
1СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 1 – 2024

DOI: 10.15838/sa.2024.1.41.7
УДК 316.454.52 | ББК 60.54
© Каргаполова Е.В., Суханова Е.Д., Дьякова В.В.
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В ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – изучение роли социального окружения в формировании читательских 
практик современного российского студенчества. Эмпирической базой выступили данные со-
циологического исследования в формате анкетирования, реализованного межвузовской иссле-
довательской группой в 2022 году. Чтение посредством реализации сопровождающей и социа-
лизирующей функций занимает особое место в процессах саморазвития личности, культурного 
воспроизводства. Современные читательские тенденции, характеризующиеся диверсифика-
цией, амбивалентностью отношения к чтению, диджитализацией, жанровым разнообразием, 
актуализируют необходимость междисциплинарного и узкодисциплинарного изучения влияния 

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА КАРГАПОЛОВА 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
Москва, Российская Федерация 
e-mail: kargapolova.ev@rea.ru
ORCID: 0000-0002-2892-3953; ResearcherID: O-6734-2017

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА СУХАНОВА 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 
e-mail: ekaterina.dmo4@gmail.com
ORCID: 0009-0003-0944-8039

ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА ДЬЯКОВА 
Астраханский государственный технический университет 
Астрахань, Российская Федерация 
e-mail: vvdyakova@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-3715-1393; ResearcherID: AAO-5921-2021

https://orcid.org/0000-0002-2892-3953
http://www.researcherid.com/rid/O-6734-2017
https://orcid.org/0009-0003-0944-8039
https://orcid.org/0000-0002-3715-1393
http://www.researcherid.com/rid/AAO-5921-2021


2СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 1 – 2024

Социогуманитарные исследования

родителей и друзей на формирование и развитие читательских практик студенчества. Резуль-
таты исследования свидетельствуют, что у подавляющего большинства респондентов в дет-
стве были развиты практики семейного чтения. Выявлено отсутствие прямой зависимости 
между показателями совместного с родителями чтения в детстве и удовлетворенностью объ-
емом чтения во взрослом возрасте. Однако семейное чтение стимулирует читать больше или 
приводит в группу тех, кто понимает, что читает мало, но ему этого достаточно. Установ-
лено, что студенты, позитивно воспринимающие практики семейного чтения, предпочитают 
книги на бумажном носителе, имеют домашнюю библиотеку, беседуют о новинках с близки-
ми людьми, часто выбирают знакомство с художественной литературой как вариант досуга 
и в целом транслируют традиционный взгляд на место читательских практик в жизни со-
временного студенчества. Определено, что больше половины опрошенных не обсуждают темы, 
связанные с читательскими практиками, в кругу друзей. При этом почти каждый пятый сту-
дент часто дискутирует с соратниками на книжные темы. Эти молодые люди читают много 
и с удовольствием, предпочитают знакомиться с полным текстом произведения на бумажном 
носителе, выбирают традиционные форматы стратегий поиска книг. В статье представлены 
обзор теоретико-методологических подходов к исследованию читательских практик, опыт 
социологического исследования, даны рекомендации для дальнейшего теоретического и практи-
ческого изучения.

Читательские практики, чтение, социальное окружение, родители, семейное (совместное) 
чтение, друзья, молодежь, студенчество.

Введение
Читательские практики являются одним 

из видов специализированных и целена-
правленно осваиваемых практик, необхо-
димых для успешного функционирования 
индивида в социуме. Чтение реализует ве-
дущие социализирующие и сопровождаю-
щие функции в процессе жизнедеятельно-
сти личности: образовательную, досугово- 
рекреационную, воспитательную и т. д. 
Именно от степени развития читательских 
практик зависит эффективность формиро-
вания личности. Читательские практики на-
прямую влияют на культурное воспроизвод-
ство. Уровень чтения в обществе (доля чита-
ющих и доля активно читающих) и грамот-
ность населения тесно связаны: грамотность 
необходима для чтения, а чтение развивает 
грамотность, прежде всего функциональную.

Современность определяет новые ха-
рактеристики формирования и развития 
читательских практик авангарда молодежи 
как социально-демографической группы – 
студентов вузов: диверсификация, много-
канальность чтения (Баринов, Петрова, 2016; 
Аскарова и др., 2023; Мурашова, 2023); анти-
номичность рефлексии читательской дея-

тельности, амбивалентность отношения к 
чтению, проявляющаяся в разрыве между 
декларируемой, признанной и реализован-
ной ценностью чтения (Аскарова и др., 2023; 
Вихрева, 2023); формирование «нового, по-
исково-справочного типа работы с инфор-
мацией, субъектность читательского пове-
дения … как способность самостоятельно 
определять траекторию собственного чте-
ния, преобразовывать традиционные чи-
тательские практики в новые коммуника-
тивные форматы» (Вихрева, 2023); смена в 
последние годы доминирования массовой 
литературы и ограниченного числа жанров 
«выраженным жанровым разнообразием 
произведений как массовой, так и элитарной 
литературы» (Мурашова, 2023); формирова-
ние линий цифрового неравенства, которые 
определяются уровнем активности включе-
ния в медиакоммуникации, способностью к 
порождению креативного контента, пассив-
ностью в отношении читательского контен-
та в сети (Аскарова и др., 2023).

Не все представители современного сту-
денчества способны творчески переработать 
прочитанную информацию, а также само-
стоятельно отобрать «полезную» и «вредную» 
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литературу. В этом контексте представля-
ется актуальным рассмотреть влияние со-
циального окружения на формирование 
читательских стратегий современного сту-
денчества. Под социальным окружением мы 
будем понимать совокупность социальных 
связей между субъектом и другими людь-
ми, образующую относительно целостную 
и стабильную социально-психологическую 
общность (Злоказов и др., 2022). Социальное 
окружение индивида многообразно, его со-
циальные сети формируются агентами как 
опосредованного, так и непосредственно-
го воздействия, как нормативно-соответ-
ствующего, так и девиантного поведения. 
В рамках статьи мы акцентируем внимание 
на той части социального окружения, кото-
рая традиционно была очень важна для фор-
мирования личности индивида – родителях 
и друзьях, то есть акторах высшего уровня 
социальных связей – межличностных отно-
шений.

Исследование влияния родителей и дру-
зей на читательские практики студенчества 
в научном дискурсе фиксируется в контек-
сте иерархии акторов выбора источников 
информации, произведений художествен-
ной литературы. Так, согласно результатам 
эмпирических исследований, роль агентов 
межличностной коммуникации обычно усту-
пает роли интернет-площадок, хотя и воз-
растает в последнее время (Каргаполова и др., 
2022). В иерархии источников информации 
среди акторов социального окружения у 
студентов на первом месте находятся ре-
комендации друзей (Пименова, Хакимова, 
2018; Каргаполова и др., 2022). То есть ин-
теграция индивида в сообщество читающих 
сверстников важна в современном обществе. 
Далее следуют преподаватели, а родители, 
родственники, согласно некоторым иссле-
дованиям, не являются для современных 
студентов информантами о том, что читать, 
в такой же степени, как интернет-площадки 
и друзья, вероятно, «в силу поколенческой 
разницы, которая с течением времени все 
сильнее себя проявляет, по причине не-
значительного объема свободного времени, 
проводимого вместе. Подобное распреде-

ление агентов влияния свидетельствует о 
смене авторитетов в студенческой среде и 
о все возрастающей роли интернета в жиз-
ни современной молодежи. Таким образом, 
книжные интернет-блогеры, сверстники и 
друзья выступают ретрансляторами инфор-
мации об интересных книгах, сообщества 
по интересам в социальных сетях становят-
ся референтными группами и источниками 
информации для студенческой молодежи» 
(Пименова, Хакимова, 2018).

В научном дискурсе влияние родителей 
на формирование читательских практик 
детей исследуется сквозь призму концепта 
«семейное (совместное) чтение», под кото-
рым может пониматься литература, инте-
ресующая всех членов семьи или ее части 
(Петашева, 2020), или сложный набор социо-
культурных практик, включающий следую-
щие варианты: а) деятельность, при кото-
рой ребенок сосредоточивает внимание на 
тексте вместе с другим человеком (обычно 
взрослым) в течение длительного перио-
да времени; б) обсуждение прочитанного 
всей семьей или ее частью; в) чтение вслух 
для членов семьи (Петашева, 2020; Boyett, 
2021). Семейное чтение разнообразно также 
по способам опосредованного воздействия, 
когда, например, родители недвусмысленно 
сообщают о ценности чтения в повседнев-
ных разговорах; активно слушают, как чи-
тают их дети, задают вопросы о понимании 
прочитанного; создают домашнюю обста-
новку, способствующую продолжительному 
чтению; поощряют самостоятельность чи-
тателя и включают практику чтения в по-
вседневную жизнь (Capotosto et al., 2017). 
Некоторые исследователи отмечают, что 
способы семейного чтения могут отличаться 
в зависимости от того, на каком носителе – 
бумажном или электронном – представлены 
тексты (Lauricella et al., 2014). Хотя, по резуль-
татам других работ, почти все примеры со-
вместного чтения были основаны на исполь-
зовании печатных изданий (Boyett, 2021).

Семейное чтение рассматривается в меж-
дисциплинарном научном дискурсе (социо-
логии, лингвистике, психологии, но чаще 
всего в педагогике) в трех аспектах.
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1. В зоне исследовательского внимания 
оказывается ребенок – дошкольник или 
школьник (чаще всего младшего школьного 
возраста). Семейное чтение в данном кон-
тексте позиционируется как основа гармо-
низации личности ребенка, развития его 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, личностного роста; механизм 
освоения культурных ценностей, формиро-
вания читательской грамотности и культуры, 
основа информационной безопасности де-
тей и т. п. (Наумова, 2017; Уразова, Вахидова, 
2018; Черникова, 2018; Коновалова, 2019; 
Давыдова, Слободский, 2021).

2. В исследовательском дискурсе внима-
ние акцентируется не только на ребенке как 
объекте педагогического воздействия, но 
и на всей семье. Поэтому семейное чтение 
изучается как элемент ответственного ро-
дительства, семейных традиций, механизм 
перехода от назидательной к диалогической, 
позитивной модели коммуникации между 
родителями и детьми, источник духовного 
обогащения семьи (Адодина, 2018; Levy, Hall, 
2021), ее сплочения (Нешпор, 2021; Шарина, 
2022), межпоколенческой преемственности 
(Дубышкина, 2019).

3. Отмечается роль семейного чтения в 
контексте функционирования всей обще-
ственной системы («читающая мама – чи-
тающая страна») (Филь, Трифонова, 2019), 
а именно его важность как помогающей социо-
культурной практики (Подкладова и др., 
2017; Горенинцева и др., 2019); огромная 
роль в сохранении социо- и этнокультур-
ной идентичности (Шастина и др., 2018a; 
Шастина и др., 2018b; Енгалычева, 2023); 
формировании ценностного отношения 
человека к нормам русского языка как ос-
новы безопасности языковой личности 
(Емельянова, 2016).

Исследователи отмечают, что традиция 
семейного чтения постепенно утрачивается 
по мере взросления индивида (Szenczi et al., 
2023). Так, эмпирически фиксируется не-
уклонное снижение частоты мероприятий 
по поддержке чтения родителями в стар-
ших классах и возрастные различия в ряде 
факторов, влияющих на нее, что приводит 

к выявлению слабых корреляций между дея-
тельностью родителей по поддержке чтения 
и мотивацией учащихся к чтению в изуча-
емых классах (Szenczi et al., 2023). С одной 
стороны, взросление индивида детермини-
рует его самостоятельность в выборе мо-
тивации учебной деятельности и чтения. 
С другой стороны, клиентоориентирован-
ная модель образования может приводить 
к ситуации несостоятельности ретрансля-
ции читательских практик школами, вузами. 
И главным каналом формирования чита-
тельских практик становится именно семья, 
что приводит к выводу о необходимости со-
хранения традиций семейного чтения по 
мере взросления человека. Формирование 
читательских практик и привычек через 
межпоколенческое чтение приобретает осо-
бую актуальность из-за смещения приори-
тетов современной молодежи. Даже в ус-
ловиях популяризации феномена самооб-
разования все больше молодежи в качестве 
источника развивающего контента выби-
рают не литературу, традиционно выступа-
ющую источником информации и знаний, 
а лидеров мнений и «диванных экспертов» 
«подвижной» онлайн-сети. Неоспоримым 
фактом является то, что в прошлом посред-
ством чтения реализовывалась классическая 
модель взаимодействия и воспитания, через 
межпоколенческую коммуникацию у мо-
лодежи формировалась система ценностей, 
идеалов. Поэтому влияние старшего поко-
ления (в лице не только членов семьи, но и 
учителей) необходимо поддерживать с пози-
ции сохранения авторитета опытных настав-
ников, искренне переживающих за жизнь 
молодого индивида, которых крайне тяжело 
найти на просторах социальных сетей.

Семейное чтение утрачивает свою зна-
чимость не только по мере взросления инди-
вида, но и между поколениями. Так, соглас-
но исследованию ФОМ 2014 года, 76% рес-
пондентов в детстве читали книги их мамы, 
папы и бабушки, но только 22% опрошен-
ных сами читают своим детям (Пименова, 
Хакимова, 2018). У родителей отмечается 
разрыв между декларируемой и реализуе-
мой деятельностью по формированию чи-
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тательских практик детей. «Родители зна-
ли, что чтение с удовольствием важно для 
общего поведенческого развития их детей. 
Однако менее половины из них предприня-
ли какие-либо существенные действия, что-
бы привить своим детям привычку к чтению. 
Чрезмерное использование детьми интерне-
та, нехватка времени, незаинтересованность 
детей в чтении и неосведомленность роди-
телей – основные проблемы формирования 
культуры чтения» (Desale, Kumbnar, 2022).

По результатам конкретного социологи-
ческого исследования более 80% опрошен-
ных студентов признают важность семей-
ного чтения в воспитании детей. Около по-
ловины респондентов понимают семейное 
чтение как обсуждение прочитанного всей 
семьей. Отметим, что в списке рекоменда-
ций, предложенных студентами для семей-
ного чтения, зарубежная литература преоб-
ладает над отечественной. При этом около 
половины опрошенных затруднились или 
отказались предложить конкретные произ-
ведения художественной литературы для 
семейного прочтения, что «говорит либо об 
отсутствии значимых в их жизни книг, либо о 
затруднении выбора конкретных произведе-
ний из прочитанного» (Шастина и др., 2018).

Отмечается, что привычка к чтению и от-
ношение к нему детей и молодежи предопре-
деляются в очень раннем возрасте. Наиболее 
важными влияющими факторами являются 
активная домашняя среда обучения грамоте 
с доступом к книгам и учебным материалам 
в раннем возрасте; применение практики 
чтения вслух начиная с младенчества; об-
становка в детском саду и школе. Все взрос-
лые, участвующие в жизни детей: родители, 
родственники, педагоги, библиотекари, вли-
ятельные лица в социальных сетях – стано-
вятся образцами для подражания, оказыва-
ющими сильное влияние (Dimitrova, 2021). 
Исследования в области развития грамотно-
сти все чаще проясняют центральную роль 
устной речи в долгосрочном развитии гра-
мотности, а лонгитюдные исследования вы-
являют преемственность между языковыми 
способностями в дошкольном возрасте и бо-
лее поздним чтением. Языковые компетен-

ции, на которых основывается грамотность, 
начинают формироваться, как только дети 
начинают овладевать языком; таким обра-
зом, период между рождением и трехлетним 
возрастом важен для последующей грамот-
ности. Постоянное чтение книг способно 
создавать интерактивные контексты, спо-
собствующие развитию речи. Исследователи, 
педиатры и библиотекари обращают внима-
ние на потенциал вмешательств, направлен-
ных на поощрение родителей к чтению вме-
сте со своими детьми (Dickinson et al., 2012).

Методика исследования
Анализ научной литературы показыва-

ет, что предметная зона нашего исследова-
ния в контексте изучения студенчества как 
эмпирического объекта представлена фраг-
ментарно. Таким образом, целью данной 
работы является изучение роли социального 
окружения в формировании читательских 
практик современного российского студен-
чества. Для этого использованы некоторые 
результаты авторского социологического ис-
следования, разработанного доктором социо-
логических наук, профессором кафедры по-
литического анализа и социально-психоло-
гических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Е.В. Каргаполовой при участии в 2022 году 
кандидата исторических наук, доцен-
та кафедры политического анализа и 
соци ально- психологических процессов РЭУ 
им. Г.В. Плеха нова Ю.А. Давыдовой и реализо-
ванного межвузовскими исследовательски-
ми группами в три этапа (первый этап – 
февраль 2016 года среди студентов вузов 
Астрахани и Волгограда (N = 800), второй 
этап – июнь 2019 года в Москве, Волгограде 
и Астрахани (N = 2960), третий этап – апрель 
2022 года в Москве и Астрахани (N = 860)). 
В фокусе данного эмпирического исследова-
ния – читательские практики художествен-
ной литературы, которые, на наш взгляд, со-
ставляют ядро культуры чтения. Особенно 
это касается российского общества, глубокая 
логоцентричность которого основывается 
на привилегированном положении литера-
турного слова по меньшей мере со времен 
А.С. Пушкина (Hutchings, 2004).
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Метод сбора первичной информации – 
анкетирование. Выборка целевая, квотируемый 
признак – пол (49% юношей и 51% девушек). 
Среди участников исследования были обу-
чающиеся различных профилей професси-
ональной подготовки. Исследование носило 
зондажный характер, задача репрезентации 
выборки не ставилась, поэтому полученные 
нами оперативные результаты могут рас-
пространяться только на адресную выбороч-
ную совокупность опрошенных студентов 
либо использоваться как справочные данные. 
Однако общее количество опрошенных сту-
дентов позволяет делать обоснованные пред-
положения и общие заключения. В статье 
будут представлены результаты третьей 
волны исследования, в ходе которой респон-
дентам впервые были заданы вопросы, по-
зволяющие сделать определенные выводы 
относительно роли социального окружения 
в формировании читательских практик рес-
пондентов.

Результаты исследования
В данном контексте важным представля-

ется изучить, каким образом семейное чте-
ние в детстве влияет на читательские прак-
тики индивида в молодости. Так, 75% опро-
шенных на вопрос «Читали ли Вам родите-
ли книги в детстве?» ответили «Да, читали 
и мне это нравилось», только 6% отметили, 
что родители им читали, но это было не 
удовольствие, 11% выбрали вариант ответа 
«Нет, мне не читали», 7% респондентов за-
труднились ответить. Таким образом, пода-
вляющему большинству опрошенных роди-
тели читали в детстве, и это вызывало у них 
положительные эмоции. Стоит отметить, 
что среди них больше девушек, чем юношей 
(79% против 71). Но при этом нет статистиче-
ски значимой разницы по городам, участву-
ющим в опросе, то есть интенсивность прак-
тик семейного чтения в детстве у студентов, 
обучающихся и в столичных вузах Москвы, 
и в регионально-периферийных Астрахани, 
одинаковая. Интересно также, что в группе 
тех, кому родители читали в детстве, стати-
стически значимо меньше респондентов с 
хроническими заболеваниями, чем по мас-

сиву опрошенных в целом. По оценке мате-
риального положения родительской семьи 
в этой группе больше тех, кто выбрал вари-
анты ответа «денег с трудом хватает даже на 
питание» и «денег хватает на все, кроме по-
купки недвижимости (квартиры или дачи)», 
то есть условно «нищих» и «зажиточных». 
Интересно, что у студентов, обычно за-
вышающих самооценку социального слоя, 
в данном случае наблюдается полное соот-
ветствие материальной оценки положения 
семьи и самооценки принадлежности к со-
циальному слою – в этой группе больше тех, 
кто относит себя к нижнему слою и слою 
выше среднего.

Интересно проанализировать, как семей-
ное чтение с родителями, вызывавшее по-
ложительные эмоции в детстве, влияет на 
читательские практики, на оценку объемов 
собственного чтения респондентами в пе-
риод взрослой, студенческой жизни. Мы уже 
отмечали, что по результатам нашего иссле-
дования при оценке объемов собственного 
чтения самая многочисленная группа (около 
половины) респондентов считает, что чи-
тает мало и им хотелось бы читать больше, 
примерно каждый пятый отмечает, что чи-
тает мало, но достаточно для себя. Примерно 
по 15% читают много или вообще не читают 
(Каргаполова и др., 2022). С одной стороны, 
это свидетельствует о падении ценности и 
авторитета чтения как практики. Студенты, 
даже осознавая недостаток чтения на фоне 
общепринятых норм, довольствуются своим 
минимумом, что также является негативной 
тенденцией. С другой стороны, имеется зна-
чительный потенциал интереса к чтению 
среди тех, кто хочет читать больше. Анализ 
таблиц сопряженности показал, что в группе 
тех, кому родители в детстве читали и им это 
нравилось, больше не тех, кто читает много, 
а тех, кто считает, что читает мало, но до-
статочно для себя, а также представителей 
самой многочисленной группы респонден-
тов, то есть тех, кто читает мало, но кому 
хотелось бы читать больше. Таким образом, 
семейное чтение в детстве с родителями не 
оказывает непосредственного воздействия 
на удовлетворенность объемом чтения и не 
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соотносится с группой самых активных чи-
тателей, а стимулирует читать больше или 
приводит в группу тех, кто понимает, что 
читает мало, но этого достаточно. То есть 
влияние семейного чтения проявляется в 
большей степени как опосредованное, чем 
как непосредственное, но стимулирую-
щее читать через повтор практик, которые 
в детстве, периоде нерефлексивной соци-
ализации, вызывали позитивные эмоции. 
Также в этой группе больше тех, кто читает 
пять-десять книг в год, то есть выбирает ва-
риант не с минимальным количеством книг 
(«одна-пять книг в год»), но и не максималь-
ным («десять-тридцать книг в год» и «более 
тридцати книг в год»). Среди целей чтения 
в этой группе статистически значимо пре-
обладают варианты «для снятия стресса» 
и «для подготовки к учебным занятиям».

Непосредственное влияние семейного 
чтения проявляется при определении сле-
дующих особенностей читательских групп. 
Так, среди респондентов, кому родители чи-
тали в детстве и это им нравилось, больше 
читающих для того, чтобы занять свобод-
ное время, а также тех, кто любит читать и 
читает с удовольствием; меньше тех, кто 
читает по необходимости и вообще не чи-
тает. Значительная роль традиций семейно-
го чтения проявляется также при ответе на 
вопрос «Где Вы берете произведения худо-
жественной литературы для чтения?». Так, 
в группе опрошенных, кому родители чи-
тали в детстве, чаще, чем в других группах, 
выбирали вариант ответа «дома богатая биб-
лиотека», а также «беру у друзей, родствен-
ников». Ожидаемо также, что о новинках 
произведений художественной литерату-
ры представители этой группы чаще узна-
ют от значимого социального окружения – 
родственников, друзей и преподавателей, 
чем из средств массовой информации, в том 
числе интернета, занимающего, напомним, 
первое место в иерархии выбора источни-
ков информации. Представители группы, 
которым читали в детстве родители, пред-
почитают полный текст на бумажном носи-
теле полному тексту на электронном носи-
теле, выдержкам из текста в хрестоматии, 

краткому содержанию, экранизациям на 
кино- и телеэкране, постановкам в театре, 
аудиокнигам. Выделяются статистически 
значимые предпочтения этой группы в от-
ношении жанров художественной литературы, 
а именно их больше интересуют детективы, 
психологические и любовные романы, ко-
медии, и реже – пьесы.

При ответе на блок вопросов о ценностно-
рефлексивном отношении к книге предста-
вители группы, которым родители читали в 
детстве, «скорее не согласны» с тем, что книга – 
«глоток надежды» в стремительно изменяю-
щемся мире. Видимо, книга в сознании на-
ших респондентов прочно связана с образом 
стабильности, позитива совместного время-
препровождения с родителями и не ассоци-
ируется с тревожным, нестабильным миром 
настоящего. Вероятно, посредством семей-
ного чтения родительская семья реализова-
ла защитно-адаптивную функцию и до сих 
пор сохраняет социальную значимость, что 
проявляется в предпочтении социального 
окружения в читательских стратегиях выбо-
ра книг и в отношении к социальному миру, 
который с любящим, читающим родителем в 
детстве воспринимается относительно ста-
бильным, безопасным в молодости. В мир 
книжного текста нет необходимости убегать, 
реализуя эскапистские настроения.

По мнению S. Kurschus, книга на бумаж-
ном носителе является не просто техниче-
ским средством хранения информации, она 
выполняет важную роль в формировании 
идентичности, национальной самобытно-
сти (Kurschus, 2015). Примечательно, что 
в группе тех, кому родители читали в дет-
стве, больше не согласных с тем, что элек-
тронная книга заменит книгу на бумажном 
носителе, то есть традиционные форматы 
читательских практик предпочитаются ин-
новационным, опять же, вероятно, по при-
чине авторитета родителей, сложившегося 
на этапе нерефлексивной социализации. 
Интересно также, что среди них больше 
полностью согласных с тем, что библиотека 
перестала быть необходимостью, но боль-
ше также несогласных с тем, что домашняя 
библиотека сейчас перестала быть необхо-
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димостью. Таким образом, публичная би-
блиотека в меньшей степени значима для 
тех, кому родители читали в детстве, чем 
домашняя, которая соотносится со значи-
мым социальным окружением в лице роди-
телей. Интересно также, что представители 
этой группы чаще затрудняются в размыш-
лении над выражением «В современном 
мире книга – удел элиты». Вероятно, тем, 
кому читали в детстве, практики чтения 
представляются обыденной частью повсе-
дневности, без претензий на исключитель-
ность и элитарность.

Представители этой группы в большей 
степени поддерживают цитаты-выражения, 
связанные с традиционным пониманием 
функций и форматов чтения, такие как: 
«Вы можете все книги закачать в айпад, но 
запах книги утерян, а надо, чтобы стра-
нички шелестели, а не мышка кликала» 
Н. Михалкова; «Те, кто читают книги, всегда бу-
дут управлять теми, кто смотрит телевизор» 
К. Лагерфельда; «Книги – это зеркала: если 
туда заглядывает дурак, нельзя ожидать, что 
оттуда выглянет гений» Д. Роулинг; «Люди 
стали выбрасывать книги. Этой стране оста-
лось недолго» Г. Маркеса. Таким образом, се-
мейное чтение влияет на предпочтение книг 
на бумажных носителях, осознание необхо-
димости понимающего чтения в формиро-
вании личности, значимости книги в сохра-
нении и прогрессе социальной системы.

При этом группа, которой родители чи-
тали в детстве, в меньшей степени поддер-
живает цитаты, которые постулируют новые 
форматы в системе «автор – книга – чита-
тель», например: «В прежнее время книги 
писали писатели, а читали читатели. Теперь 
книги пишут читатели и не читает никто» 
О. Уайльда. Также они в меньшей степени 
согласны с выражением «Книги – это такие 
штуки, в которых много текста, похожее на 
ленту «ВКонтакте», только иногда в них бы-
вает смысл» Б. Веденского, в котором автор, 
далеко не безобидно, на наш взгляд, пытает-
ся интерпретировать книгу, печатный текст 
средствами зачастую сниженной лексики 
(«книга – это ШТУКА») гипертекстовых фор-
матов социальных сетей, «разобрать» струк-

туру текста его уподоблением хаосу, бес-
смысленности гипертекста.

Также для исследования влияния соци-
ального окружения на читательские практи-
ки студентов нами был проведен анализ от-
ветов респондентов на вопрос «Обсуждаете 
ли Вы со своими друзьями произведения 
художественной литературы?». Так, боль-
шинство опрошенных не обсуждают про-
изведения художественной литературы со 
своими друзьями. Наиболее популярный 
вариант ответа среди всех респондентов – 
«Да, но редко». Его выбрали 60% опрошен-
ных, что может свидетельствовать о потенци-
але заинтересованности студентов в обсуж-
дении литературы, но нехватке ресурсов и 
возможностей для ее реализации. Активно 
обсуждает с друзьями прочитанное неболь-
шая (17%) группа опрошенных, среди ко-
торых, что ожидаемо, девушек больше, чем 
юношей (20% против 14). Если среди студен-
тов Астрахани и Москвы семейное чтение 
практиковалось одинаково, то доля активно 
обсуждающих произведения художествен-
ной литературы с друзьями в Москве прак-
тически в два раза больше, чем в Астрахани 
(21% против 11). Интересно, что чаще всего 
обсуждают книги с друзьями те, кто оценил 
материальное положение своей семьи как 
«нищету» и «бедность». Это не полностью 
совпало с самооценкой принадлежности к 
социальному слою, так как те, кто больше 
всего обсуждает книги с друзьями, иденти-
фицировали себя с низшим и высшим сло-
ем, а те, кто обсуждает редко, – со слоями 
выше среднего, средним и ниже среднего. 
Несовпадение, как видим, здесь относится к 
высшему слою по самооценке и оценке ма-
териального положения. 17% респондентов 
никогда не обсуждают произведения со сво-
ими друзьями, среди них больше юношей, 
чем девушек (22% против 12); 6% опрошен-
ных обсуждают только «модную» литературу.

Обсуждение прочитанных книг с друзь-
ями более непосредственно, чем в случае 
чтения книг родителями в детстве, связано 
с категориями читателей. Так, больше всего 
обсуждающих – в группе любителей чтения, 
то есть тех, кто читает много и с удоволь-
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ствием. Среди обсуждающих книги с дру-
зьями редко больше всего тех, кто читает 
произведения художественной литературы, 
когда не имеет возможности иначе прове-
сти свободное время. Ожидаемо, что больше 
всего не обсуждающих книги среди тех, кто 
их не читает. Практики обсуждения прочи-
танного также напрямую связаны с само-
оценкой объема чтения. Так, больше всего 
обсуждают книги те, кто по самооценке чи-
тает много. Те, кто обсуждает редко, преоб-
ладают в группах самооценки «Читаю мало, 
но достаточно для себя», «Читаю мало, хоте-
лось бы больше» и «Читаю мало». Напомним, 
что те, кому читали в детстве родители, про-
читывают пять-десять книг в год. Те же, кто 
обсуждает книги с друзьями, читают более 
тридцати книг в год. Таким образом, частота 
обсуждений также находится в прямой зави-
симости от количества прочитанного.

Те, кто обсуждают прочитанное с друзья-
ми, чаще обращаются при поиске книг к до-
машней и публичной библиотеке, друзьям и 
родственникам, покупают книги, чем к ин-
тернету, то есть предпочитают традицион-
ные форматы читательских стратегий поис-
ка книг. Информация о книжных новинках 
для них более предпочтительна от родствен-
ников и друзей, а также из газет и журналов, 
чем из интернет-источников и телевидения. 
Респонденты, обсуждающие книги с друзья-
ми редко, реже обращаются к домашней биб-
лиотеке, а о новинках чаще узнают от друзей 
и преподавателей, чем от библиотекаря.

Представители группы респондентов, кому 
родители читали в детстве, однозначно 
предпочли полный текст произведения на 
бумажном носителе, а в группе тех, кто об-
суждает прочитанное с друзьями, предпо-
чтения распределились между полным тек-
стом произведения на бумажном носителе и 
постановкой в театре. Также примечательно, 
что те, кто обсуждает с друзьями только мод-
ные литературные новинки или обсуждает 
с друзьями произведения художественной 
литературы редко, отдают явное предпочте-
ние выдержкам из хрестоматии.

Респонденты, обсуждающие книги с друзь-
ями часто, зачитываются «толстыми» ро-

манами-эпопеями, пьесами (а потом смо-
трят постановки в театре, как мы отмечали 
выше), произведениями классической ли-
тературы, мемуарами, психологическими и 
историческими романами, юмористической 
литературой, поэзией, фольклором, фан-
фиками, но меньше увлекаются боевиками. 
Те, кто редко обсуждает с друзьями произ-
ведения художественной литературы, пред-
почитают произведения литературной клас-
сики, приключенческую и юмористическую 
литературу, исторические и любовные ро-
маны, фэнтези, пьесы, боевики, триллеры, 
фольклор. Эту группу меньше интересуют 
романы-эпопеи, мемуары, юмористическая 
литература, фанфики.

Те, кто обсуждает книги с друзьями ча-
сто, в большей степени согласны, что книга – 
источник духовного развития, удел элиты, 
«глоток надежды» в стремительно изменя-
ющемся мире, а также с тем, что искусству 
чтения необходимо учить. Но публичная 
библиотека для них более значима, чем для 
студентов, кому родители читали в детстве, 
так как они в большей степени не согласны 
с тем, что библиотека перестала быть не-
обходимостью. Представители двух данных 
групп статистически значимо чаще соглаша-
ются с цитатами-выражениями «Всюду, где 
есть пашня, всюду, где есть ум человеческий, 
должна быть книга» В. Гюго; «Те, кто читают 
книги, всегда будут управлять теми, кто смо-
трит телевизор» К. Лагерфельда; «Люди ста-
ли выбрасывать книги. Этой стране осталось 
недолго» Г. Маркеса.

Группа обсуждающих редко в большей 
степени согласна с выражениями «В преж-
нее время книги писали писатели, а читали 
читатели. Теперь книги пишут читатели и не 
читает никто» О. Уайльда; «Есть преступле-
ния хуже, чем сжигать книги. Например – не 
читать их» Р. Бредбери; «Главный недостаток 
новых книг в том, что они мешают нам чи-
тать старые» Ж. Жубера; «Книги – это такие 
штуки, в которых много текста, похожее на 
ленту «ВКонтакте», только иногда в них бы-
вает смысл» Б. Веденского; тогда как первая 
группа с последними двумя высказывания-
ми в большей степени не согласна.
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Заключение
Подводя итоги анализа, можно отметить 

следующее.
По результатам нашего эмпирического 

исследования выявлена значительная роль 
управляемых практик, канализированных 
родителями на этапе нерефлексивной соци-
ализации (в детстве) на читательские прак-
тики молодых респондентов – студентов ву-
зов Москвы и Астрахани. Непосредственно 
это влияние прослеживается в предпочте-
нии традиционных, классических форматов 
и функций чтения – полного текста, книг 
на бумажных носителях, в осознании не-
обходимости понимающего чтения в фор-
мировании личности, значимости книги в 
развитии социума. Опосредованно чтение 
родителями в детстве стимулирует молодых 
респондентов читать больше.

Несмотря на то, что друзья находятся на 
втором месте после интернет-площадок в 
иерархии источников выбора произведений 
художественной литературы, только чет-
верть опрошенных часто обсуждают с дру-
зьями прочитанное, основная часть – редко. 
Соответственно, можно сказать о слабой 
развитости передачи читательского опыта 
среди представителей современного рос-
сийского студенчества. И хотя эта практика 
не отпала полностью, для наибольшей ча-
сти респондентов тема чтения крайне ред-
ко затрагивается в процессе межличностной 
коммуникации со сверстниками. Студенты 
редко рассуждают о прочитанном со свои-
ми друзьями и еще реже могут приходить к 
новым умозаключениям, которые формиру-
ются в процессе дискуссии с представите-

лями идентичных поколенческих взглядов. 
Возможно, восполнить этот пробел поможет 
развитие сети молодежных читательских 
клубов, которые не только позволят вести 
открытый диалог о литературе и чтении как 
практике, но и выступить спонсором чита-
тельского интереса у нечитающих и мало-
читающих студентов. Тем более что по ре-
зультатам нашего исследования выявлена 
непосредственная взаимосвязь обсуждения 
с друзьями прочитанного и активностью чи-
тательских практик, предпочтения традици-
онных форматов чтения.

Дальнейшее междисциплинарное ис-
следование необходимо осуществлять в от-
ношении факторов, проясняющих различие 
роли социального окружения в формиро-
вании читательских практик юношей и де-
вушек. Например, если мальчикам меньше 
читали и они меньше обсуждают прочи-
танное, то с чем это связано: с гендерными 
особенностями физиологического развития, 
составом семьи, жанровыми предпочте-
ниями и их доступностью внутри семьи 
(в детстве у современных детей не было много 
книг на «мальчиковые» темы, например, или 
их никто не популяризировал), гендерными 
стерео типами («пусть в мячик, компьютер-
ные игры поиграет, чем читать будет»)?

В целом, по нашему мнению, следует 
проводить дальнейший социологический 
анализ выявленных в рамках представлен-
ного исследования феноменов, в том числе 
на основе мониторинга, позволяющего диф-
ференцировать молодежь по степени вли-
яния различных агентов социализации на 
читательские практики.
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THE ROLE OF SOCIAL ENVIRONMENT IN READING 
PRACTICES OF MODERN RUSSIAN STUDENTS
The aim of the research is to study the role of social environment in the formation of reading practices 
of modern Russian students. The empirical basis was the data of sociological research in the form 
of a questionnaire survey, carried out by the Interuniversity Research Group in 2022. Reading 
through the implementation of accompanying and socializing functions occupies a special place 
in the processes of self-development of personality, cultural reproduction. Modern reading trends, 
characterized by diversification, ambivalence of attitudes to reading, digitalization, genre diversity, 
actualize the need for interdisciplinary and narrow disciplinary study of the influence of parents 
and friends on students’ reading practices. The results of the study indicate that the vast majority of 
respondents had family reading practices in childhood. It was found that there is no direct correlation 
between the indicators of reading together with parents in childhood and satisfaction with the 
amount of reading in adulthood. However, family reading stimulates more reading or brings those 
who realize that they read little, but it is enough for them into the group. It is noted that students 
who have a positive perception of family reading practices prefer printed books, have a home library, 
discuss novelties with close people, often choose fiction as a leisure activity, and in general have a 
traditional view of reading practices in the life of modern students. It is noted that more than half 
of the respondents do not discuss issues related to reading practices with their friends. At the same 



13СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 1 – 2024

Е.В. Каргаполова, Е.Д. Суханова, В.В. Дьякова  |  Роль социального окружения в читательских практиках...

time, almost one in five students often discusses book topics with their peers. These young people 
read a lot and enjoy reading, prefer to familiarize themselves with the full text of a work in print, and 
choose traditional formats of book search strategies. The article presents an overview of theoretical 
and methodological approaches to the study of reading practices, the experiences of sociological 
research, and gives recommendations for further theoretical and practical study.

Reading practices, reading, social environment, parents, family (shared) reading, friends, youth, 
students.
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