

нием литературных интернет-платформ. 

Для достижения необходимого ре-

зультата данного исследования сперва 

следует рассмотреть, какими целями 

наделяли чтение исследователи данного 

процесса.  

Гульемо Кавалло и Роже Шартье 

вкладывали в функцию чтения возмож-

ность человека воспринимать текст, опи-

раясь на жизненный опыт, традиции и 

сложившиеся привычки [3, c. 10]. Таким 

образом, они придерживались идеи, что 

каждый человек по-своему интерпрети-

рует смысл прочитанного им текста, и его 

мнение может отличаться от того, кото-

рым обладал автор произведения.  

В книге «История чтения» Альберто 

Мангель предлагает рассматривать про-

цесс чтения как способ познания окру-

жающего мира [5, c. 11]. Кроме прочте-

ния текста в книгах, исследователь также 

видел в сущности понятия «чтение» изу-

чение различных видов карт (карты мира, 

звездные карты и т. д.), чтение эмоций, 

движений, погоды, нотных листов и т. д. 

Целью чтения в этом случае выступает 

познание мира, а также себя и других 

людей вокруг. 

Похожего мнения придерживается 

Умберто Эко. Исследователь считает, что 

человек благодаря чтению не только изу-

чает себя и окружающий мир, но и овла-

девает таким навыком, как воображение 

[9]. Используя воображение, читатель 

может с легкостью придумать продолже-

ние произведению или другой путь раз-

вития событий, описанных в сюжете. 

Важно отметить, что взгляд Умберто Эко 

на чтение четко описывает то, что проис-

ходит с чтением в настоящее время. Чи-

татели придумывают свои истории, опи-

раясь на прочитанные произведения, и 

делятся ими с другими читателями. В со-

временном литературном творчестве этот 

феномен получил название «фанфикшн». 

Жан-Поль Сартр так же, как и Ум-

берто Эко, видел в чтении процесс, кото-

рый побуждает человека к творчеству, 

однако, если предыдущие исследователи 

считали, что читатель самостоятельно 

приходит к чтению, то Жан-Поль Сартр 

утверждал, что именно писатель побуж-

дает людей к чтению, а читатели в про-

цессе прочтения произведения становятся 

его (писателя) соавторами [6]. Под этим 

суждением исследователь имеет в виду 

способность читателя к созданию образа 

героя, переживанию за его судьбу, пред-

ставлению по ходу развития сюжетных 

поворотов возможных вариантов даль-

нейшей судьбы героя.  

Если Жан-Поль Сартр называл чте-

ние целью, а произведение – задачей, то 

отечественный исследователь Дмитрий 

Сергеевич Лихачев предлагал рассматри-

В 
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вать чтение как инструмент для взаимо-

действия с книгой [5, c. 90]. Кроме того, 

он делал акцент на том, что не следует 

превращать чтение в групповой процесс, 

поскольку это отвлекает читателя от глу-

бокого чтения и погружения в произве-

дение, что ведет к рассосредоточению 

внимания и низкого уровня усвоения 

прочитанного текста. 

В противоположность Д. С. Лихаче-

ву, исследователь А. Д. Магун в работе 

«Конструктивистские подходы в иссле-

довании сферы образования» рассматри-

вал чтение с точки зрения социального 

взаимодействия [10]. Если в традицион-

ном представлении процесс чтения инди-

видуален, и его цель – личное понимание 

идеи, которую заложил автор, то А. Д. 

Магун предположил, что чтение – это 

групповой процесс, который должен 

включать в себя обсуждение авторской 

идеи. Результат группового чтения – об-

щие выводы о произведении.  

Далее, перейдем к сравнению целей 

чтения, которые были выявлены у про-

анализированных исследователей, с со-

временными представлениями. Ни один 

из вышеупомянутых исследователей не 

рассматривал получение готовой инфор-

мации в качестве одной из ключевых за-

дач чтения. Цели чтения носили исклю-

чительно познавательный, просветитель-

ский и идентификационный характер. С 

появлением Интернета к существующим 

целям добавилась еще одна – получение 

уже проанализированной информации.  

Кроме того, с возникновением мас-

совой литературы и любительских произ-

ведений еще одной целью чтения стало 

проведение досуга [8]. Также с появлени-

ем литературных онлайн-платформ у 

пользователей открылось большое коли-

чество возможностей для обсуждения 

произведения вместе с другими читате-

лями и даже с автором, что подтверждает 

мнение А. Д. Магуна о том, что одной из 

основных целей чтения в современном 

мире является коммуникация.  

Перейдем к рассмотрению традици-

онных практик чтения и соотнесем их с 

современными. Следует уточнить, что 

под практиками чтения подразумевается 

прослеживание развития текстовых носи-

телей, подхода к чтению и стратегии чте-

ния [7]. 

Для начала рассмотрим практику 

чтения, которая включает в себя перели-

стывание страниц. Такая практика появи-

лась благодаря изобретению в XV веке 

книгопечатания. Процесс чтения в дан-

ном случае заключается в потреблении 

информации на страницах книг, газет и 

журналов. Читатель по мере чтения мо-

жет оставлять закладки, чтобы выделить 

понравившиеся моменты или те, к кото-

рым следует вернуться и проанализиро-

вать. Кроме того, для подробного анализа 

читатель может разбивать текст на от-

рывки. Цель такой практики чтения – 

глубинный анализ текста, медитация и 

проведение досуга, если произведение 

несет развлекательный характер [1, c. 

469].  

Современная практика чтения с 

экрана и прокручивания текста вниз схо-

жа с традиционной практикой чтения, 

включающей в свой процесс перелисты-

вание страниц. Кроме профильно-

ориентированных электронных ресурсов 

(электронных книг, газет и журналов), 

эта практика чтения используется в соци-

альных сетях и мессенджерах в их раз-

личных разделах. Помимо тех целей, ко-

торые были перечислены выше, к прак-

тике чтения с экрана добавляется еще 

две: коммуникация и потребление уже 

готовой, проанализированной информа-

ции. Процесс чтения, включающий в себя 

прокручивание текста, может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Например, коммуникация в мессендже-

рах или обсуждение текста в коммента-

риях.  

Далее, перейдем к анализу практики 

чтения, в которой, помимо текста, важна 

и визуальная составляющая [5, c. 50]. 

Впервые эта практика была использована 

при создании иллюстрированной Библии 

для крестьян, которые не обладали гра-

мотой и не умели читать [2, c. 15]. Ос-

новной целью такой практики чтения бы-

ло духовное просвещение.  
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В современных реалиях, с появлени-

ем комиксов и интерактивных книг, цели 

данной практики претерпели изменения: 

теперь визуальная составляющая в тексте 

носит более развлекательный характер. 

Кроме того, в иллюстрированных изда-

ниях книг читателю не приходится при-

думывать образ героя, что можно отнести 

к потреблению готовой информации че-

рез изображение. Синтез текстовой и ил-

люстративной составляющих позволяет 

сказать, что такие книги обладают боль-

шей степенью иммерсивности по сравне-

нию со своими предшественниками. 

Практика чтения, которая включает в 

свой процесс прослушивание текста, за-

родилась еще до того, как появилось кни-

гопечатание [5, c. 57]. Можно выделить 

две цели данной практики: развлечение и 

просвещение. Так, например, люди могут 

собраться вместе и рассказывать друг 

другу истории, а учителя передавать зна-

ния ученикам из уст в уста. Кроме того, 

тенденцию к устному изложению текста 

можно заметить и в церковной культуре. 

С появлением книг в аудио-формате и 

развитием литературных онлайн-

платформ еще одной целью прослушива-

ния текста стала медитация. Таким обра-

зом, процесс прослушивания книги в со-

временной читательской практике посте-

пенно приобретает все более индивиду-

альный характер, подстраиваясь под по-

требности аудитории.  

Еще одна практика чтения, которая 

только начинает развиваться, – это чте-

ние с возможностью комментирования и 

коммуникации с другими пользователями 

того или иного сайта. Такой вид практики 

может быть не только групповым, но и 

индивидуальным. Например, читатель 

может оставить рецензию на прочитанное 

произведение на литературной онлайн-

платформе, но не вступать в дискуссию с 

другими пользователями.  

Если говорить о групповом чтении с 

возможностью комментирования, то цель 

такой практики – коммуникация и прове-

дение досуга. Следует отметить, что це-

лью группового чтения может быть и 

просвещение, если речь идет об обсуж-

дении текста на уроке или лекции.  

Групповое чтение предполагает не 

только совместный анализ произведения 

в книжном клубе. Благодаря развитию 

онлайн-платформ формат группового 

чтения стал разнообразен. В зависимости 

от своих предпочтений читатель может 

оставлять комментарии по мере чтения, 

на одну из глав, или написать общее мне-

ние в конце книги. Также он может свя-

заться с другими читателями в личных 

сообщениях или обсудить произведение в 

онлайн-сообществе или форуме. Более 

того, в дискуссию по обсуждению произ-

ведения может быть включен и автор.  

Не менее важно отметить, что отзы-

вы о книгах могут отличаться по содер-

жанию: анализ какой-либо из глав или 

произведения в общем, мнение о тексте 

(полученные впечатления, мнение о сти-

ле автора) и советы, на каких факторах 

лучше автору сконцентрировать внима-

ние или какие моменты читатель хочет 

увидеть в дальнейших главах, если рабо-

та находится в процессе написания.  

И последняя практика чтения, кото-

рая постепенно набирает популярность, – 

чтение, в процесс которого включается 

творческое выражение. Целью данной 

практики является возможность набрать-

ся опыта у других авторов и в дальней-

шем написать собственное произведение. 

Читатель может самостоятельно проана-

лизировать текст, выделить понравивши-

еся тропы, типы персонажей, а также мо-

жет обратиться за помощью к автору. 

Здесь стоит привести в пример русско-

язычную платформу «Книга Фанфиков», 

на которой авторы и читатели ведут ак-

тивную коммуникацию, консультируют-

ся по вопросам написания произведений 

и обмениваются опытом друг с другом. 

Кроме того, читатель может взять за ос-

нову произведение понравившегося авто-

ра и использовать в своей работе уже со-

зданный мир и персонажей, добавив для 

своего произведения новых героев или 

сюжетные линии.  
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Из проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что цели и практики чтения с 

появлением современных технологий по-

степенно трансформируются. Кроме того, 

появляются их новые разновидности. 

Помимо получения от текста эстетиче-

ского наслаждения, духовного просвеще-

ния и медитации, индивидуальному чте-

нию добавились новые цели: получение 

готовой информации и проведение досу-

га.  

Происходят изменения и в групповом 

виде чтения. Так, например, кроме чте-

ния вслух и обсуждения текста читателя-

ми, к групповому чтению добавляются 

новые функции: коммуникация с автором 

и обмен опытом. Из этого следует, что 

теперь чтение постепенно формируется 

как социальный и творческий процесс. 

Если говорить о возможных в буду-

щем практиках чтения, то можно предпо-

ложить, что произведения могут перейти 

в среду виртуальной и дополненной ре-

альности. На данный момент AR-

технологии активно используются в 

научно-познавательной детской литера-

туре с целью вовлечь дошкольную и 

школьную аудиторию в процесс чтения. 

Кроме того, в современной издательской 

практике существуют примеры успешной 

реализации читательских проектов с 

применением VR- и AR- технологий. Так, 

например, существуют приложения, в 

которых есть возможность читать книги в 

виртуальном пространстве. Пользова-

тель, находясь в комнате, воссозданной в 

VR- среде, может подойти к шкафу и вы-

брать предварительно скаченные в при-

ложении произведения, после чего перед 

ним появляется текст отобранной книги.  

Наиболее успешными российскими 

AR-приложениями, ориентированными 

на создание уникального читательского 

опыта, являются «Ахматова AR» и при-

ложение «Библиотеки Куб». Кроме того, 

книги с применением технологий допол-

ненной реальности выпускают такие из-

дательства, как DEVAR, «Русский ост-

ров» и ЭКСМО. 

Однако многие читатели отмечают, 

что такой способ чтения не вызывает 

большого интереса и, что не менее важ-

но, существует ряд факторов, из-за кото-

рых такой формат может быть неудобен в 

использовании. Например, большую роль 

играют технические критерии, например 

уровень адаптивности платформы к раз-

личным мобильным и компьютерным 

устройствам. 

Можно предположить, что в буду-

щем читатель сможет не только взаимо-

действовать с уже готовыми иллюстра-

циями и текстами в VR-пространствах, 

которые будут представлять игровые или 

сценические локации, но и генерировать 

с помощью искусственного интеллекта 

собственные виртуальные локации и пер-

сонажей, а также переносить на них свой 

собственный сюжет.  

Кроме того, практика группового 

чтения также может перейти в виртуаль-

ное пространство. Авторы и читатели в 

виде цифровых аватаров смогут совмест-

но работать над виртуальными мирами 

произведений, а также в виде цифровых 

аватаров проводить творческие встречи и 

обсуждать произведения.  
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