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Аннотация. Статья посвящена такому социально-культурному феномену, как семей-
ное чтение, и его значению в сохранении семейных и культурных традиций, в форми-
ровании ценностных ориентаций подрастающего поколения. В статье данная кате-
гория рассматривается в ретроинновационном аспекте. Интерпретированы позиции 
различных ученых по отношению к самому термину «ретроинновация» и приведено 
описание позитивных и негативных тенденций, которые могут влиять на формирова-
ние интереса к чтению у детей и молодежи. В данной статье предпринята попытка 
охарактеризовать различные подходы к исследованиям российских и зарубежных уче-
ных по теме семейного чтения в контексте его социокультурного значения. Приведены 
примеры эффективного использования современных цифровых технологий для форми-
рования устойчивого интереса к семейному чтению на основании участия в образо-
вательном событии – международном конкурсе медиапроектов «Страна Читалия». 
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FAMILY READING IN RUSSIA: modern problems and challenges 
in the retro-innovative aspect

O. N. Machekhina 

Abstract. The article is devoted to such a socio-cultural phenomenon as “family reading” 
and its importance in preserving family and cultural traditions, in forming value orientations 
of the younger generation. In the article, this category is considered in the context of the retro-
innovation aspect. The author interprets the attitudes of various reading scientists to the term 
“retro-innovation”  itself, and, discussing the modern problems of “family reading” , gives 
a description of positive and negative trends that, in her opinion, influence the formation of 
interest in reading among children and young people. This article attempts to characterize 
various approaches to research by Russian and foreign researchers on the topic of family in 
the context of its socio-cultural significance. The author gives examples of the positive use of 
modern ICTs to form an interest in family reading, describing such an educational event as 
the media project competition “Country of Chitaliya” .
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В современном мире, где цифровые технологии и быстрый ритм жизни захватыва-
ют наше внимание, мы все чаще забываем о простых радостях, которые могут 

объединить семьи и укрепить их связь. Одной из таких забытых, но невероятно цен-
ных традиций является семейное чтение. Это не просто способ провести время вме-
сте, но и мощный инструмент для воспитания, развития и создания теплых воспоми-
наний. В эпоху ретроинноваций, когда старые добрые практики возвращаются в нашу 
жизнь с новой силой и значением, семейное чтение становится важным элементом, 
способным привнести в наш быт гармонию и уют. Объявив 2024 г. Международным 
годом семьи, ООН подчеркивает актуальность семейных тем в мировом масштабе. 
Государственная программа семейной политики РФ указывает на продолжающиеся 
усилия Российской Федерации по поддержке семейных ценностей и благополучия.

Рассмотрим феномен «семейное чтение» в контексте ретроинновационных 
аспектов, сложившихся в последние десятилетия в российском образовании. Не-
смотря на различные мнения ученых, сложившиеся в отечественном образовании 
по отношению к понятию «ретроинновация» (в том числе отрицательное отношение 
к использованию данного термина в научных публикациях), известный российский 
ученый М. В. Богуславский считает, что «понятие “ретроинновация” не несет в себе 
негативного оттенка, а только научно фиксирует такой тип инноваций, при котором 
в современное образование после определенного исторического перерыва возвра-
щаются уже ранее присутствовавшие в нем феномены» [1, с. 10].

С. В. Куликова и А. В. Селезнев, в продолжение мыслей, высказанных М. В. Бо-
гуславским, пишут о ретроииновациях как об «актуализации позитивного педагоги-
ческого опыта в новых социокультурных условиях» [2, с. 176]. «Если в современное 
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образование начинают проникать из прошлого какие-то феномены, значит, посте-
пенно вернутся все фантомы, входящие в ретроинновационную обойму» [3, с. 20]. 
При этом, несмотря на многочисленные трансформационные процессы, происходя-
щее в нашем образовании, М. В. Богуславский считает, что «стратегически важно 
не допустить регресса образования в сугубо знаниевую парадигму, необходимо со-
хранение развивающей, личностноцентрированнной идеологии» [4, с. 14]. Термин 
«ретроинновация» и его применение в контексте семейного чтения и досуга отража-
ет современный интерес к возрождению и обновлению традиционных практик. В на-
учной и педагогической литературе активно обсуждается вопрос трансформации 
роли книги в современном обществе и переход к электронным форматам, при со-
хранении ее культурной и нравственной значимости.

Семейное чтение в России имеет глубокие исторические корни. В конце XVIII – 
начале XIX в. оно стало важным элементом семейного воспитания и образования. 
В те времена книги часто читались вслух всей семьей, что способствовало не только 
развитию навыков чтения у детей, но и укреплению семейных связей. Этот процесс 
был неотъемлемой частью культурного и образовательного развития общества. Ка-
тегорию «семейное чтение» изучали в своих работах Т. В. Холодницкая, Е. А. Нико-
лаева, И. А. Зеткина, Е. И. Голубева и др. Так например, Т. В. Холодницкая обращает 
внимание на обеспечение в семье доступа к качественной литературе, которая со-
ответствует возрасту и интересам каждого члена семьи.

Л. С. Выготский считал, что чтение – это высшая психическая функция, составляю-
щая часть общей культуры человека [5]. А семейное чтение считается в педагогике од-
ним из важнейших факторов социализации личности. «Литература дает нам колоссаль-
ный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание — понимание жизни, всех 
ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает 
перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми»,  – отмечал Д. С. Лиха-
чев в свей замечательной книге «Письма о добром и прекрасном» [6]. 

Сегодня семейное чтение сталкивается с рядом вызовов. Эта проблема стала 
предметом исследования многих отечественных ученых. В современной литературе 
даже появился новый термин «слабый читатель» [7]. «Современный подросток – 
прежде всего, потребитель компьютерных продуктов, личность, ориентированная 
на восприятие виртуальной, а не вербальной информации» [8]. 

Перечислим некоторые из таких «вызовов», описанных в современной лите-
ратуре:

1. Технологический прогресс. Современные технологии, такие как Интернет и со-
циальные сети, часто отвлекают внимание детей и взрослых от книг. Кроме 
этого, время, проведенное в социальных сетях или за видеоиграми, часто со-
кращает время на чтение. 

2. Быстрый ритм жизни. Многие семьи испытывают нехватку времени для сов-
местного досуга, включая чтение.

3. Утрата традиций. Современное общество зачастую утрачивает традиции се-
мейного чтения, что отражается на эмоциональных и духовных связях внутри 
семьи.

4. Стриминговые сервисы. Легкий доступ к фильмам и сериалам может отвле-
кать от книг.

5. Снижение уровня грамотности и внимания, клиповое мышление: привычка 
к коротким формам контента (посты, сторис) может затруднять восприятие 
длинных текстов.
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Становится все более очевидным, что в современную цифровую эпоху, где ком-
пьютерные технологии занимают значительное место в жизни каждого человека, 
особенно важно уделять внимание развитию интереса к чтению у подрастающего 
поколения. Формирование интереса к чтению у детей и молодежи является сложным 
и многогранным процессом, на который влияют как позитивные, так и негативные 
тенденции (табл. 1). Рассмотрим их подробнее.

Таблица 1

Описание позитивных и негативных тенденций, 
влияющих на формирование интереса к чтению у детей и молодежи 

№ 
п/п Тенденция Позитивные аспекты Негативные аспекты

1 Технологический прогресс Улучшение доступа к книгам 
через электронные библиотеки 
и приложения для чтения

Снижение интереса к традицион-
ному чтению из-за привлекатель-
ности других видов развлечений 
(игры, соцсети)

2 Семейные традиции Семейное чтение способствует 
укреплению связей и передаче 
культурных ценностей

Занятость родителей может 
привести к отсутствию совмест-
ного чтения и развития интереса 
к книгам

3 Образовательные 
программы

Школьные и внешкольные 
программы поощряют чтение 
и развивают навыки критиче-
ского мышления

Стандартизация образования 
может ограничивать выбор 
литературы и творческий подход 
к чтению

4 Доступность качественной 
литературы

Разнообразие доступных книг 
поддерживает интерес к чте-
нию у детей разных возрастов

Высокая стоимость книг и ограни-
ченный доступ в некоторых реги-
онах могут быть препятствием

5 Медиапроекты 
и буктрейлеры 

Использование медиапроектов 
для привлечения внимания 
к чтению и книгам

Переизбыток информации и рек-
ламы может отвлекать от глубо-
кого погружения в чтение

Несмотря на современные вызовы, семейное чтение вновь вызывает интерес 
как среди профессионалов, так и среди родителей. Это связано с осознанием важно-
сти семейного чтения для формирования личности, единой семейной идентичности, 
укрепления семейных связей, передачи культурных ценностей.

Исторически в российском обществе семейное чтение традиционно рассматри-
вали как «социальную ценность» и основополагающий компонент «формирования 
духовной культуры личности», о чем пишет Л. С. Выготский [5, с. 48]. О важности чте-
ния вообще и о семейном чтении в частности пишут и выступают в средствах массо-
вой информации известные отечественные ученые. Так, в своих интервью глава Ин-
ститута когнитивных исследований СПбГУ, профессор, доктор биологических наук 
Татьяна Владимировна Черниговская, рассуждая о способах и методах эффектив-
ного обучения, отводит большое значение чтению книг, причем именно в  бумажной, 



126 Наука и Школа / Science and School  № 4’2024

История педагогики и образования

а не в электронной версии. По ее словам, чтение и умение вникнуть в содержание 
прочитанного развивает интеллект ребенка, но, к сожалению, сейчас многие дети 
страдают от близорукости именно потому, что значительную часть времени прово-
дят с гаджетами. Другой исследователь – С. Н. Литвинова изучает проблемы се-
мейного чтения в свете влияния современных технологий на чтение и воспитание 
детей в условиях цифровой эпохи [9]. Л. Г. Лисицкая в своих работах высказывает 
позицию о том, что «общение с родителями влияет на формирование словарного за-
паса, морфологического строя речи, построение отдельных предложений и связного 
текста в целом» [10, с. 80]. 

Семейное досуговое чтение является важным элементом воспитания и образо-
вания детей, а также укрепления семейных связей. В условиях современного обще-
ства возрождение этой традиции требует осознанных усилий со стороны родителей 
и педагогов. Поддержка со стороны государства и общественных организаций также 
играет ключевую роль в популяризации семейного чтения. 

Эволюция форматов чтения представляет собой сложный процесс, который 
претерпел значительные изменения на протяжении XX и в начале XXI в. В начале 
XX в. чтение книг и газет было основным способом получения информации 
и  развлечения в семье. Важно отметить, что книги часто читались вслух, что спо-
собствовало семейной сплоченности и передаче культурных и нравственных цен-
ностей. С появлением телевидения в середине XX в. начались значительные 
изменения. Телевидение стало новым популярным источником информации и раз-
влечения. Это привело к снижению времени, проводимого за чтением. Исследова-
ния показывают, что телевизионные программы начали заменять вечерние семей-
ные чтения, изменяя динамику семейного общения и взаимодействия.

В конце XX и начале XXI в. цифровые технологии, Интернет и мобильные устрой-
ства еще больше изменили практики чтения. Электронные книги, онлайн-статьи 
стали популярными источниками информации. Это привело к фрагментации чтения 
и уменьшению времени, проводимого за традиционными печатными книгами. С раз-
витием технологий изменилось не только количество времени, уделяемого чтению, 
но и содержание материалов. Современные цифровые платформы предлагают ин-
терактивные и мультимедийные форматы, которые могут конкурировать с традици-
онными книгами за внимание читателей.

Социальные и культурные факторы также играют важную роль в изменении прак-
тик семейного чтения. Например, урбанизация, изменение структуры семьи (напри-
мер рост числа работающих родителей) и изменения в системе образования также 
влияют на то, как и что читают члены семьи. Одним из важных аспектов является 
влияние изменений в практике семейного чтения на когнитивное и эмоциональное 
развитие детей. Исследования показывают, что чтение в семье способствует раз-
витию языковых навыков, критического мышления и эмоциональной устойчивости 
у детей. Таким образом, эволюция форматов чтения демонстрируют сложное вза-
имодействие технологических, социальных и культурных факторов, которые валяют 
на семейные практики и развитие детей.

Публикации и исследования по теме семейного досугового чтения, особен-
но в контексте ретроинноваций, охватывают различные аспекты, включая куль-
турные, социологические и педагогические подходы. В рамках данной статьи 
мы постарались кратко охарактеризовать эти походы, так как они помогут глуб-
же понять теорию и практику возникновения и становления ретроинноваций 
в семейном досуговом чтении. Характеристика таких подходов представлена 
нами в табл. 2.
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Таблица 2

Характеристика различных подходов в исследованиях 
российских и зарубежных ученых по теме семейного досугового чтения

№ Область 
исследования 

Конкретные исследования 
и авторы Краткая характеристика исследования

1 Культурный 
подход 

Жанна Ланцельотти: 
культурные традиции 
семейного чтения

Ж. Ланцельотти, известный специалист в области 
литературы и культуры чтения. Она часто подчер-
кивает важность чтения как ключевого элемента 
личностного и интеллектуального развития.
В своих работах и выступлениях Ланцельотти 
акцентирует внимание на следующих аспектах: 
сравнивает, как в разных культурах организова-
но семейное чтение, какие книги выбираются 
для чтения, кто обычно читает (родители, бабушки 
и дедушки, старшие дети) и в какое время суток 
это происходит.
Основные аспекты ее работы включают:
1. Сравнительный анализ: Ланцельотти 
сравнивает, как в разных культурах организова-
но семейное чтение, какие книги выбираются 
для чтения, кто обычно читает (родители, ба-
бушки и дедушки, старшие дети) и в какое время 
суток это происходит.
2. Роль чтения в семейной жизни: Она исследу-
ет, какое значение придается семейному чтению 
в разных культурах – как оно влияет на сплочен-
ность семьи, образование детей, их эмоциональ-
ное развитие и культурную идентичность.
3. Исторический контекст: Ланцельотти рас-
сматривает исторические изменения в традициях 
семейного чтения и как они связаны с социаль-
ными и культурными изменениями в различных 
обществах.
4. Методологические подходы: В своей работе 
она использует разнообразные методологические 
подходы, включая этнографические исследования, 
интервью с семьями, анализ литературных текстов 
и культурных артефактов.
5. Практическое значение: Исследования 
Ланцельотти имеют практическое значение 
для педагогов, библиотекарей и родителей. Они 
помогают лучше понять, как можно использовать 
семейное чтение для развития детей и укрепле-
ния семейных связей



128 Наука и Школа / Science and School  № 4’2024

История педагогики и образования

№ Область 
исследования 

Конкретные исследования 
и авторы Краткая характеристика исследования

2 Социологиче-
ский подход

Пьер Бурдьё: культурный 
капитал 

Одним из ключевых аспектов теории Бурдьё 
является идея о том, что культурный капитал пере-
дается через семью. В этом контексте семейное 
чтение играет важную роль. Семьи с высоким 
уровнем культурного капитала часто вовлекают 
своих детей в разнообразные культурные прак-
тики, такие как чтение книг, посещение музеев 
и театров. Эти практики помогают детям развивать 
языковые навыки, расширять кругозор и формиро-
вать культурные предпочтения, что в свою очередь 
способствует их успеху в образовательной системе 
и на рынке труда.
Семейное чтение является конкретным примером 
того, как культурный капитал передается от одного 
поколения к другому. Родители, которые читают 
своим детям или поощряют их самостоятельное 
чтение, не только передают знания и развивают 
когнитивные способности детей, но и формируют 
у них привычку к чтению, которая может стать важ-
ным элементом их будущего культурного капитала. 
Таким образом, дети из семей с высоким уровнем 
культурного капитала имеют больше шансов 
на успех в школе и в жизни в целом по сравнению 
с детьми из семей с низким уровнем культурного 
капитала.
Работа Пьера Бурдьё о культурном капитале и его 
передаче через семейное чтение подчеркивает 
важность неравенства в доступе к культурным ре-
сурсам и его влияние на социальную мобильность

3 Социологиче-
ский подход

Роберт Патнэм: социальный 
капитал 

Роберт Патнэм, американский политолог и соци-
олог, является одним из ведущих исследователей 
концепции социального капитала. Его работы, 
такие как книга «Bowling Alone: The Collapse and 
Revival of American Community» (2000), оказали 
значительное влияние на понимание роли соци-
альных связей и участия в общественной жизни.
Социальный капитал, по Патнэму, включает 
в себя сети социальных связей, нормы взаимно-
сти и доверия, которые способствуют кооперации 
и коллективным действиям в обществе. Патнэм 
выделяет два типа социального капитала:

Продолжение табл. 2
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№ Область 
исследования 

Конкретные исследования 
и авторы Краткая характеристика исследования

3 Социологиче-
ский подход
(окончание)

1. Bonding social capital (связывающий социальный 
капитал) – связи внутри однородных групп, таких 
как семья, друзья или этнические сообщества.
2. Bridging social capital (связывающий социальный 
капитал) – связи между разнородными группами, 
которые способствуют интеграции и взаимопони-
манию в более широком сообществе.
Роль семейного досуга в формировании соци-
ального капитала: в своих исследованиях Патнэм 
подчеркивает важность семейного досуга и других 
форм неформального взаимодействия для форми-
рования социального капитала

4 Педагогиче-
ский подход 

Д. С. Лихачев, 
Ю. М. Лотман, 
В. В. Виноградов, 
С. А. Зенкин 

Ученый филолог и исследователь древнерусской 
литературы Д. С. Лихачев в своих научных трудах 
изучал особенности развития русской культуры, 
и литературы. Обращаясь к детской аудитории, 
он призывал формировать интерес к чтению с по-
зиций самовоспитания. 
Филолог, историк, литературовед, Ю. М. Лотман 
считал, что «литература создана, чтобы люди 
учились думать» [11]. 
Эти и многие другие исследователи подчеркива-
ют, что классическая литература не только раз-
вивает языковые навыки и расширяет кругозор, 
но и формирует нравственные и эстетические 
ценности, которые важны для всестороннего раз-
вития личности.
Российские исследователи часто подчеркивают 
образовательную ценность классической литера-
туры. Чтение классики рассматривается как способ 
развития критического мышления, расширения 
словарного запаса и углубления знаний о культуре 
и истории

5 Педагогиче-
ский подход 

Л. С. Выготский: совместная 
деятельность

Ученый уделял значительное внимание роли 
совместной деятельности в развитии ребенка. 
В его трудах подчеркивается важность социаль-
ной среды и взаимодействия с более опытными 
партнерами, такими как родители или учителя, 
для когнитивного и эмоционального развития 
детей

Продолжение табл. 2
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№ Область 
исследования 

Конкретные исследования 
и авторы Краткая характеристика исследования

6 Исторический 
подход 

Лесли Стивен: работы о се-
мейном чтении в викториан-
скую эпоху

Сущность исследования Лесли Стивена о раз-
витии семейного чтения в викторианскую эпоху 
заключается в анализе того, как чтение книг стало 
важной семейной практикой и как оно влия-
ло на общественные и культурные нормы того 
времени. Викторианская эпоха была временем 
значительных изменений в обществе, включая 
рост грамотности, расширение доступа к книгам 
и появление новых литературных жанров. Иссле-
дование Лесли Стивена о развитии семейного чте-
ния в викторианскую эпоху сосредоточено на том, 
как практика чтения книг внутри семьи отражала 
и формировала культурные, образовательные 
и социальные тенденции того времени

7 Психологиче-
ский подход

Мэри Эйнсворт: 
привязанность

Мэри Эйнсворт – известный психолог, чьи исследо-
вания в области привязанности оказали значи-
тельное влияние на понимание эмоциональных 
связей между родителями и детьми. Ее работы, 
особенно эксперимент «Незнакомая ситуация» 
(Strange Situation), стали ключевыми для понима-
ния различных типов привязанности и их влияния 
на развитие ребенка.
Исследования Мэри Эйнсворт о привязанности 
подчеркивают важность ранних взаимодействий 
между родителями и детьми для формирования 
здоровых эмоциональных связей. Совместное 
чтение является одним из эффективных способов 
укрепления этих связей, способствуя как эмоцио-
нальному, так и когнитивному развитию ребенка

8 Психологиче-
ский подход

Даниэль Стерн: ранние 
взаимодействия

Даниэль Стерн, известный американский психо-
аналитик и исследователь, внес значительный 
вклад в понимание раннего эмоционального 
развития детей через свои исследования и тео-
рии. Его работы подчеркивают важность первых 
взаимодействий между младенцем и его основ-
ными опекунами (обычно матерью) и их влияние 
на последующее эмоциональное и психическое 
развитие ребенка. Исследования Даниэля Стерна 
подчеркивают, что эмоциональное развитие 
ребенка начинается с первых дней жизни и сильно 
зависит от качества ранних взаимодействий с ос-
новными опекунами. Эти взаимодействия закла-
дывают фундамент для формирования привязан-
ностей, эмоциональной регуляции и самосознания, 
что в дальнейшем влияет на всю жизнь человека.
В частности, Стерн предложил объяснение более 
длительных и тщательных усилий младенцев 
во время грудного кормления, если мать рассказы-
вает или читает, обращаясь к ребенку по имени

Продолжение табл. 2
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№ Область 
исследования 

Конкретные исследования 
и авторы Краткая характеристика исследования

9 Современ-
ные подходы 
в зарубежных 
исследова-
ниях

1. Марта Нуссбаум (Martha 
Nussbaum),  американский 
философ и профессор пра-
ва и этики. 
2. Гарольд Блум (Harold 
Bloom), известный аме-
риканский литературный 
критик и профессор.
3. Э. Д. Хирш (E. D. Hirsch), 
американский педагог и тео-
ретик образования, в своих 
работах, таких как «Культур-
ная грамотность: что каждый 
американец должен знать», 
подчеркивает важность 
изучения классической 
литературы для формирова-
ния культурной грамотности 
и общего образования.
4. Ричард Рорти (Richard 
Rorty), американский фило-
соф, в своих работах также 
обращается к значению 
гуманитарных дисцип-
лин, включая литературу, 
для формирования крити-
ческого мышления и само-
сознания

В международных исследованиях также при-
знается образовательная ценность классической 
литературы. 
Многие зарубежные авторы признают образо-
вательную ценность классической литературы. 
Авторы зарубежных исследований признают,  
что классическая литература играет ключевую 
роль в образовании, помогая развивать аналити-
ческие навыки, эмпатию и культурное понимание

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что современные технологии, Интер-
нет и электронные книги оказывают значительное влияние на традиционные фор-
мы взаимодействия в семье, включая совместное чтение и проведение досугового 
времени. Этот эффект можно рассматривать с различных точек зрения. Во-первых, 
доступность и удобство современных технологий позволяют семьям легко полу-
чить доступ к большому количеству книг через Интернет. Это способствует быстро-
му нахождению и скачиванию интересных произведений для совместного чтения, 
что особенно удобно для семей с детьми. Доступ к образовательным ресурсам, 
видеоурокам и интерактивным приложениям может обогатить совместное время-
препровождение, делая его более разнообразным и познавательным. Во-вторых, 
качество взаимодействия также изменилось: электронные книги могут включать ин-
терактивные элементы, такие как анимации и звуковые эффекты, что делает процесс 
чтения более увлекательным для детей. Однако это может отвлекать от глубокого 
погружения в текст и уменьшать концентрацию на сюжете. В-третьих, Интернет 
предлагает множество образовательных ресурсов, которые могут быть использова-
ны для совместного обучения и развития детей. Это может включать онлайн-кур-
сы, обучающие видео и интерактивные приложения. Наконец, важно найти баланс 

Окончание табл. 2
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между  использованием технологий и традиционными формами взаимодействия. Ро-
дители могут устанавливать правила использования гаджетов и Интернета, чтобы 
обеспечить достаточное время для общения и совместных занятий.

На сайте Аналитического центра НАФИ представлены результаты исследования 
«Дети и книги – 2022. Читают ли россияне своим детям?». Согласно результатам опро-
са, 34% родителей читают детям книги редко, а 5% совсем не делают этого, 15 детских 
книг имеет дома среднестатистическая российская семья с детьми до 6 лет [12].

Учитывая данные этого исследования и ряда других, у нас не вызывает сомнений 
тот факт, что сегодня существует насущная необходимость проведения программ 
и инициатив, направленных на популяризацию чтения среди детей и родителей. Дет-
ские сады и школы, учреждения дополнительного образования детей могут сыграть 
важную роль в формировании читательских привычек, организуя регулярные чтения 
и мероприятия, посвященные книгам.

Одним из позитивных примеров проведения семейного досуга в форме семейного 
чтения можно рассматриваться «такое образовательное событие, как международ-
ный конкурс медиапроектов “Страна Читалия”, где связываются воедино все обра-
зовательные институции именно тогда, когда школьники и студенты, их родители 
и педагоги обращаются за советом по выбору книги для создания медиапроекта» 
[13, с. 103]. Организаторы Международного конкурса «Страна Читалия», обращаясь 
к участникам, рекомендуют им подготовить рекламные ролики-буктрейлеры, кото-
рые не просто иллюстрируют краткий пересказ той или иной книги, но и через освое-
ние приемов медаиапроектирования формируют мотивацию, побуждающую зрителя 
прочитать ту или иную литературу. Популяризация книги и чтения, расширение мо-
тивированной читательской аудитории являются главными задачами конкурса, кото-
рый имеет большую популярность среди родителей и детей [13]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на то, что мы жи-
вем в условиях стремительного развития цифровых технологий и изменений в об-
разе жизни, семейный досуг приобретает особую значимость как социокультурный 
и педагогический феномен. Он включает в себя разнообразные виды деятельно-
сти, которые люди выбирают для отдыха и развлечений. Возвращение семейного 
чтения, как особого вида ретроинновации и формы проведения семейного досу-
га, можно обогатить новыми возможностями, используя осознанное применение 
ИКТ-технологий для укрепления семейных связей и обеспечения качественного 
времени, проведенного вместе, а также создать вызовы, связанные с необходимо-
стью поддержания баланса между виртуальной и реальной жизнью.
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