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Обучение чтению художественной литературы в вузовской программе происходит не 

только в рамках литературоведческих курсов, но и в процессе обучения иностранному языку, 

так как литература является образцом правильного и высокохудожественного языка. Однако в 

последнее время многие вузовские преподаватели сталкиваются с рядом проблем при работе с 

художественным текстом – в первую очередь, нежеланием учащихся читать и нежеланием 

работать с текстами больших объемов. К сожалению, несмотря на большой объем 
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исследований, посвященных использованию различных технических средств в процессе 

преподавания литературы и иностранного языка [4; Никитина, 2016; 7; Сагитова, 2017], 

современным педагогам–практикам явно не хватает достаточного количество исследований, 

посвященных изменениям в процессе чтения в современную цифровую эпоху. 

Историю вопроса подробно рассмотрел один из крупнейших французских 

историков современности Роже Шартье в сборнике очерков «Письменная культура и 

общество» [9; Шартье, 2006]. Автор отмечает, что в области чтения в истории 

человечества произошло три революции. Первая стала результатом изобретения 

книгопечатания, когда изменилась форма книги, система воспроизведения текста, а, 

следовательно, и его функции. Второй революции поспособствовал культурный перелом 

на рубеже XVIII–XIX веков, когда с появлением множества авторских текстов 

необходимость перечитывать сакральные тексты сменилась потребностью осваивать 

большие объемы оригинальных произведений. Так, интенсивное чтение сменилось 

экстенсивным. Третья революция в области чтения произошла с приходом электронных 

средств массовой информации. При этом меняется не только форма чтения – чтение с 

экрана отличается отсутствием линейности, отрывистостью, фрагментарностью, – но и 

возникают трудности с восприятием этого текста, так как электронный текст заметно 

отличается своим оформлением от печатного [9; Шартье, 2006]. 

Российский нейролингвист Татьяна Черниговская в своем интервью порталу Theory 

and Practice заявляет, что носитель, с которого происходит чтение не имеет большого 

значения, «важно, что мы стали использовать другой способ чтения. Это нелинейное 

чтение, это гипертексты, которые отсылают к другим текстам» [5; Палванзаде, 2013]. 

В другом своем интервью Т. Черниговская отмечает следующее: «Скорость 

переработки информации огромная, способность переключаться с задачи на задачу 

увеличилась тоже. Это хорошие навыки, но у этого есть цена. Отсутствует глубина – люди 

скачут с места на место, с дайджеста в дайджест. Они не в состоянии прочесть цельный 

текст. Появилось выражение «многобуков» … Так о каком изучении литературы может 

идти речь?» [3; Кокрел-Фере, 2017]. 

Отсюда проблемы, с которым методика преподавания литературы и чтения 

столкнулась практически впервые. Перечислим их. 

Чтение с листа и чтение с экрана. Как пишет Е. Романичева, «Наши ученики живут в 

пространстве электронных текстов, преобладающая практика их чтения – чтение с 

экрана». Проблема в том, что деятельность ребенка, связанная с чтением электронного 

текста не воспринимается родителями и педагогами как продуктивное занятие. «Мы 

постоянно хотим вырвать его из этой деятельности и предложить другую: читать, 

слушать, например. Но гаджет в руках ребенка приучил его к деятельности быстрой, 

постоянно меняющейся, «включающей» его во что–то, одним словом, интерактивной. 

Темп нашего «традиционного» урока темпу привычной для ребенка деятельности не 

соответствует. Отсюда два выхода: «ломать» ученика, отбирая гаджеты, или включать 

работу с ними в урок» [6; Романичева, 2017]. 

Так называемое «клиповое чтение». А. М. Яковлева называет «клиповым» такой тип 

чтения, когда «из текста выхватываются отдельные слова и фразы, которые – при 

отсутствии общего культурного поля – трактуются субъективно и как попало, 

способность к пониманию текста при этом стремится к нулю. Собственно, это теперь и 
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называется интерактивностью: место автора занимает читатель, наполняя пустые для него 

знаки собственным содержанием, имеющим мало отношения или вовсе не имеющим, к 

авторскому» [10; Яковлева, 2014]. 

Не выработанная привычка к чтению С.Н. Кожевникова пишет: «основная 

проблема, с которой сегодня сталкивается каждый преподаватель, читающий 

литературные курсы – это активное нежелание студентов читать художественные 

тексты. Нежелание это формируется еще в школе под влиянием следующих факторов. 

Во-первых, у школьников не вырабатывается привычка к чтению, интерес к познанию 

через знакомство с художественной литературой. Во-вторых, … начитанность текстов 

по зарубежной литературе к моменту поступления в вуз оказывается почти на нулевом 

уровне» [2; Кожевникова, 2010]. 

Причины подобной ситуации приведены в исследовании О.Н. Турышевой: это и 

фактор ранней профессионализации, общей интенсивности жизни современного молодого 

человека, фактор большой трудоемкости, а также фактор принуждения. 

Первый выход из сложившейся ситуации, предлагаемый О.Н. Турышевой, – это 

стимулировать чтение, заменив принуждение на мотивацию [8; Турышева, 2010]. 

Е.С. Романичева говорит о необходимости реабилитировать прием «медленного» 

чтения, направленного на извлечение смысла, заложенного в тексте, для анализа и 

размышления, с возвращением к прочитанным отрезкам текста [6; Романичева, 2017]. 

Третий выход, с которым согласны практически все исследователи и практикующие 

педагоги – необходимость изменения формы практического занятия. Причем, данный 

вариант включает в себя не только использование различных технических средств в 

процесс практического занятия [1; Исаева, с. 73]. 

Так, С.Н. Кожевникова, используя свой опыт преподавания литературы студентам-

журналистам, предлагает следующие формы проведения практического занятия: телеигра 

(викторина), журналистское расследование, ток-шоу, «суд» над литературным героем, 

создание рекламы литературного произведения. Несомненным плюсом данных форм 

является непосредственная работа студентов с текстом произведения при подготовке к 

занятиям, и, как результат, высокая степень мотивации, вовлеченности в ход урока и т.д. 

[2; Кожевникова, 2010]. 

О.Н. Турышева предлагает форму «экскурсии в срез литературной эпохи по образцу 

тематического парка», особенно при изучении литературных эпох и направлений. Другие 

формы, практикуемые автором, – детективный поиск и антропологическое исследование 

[8; Турышева, 2010, с.98–99]. 

Основные выводы, описывающие решение данной проблемы, сосредоточены в 

исследовании Е.С. Романичевой: «Необходимо создание современных, интегративных по 

своей сути технологий чтения и создания текстов новой природы, описание алгоритмов 

работы с ними в образовательной деятельности» [6; Романичева, 2017, с. 49]. Также автор 

отмечает отсутствие описанных приемов освоения «экранных книг», которые все чаще 

используются в учебной практике. Такой способ чтения «пока постигается учениками 

эмпирически, методом проб и ошибок, без разграничения, какой текст перед ними: тот, 

что нужно прочесть и осмыслить, или тот, в котором нужно быстро найти необходимую 

информацию. Возможно, с этим связан тот факт, что в процессе «скольжения» по экрану 

ученики не фиксируют свое внимание на главном, не осмысливают и – как следствие – не 

запоминают факты, упомянутые в тексте» [6; Романичева, 2017, с. 50]. 



93 
 

 

Казанский лингвистический журнал, 2018, том 1, № 1 (1) 

 

Также Е.С. Романичева говорит о перспективе исчезновения «познавательного чтения» 

(«читаю, чтобы узнать») из нашей жизни и замена этого типа чтения «инструментальным» 

(«читаю, чтобы научиться тому, что надо мне») [6; Романичева, 2017, с. 50]. 

Однако все вышесказанные проблемы и пути их решения могут вызвать двоякое 

отношение у преподавателей высшей школы. С одной стороны, в процессе занятий с 

учащимися предлагается использовать, по сути, игровые методы при обучении чтению и 

художественной литературе, более уместные на этапе начальной школы или даже 

дошкольного обучения. Тогда как преподаватель ждет от своих студентов умения 

рассуждать, анализировать, делать выводы. С другой стороны, возможно, это объективная 

реальность, с которой приходится иметь дело – дети, родившиеся в эпоху цифровых 

технологий, приходят в вуз, и эта реальность требует новых решений. 
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