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Аннотация. В статье анализируется влияние цифрового мира на 

обогащение книжной культуры новыми симбиотическими форматами и 

коллаборационными трендами. Научный анализ обозначенной темы осу-

ществляется с позиций системного подхода и принципов диалектического 

единства.  

Основные результаты исследования выражаются в следующем:  

1. Цифровой мир и книжная культура диалектически взаимосвязаны: 

книжная культура включает уровень технического и информационного 

развития, а информационная культура предполагает библиотечно-

библиографическую грамотность и культуру чтения.  
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2. Книжную и информационную культуры отличает разность 

структуры и разный генезис.  

3. Книжная культура более профессиональна, документальна и объ-

ективна. Информационная культура по сущности своей менее стабильна, 

менее централизована, менее структурирована. Потребители ее инфор-

мации становятся и ее создателями. Пользовательский контент в этой 

связи менее надежен и авторитетен. Интерактивность — главное каче-

ство пользовательской среды. 

4. Современные тренды коллаборации цифрового мира и книжной 

культуры: целенаправленные (государственная поддержка книжной от-

расли в целом и стимулирование электронного книгоиздания в частности, 

а также поддержка крупных частных книгоиздательских компаний) и 

стихийно-организованные (со стороны отдельных авторов и/или потре-

бителей) и т. д. 

Книжная культура и цифровой мир соотносятся не как противопо-

ложности (развитие одного — например, многократный рост потребле-

ния видеоконтента как неотьемлемой части современного цифрового 

мира — не означает автоматического падения интереса к чтению), а как 

взаимодополняющие и взаимоподдерживающие друг друга процессы: ак-

тивный интернет-пользователь и активный читатель — это одна и та 

же персона. Это делает перспективы бытования книжной культуры в 

цифровом мире более оптимистичными. 
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Abstract. The article analyzes the influence of the digital world on the en-

richment of book culture with new symbiotic formats and collaborative trends. 
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The scientific analysis of the designated topic is carried out from the standpoint of 

a systematic approach and the principles of dialectical unity. 

The main results of the article are: 1. The digital world and book culture are 

dialectically interrelated: book culture includes the level of technical and infor-

mation development, and information culture presupposes library and biblio-

graphic literacy and reading culture. 

2. Book and information culture are distinguished by a difference in struc-

ture and different genesis. 

3. Book culture is more professional, documentary and objective. Infor-

mation culture is inherently less stable, less centralized, less structured. Consum-

ers of its information also become its creators. User-generated content is there-

fore less reliable and authoritative. Interactivity is the main quality of the user 

environment. 

4 Modern trends of collaboration between the digital world and book culture 

can be the targeted ones (state support for the book industry in general and pro-

motion of electronic book publishing in particular, as well as support for large 

private publishing houses) and the spontaneously organized ones (initiated by 

individual authors and/or consumers), etc. 

Book culture and the digital world are correlated not as opposites (develop-

ment of one of them, for example, the multiple growth of video content consump-

tion as an integral part of the modern digital world, does not mean an automatic 

decline in interest in reading), but as complementary and mutually supportive 

processes — an active Internet user and an active reader are one and the same 

person. This is what makes the prospects for existence of book culture in the digi-

tal world more optimistic. 

Keywords: book culture, information culture; screen culture; media culture; 

digital world 
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Введение. Цифровой мир значительно влияет на книжную 

культуру. Проблемы сохранности книги и книжной культуры в 

аспекте цифровизации являются предметом ярких дискуссий и 

профессиональных споров уже более полувека. Однако назрел пе-

реход от эмоциональной оценки «гибели» и «крушения» книжной 

культуры к научно взвешенной и доказательной позиции, пре-
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красно отраженной в цитате Умберто Эко: «Спите спокойно, книги 

никуда не денутся». Настала необходимость разработки научно-

теоретических оснований бытования и прогресса книжной куль-

туры в условиях цифровизации и далее, искусственного интеллек-

та. Это необходимо для процессов управления книжной культурой 

как нишей сохранения культурно-творческих практик человече-

ства. 

Методы исследования. Проблема взаимодействия книжной и 

информационной культур поднималась неоднократно в наших 

публикациях [1; 2]. 

С опорой на методологию системного и культурологического 

подхода, с позиций интегративного знания книжная культура 

определялась нами как «целостная саморазвивающая система и 

часть общей культуры, которая включает в себя: человека как  

объекта и субъекта культуры одновременно, его специфическую 

деятельность по производству, распространению и потреблению 

всего связанного с книгой/документом, а также многоосновное 

предметное бытие книги/документа — материальное, духовное и 

художественно-образное» [3]. 

Теоретическая база. В настоящее время расширилось науч-

ное понимание книжной культуры через арсенал исследователь-

ских механизмов разных отраслей наук. Можно выделить: доку-

ментоведческий (Ю. Н. Столяров), книговедческий (В. В. Добро-

вольский и др.), эволюционный (Ю. В. Тимофеева и др.), историко-

культурный (В. И. Васильев и др.), феноменологический (Н. А. Кри-

вич, А. Ю. Чукуров), синергетический (В. Я. Аскарова), культуроло-

гический (Г. М. Казакова, В. Л. Бенин, Р. А. Гильмиянова и др.) и т. д. 

Отдельно отметим специалистов, занимающихся бытованием и 

прогнозом книжной культуры в так называемой инфосфере: 

А. В. Соколов, Н. В. Лопатина, Е. В. Динер, Е. А. Сайко и др. Справед-

ливо говорить о синтезирующем процессе интегрирующего зна-

ния о цифровом мире и книжной культуре.  

Результаты исследования и их обсуждение. История книги 

многократно переживала процесс смены эпох, всякий раз угрожа-

ющий ее бытованию. Например, когда рукописная книга сменя-
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лась печатной на протяжении XVI–XVIII веков. Долгое время пе-

чатная книга соседствовала с рукописной и зачастую уступала ей в 

своем развитии. Однако затем, с возможностями технологии 

И. Гутенберга, И. Федорова и П. Мстиславца, начался нарастающий 

рост печатных изданий: в 1600 г., спустя 150 лет после начала кни-

гопечатания, в мире было выпущено 6 тыс. названий печатных 

книг, а 1900 год принес восьмикратное увеличение — почти 160 

тысяч, что стало ярким примером достижений научно-

технического прогресса. Аналогично в 2000 году Интернет и ком-

пьютерные технологии привели к тому, что мировой выпуск 

книжной продукции вырос до двух с лишним миллионов названий 

в год [4, с. 130–131]. При подобном «взрывном» характере интере-

са к книжной продукции миллионные выпуски стимулировали 

пропорциональное развитие процессов книгопечатания, книго-

распространения и книгопотребления.  

Сам факт присутствия интернет-технологий совершенствовал 

стратегии книжной культуры. Версий данных стратегий существу-

ет несколько.  

Одна из них изложена М. Маклюэном в середине ХХ века в «Га-

лактике Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры» [5]. 

Автор в своих эссе давал представление о книгопечатании не про-

сто как о рядовом технологическом процессе узкой отрасли, но как 

о большом коммерчески выгодном предприятии, как о социальном 

механизме и орудии влияния на массовое сознание; как способе 

рефлексии человека и воспроизводстве его бытия.  

Еще одна предполагаемая стратегия книжной культуры опре-

делена Майком Шацкиным в совокупности четырех процессов: 

атомизации, масштабирования, вертикальной интеграции и разу-

комплектации издательских функций.  Атомизация книгоиздания, 

по мнению автора, приведет к тому, что издателями станут уни-

верситеты (что, собственно, уже происходит), отдельные факуль-

теты, адвокатские конторы, бухгалтерские и консалтинговые 

фирмы, библиотеки, клубы, музеи и др. Наряду с этим возрастет 

роль масштаба, т. е. использования размеров производства как 

конкурентного преимущества; вертикальной интеграции — ис-
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пользования Интернета для адресной доставки продукта — и 

разукомлектации, т. е. дезинтеграции комплекса услуг, которые 

традиционно предлагали авторам издатели [6, с. 133].  

Таким образом, книжная культура наряду с духовными, соци-

альными, интеллектуальными составляющими включает уровень 

технического и информационного развития [6, с. 88], а информа-

ционная культура предполагает библиотечно-библиографическую 

грамотность и культуру чтения [7, с. 24]. Однако информационная 

среда по сущности своей менее стабильна, менее централизована, 

менее структурирована. Потребители ее информации становятся и 

ее создателями. Пользовательский контент в этой связи менее 

надежен и авторитетен. Интерактивность — главное качество 

пользовательской среды. В отличие от этого, книжная культура 

более профессиональна, документальна и объективна.  

Книжную и информационную культуры также отличает раз-

ность структуры и разный генезис. На структуру книжной культу-

ры преимущественно влияют состояние материальной и духовной 

культуры общества, его интеллектуальный потенциал, достигну-

тый уровень книжного дела, культура производства и распростра-

нения книги, сложившиеся традиции в отношении к произведени-

ям письменности и печати и др.   

Структура информационной культуры характеризуется уров-

нем информатизации и компьютерной грамотности, объемов и 

особенностей информационных ресурсов, сформировавшихся 

навыков взаимодействия с информационной средой и т. д. Что ка-

сается разности генезиса, то в первом случае у истоков находится 

книга с присущим ей свойством фиксированной информации; во 

втором случае — телевидение или Интернет с его оперативностью 

и глобальным охватом аудитории [8, с. 128–129]. Информацион-

ные средства предоставили книжной культуре новые возможно-

сти генерации, хранения, передачи информации, они привели к 

появлению новых форм и средств коммуникации — электронной 

почты, чатов, форумов, сервисов мгновенных публикаций, а также 

социальных медиа.  
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Рассмотрим тренды коллаборации цифрового мира и книжной 

культуры в современных социокультурных реалиях. 

К новым трендам книжной культуры в цифровом мире можно 

отнести: 

– расширение и оптимизацию литературных порталов 

(например, «БИБЛА», «Большая бесплатная библиотека», литера-

турно-художественный портал «Книголюб» (с сайтами Проза.ру, 

Вавилон, Минуты поэзии, Литпричал, Изба-читальня, Литсовет, 

Поэзия.ру, Стихи.ру и т. д.); русскоязычные книжные сообщества 

LiveLib, Bookmate, Two-books, Bfeed, Либриссимо… и др.); 

– бытийное и социобытийное сопровождение книжных нови-

нок со стороны как специалистов-литераторов, так и любого же-

лающего любителя книжного чтения, лидеров общественного 

мнения в социальных сетях; 

– появление блогеров-книгоманов и/или специальных стра-

ниц, посвященных книге и чтению и т. д. 

Условно говоря, обозначенные тренды можно разделить на 

целенаправленные (государственная поддержка книжной отрасли 

в целом и стимулирование электронного книгоиздания в частно-

сти, а также поддержка крупных частных книгоиздательских ком-

паний) и стихийно-организованные (со стороны отдельных авто-

ров и/или потребителей).  

Целенаправленные тренды — это, например, многократно уве-

личенные новые предложения разработчиков мультимедийных 

книг-приложений и устройств для чтения книг, появление риде-

ров с гибкими дисплеями, с технологиями цветных чернил, добав-

ление к тексту звукового сопровождения, когда книги говорят, 

поют, откликаются на касания. 

Стихийно-организованные — это активно формирующиеся со-

общества в социальных медиа, где книга становится средством 

общения, самовыражения, идентификации. Появляются специали-

зированные книжные сервисы универсальных социальных сетей 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен» и др. с многомил-

лионным охватом, активно продвигающих чтение в русскоязыч-

ной и зарубежной части Интернета. Развивается саморегуляция 
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читательской деятельности всех возрастов в социальных сетях. 

Читатели продуцируют различные формы продвижения чтения: 

через уточняющие, фактографические, тематические, адресные 

справки; через текущее и справочное обслуживание с использова-

нием интернет-приложений — рассылок и форумов; через обсуж-

дения прочитанного на форумах; через обзоры и рекомендации в 

рамках сообществ и социальные сети [9]. Современность возроди-

ла в сети подзабытое «клубное движение» книголюбов — это сти-

хийное, самоорганизованное сетевое сообщество, консолидирую-

щееся вокруг того или иного автора/персонажа/фантазийного 

мира.  

Результат возрожденного клубного движения стал довольно 

значимым и отразился на коммуникационном направлении книж-

ной культуры: сокращается дистанция между читателем и писате-

лем (клубные сессии и автограф-сессии в читательских клубах — 

это неотъемлемый элемент книжной культуры); прогрессирует 

реклама изданий; осуществляется бесперебойный информацион-

ный поток; происходит масштабная популяризация книжной 

культуры как таковой. Более того, именно распространение циф-

ровых технологий, их тотальная открытость и доступность актуа-

лизировали проблему авторского права, вывели ее на цивилизо-

ванные рельсы [10, с. 113]. Интернет масштабирует институцио-

нальные и корпоративные формы, которые поощряют и поддер-

живают книжную культуру, чтение как ее деятельность. В Сети 

появляются феномены фан-групп героев книг (например, после-

дователей Гарри Поттера или саги «Звездные войны»). Расширя-

ется перечень читательских групп.  

Цифровизация значительно увеличила потенциал литератур-

ной и арт-критики, тем самым расширила пространство диалога с 

реальной и потенциальной аудиториями (включая порталы и сай-

ты музеев, театров, кино, личные блоги и т. д.), предпочитающими 

тот или иной жанр литературы и искусства. При этом неизбежно 

была актуализирована проблема качества как художественного 

контента, так и собственно критического высказывания (посколь-
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ку кредо литературной и арт-критики позиционируется как «суж-

дение о качестве») [11, с. 255–256]. 

Заключение. Таким образом, цифровой мир вдыхает жизнь в 

вечную книжную культуру, является началом ее перерождения. 

Согласно исследованию социологов Венди Грисфолда, Терри Мак-

Даннела, Натана Райта «Чтение и класс читателей в ХХI веке» в 

2010 года, охватывающего читательскую практику США, Велико-

британии, Нидерландов, Китая, Африки и т. д., культура чтения 

оказалась в состоянии соперничать с интернет-

времяпровождением. Ссылаясь на авторитетные мнения, авторы 

заявляют, что Интернет способствует чтению и наоборот (расши-

рение списка гигантов книжной интернет-торговли и их пользо-

вателей, распространение интерактивных книжных групп; чтение 

онлайн, а затем переход от онлайн- к оффлайн-чтению как марке-

тинговый ход книжных интернет-магазинов и т. д.). А образован-

ные представители среднего класса («обжоры от культуры») под-

держивают диверсифицированный портфель культурного капи-

тала, куда входит и сеть Интернет [12]. Аналогичная тенденция 

подтверждается отечественными социологическими исследова-

ниями 2014 [13], 2017 [14], 2019 [15] годов: в 2017 году по резуль-

татам онлайн-опроса, проведенного международным институтом 

маркетинговых исследований GfR, Россия по количеству времени, 

затраченного на чтение, оказалась в тройке читающих стран мира 

[15, с. 260]; а по данным ВЦИОМ 2018 года, у 87 % россиян есть до-

машняя библиотека [15, с. 265]. Интенсивность развития цифрово-

го мира вызвала повышенный интерес к печатной книге и ее бу-

дущему как одному из символов традиционных ценностей, социо-

культурной и индивидуальной самобытности людей. 

Все обозначенные в статье процессы доказывают, что книж-

ная культура и цифровой мир соотносятся не как противополож-

ности (развитие одного — например, многократный рост потреб-

ления видеоконтента как неотъемлемой части современного циф-

рового мира — не означает автоматическое падение интереса к 

чтению), а как взаимодополняющие и взаимоподдерживающие 

процессы: активный интернет-пользователь и активный читатель 
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— это одна и та же персона [16]. Это делает перспективы бытова-

ния книжной культуры в цифровом мире более оптимистичными.   

Изучение законов бытования книжной культуры в цифровую 

эпоху имеет важный прикладной аспект для прогностических дей-

ствий библиотечной инфраструктуры, ее масштабирования и 

структурной перестройки: быть библиотекой реальной и вирту-

альной, офлайн и онлайн одномоментно. Все это, в свою очередь, 

вновь отразится на процессах динамики книжной культуры, вновь 

породит ее новые формы и содержание. 
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