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СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ:  

РЕСУРСЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЧТЕНИЯ 

 
Представлен анализ когнитивных теорий чтения в контексте понимания студента как субъекта 

работы с учебным текстом. Делается вывод, что когнитивная психология обладает существенным 

потенциалом для повышения эффективности современной практики учебного чтения. Эта традиция 

раскрывает психологические механизмы когнитивной активности студента в качестве субъекта учеб-

ного чтения, ориентированного не столько на присвоение, сколько на когнитивное порождение знания, 

постулирует, что студент включается в процесс учебного чтения с уже имеющимися представлениями 

об изучаемой реальности, которые определяют его конструктивную позицию и индивидуализированный 

результат чтения. Когнитивная психология предполагает учитывать в процессе учебного чтения куль-

туру мышления студента, его опыт чтения, степень полноты его когнитивной картины мира, чувство 

языка, способность к целеполаганию, удержанию цели и контекстов чтения. Эта традиция делает ак-

цент на формировании у студента культуры ориентировочной деятельности, направленной на овладе-

ние навыками навигации в тексте как целостной и согласованной системе. 

Ключевые слова: учебное чтение, субъект, когнитивные процессы, контроль когнитивных про-

цессов, когнитивная карта, ментальная репрезентация, схема, языковая компетентность, коммуника-

тивная компетентность. 

 

The Student as a Subject of Work with Educational Text: 

Resources of the Cognitive Psychology of Reading 

 
The article analyses cognitive theories of reading in the context of understanding the student as a subject 

of work with educational text. It is concluded that cognitive psychology offers significant potential for improving 

the effectiveness of modern educational reading practices. This tradition identifies the psychological mecha-

nisms of the cognitive active student as a subject of academic reading, oriented not so much on appropriation as 

on cognitive generation of knowledge, postulates that the student is included in the process of academic reading 

with already existing ideas about the studied reality, which determine their constructive position and individual-

ised reading result. Cognitive psychology assumes that the studentʼs thinking culture, his reading experience, the 

degree of completeness of his cognitive picture of the world, his sense of language, his ability to goal-setting, re-

tention of purpose and reading contexts are taken into account in the process of academic reading. This tradi-

tion emphasises the formation of the studentʼs culture of orientation activity, aimed at mastering the skills of 

navigation in the text as a whole and coherent system. 

Key words: academic reading, subject, cognitive processes, mental representation, cognitive representa-

tion, reader’s schemata, control of cognitive processes, language competence, communicative competence. 

 

Введение 

Система образования традиционно 

ориентирована на обращение студента к 

тексту как источнику профессионально зна-

чимой информации, культурных ценностей 

и смыслов. На протяжении последних сто-

летий в образовании сформировалась ус-

тойчивая практика работы с учебным тек-

стом, которая в настоящее время вступает в 

активную конфронтацию с культурными 

изменениями общества, современными 

практиками повседневного и профессио-

нального чтения [1]. В этой связи возникает 

острая потребность поиска ресурсов для 

перестройки имеющейся практики учебного 

чтения текстов, особенно гуманитарных. 

Чтение является традиционным объектом 

анализа когнитивной психологии с момента 

ее возникновения. Именно эта традиция в 

психологической науке занимает ведущее 

место в современном исследовании чтения 

в целом и чтения в образовании в частно-
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сти. Результаты изучения чтения предста-

вителями обозначенного подхода находят 

свою репрезентацию с 70-х гг. XX в. в це-

лом ряде специализированных журналов: 

«Journal of Research in Reading», «Scientific 

Studies of Reading», «Journal of Reading  

Education» и др. Отсюда обращение к ко-

гнитивной концепции чтения может позво-

лить обнаружить существенные ресурсы 

для оптимизации позиции студента как 

полноценного субъекта учебного чтения. 

 

Основная часть 

Когнитивные психологи традиционно 

считают, что чтение занимает важную роль 

в жизни человека, оказывает существенное 

влияние на его формирование. Д. Лаберж и 

С. Дж. Сэмюэлс в статье о механизмах и за-

кономерностях когнитивного содержания 

чтения отмечают, что «сложность операции 

понимания при чтении представляется та-

кой же огромной, как и сложность мышле-

ния в целом» [2, с. 320]. В когнитивной 

психологической традиции установлено, 

что чтение не только увеличивает возмож-

ности и компетенции человека, но и влияет 

на его физическое здоровье, обусловливает 

изменение нейрофизиологических систем, 

особенно у тех читателей, чей письменный 

язык основан на логографических симво-

лах, т. е. иероглифах [3, с. 15] У людей, ко-

торые регулярно читают древние тексты, 

увеличивается объем серого вещества в 

мозге («эффект санскрита»), в то время как 

запоминание наизусть объемных текстов 

влияет на развитие интеллекта и физиче-

ского здоровья [4, с. 91–92]. 

Чтение в когнитивной психологиче-

ской традиции рассматривается в качестве 

феномена переработки информации в про-

цессе ее восприятия, осмысления и запоми-

нания. 

При изучении чтения значимое место 

отводится не столько автору текста, сколько 

самому тексту и его читателю [4, с. 330; 5]. 

Важнейшими факторами понимания текста 

определяются: уровень социального разви-

тия читателя, определяемый степенью пол-

ноты его картины мира, степень языковой и 

коммуникативной компетентности и уро-

вень сформированности чувства языка. 

Цель чтения рассматривается в качестве 

инструмента контроля когнитивных про-

цессов, который приводит к определению 

релевантности одних фрагментов текста и 

игнорированию других [6, с. 389]. При объ-

яснении механизмов понимании чтения 

ключевая роль отводится процессам памяти 

читателя. Экспериментально было установ-

лено, что эффективные читатели способны 

удерживать в кратковременной памяти 

больше текста, чем низкоэффективные [7]. 

Когнитивистская концепция чтения обра-

щает внимание современного образования 

на принципиальную активность студента 

как читателя, на зависимость результатов 

чтения от культуры его мышления, навыков 

мнемотехники, опыта работы с текстом, от 

его чувства языка, степени полноты карти-

ны мира. Важным также является идея о 

том, что чтение – это целенаправленный 

процесс, а преподаватель и студент должны 

обладать навыками постановки и удержа-

ния цели в каждом конкретном контексте 

учебной деятельности. Учебное чтение, в 

котором утеряна или неадекватна профес-

сиональному или личностному развитию 

цель, является бесконтрольным процессом, 

неспособным принести ожидаемых образо-

вательных эффектов. В данной связи требу-

ется специальная деятельность педагога по 

обучению студента продуцировать и удер-

живать различные цели чтения разных 

учебных текстов в разных образовательных 

контекстах. 

Для объяснения чтения когнитивные 

психологи используют понятие «когнитив-

ная карта», которое определяется пред-

ставлением читателя о размещении тексто-

вой информации на странице и которое вы-

ступает основой для его навигации (поиска 

фрагмента текстовой информации), скоро-

сти чтения, содержания воспоминаний и 

понимания прочитанного. В основании кон-

ституирования феномена «когнитивная кар-

та» лежит представление о том, что чита-

тель воспринимает не только содержание 

текста, но и его структуру как физический 

ландшафт. Читатель формирует когнитив-

ную карту подобно тому, как выстраивает 

карту физической местности, в результате 

чего возникает знание о структуре и содер-

жании текста [8; 9]. Когнитивная карта ча-

сто связывается с восприятием пространст-

венного отношения между составляющими 

текста на странице, что позволяет читателю 

находить ранее воспринимаемые структур-

ные элементы текста [10] и более эффек-
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тивное запоминанать и пониманимать со-

держание прочитанного [11]. 

Неэффективная когнитивная карта 

приводит к тому, что у читателя остается 

меньше когнитивных ресурсов для запоми-

нания и понимания прочитанного [8]. Уста-

новлено, что сложно структурированные 

тексты препятствуют созданию когнитив-

ной карты, создают дезориентацию читате-

ля в тексте [9], приводят к его когнитивной 

перегрузке [12] и нарушению обработки ин-

формации и продуктивности понимания [8; 9]. 

Разработанное в когнитивной психологии 

понятие «когнитивная карта» является ре-

сурсным для организации учебного чтения 

с позиции необходимости формирования у 

студента культуры ориентировочной дея-

тельности, направленной на овладение 

навыками навигации в тексте как целостной 

и согласованной системе профессионально 

и личностно значимых смыслов. 

Когнитивная психология одним из 

центральных понятий при объяснении чте-

ния определяет ментальную или когнитив-

ную репрезентацию как актуальный мыс-

ленный образ того или иного объекта, со-

бытия, явления, идеи или знания. Когни-

тивные репрезентации рассматриваются не 

только как способ хранения информации, 

но и как способ ее присвоения. Понимание 

текста в данной связи осмысливается как 

процесс извлечения и комбинирования чи-

тателем получаемых знаний с уже имею-

щимися у него [13, с. 469–470]. Репрезента-

ции для когнитивных психологов выступа-

ют способом интерпретации процессов об-

работки и кодирования различных типов 

информации, а их ключевыми функциями – 

регуляция и прогнозирование [14, с. 324]. 

При этом установлено, что читатели будут 

отвергать текстовую информацию, если она 

не согласуется с интерпретацией, которую 

они считают правильной, т. е. которая за-

фиксирована в их ментальной репрезен-

тации [15]. 

Близкие идеи можно обнаружить и у 

русскоязычных исследователей. Как отме-

чает М. А. Холодная, ментальные репрезен-

тации представляют собой актуальный ум-

ственный образ определенного события, 

картину мира, социума или самого себя, 

оперативную форму ментального опыта и 

механизм систематизации информации в 

иерархически упорядоченные ментальные 

структуры. По мнению российского учено-

го, они связаны с интеллектом и представ-

ляют собой интегрированную структуру, 

включающую понятие здравого смысла, 

рассудка и разума [16, с. 100; 17, c. 98]. 

Н. И. Чуприкова определяет репре-

зентации как внутренние психологические 

структуры, которые складываются у чело-

века в процессе жизни, в которых представ-

лена его сложившаяся картина мира, обще-

ства и себя самого, которая является сред-

ством познания мира и самого себя. 

Эта картина мира хранится в долго-

временной памяти человека как обобщенно-

абстрактный продукт умственной перера-

ботки воспринятого, образуя упорядочен-

ные системы, состоящие из ряда подсистем 

и иерархических уровней [14, c. 342]. Ког-

нитивные психологи, допуская роль внут-

ренней репрезентации в регуляции поведе-

ния, настаивают на том, что объяснение 

должно строиться с опорой на непосред-

ственное взаимодействие субъекта со сре-

дой, для человека – прежде всего с социо-

культурной средой, которая рассматривает-

ся как неотъемлемая часть когнитивной си-

стемы. В данной связи когнитивная теория 

чтения чувствительна к контекстам работы 

с текстом. 

Концептуально близкой к обозначен-

ному выше подходу является психологиче-

ская теория понимания прочитанного, ядро 

которой составляет понятие «схема» [18; 19]. 

Данная когнитивистская исследовательская 

традиция ориентирована на преодоление 

определения чтения как процесса непосред-

ственной перцепции. Она исходит из того, 

что читатель включается в процесс чтения с 

уже имеющимися схемами читателя, т. е. 

знаниями, хранящимися в его памяти, кото-

рые функционируют в процессе интерпре-

тации новой информации и позволяют ей 

стать частью хранилища знаний. Отсюда 

студент осмысливает то, с чем сталкивается 

в учебном тесте на основе уже имеющихся 

у него знаний. Даже восприятие рассматри-

вается как когнитивный процесс принятия 

решений и прогнозирования, основанный 

на предыдущих знаниях [20]. Таким обра-

зом, теория схем определяет читателя не 

как «вычерпывающего» смысл из текста, а 

как его активно конструирующего. Важней-

шим следствием конструктивистской пер-

спективы является то, что в ней изначально 
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заложена двусмысленность в отношении 

того, где находится смысл. Находится ли он 

в тексте? В сознании автора, когда он «пе-

реводит перо на бумагу»? В сознании каж-

дого читателя, когда он строит модель смы-

сла, уникальную для его опыта и чтения? 

Во взаимодействии между читателем и тек-

стом? [21, с. 438]. Схема – это абстрактная 

структура знаний, которая обобщает в себе 

то, что известно читателю о множестве слу-

чаев, которые отличаются друг от друга во 

многих частностях. Выбранная читателем 

схема влияет на объем и характер его запо-

минания, распределение внимания, понима-

ние прочитанного [18, с. 259–270]. Поэтому 

и сам процесс понимания рассматривается в 

качестве взаимодействия новой информа-

ции со старыми знаниями. Р. С. Андерсон 

пишет, что «сказать, что человек понял 

текст, значит сказать, что он нашел мыслен-

ный «дом» для информации, содержащейся 

в тексте, или же изменил существующий 

мысленный дом, чтобы вместить эту новую 

информацию» [18, с. 255]. При этом чем 

более незнакома, т. е. нова для читателя ин-

формация, тем более вероятно, что он ее 

поймет ближе к замыслу автора текста, в то 

время как чем меньше человек знает, тем 

меньше он может понять [18, с. 286]. 

Д. E. Румельхарт пишет, что схемы 

используются в процессе интерпретации 

сенсорных данных, извлечения информации 

из памяти, организации действий, определе-

ния целей и подцелей, распределения ре-

сурсов и в целом для управления процессом 

обработки информации в системе. Возмож-

но, центральная функция схем заключается 

в построении интерпретации события, объ-

екта или ситуации – т. е. в процессе пони-

мания. Схемы – это активные вычислитель-

ные устройства, способные оценивать каче-

ство своего соответствия имеющимся дан-

ным [19]. Поэтому традиционным представ-

лением для когнитивной психологии при 

изучении чтения является его понимание 

как непосредственного процесса, когда чи-

татель пытается интерпретировать каждое 

слово текста по мере его появления, даже 

ценой догадок, которые иногда оказывают-

ся неверными [21, с. 439]. Индивиды разби-

вают информацию на обобщаемые фрагмен-

ты, которые затем сохраняются в мозге для 

последующего вспоминания [19]. Необхо-

димо отметить, что современная когнитив-

ная психология занимает антирепрезента-

ционистскую позицию, подчеркивая недо-

статочность понятия «репрезентация» при 

объяснении процессов понимания [22], в то 

время как некоторые исследователи пыта-

ются внести в процесс чтения, кроме когни-

тивных процессов, такие психологические 

составляющие, как мотивация, интерес, вы-

ученная беспомощность и др. Вместе с тем 

новые концепции чтения, выстроенные на 

новейших теоретических идеях когнитив-

ной психологии на сегодняшний день еще 

не созданы.  

Таким образом, когнитивные психо-

логи считают, что информация из учебного 

текста не столько запоминается студентом, 

сколько позволяет ему создать когнитив-

ную модель, репрезентацию того фрагмента 

мира, о котором написано. Поэтому резуль-

татом чтения является не столько менталь-

ная репрезентация самого текста, сколько 

конструируемая студентом ситуация, мо-

дель, обозначенная в тексте, интегрирую-

щая в себя всю релевантную информацию 

для адекватного понимания текста. В этой 

связи для понимания читаемого текста, ин-

теграции содержащихся в тексте импли-

цитно или же подразумеваемых знаний в 

единую систему необходимы или предвари-

тельное представление читателя «о чем этот 

текст», или конструирование его из частич-

но пригодных, уже имеющихся в памяти 

моделей. Таким образом, если читатель не в 

состоянии представить себе ситуацию, в 

которой, например, индивидуумы обладают 

свойствами или отношениями, обозначен-

ными в тексте, то он не сможет понять и 

сам текст. Именно для реконструкции такой 

модели реальности и привлекает человек 

содержащиеся в его памяти знания о реаль-

ности. Использование собственного знания 

при понимании текста означает способ-

ность соотносить текст с некоторой имею-

щейся структурой знания, на основе кото-

рой и создается модель ситуации. Связь 

между моделью ситуации и репрезентацией 

текста объясняется с помощью коммуника-

тивной модели контекста. Авторы когни-

тивной теории считают, что понимание тек-

ста является индивидуализированным, в то 

время как читатели, получая одну и ту же 

информацию, воспринимают ее как относи-

тельно различные сообщения, т. к. интер-

претируют ее с различных точек зрения. 
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В конечном счете когнитивная теория ори-

ентирует преподавателя на конструирова-

ние в процессе учебного чтения студентом 

модели реальности, которая является в 

определенной мере индивидуальной для 

читателя. Источником данной модели явля-

ется не только содержание учебной инфор-

мации, но и наличные представления само-

го студента. Студент как субъект учебного 

чтения является активным создателем зна-

ний, а не их пассивным потребителем. 

С когнитивистской позиции весьма пробле-

матично требовать от студентов единого 

для всех понимания прочитанного гумани-

тарного текста на экзамене. Если же такое 

требование присутствует, то оно более ес-

тественно для прочтения студентом несвя-

занных и лишенных внутренней системно-

сти фрагментов учебного текста. 

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет гово-

рить о том, что когнитивная традиция обла-

дает существенным объяснительным потен-

циалом для повышения эффективности со-

временной практики учебного чтения. Дан-

ное направление предлагает рассматривать 

студента в качестве активного субъекта 

учебного чтения, ориентированного не 

столько на присвоение, сколько на когни-

тивное порождение знания. В процесс учеб-

ного чтения студент включается с уже име-

ющимися представлениями об изучаемой 

реальности, которые определяют его кон-

структивную позицию и индивидуализиро-

ванный результат чтения. 

Когнитивная психология предполага-

ет учет в процессе учебного чтения культу-

ры мышления студента, его опыта чтения 

тех или иных текстов, степени полноты его 

когнитивной картины мира, чувства языка, 

способность целеполагания, удержание це-

ли и контекстов чтения. Данная традиция 

делает акцент на формировании у студента 

культуры ориентировочной деятельности, 

направленной на овладение навыками нави-

гации в тексте как целостной и согласован-

ной системе. Ключевым же ресурсом явля-

ется презентируемая когнитивной психоло-

гией ориентация на объяснение учебного 

чтения как относительно индивидуализиро-

ванного процесса. 
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