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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ПЕРЕХОДА

В цифровую эпоху культура чтения переживает принципиальную трансформацию. 
Проявления этого процесса наблюдаются в течение двадцати последних лет, но 
предсказать их перспективы однозначно пока никто не берется. Для прогнозов 
отдельных специалистов характерен культурный пессимизм (конец книжной культуры 
близок), предсказание диверсификации конкретных средств массовой информации 
(культура печати найдет свою новую нишу) или же технологический оптимизм 
(впереди – цифровые инновации). Документальный поток изобилует рассуждениями, 
исследованиями о цифровых технологиях, цифровой культуре, цифровой трансформации 
общества и т. п., но вместе с тем обнаруживает дефицит публикаций по культуре 
чтения в целом и современному ее состоянию в частности. Автор статьи размышляет 
о трансформации культуры чтения, текущих реалиях цифрового чтения в мировом 
масштабе, а также изменениях, происходящих в сфере восприятия, потребления, 
обработки информации и интерпретации текстов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, культура чтения, 
информационные технологии, культура выбора, культура поиска.

Цифровизация навсегда изменила 
мир. Все сферы – от покупок до доставки 
еды и услуг такси – оцифрованы, и к 
ним можно получить доступ нажати-
ями нескольких клавиш на мобильном 
телефоне, планшете или клавиатуре 
компьютера. Цифровая буря вряд ли 
утихнет в ближайшее время, но даже 
при всех импровизациях и комфорте, 
которые она обеспечивает, все еще 
есть вещи, для новых технологий недо-
ступные. Например, ни одна из них не 
может обеспечить тактильное ощуще-
ние книги, лежащей на ладони, или 
запах бумаги, прошедший типографию. 
Именно поэтому, например, некоторые 
читатели по-прежнему предпочитают 
произведения печати, а не их цифровые 
версии. И вряд ли для такой читатель-
ской аудитории сайт с электронными 
текстами может быть лучше, чем тради-
ционная библиотека.

Цифровая трансформация всех сфер 
общественной жизни привлекает всеоб-

щее внимание почти два десятилетия, 
изменяя многие привычные практики, 
в том числе культурные и образова-
тельные. Для одних сфер цифровизация 
стала привычной, для других – дискус-
сионной и неоднозначной. Например, 
восприятие музыки от культурной прак-
тики (поход на концерт, выбор театра 
и др.) все больше дрейфует к одной из 
разновидностей комфорта, благодаря 
iPod, mp3 и др. Каждая технологическая 
новинка нейтрализует и отправляет 
в небытие предшествующие продукты 
и технологии. Подобные агенты перемен 
практически разрушили, и причём очень 
эффективно, не только сам образ жизни 
ХIХ и ХХ вв., но и методы социализа-
ции и инкультурации членов общества, 
в частности, сократив период культур-
ного поколения с 18-20 лет до пяти, что 
не способствует целостности общества 
[1, с. 298]. Отрадно, что чтение пока 
еще сохраняет свои позиции как способ 
социализации, инкультурации, иден-
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тификации, хотя и достаточно сильно 
подвинуто прослушиванием аудиокниг, 
подкастов и т. п. Но глубокое вдумчи-
вое чтение с просветительными, иссле-
довательскими, деловыми и учебными 
целями – это вид интеллектуальной дея-
тельности, которую мы предпринимаем, 
сосредотачиваясь на потоке информа-
ции, подчиненном одному из принципов 
логики. 

Проблема культуры чтения исследу-
ется сегодня в различных аспектах: как 
характеристика социума определенного 
периода (читающие социальные группы, 
репертуар чтения и т. п.), как элемент 
культуры личности, как общественная 
практика. Данная проблема интере-
сует многих исследователей во всем 
мире и рассматривается в различных 
аспектах. Особое внимание уделяется 
культуре чтения как культурному классу 
сообщества в определенный период и 
культуре чтения в плане культурного 
поведения каждого человека в обще-
стве. В настоящем исследовании мы 
постараемся показать феномены циф-
ровизации, влияющие на культуру чте-
ния, включая изменения в читательских 
привычках, предпочтениях и возмож-
ностях всестороннего доступа к инфор-
мации в технологически обусловленной 
среде; обозначим степень воздействия 
цифровизации на восприятие и пони-
мание текстов, включая уровень вовле-
ченности и концентрации в сравнении 
с традиционным чтением; попытаемся 
определить основные вызовы и про-
блемы, с которыми сталкиваются чита-
тели и издатели в результате цифровой 
трансформации культуры чтения.

Выступая в качестве характеристики 
социума определенного периода, куль-
тура чтения позиционируется в науч-
ных исследованиях как социальное и 
национально обусловленное явление, 
непрерывно развивающееся с тече-
нием времени. Чтение – сложная куль-
турная система, которая отличается 
множеством различных интерпретаций 
читателя в процессе декодирования 
авторского текста [2, с 165].

Другой достаточно популярный 
сегодня подход к исследованию куль-
туры чтения позволяет интерпрети-
ровать ее как форму самопроявления 
личности в обществе; как расшифровку 
текста, в ходе которого происходит вос-
приятие информационного содержания 
документа или даже как способность к 
усвоению информации, обусловленную 
уровнем развития читательской куль-
туры. Культура чтения настолько инте-
грируется с культурой личности, что 
позволяет говорить о культурном «шри-
фте» каждого человека. М. Цветкова 
утверждает, что «на индивидуальном 
уровне культура чтения отражает когни-
тивные способности и психические тен-
денции, которые помогают распознавать 
печатные символы, создающие психи-
ческие эмоции» [3, p. 1312], а Лью гово-
рит, что это часть повседневной жизни 
человека (чтение в процессе професси-
ональной, образовательной деятельно-
сти, досуговое чтение и др.) [4, p. 700]. 
Сущность культуры чтения и роль тра-
диционной библиотеки в условиях 
цифровизации общества подробно 
раскрываются в научных публикациях 
Ю.П. Мелентьевой. Автор отмечает нега-
тивные стороны чрезмерного увлечения 
цифровыми технологиями и противопо-
ставляет им возможности традиционной 
библиотеки, такие как получение глу-
бокого знания, полноценного общения, 
формирование ценностей и т. д. [5, с. 8]. 
В другой работе Ю.П. Мелентьевой, 
написанной совместно с В.А. Бородиной 
и С.М. Бородиным, показано, как 
цифровое чтение изменяет струк-
туры мозга, отвечающие за способ-
ность к чтению [1, с. 299]. В работах 
Т.Л. Воробьевой разработана модель 
чтения, которая подразумевает особую 
совокупность ориентиров и критериев 
книжной культуры (статус, круг чтения, 
его качество и т. п.). Данная модель рас-
крывает читательский потенциал обще-
ства в определенный период времени 
и позволяет судить о месте чтения и 
уровне грамотности конкретной страны 
[6, с. 127]. Эти и многие другие научные 
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исследования, подготовленные авто-
ритетными отечественными и зарубеж-
ными библиотековедами, затрагивают 
различные аспекты трансформации 
культуры чтения, и в частности совре-
менные тренды, проблемы и вызовы в 
условиях цифровизации общества.

Универсальность чтения как объекта 
исследования проявилась в интересе 
к нему многих научных дисциплин: к 
традиционным педагогике, психологии, 
эстетике, этике и т. п. в последние годы 
добавились когнитивная психология, 
теория дизайна интерфейсов, культур-
ная антропология, история чтения и 
герменевтика. Этот перечень, несо-
мненно, будет продолжаться, поскольку 
интеллектуальное и духовное разви-
тие личности вне чтения невозможно. 
Физиологически данный процесс скла-
дывается из работы обоих полушарий 
головного мозга: одно воспринимает 
знаки, другое под их воздействием 
рисует образы.

Первыми угрозы традиционному 
чтению увидели зарубежные авторы. 
Одним из наиболее известных специ-
алистов, исследовавших эту тему, 
является Ник Карр, написавший книгу 
«Как интернет меняет наш мозг». 
Проанализировав влияние цифровых 
технологий на способность к концен-
трации и погружению в чтение, автор 
утверждает, что постоянное прерывание 
и переключение внимания при чтении в 
Интернете приводит к ухудшению спо-
собности к глубокому пониманию тек-
ста [7, p. 68]. Марк Бауэрлайн в «Книге 
нашего времени» обращает внимание 
на то, что традиционные формы чтения 
становятся все более редкими, уступая 
электронным книгам и интернет-ресур-
сам [8, p. 22]. Мэрианна Уолтерс в своей 
монографии «Читать в эпоху цифровых 
технологий» рассматривает изменения, 
происходящие в культуре чтения в связи 
с развитием Интернета и цифровых тех-
нологий. Не умаляя значения современ-
ных технологий в обеспечении скорости 
и доступности получения информации, 
она в то же время считает, что они также 

ставят под угрозу традиционные формы 
чтения [9, p. 16].

Цифровая трансформация изменила 
многое в последние годы, но статус 
чтения на удивление во многом сохра-
няет свои позиции. Мы по-прежнему 
читаем, но глубина данного процесса, 
избирательность, осознанность и каче-
ство восприятия значительно снизи-
лись, поскольку доступность цифровых 
каналов удовлетворяют в большинстве 
случаев как информационные запросы, 
так и информационные потребности 
личности. 

Последние двадцать лет продемон-
стрировали нам невероятную скорость 
социальных изменений. В нулевых 
годах все еще говорили об электрон-
ных книгах, их преимуществах перед 
чернилами и бумагой, простоте доступа. 
За электронной книгой было будущее, 
она стала агентом перемен в продажах, 
потреблении и чтении. 

Сегодня электронные книги зани-
мают всего 10-20 % продаж в определен-
ных секторах потребления литературы, 
являясь прежде всего способом полу-
чения доступа к тексту в обход традици-
онной розничной торговли книгами или 
библиотеки. Досуговое, развлекатель-
ное чтение реализуется посредством 
мобильных приложений и гаджетов.

Полного вытеснения бумажной книги 
электронными аналогами не произо-
шло. Даже самые активные потребители 
цифровой литературы, большинство из 
которых имеют возраст от 13 до 24 лет, 
по-прежнему предпочитают электрон-
ным книгам печатные издания в мягкой 
обложке («пейпербеки»).

История электронной книжной 
культуры полна несбывшихся надежд. 
С 1989 г., когда компания Franklin 
Computer создала первое автономное 
устройство для отображения электрон-
ных текстов (в виде Библии), техноло-
гическое аппаратное и программное 
обеспечение электронной книги приоб-
рело множество форм. Но даже Kindle 
от Amazon не смог преодолеть барьер 
и обеспечить прорыв для работников 
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книжных магазинов и небольших изда-
тельств, для которых онлайн-покупка 
книг сопровождалась издержками, 
сводящими на нет преимущества элек-
тронной торговли. Зависимость мелких 
издателей от глобального дистрибью-
тора Amazon стала особенно очевидной 
во время пандемии Covid-19. В то время 
как эти издательства ранее имели пре-
имущество, поскольку могли представ-
лять свои книги на равных с крупными 
издательствами, решение Amazon в 
марте 2020 г. в значительной степени 
приостановить продажу печатных книг 
(до апреля) привело к серьезным поте-
рям в обороте и поставило под угрозу 
существование небольших издательств. 
Продажи электронных книг, вероятно, 
выросли в результате этого решения, но 
мы не беремся предсказать всю полноту 
негативного воздействия на деловое 
(профессиональное) чтение и доступ-
ность книг, необходимых потребителю. 
Нечто подобное российское общество 
уже переживает, ведь стало нормой 
издание научной литературы ограни-
ченным тиражом (до 500 экз.), отсут-
ствие системы заказа на литературу и 
т. д. Решение американской компании, 
основанное исключительно на сооб-
ражениях прибыли, свидетельствует 
о редуцированном понимании чтения. 
Информационный «голод», по сути, неу-
толим: чем активнее процесс чтения, 
тем больше возникает вопросов, требу-
ющих обращения к другим источникам 
информации. Там, где нет вопросов, нет 
прогресса. Экономия на чтении (т. е. на 
предоставлении разнообразных источ-
ников информации) неизбежно влечет 
за собой фатальные последствия для 
культуры цифрового чтения и культуры 
в целом, ведь никто не будет спорить с 
тем, что информация – сырье для иссле-
дователя, основа лечения для доктора, 
убеждений для политика, источник 
замысла для художника и т. п.

Таким образом, электронная книга 
не дает обществу гарантий положи-
тельных изменений. В то же время она 
не ведет к технологическому и культур-

ному тупику, это просто очередная новая 
форма бытования текста. 

Мы считаем, что между печатной и 
электронной книгой гораздо меньше 
различий, чем между печатной и руко-
писной. Их противостояние, кото-
рое пытаются обосновать некоторые 
авторы, бесперспективно, ведь веб-
сайт мы оцениваем не по технологиче-
скому формату, а по его содержанию. 
И в этом аспекте он может стать источ-
ником научной информации. Сегодня мы 
живем в мире, когда идея электронных 
источников информации нередко опира-
ется на ложные предпосылки. Сеть, как 
следует из этих предпосылок, не всегда 
является местом общения и обсуждения 
культуры чтения. На самом деле боль-
шинство платформ представляет собой 
комбинацию алгоритмов и манипуля-
тивной психологии, предназначенную 
для того, чтобы направить наше вни-
мание и потребительские привычки на 
отдельные ресурсы. Хотя нельзя не при-
знать, что платформы социальных сетей 
обеспечивают систему коллективно 
организованных эмоций, что в настоя-
щее время очень важно. 

Идея цифровых книг как источни-
ков наиболее актуальной информации 
кажется устаревшей. Исследования 
показывают, что самым предпочти-
тельным носителем для достоверных и 
авторитетных текстов является бумага. 
Глубокое понимание и запоминание 
материала также требует использо-
вания бумажной книги. Вместе с тем 
необходимо признать, что обращение к 
экрану продолжает расти, снижая каче-
ство вдумчивого чтения объемных тек-
стов (при этом проблема сохранения 
здоровья читателя пока не обсуждается) 
[10, с. 28]. На данный момент повысить 
его не получается: ни на этих платфор-
мах, ни путем простого переделыва-
ния текста под книжный. Несмотря на 
десятилетия цифровой трансформации 
культурных артефактов и социокультур-
ных норм, цифровое пространство для 
большинства читателей имеет высокий 
порог вхождения.
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Цифровизация библиотечных фон-
дов рассматривалась не только как 
условие обеспечения доступности 
информации, но даже как условие соз-
дания книг по заявке читателя. Время 
показало, что для подготовки и выпу-
ска цифрового издания нужны надеж-
ные ресурсы, а также инфраструктура. 
Интернет в настоящее время не явля-
ется подходящим инструментом, способ-
ным обеспечить решение этой задачи, 
поскольку необходимо соблюдение не 
только авторских прав, но и определен-
ной устойчивости текста во времени. 

Печатная книга оправдывает ожи-
дания читателя такими характеристи-
ками, как репутация издательства и 
его престиж, соответствие техниче-
ским и технологическим регламентам. 
Они придают достоверность пред-
ставленной информации. Цифровые 
публикации последних двадцати лет 
пытались воплотить этот концептуаль-
ный набор, используя новые форматы 
в виде тематических порталов, инте-
рактивных карт, глубоких текстовых 
баз данных, коллекций первоисточни-
ков и даже программного обеспечения. 
Но само по себе это не решило проблему 
перевода символического капитала 
печатной культуры в цифровые фор-
маты, так как символический капитал в 
цифровом мире возникает практически 
всегда только по одной причине – дефи-
цита источников.

Дискуссия по проблемам цифровых 
текстов (чтения текстов на различных 
цифровых носителях) часто подменя-
ется обсуждением вопроса возможно-
сти концентрации внимания и глубокого 
вовлечения в электронный текст. Не 
менее важным является поиск новой 
операции концентрированного вдум-
чивого чтения. Если новый текстовый 
носитель образуется из бегущей строки, 
это создает совершенно новую практику. 
Имеет ли она отношение к книге и чте-
нию – покажет время.

Развитие культуры чтения в цифро-
вой среде – это создание удобств для 
читателя с возможностью концентри-

роваться и использовать различные 
типы информации и документов, вклю-
чая цифровые документы, развивать 
привычки к чтению, вооружаться циф-
ровыми навыками и информационной 
грамотностью [2, с. 163].

В традиционной информационной 
среде читателям достаточно быть гра-
мотными и владеть навыками библи-
отечно-библиографической культуры, 
чтобы ориентироваться в потоке 
информации и осваивать содержание 
документа. В цифровой среде этого 
недостаточно, поскольку поиск и работа 
с документальными источниками тре-
буют дополнительных знаний программ-
ного обеспечения, сетевого окружения, 
форматов документов и т. п. Чтение 
в цифровой среде невозможно и без 
эффективной навигации, позволяющей 
читателям не затеряться в киберпро-
странстве. Электронная библиотека в 
ответ на запрос выдает десятки тысяч 
библиографических записей, а на долю 
читателя выпадает необходимость ана-
лиза и выбора релевантных текстов. 
Некоторые исследования показали, что 
в таких ситуациях неуверенные чита-
тели в процессе принятия решений 
часто полагаются на эмпирические под-
сказки вместо систематической оценки 
найденной информации [11, с. 170].

Интернет и информационные техно-
логии предоставили людям возможность 
быть поставщиками информации, мир 
которой стал разнообразнее и богаче, 
чем прежде. В Интернете – блогах, вики, 
соцсетях и других каналах онлайн-пу-
бликаций – можно встретить ценные 
сведения в виде указаний на источник, 
комментариев, описаний решенных 
профессиональных задач, методических 
решений, хотя их качество может быть 
неоднозначным. Это обуславливает 
необходимость выработки у читателей 
навыков оценки качества информа-
ции – актуальности, достоверности, 
надежности, точности, репутации, струк-
туры и логики аргументации [12, с. 120].

С появлением Интернета развитие 
информационных и коммуникационных 
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технологий сделало информационную 
среду все более разнообразной, бога-
той и сложной. Потребности читате-
лей в чтении и привычки к чтению не 
уменьшились. Просто они перешли от 
традиционных документов к цифровым 
и электронным. Растущий спрос на чте-
ние цифровых документов неизбежен, 
поскольку новые средства массовой 
информации постепенно вытесняют тра-
диционные книги, практика публикации 
и размещения информации в Интернете 
постепенно становится нормой [13].

Данная статья не содержит рецептов 
формирования культуры чтения в циф-
ровой среде и вообще больше ставит 
вопросы, нежели отвечает на них. Своей 
задачей мы видели рассмотрение неод-
нозначности этой предметной области 
в настоящих условиях. Из всех элемен-

тов культуры чтения – культуры выбора, 
культуры освоения, культуры использо-
вания – только первый меняется под воз-
действием цифровой трансформации. 
Читатель получает возможность практи-
чески неограниченного поиска инфор-
мации, не выходя из дома, и довольно 
часто получает документы на свой рабо-
чий стол, что следует отнести к безус-
ловно положительным проявлениям 
информатизации. Культура освоения и 
культура использования, всецело от нее 
зависящие, как показали исследования, 
не претерпели позитивного изменения 
или даже ухудшились. Чтение станет 
личностно формирующим процессом 
в том случае, когда читатель сам, без 
посторонних воздействий, будет при-
нимать решение о выборе документа, 
соответствующего его потребности. 
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READING CULTURE IN A DIGITAL TRANSITION

In the digital age, reading culture is un-
dergoing a fundamental transformation. 
Manifestations of this process have been 
observed over the past twenty years; how-
ever, no one has yet undertaken to clear-
ly predict their prospects. The forecasts 
of some specialists are characterized by 
cultural pessimism (the end of book cul-
ture is near), by prediction of diversifica-
tion of specific media (print culture will 
find its new niche), or by technological 
optimism (digital innovation is ahead). 
The documentary stream is abundant in 
reasoning, research on digital technolo-
gies, digital culture, digital transforma-

tion of the society, etc., but, at the same 
time, it reveals a shortage of publications 
on the culture of reading in general and 
its current state in particular. The author 
of the article reflects on the transforma-
tion of reading culture, the current reali-
ties of digital reading on a global scale, as 
well as changes taking place in the field 
of perception, consumption, information 
processing and interpretation of texts.

Keywords: digital transformation, digi-
talization, reading culture, information 
technologies, culture of choice, culture of 
search.
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