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ОБЩЕСТВА 
Аннотация. В статье проанализированы разные научные подходы к цифровой куль-
туре: цифровая культура рассматривается и как особая форма бытия, особая интег-
ральная конструкция, включающая аудиовизуальную, семиотическую, технологиче-
скую, логическую, коммуникационную, сетевую и другие подсистемы, существующая 
на пяти уровнях: материальном, функциональном, символическом, ментальном и ду-
ховном; и как совокупность ценностей современного общества, основанных на циф-
ровом кодировании; и как система изменений практик, продуктов человеческой де-
ятельности, связанных с культурой цифровой эпохи; и как  особый уровень цифрой 
грамотности и компетентности. Сделан акцент на антропологическом аспекте циф-
ровой культуры. Также рассмотрены основные причины и этапы становления цифро-
вой культуры как современного этапа развития информационной культуры общества.
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subsystems that exists at five levels: material, functional, symbolic, mental and spiritual; 
and as a set of values   of modern society based on digital coding; and as a system of changes 
in practices, products of human activity associated with the culture of the digital age; and 
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Выражение «цифровая культура» прочно вошло в современный лексикон. Предложенное философом 
Р. Гиром выражение digital culture имеет несколько значений [2]. 

Во-первых, цифровая культура в онтологическом смысле – это особая форма бытия, «третья приро-
да», в отличие от «второй природы» (просто культуры). На смену транскрипции (аналоговому отражению 
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информации) приходит конверсия (перевод и существование информации в принципиально иной фор-
ме), радикально меняется дискурс. В цифровой культуре, как интегральной конструкции, выделяют ау-
диовизуальную, семиотическую, технологическую, логическую, коммуникационную, сетевую и другие 
подвиды культур.

Известный исследователь этой темы Д. В. Галкин рассматривает 5 уровней цифровой культуры: ма-
териальный уровень (сами цифровые устройства);  функциональный уровень (социальные институты, ре-
ализующие коммуникацию);    символический уровень  (язык программирования);   ментальный уровень 
(привычки работы с цифровыми устройствами и информацией, которые являются отражением личност-
ных установок и ценностей); духовный уровень (принципы формирования и поддержки «духовных цен-
ностей в национальном, межнациональном этническом и локальном контекстах» [1, с. 15].

Во-вторых, цифровая культура в аксиологическом смысле – это набор ценностей современного инфор-
мационного общества, закодированных в цифре, воплощенных в технических системах и транслируемых 
с помощью коммуникативных механизмов.

В-третьих, с позиции социально-психологического подхода цифровая культура исследуется как си-
стема новых человеческих практик,  вызванных процессом цифровизации общественной жизни и пу-
бличного пространства. Радикально меняется аудитория: ее активность состоит не только в восприятии 
и интерпретации, но и в непосредственном участии в процессе производства информации и дистрибу-
ции контента, своего рода просьюмеризме (потребление и одновременное производство контента)  [9]. 
Формы цифровой культуры представляют многообразные практики в художественной сфере (в виде тех-
но-художественных гибридных образований, таких как пост-цифровоe искусство, видео инсталляции); 
в научном познании (цифровые гуманитарные науки, контекстная эпистемология); и образовании (Art-
&-Science, геймификация) [5].

Помимо вышеперечисленного, понятие «цифровая культура» отражает особый уровень цифровой гра-
мотности и компетентности. Ранее человеку не требовалось умение эффективно работать с большими ба-
зами данных, вести поиск, отбирать и обрабатывать нужную информацию с использованием информаци-
онных технологий, и лишь сегодня это все более прочно входит в общественную жизнь. В конце 1980-х гг. 
начинаются дискуссии о разнице в доступности технологий, и появляется термин «digital divide». В 2000 г. 
на саммите «Большой восьмерки» была принята Хартия глобального информационного общества, назы-
вающая информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) одним из наиболее важных фак-
торов, влияющих на формирование общества XXI в., и призывающая ликвидировать международный раз-
рыв в области информации знаний («все люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность 
пользоваться преимуществами глобального информационного общества» [8]. В современных исследова-
ниях мы все чаще встречаем позицию, согласно которой проблема цифрового барьера, то есть различия 
в доступе к технологиям, становится менее актуальной, а на смену ей приходит  проблема цифрового не-
равенства – различия в благах, получаемых от использования интернет-технологий, разрыва между уров-
нем владения определенными интернет-навыками  [10]. К сожалению, простое увеличение количества 
людей, владеющих телекоммуникационным навыками, не устраняет неравенство, а лишь порождает его 
новые уровни, поэтому в современной литературе активно исследуется эволюция цифрового неравенст-
ва. В частности, говорится о выделении различных уровней цифрового неравенства.

1.  Цифровой разрыв первого уровня: наличие материальной базы. Разрыв между теми, кто имеет доступ к се-
ти «Интернет» (далее – Интернет), и теми, у кого возможности использования интернет-технологий ограничены. 

2.  Цифровой разрыв второго уровня: навыки использования технологий. На этом уровне речь идет о не-
равномерном распределении интернет-навыков. Разрыв связан с возможностями, которые предоставляет вы-
ход в Сеть, и тем, каким образом эти возможности используются. 

3.  Цифровой разрыв третьего уровня: возможности и жизненные шансы. На этом уровне происходит даль-
нейшее углубление социального неравенства, связанное с тем, что для привилегированных социальных слоев 
характерна тенденция накапливать преимущества, обусловленные уровнем доступа и использования ИКТ [4].

Таким образом, на наших глазах происходит грандиозный процесс погружения традиционной культу-
ры в цифровую среду, где привычная культура безвозвратно теряет часть своих характеристик и формирует 
новые. Но это не линейный процесс обретения нового качества, а фундаментальный скачок в развитии, где 
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используются высокоразвитые информационные технологии, приводящие в конечном итоге к формирова-
нию самостоятельно, оригинально мыслящей личности, вооруженной прочными навыками работы на циф-
ровом поле и ориентированной на цифровой формат восприятия информации.

То есть в статье речь идет о способности человека адаптироваться к этому изменившемуся миру, то есть 
о культуре в антропологическом смысле. В чем состоит сущность цифровизации? Во-первых, весь контент 
становится цифровым, персональным, компактным; технологии становятся гибкими и управляемыми; комму-
никации из вертикальных становятся горизонтальными; мир из закрытого становится открытым, из линейно-
го – сетевым. Кроме того, смещаются и становятся прозрачными границы реального и виртуального миров [3].

Входя в виртуальный мир (а в результате цифровизации граница реального и виртуального миров рас-
творяется), человек сталкивается с новым информационным бытием, которое постепенно начинает вы-
теснять из его жизни бытие реального мира, конструировать в сознании особую реальность. Новый мир 
цифры становится неотъемлемой составной частью повседневного мира человека и общества, что в свою 
очередь требует особой, цифровой грамотности. 

Цифровая грамотность – это всегда критическое цифровое осмысление окружающего мира, осторож-
ное использование цифры в любом виде деятельности, точный расчет рисков цифровизации, конструиро-
вание долгосрочных сценариев технологического развития, наличие комплекса умений по добыче, про-
фессиональной обработке и анализу цифровой информации. В историческом плане цифровая грамотность 
базируется на информационной грамотности, под которой традиционно понимают способности и умение 
человека рационально оценивать свои информационные потребности для последующего извлекания, оце-
нивания и эффективного использования информации с заданными целями. 

К черте под названием «цифровая грамотность» и далее «цифровая культура» человечество шло дол-
гие тысячелетия, пошагово формируя свою информационную культуру, которая теснейшим образом пере-
плетена с историей развития информационной сферы общества и связанных с нею глобальных трансфор-
маций. Это в полной мере вписывается в историко-эволюционную концепцию, отражающую историческую 
обоснованность формирования системы информационной культуры общества. 

Развитие информационной сферы общества происходит поступательно. Одна из классификаций, кото-
рая с определенными оговорками может быть использована для понимания истории формирования цифро-
вой культуры, принадлежит американскому исследователю Д. С. Робертсону, предложившему следующие 
этапы (информационные революции) развития:  первая обусловлена возникновением языка, вторая – изобре-
тением письменности, третья – с началом книгопечатания, четвертая – с созданием современных ЭВМ [11]. 

Возникновение языка позволило передавать, сохранять и защищать важную информацию. В период 
начального развития членораздельной речи запускается тот общественный информационный механизм, 
который позволил придавать социальную значимость актам жизнедеятельности. Современные научные 
данные позволяют заключить, что сперва процесс накопления информации шел крайне медленно и ограни-
чивался жесткими пространственными рамками, а потеря накопленной информации была невосполнимой 
утратой и одной из серьезных угроз. С большой долей условности можно предположить возникновение 
определенных правил и норм обращения с информацией, необходимой для дальнейшего существования 
и прогрессивного развития общества, – первой примитивной технологии информационной деятельности, 
которая сводилась к аккумулированию информации индивидуальной и общественной памятью. Крайняя 
скудость информационных ресурсов, существующих лишь в устной форме, позволяет сделать вывод о на-
личии примитивной информационной культуры. 

Следующим существенным шагом в развитии информационной сферы стало изобретение письменно-
сти. Культура начинает концентрироваться вокруг текста, как сгустка многообразия устной информацион-
ной культуры. На этом этапе расширяются возможности формирования новой жизненно важной информа-
ции, и появляется механизм трансляции определенных информационных объемов на большие расстояния 
за счет создания соответствующих носителей. Все это не только значительно раздвигает круг пользова-
телей, но и порождает определенные проблемы информационной безопасности. Возникает осознание  
оциальной ценности информации и необходимость защиты секретов, связанных в первую очередь с без-
опасностью общества. Сформировавшаяся технология обращения с информацией должна была решить 
как минимум три основные задачи: обеспечить эффективное использование информации для решения  
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социально-управленческих задач; обеспечить защиту информации государственной важности, например, 
путем ограничения доступа к ней; обеспечить существенное увеличение объема информации для даль-
нейшего развития общества.

Книгопечатание знаменует собой значительный этап в информационном развитии общества, оно позво-
лило осознать значимость и уязвимость информационных ресурсов общества, необходимость их постоянной 
защиты. Информация становится все более доступным продуктом, требующим определенной культуры об-
ращения с ней. Сложившиеся методики устной речи не обеспечивали сохранности требуемой информации, 
поэтому фиксация информации на материальном носителе дала старт документальному этапу информаци-
онной культуры. Это потребовало специальных знаний кодирования и раскодирования смыслов, докумен-
тального поиска и извлечения информации, что, безусловно, вело к изменению и самого образа мышления. 

Современная цифровая культура является продуктом довольно позднего развития – это, прежде всего, 
особая форма информационной политики, появление которой возможно только на определенном этапе су-
ществования общества. Развитая цифровая форма культуры представляет собой результат целого ряда фун-
даментальных социально-исторических изменений, происходящих в определенной исторической последова-
тельности и образующих ту «интегральную» необходимость, которая сыграла основную роль в формировании 
современной системы цифровой культуры.

Таким образом, можно назвать несколько причин, которые способствовали формированию цифровой 
культуры общества.

1.  Историческая эволюция информационной сферы общества вызвала значительные социально-техни-
ческие изменения и привела к увеличению объема общественно доступных информации и знаний.

2.  Данный процесс сопровождался появлением и развития определенных исторически обусловленных 
технологических систем, определяющих способ формирования, хранения, защиты и передачи информации.

3.  Вследствие развития информационной сферы и обслуживающих ее технологий возник ряд новых для 
общества информационных опасностей.

Реальность такова, что сегодняшний информационный прогресс все больше приобретает амбивалент-
ный характер: постоянно нарастающий информационный поток сочетается с усугубляющейся информаци-
онной недостаточностью. Общество получает все больше доступной информации, которая позволяет ему 
формировать соответствующую информационное бытие, обеспечивающие требуемые обществу социальные 
действия, но одновременно сталкивается с возрастающим  недостатком информации, нужной для приня-
тия решений по защите от вновь возникающих опасностей (угроз), в первую очередь, цифровых [6]. В та-
ких условиях от образованности и квалификации акторов, их цифровой культуры в значительной степе-
ни зависит теперь дальнейшая жизнь общества. Цифровая культура становится доминирующим фактором 
сохранности и устойчивого развития общественных систем. Учитывая данный факт, на международном 
уровне сегодня формируются различные программы, выделяются ресурсы для решения информационных 
проблем развития. Одним из примеров может служить работа ЮНЕСКО, посвященная продвижению ме-
дийно-информационной грамотности. Это комплексное понятие, предложенное ЮНЕСКО в 2007 г.  [7]. 
Программы ЮНЕСКО должны способствовать формированию у людей навыков и умений критического 
использования информации не только в профессиональной, но и повседневной жизни 

Цифровая культура сегодня – составная часть общей культуры, направленная на обеспечение инфор-
мационных потребностей человечества. Это промежуточный итог развития информационной культуры 
и одновременно наиболее развитый ее этап, качественно новая ступень, предполагающая создание опре-
деленной цифровой культурной среды. В цифровой среде в полной мере осознается значимость информа-
ции, как стратегического ресурса общества, большой эвристический потенциал информационных техно-
логий, на практике осуществляется механизм обучения работе с цифрой, обеспечена полная доступность 
к информации, культурным ценностям общества. Конечно, формированию цифровой культуры общества 
должна также предшествовать фундаментальная работа по дигитализации книжных, архивных, музейных 
фондов, образованию электронных библиотек национального и наднационального уровня. В сферу циф-
ровой культуры входит и защита культурных ценностей от нежелательного воздействия на основе утвер-
жденной нормативно-правовой базы, обеспечивающей гарантированный государством процесс цифрови-
зации культуры, а также на основе создания надежной системы безопасности. 
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