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В настоящее время созданы реальные пути формирования и развития 

информационного общества в Беларуси. Использование материальных и 

духовных благ информационной цивилизации может обеспечить населению 

Беларуси достойную жизнь, экономическое процветание и необходимые 

условия для свободного развития личности.  

В период перехода к информационному обществу необходимо подгото-
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вить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов ин-

формации, овладению им современными средствами, методами и техноло-

гией работы. Кроме того, новые условия работы порождают зависимость 

информированности одного человека от информации, приобретенной дру-

гими людьми. Уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накап-

ливать информацию, а надо научиться такой технологии работы с информа-

цией, когда подготавливаются и принимаются решения на основе коллек-

тивного знания. Это говорит о том, что человек должен иметь определен-

ный уровень культуры по обращению с информацией [1]. 

Чтение – один из основных базовых компонентов воспитания, образова-

ния и развития культуры личности в целом. Чтение пронизывает практиче-

ски все сферы нашей жизни, и проблемы чтения затрагивают также все ас-

пекты: уровень грамотности и культуры граждан, занятость и рынок труда, 

безопасность общества и многие другие. Информационная культура, ин-

формационная грамотность, умение правильно читать – вот пропуск в мир 

будущего. 

Книга должна сопровождать человека на всех этапах его жизненного пу-

ти. Чтение – это способ обретения информационной культуры, средство 

расширения кругозора и интеллектуального развития, посредник в обще-

нии, базовое умение для учения и жизни. Необходимо, чтобы оно стало ин-

струментом успешной деятельности подрастающего поколения в различных 

сферах жизни.  

Развитие в Беларуси информационного общества – задача настоящего и 

будущего, но одно  совершенно ясно – жить в нем придется тем, кто сегодня 

является детьми. Именно они – жители будущего глобального мира, кото-

рый будет состоять из многих информационных обществ разных стран. 

Чтение детей – это ключ к жизни в информационном обществе. Читате-

ли способны мыслить в рамках проблем, схватывать целое и выявлять про-

тиворечия и связь явлений, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее 

находить правильные решения, имеют больший объем памяти и активное 

творческое воображение, лучше владеют речью. Они точнее формулируют, 

свободнее пишут, легче вступают в контакты и приятны в общении, более 

критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. Чтение формирует 

качества наиболее духовно зрелого, просвещенного, культурного и соци-

ально ценного человека. Безусловно, чтение, безотносительно к тому, про-

исходит ли оно в виде прочитывания книги или текста с экрана компьюте-

ра – это первооснова для развития личности [2]. 

Сегодня детское чтение все больше становится чрезвычайно важным 

феноменом, который определяет уровень культуры будущего общества. 

Интенсивно идет процесс трансформации, коренного изменения читатель-

ских привычек юных читателей. Меняются практически все характеристики 

детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), 
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характер, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и 

подростков, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения. Ме-

няются также и источники получения печатной продукции, информации в 

целом. 

У современного подростка есть большие возможности выбора того или 

иного способа проведения досуга. Это различные средства массовой ком-

муникации и  электронные масс-медиа. Именно дети, подростки, юноше-

ство и молодежь сегодня – самые активные социальные группы, легко осва-

ивающие новые информационные технологии. Они не имеют тех психоло-

гических барьеров, которые мешают взрослым, поскольку восприимчивы к 

новому; многие из них уже в раннем детстве знакомятся с компьютером. 

Это новое «мультимедийное поколение», у которого другие ценности, мо-

дели поведения и ориентации в мире информации. 

Дело не в том, какое средство будет выбираться – книга или компьютер, 

где будет текст – на бумаге или на экране монитора, дело в другом: что же 

именно будет там читаться, как будет идти процесс восприятия и понима-

ния текста и какую информацию, какие знания, какую культуру и искусство 

будут представлять различные типы медиа для развития юной личности. 

Обилие информации, повышение скорости происходящих процессов, 

новые требования к образованию и уровню квалификации работающих, 

интенсивное развитие аудиовизуальной культуры – все это приводит к то-

му, что чтение становится более функциональным и инструментальным, а 

также в чем-то более прагматичным. 

Аудиовизуальная информация значительно легче осваивается и легкодо-

ступна. Но она, как правило, представляет из себя «мозаику» разрозненных 

и несистематизированных сведений, фрагментарна и полна стереотипов. 

В отсутствии потребности в чтении у детей, как правило, не развивается 

привычка к сосредоточенному вниманию, умению интеллектуально тру-

диться. Ведь чтение – это труд, который в первую очередь и делает челове-

ка мыслящим. 

В последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик 

чтения у детей и подростков, снижение их уровня грамотности. Педагоги 

полны тревоги по поводу упрощения и огрубления речи у школьников, 

примитивных штампов, которыми часто изобилуют их сочинения. Влияние 

«электронной культуры» на чтение усиливается [3].  

По мере развития информационного общества, при постепенном реше-

нии проблемы доступа населения к информации, это приводит к возраста-

нию возможностей в ее выборе. А это, в свою очередь, меняет требования к 

личностным качествам человека, выдвигая на первый план такие качества, 

как: умение собрать информацию для решения задачи, способность анали-

зировать и обобщать, умение быстро ориентироваться в глобальном инфор-

мационном пространстве и др. 
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Главной из насущных задач сегодня является подготовка подростков к 

жизни в глобальном информационном обществе будущего: обучение их 

новым видам грамотности (и шире – культуры личности), а именно чита-

тельской и информационной грамотности (а также компьютерной и медиа-

грамотности). 

Сегодня, когда особенностями современного развития общества являют-

ся информатизация, развитие высоких технологий и усложнение социаль-

ной жизни, цена малограмотности и неумения читать и анализировать ин-

формацию становится особенно высокой. Конкурентоспособность развитых 

государств, их участие в мировом рынке разделения труда все сильнее зави-

сит от уровня образования работников, их умения и способности к постоян-

ному повышению квалификации. 

Мировой опыт неопровержимо свидетельствует, что наибольшие успехи 

достигаются в тех странах, где проводится государственная политика в об-

ласти чтения и где акцент в этой политике сделан на чтении детей и юноше-

ства. Наиболее яркими примерами в этом плане могут служить Франция и 

Великобритания, где существует целостная политика в области поддержки 

чтения, особенно чтения детей и подростков. Она проводится  государством 

и носит межведомственный характер. Во Франции, например, она иниции-

руется министерством культуры,  в Великобритании – министерством обра-

зования. 

Поскольку чтение – это способность воспринимать письменную ин-

формацию, передаваемую тем или иным способом, в том числе различны-

ми техническими устройствами, проблему его развития необходимо рас-

сматривать прежде всего в контексте развития информационного про-

странства Беларуси, осваивать которое будут те, кто сегодня является 

детьми. Перспективы развития страны во многом связаны с состоянием 

чтения детей и подростков, поэтому назрела острая необходимость приня-

тия мер на государственном уровне в поддержку детского чтения. Важным 

при этом является четко оформленная в виде планов и программ государ-

ственная политика. 
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Мощный импульс развитию древнерусской мысли дал процесс хри-

стианизации Руси. В результате взаимодействия различных традиций 

сформировалась религиозная культура, воплотившая в себе все многооб-

разие форм средневековой религиозной жизни. Важную роль в формиро-

вании древнерусской культуры с характерными для нее различными ти-

пами религиозности, сыграло то обстоятельство, что христианство было 

воспринято на Руси в восточно-христианском, византийском варианте. 

Это существенно отразилось и на особенностях древнерусской антропо-

логии. Стержнем образа человека, постепенно сложившегося в древне-

русской культуре, стало представление о высоком предназначении чело-

века, созданного «по образу и подобию Божьему». Этот образ отражал 

высшую реальность, чрезвычайно значимую в представлениях людей 

того времени и выполнял прежде всего коммуникативную функцию. Для 

древнерусского книжника важно было не просто создать некий идеал, а 

описать его для того, чтобы собеседник смог реализовать желаемое на 

практике. Очевидно, поэтому произведения данного периода полны раз-

мышлений о возможностях достижения регуляции телесно-душевных 

отношений на деле, например, с помощью молитвы, поста, умеренной 

жизни, путем усмирения чувств и страстей. 

Особое место в период духовного взлета раннехристианской культу-

ры Средневековья занимает творчество Кирилла Туровского. Анализ его 

произведений позволяет увидеть, что характерной чертой домонгольско-


