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Реферат. Современная ситуация определяется 
множественностью неопределенностей соци-
ального, экономического, экологического и тех-
нологического характера, вызывающих неу-
стойчивость развития и формирующих новый 
этап общественного развития, который услов-
но принято называть цифровой цивилизацией. 
Многозначность трактовки и интерпретации 
этого термина отражается и на его производ-
ных, что в полной мере относится к понятию 
цифровой экономики. 
Развитие цифровой инфраструктуры, переход 
на сетевые принципы коммуникации, персона-
лизация Интернета выступают факторами, 
меняющими этические принципы и основания 
социокультурного взаимодействия. Вопрос об 
индивидуальных и коллективных культурных 
практиках и моделях поведения, базирующих-
ся на новой иерархии ценностей, приобретает 
особую актуальность в социально-гуманитар-
ном знании. Инсценирование доверия и уязви-
мость свободы в информационном обществе 
свидетельствуют о переходе общества в новое 
качество — «нормальной аномии».
Цель настоящего исследования — на основа-
нии анализа научных проектов, документов, 
некоторых прогнозов и сценариев развития 
цифровой экономики и ее социальных послед-
ствий попытаться проследить отражение 

связи цифровой экономики с культурой, вы-
явить пути, отражающие включенность 
культуры в программы развития цифровой 
экономики. Между тем культура может рас-
сматриваться в контексте этих программ 
в качестве элемента инфраструктуры, и ин-
ституционального контура, выступать как 
часть человеческого и технологического ка-
питала. 
Идеи авторов статьи концентрируются во-
круг поиска оснований трансформационных 
изменений, происходящих в научных исследо-
ваниях, образовательных и культурных пра-
ктиках, обладающих потенциалом для форми-
рования устойчивого культурного контекста 
цифровой цивилизации, который будет под-
держиваться с целью предотвращения давле-
ния техногенных процессов, ведущих к «дегу-
манизации» развития. 
В прикладной части исследования раскрывает-
ся один из аспектов «цифровой культуры» — ее 
способность насыщать сетевые мультимедий-
ные пространства смыслами и ценностями. 
Это повышает требования к качеству инфор-
мации на открытых национальных ресурсах 
культуры — сайтах библиотек, культурно-до-
суговых центров, музеев, ведомственных пор-
талах.
Особое внимание уделено в статье анализу со-
гласованности задач по научно-техническому 
и технологическому «прорыву» с гуманисти-
ческими ценностями развития на начальном 
этапе внедрения проекта «цифровой эконо-
мики России». Эти трансформации требу-
ют формулирования четкой и ясной позиции 
сообщества относительно гуманистическо-
го императива развития цифровой экономи-
ки и цифровой цивилизации в России и мире. 
На этом этапе еще можно определить, ка-
кая корректировка этого проекта необходи-
ма: частичная или основательная, чтобы не 
оказаться в ситуации ценностно-смыслового 
хаоса, не потерять главное — социокультур-
ную человеческую составляющую очередного 
этапа эпохальных изменений. Необходима об-
щественная экспертиза Программы развития 
цифровой экономики в России, более скоорди-
нированная, целенаправленная деятельность 
гражданского общества по сохранению куль-
турного и человеческого капитала.
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М
ножество идей и предпо-
ложений высказывается 
сегодня специалистами из 
разных областей знаний 
относительно будущего 
цифровой эпохи, в кото-

рую вступило человечество. Все очевиднее 
проявляется концептуальный вызов междис-
циплинарности, обусловленный потребно-
стями в изучении нового явления — цифро-
вой культуры, переживающей сложнейший 
период своего становления. С одной сторо-
ны, возникает уникальная возможность ос-
мысления зарождающегося феномена, когда 
комплексные исследования еще немногочи-
сленны, а междисциплинарные интерпрета-
ции цифровой культуры практически отсут-
ствуют. С другой стороны, нынешний этап ее 
изучения связан с огромными рисками: либо 
описывать явление в строго рациональном 
дискурсе естественнонаучного знания, в том 
числе технического модуля, либо «рассеять» 
объект между известными социально-гу-
манитарными дисциплинами (философия, 
социология, культурология, антропология, 
экономика и др.), отказавшись от принци-
пов междисциплинарного мышления, ориен-
тированного на постижение ее целостности 
и сложности. 

Происходит формирование новых культур-
ных практик информационно-коммуникатив-
ного характера, которые вносят качественные 
изменения в характеристики развивающегося 
социума в цифровых сетях [1], где по-иному 
понимается свобода индивида, его культурная 
самоидентификация и возможности самореа-
лизации в виртуальных средах [2].

Рождается новый стиль коммуникации, 
высвечивающий такие ее особенности, как 
независимость, эмоциональная и интеллек-
туальная открытость, ориентация на инно-
вации; появление нового типа нелинейного, 
личностно-центрированного познания кар-
тины мира; конструирование принципиаль-
но новых интеллектуальных возможностей 
и новых структур «умных» городов; создание 
в интернет-пространстве новых путей форми-
рования идентичности и индивидуальности, 
приводящих к росту самоуважения и само-
ценности; формирование новых политиче-
ских и экономических ценностей: высокой 
толерантности, глобальной ориентирован-
ности, социальной и гражданской ответст-
венности и т. п.

Цель настоящего исследования — на осно-
вании анализа научных проектов, документов, 
некоторых прогнозов и сценариев развития 
цифровой экономики и ее социальных послед-
ствий попытаться проследить отражение свя-
зи цифровой экономики с культурой, выявить 
пути, отражающие включенность культуры 
в программы развития цифровой экономики. 
Между тем культура может рассматриваться 
в контексте этих программ в качестве элемента 
инфраструктуры, и институционального конту-
ра, выступать как часть человеческого и техно-
логического капитала. 

В статье нами предлагается ответить на все 
возрастающий интерес к понятию цифровой 
культуры, как уникального культурно-циви-
лизационного феномена, выступающего объек-
том исследования. Исходя из того, что цифро-
вая культура способна кардинальным образом 
повлиять на смыслы и ценности бытия, изме-
нить соотношение между специализированным 
и повседневным уровнями культуры общест-
ва, внести существенные коррективы в образ 
и стиль жизни, ее изучение выходит за рам-
ки сугубо теоретического исследования. Более 
того, прикладные аспекты, в силу недостаточ-
ной изученности самого объекта, актуализи-
руют поиски предмета, подсказываемого нам 
установками общепризнанных концепций — 
межцивилизационного диалога, устойчивого 
развития [3], ориентированных на согласова-
ние разновекторных тенденций в культуре, тех-
нологиях, экономике.
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ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ОБЪЕКТ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 

Термин «цифровая цивилизация», как 
и многие современные термины, пред-
ставляет собой концепт, содержательное 

наполнение которого определяется конкрет-
ным дискурсом. Существует много различных 
определений феномена цифровой цивили-
зации. Достаточно абстрактно и обобщенно 
ее можно рассматривать как принципиально 
иной тип развития общества, при котором на 
смену аналоговым и линейным форматам ком-
муникации и функционирования систем при-
ходят цифровые, электронные. Они не только 
определяют характер и направленность дея-
тельности человека и социума, но и становятся 
основными, определяющими цели и смыслы 
человеческой жизни и деятельности.

В русскоязычном научном сегменте фунда-
ментальных обобщающих работ, посвященных 
напрямую этой проблематике и пользующихся 
популярностью, пока нет. Назовем зарубежных 
авторов некоторых ранних работ, к которым мы 
будем обращаться в силу их значимости на дан-
ном этапе изучения цифровой культуры: Ч. Гир, 
автор одной из первых книг о цифровой куль-
туре [4]; Дж. Ланье, американский ученый в об-
ласти визуализации данных и биометрических 
технологий [5], изобретатель термина «вирту-
альная реальность» (Virtual Reality,VR), основа-
тель одной из первых VR-компаний; М. Шварц, 
немецкий исследователь электронной культуры 
[6]; М. Кастельс, испанский социолог-постмарк-
сист, теоретик информационного общества [7]; 
канадский ученый, философ, историк, культуро-
лог М. Маклюен [8]; и последовательный про-
должатель его идей К. Вельтман [9]. 

Следует отметить тематический выпуск 
«Цифровая культура» Международного жур-
нала исследований культуры [10]. Среди отече-
ственных авторов, в работах которых потенциал 
междисциплинарности расширяет методологи-
ческие основания базовой дисциплины, назовем 
культуролога Н.Б. Кириллову [11], вписываю-
щую проблематику цифровой культуры в рамки 

медиаисследований; О.В. Шлыкову [12; 13], ко-
торая рассматривает социокультурную природу 
мультимедиа и вызовы электронной культуры. 
О возрастании динамичности социума, осваива-
ющего цифровые технологии, когда происходит 
стремительное расширение и «номадизация» со-
циальной среды как проявление «цифрового ко-
чевничества», пишет в своих работах Е.И. Ярос-
лавцева [14]. В контексте проблем оцифровки 
культурного наследия и национальных библио-
течных фондов написано немало научных ра-
бот, проведено большое число конференций 
в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельци-
на, Российской государственной библиотеке, 
Российской национальной библиотеке и др.

Термины «цифровая культура», «мультиме-
дийная культура», «цифровые медиа», «элек-
тронные коммуникации» активно внедрялись 
в научный гуманитарный тезаурус, культур-
ные практики в конце 1990-х гг., что было об-
условлено стремительным развитием «четвер-
той революции». Соответственно, обновленная 
социокультурная среда нуждается не только 
в адекватной оценке и мобильной реакции 
представителей социально-гуманитарного зна-
ния на происходящее, но и в развитии нового 
исследовательского инструментария, междис-
циплинарных методов изучения реальности на 
границах пересечения цифровых технологий, 
научных практик и социокультурного и, шире, 
гуманитарного знания.

Само понятие культуры трансформируется 
до неузнаваемости с точки зрения традиционно-
го понимания, именно поэтому явления цифро-
визации и цифровой трансформации культуры 
требуют серьезного и теоретического переосмыс-
ления, и практического пересмотра места, роли 
и функции культуры в современном обществе. 

ПОНЯТИЙНЫЕ ДИСКУССИИ: 
ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД 
ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРОЙ 
И ЦИФРОВЫМИ МЕДИА

Некоторые исследователи связывают 
феномен цифровой культуры с тра-
диционными объектами культуры 

и искусства, представляемыми средствами 
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информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [2], включая в объем понятия 
электронные библиотеки, виртуальные му-
зеи, мультимедийные реконструкции памят-
ников, семантическую сеть в Интернете и пр. 
Другие отмечают, что это, прежде всего, каче-
ственно новая социально-антропологическая 
реальность, являющая собой нечто  большее, 
чем инструментальное использование техни-
ческих возможностей: принципиально иная 
цифровая сфера социокультурной деятель-
ности человека или, другими словами, куль-
турная реальность цифрового пространства, 
обрастающего новыми формами коммуника-
тивного воздействия на человека [8; 15—17]. 

Правы исследователи, утверждающие, что 
одна из институций, например электронная 
биб лиотека или виртуальный музей, представ-
ляет собой не просто коллекцию графических 
образов, воспроизведенных на компьютере, 
а новую среду, в которую вживается человек. 
Иными словами, электронную культуру, в том 
числе мультимедийную, можно рассматривать 
как совокупность социальных институтов, ор-
ганизуемых на основе средств современных 
ИКТ в целях продвижения логики цифрового 
общества (электронная торговля, экономика, 
политика, науки, образование, культура и др.).

При этом в цифровых гуманитарных нау-
ках (Digital Humanities, DH) все чаще фик-
сируется факт динамичной изменчивости 
и адаптации традиционных институций к сов-
ременным условиям. Так, концепция DH, свя-
занная с использованием в исторических, 
лингвистических, культурологических иссле-
дованиях методов машинного анализа текста, 
обработки больших массивов данных, циф-
рового картографирования и 3D-моделиро-
вания, активно входит в жизнь библиотек. 
Все больше современные SMART-библиоте-
ки начинают не только интегрировать пото-
ки научной информации, но и выступать ко-
ординационной структурой для гуманитарных 
исследований и проектных практик, в том чи-
сле онлайнового взаимодействия ученых, т. е. 
становятся не только хранителями культур-
ного наследия, включая цифровое, но и про-
вайдерами научной коммуникации, центрами 
организации и распространения знаний, циф-
ровой грамотности.

 Д.В. Галкин определяет цифровую куль-
туру, как «артефакты и символические струк-
туры, основанные на цифровом кодировании 
и его универсальной технической реализации, 
тотально включенные в институциональную си-
стему и способствующие поддержанию опре-
деленных ценностей, закрепленные ментально 
и создающие формы автодетерминации» [18, 
с. 16]. Он отмечает, что цифровая культура фор-
мируется на нескольких уровнях: материаль-
ном (вещи, гаджеты, технологические системы), 
символическом (знаки, языки, формы коммуни-
кации), социальном (институты, функции, объ-
единения), ментальном (когнитивные схемы, 
идентичность, стереотипы) и ценностном.

Такая трактовка цифровой (электронной) 
культуры подчеркивает факт становления ин-
формационного общества, цифровой сферы об-
щения и означает не только применение новых 
технологий, но и появление новых возможно-
стей для выражения и функционирования всех 
сфер жизни общества, изменения ряда соци-
альных отношений, ценностей, норм, стерео-
типов поведения. 

Современные технологические знания со-
ставляют существенную часть культуры, встра-
иваются в ее новые ритуалы и нормы. Неслучай-
ны прогнозы относительно увеличивающейся 
роли медиакультуры и ценности информации, 
искусства управления информа ционными дан-
ными, превращения их в ежедневные знания, 
а также постоянного обновления коммуника-
тивного опыта повседневности. В этом смысле 
корректны доводы авторов относительно появ-
ления цифровой проектной культуры, которая 
предполагает, что управление знаниями долж-
но интегрироваться с новыми приложениями 
для социальных медиа, образовательными ви-
деоиграми, искусственны ми функциями интел-
лекта и робототехникой, компьютерным искус-
ством и дизайном, а также новым поколением 
цифровых гаджетов.

Повседневные культурные практики XXI в. 
сущностно изменили и стремительно продол-
жают менять действующий миропорядок. Они 
не только привносят в лексику новые понятия 
(блокчейн, «умные» контракты, цифровые го-
рода и виртуальные культурные пространства), 
методы проектирования стартапов, управлен-
ческих решений, основанных на принципиаль-
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но иных онлайн-платформах, информацион-
но-коммуникативных системах распределения 
и обмена услугами и благами, но и высвечива-
ют этические коллизии меняющейся экономи-
ческой системы. При этом становятся естест-
венными трансформации экономики дарения 
(Gift Economy по Г. Рейгольду [19]) в современ-
ные цифровые форматы экономики «лайка», 
за которой искусно скрываются маркетинго-
вые инструменты, вовлекающие пользователей 
сети в цифровой капитализм [20].

Электронное движение формирует культур-
ные дорожные карты, интернет-сообщества, 
которые дополняют институты гражданского 
общества. представляя информацию в социаль-
ных сетях. Люди открывают друг для друга но-
вые знаниевые пространства, формы символи-
ческого обмена, которые могут оборачиваться 
как экономической выгодой, культурным бла-
гом, так и новой коммуникативной платформой. 
Вопрос об индивидуальных и коллективных 
культурных практиках и моделях поведения, 
базирующихся на новой иерархии ценностей, 
приобретает особую актуальность в социально-
гуманитарном знании на протяжении двух по-
следних десятилетий. Прогнозирование рисков 
[21; 22], инсценирование доверия и уязвимость 
свободы в информационном обществе свиде-
тельствуют о переходе общества в новое каче-
ство — «нормальной аномии». Нормы, которые, 
казалось бы, представляют собой, статичные 
и ригидные самовоспроизводящиеся установки, 
приобретают характеристики мобильности, гиб-
кости и неопределенности. Новые виртуальные 
среды становятся нормой современного стиля 
жизни — интернетизации и медиатизации, на-
мечая движение в сторону безграничной свобо-
ды, порой даже лишенной морально-нравствен-
ных дискурсов [23, с. 254—255].

Кумулируя разные подходы относительно 
цифровой культуры в контексте нового качест-
ва восприятия бытия и принципиально новых 
форм коммуникации, полагаем, что данный фе-
номен можно определить как новый тип культу-
ры трансформации, обусловленный развитием 
современного этапа электронных коммуника-
ций и выражающийся в формировании нового 
ценностно-смыслового и символического про-
странства, обеспечивающего условия для ста-
новления новых культурных практик и форм 

человеческой деятельности, а также способов 
идентификации личности, правового регулиро-
вания общества и логики экономического раз-
нообразия.

Пока целостная теория культурной антро-
пологии в цифровой век оттачивает предмет, 
структурно-функциональные особенности 
и методологический инструментарий, активно 
заявляет о себе направление прикладной куль-
турологии с ее междисциплинарным и интег-
ративным потенциалом, открывающим новые 
перспективы в осмыслении возможностей и ри-
сков в электронном типе культуры [24]. Она ис-
следует стратегические приоритеты глобальной 
культуры общества, цифровой трансформации, 
алгоритмы формирования, сохранения и ис-
пользования цифрового культурного контен-
та, вопросы цифровизации наследия и памяти, 
встраивания электронных версий традицион-
ных учреждений культуры в меняющееся про-
странство, а также генезис инсталляций, новых 
мультимедийных форм художественного выра-
жения и творчества.

Особое место в этом направлении занима-
ют интернетизация и медиатизация культуры, 
поскольку усиливается социокультурная роль 
и миссия Интернета в условиях всеобщей циф-
ровизации, когда люди получают информацию 
и знания в принципиально иных, новых фор-
матах. Следует отметить, что современная эпо-
ха потребления развивается за счет потребно-
сти в информации, а медиатехнологии и сети 
становятся не просто предметом познания, но 
и условием самой возможности познания, усло-
вием существования и культурной самоиденти-
фикации человека.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
СРЕДА И СЕТЕВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Интернет как глобальный культуро-
преобразующий феномен являет собой 
новые ценности, что свидетельствует 

о смене парадигмы социальных коммуника-
ций. Формируется особое пространство для со-
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здания сверхнасыщенного информационного 
поля, которое практически повсюду окружает 
современного человека. В эпоху электронных 
преобразований люди получают различные 
типы культурной информации в качестве но-
вого ресурса активации интересов и уровня 
компетентности на основе разнообразных 
средств, в том числе электронных.

Порожденные веком электронных коммуни-
каций, символы так или иначе трансформиру-
ют сознание личности. Электронные предметы, 
окружающие человека повсюду, делают его со-
вершенно зависимым. Вовлеченность в комму-
никации значительно возрастает — теперь со-
трудник круглосуточно ощущает себя частицей 
«корпоративного тела». Пользование мобиль-
ным телефоном зачастую вызывает микширо-
вание многих действий и смену масок, когда, 
например, владельцы мобильных телефонов на-
ходятся на связи, они одновременно пребывают 
в двух местах — занимаемом ими физическом 
месте и в виртуальном пространстве беседы (ди-
алоговом пространстве) [19, с. 38]. 

Новым направлением исследований стано-
вится изучение логики изменения когнитив-
ных процессов под воздействием новой цифро-
вой среды. В системе образования необходимо 
решать задачи, связанные с развитием элек-
тронных средств коммуникации: преодоле-
ние цифровой неграмотности и освоение ин-
терактивных технологий, изучение практик 
применения различных форм ИКТ в услови-
ях цифрового образовательного пространства, 
программных средств и технических ресурсов 
для представления учебного и методического 
материала. В то же время очень важно разви-
вать нормативно-законодательное обеспечение 
обучения в условиях цифровой среды, изучать 
и внедрять позитивный опыт применения циф-
ровых ресурсов в отечественой и зарубежной 
системе образования. Социологи прогнозиру-
ют, что к 2024 г. доля населения, обладающего 
цифровыми навыками, должна составить 40%1. 

Специалисты видят потребность в развитии 
образования для перехода к цифровой культуре, 
особенно в сфере управления. В масштабах стра-

1  Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (http://static.government.ru/media/files/
9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).

ны уже сегодня существует кадровый дефицит 
специалистов в области цифровых технологий, 
в связи с чем возрастает потребность в создании 
матричной образовательной среды, где универ-
ситеты (как государственные, так и корпоратив-
ные) должны стать экспериментальной игровой 
платформой для различных форм обучения с ис-
пользованием передовых технологий и с учетом 
специфики цифровой культуры [17, с. 42—43].

КУЛЬТУРА 
В ЦИФРОВОМ «ЗЕРКАЛЕ» 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЙ 
КОНТЕНТ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Ведущим трендом современной эпохи вы-
ступает трансформация традиционного 
общества в цифровое, ее суть — постро-

ение нового сетевого общества, управляемо-
го с помощью ИКТ, локальных и глобальных 
компьютерных сетей, которые собирают, 
обрабатывают, генерируют и распределяют 
информацию через системы глобальных те-
лекоммуникационных сетей. Целевыми инди-
каторами — показателями развития информа-
ционного общества, согласно Государственной 
программе Российской Федерации «Инфор-
мационное общество (2011—2020 гг.)», яв-
ляются «рост индекса Российской Федерации 
в международном рейтинге стран по уровню 
развития информационных и телекоммуника-
ционных технологий и увеличение количества 
граждан, использующих госуслуги в повсед-
невной жизни. К 2020 г. планируется увели-
чить долю населения, пользующегося элек-
тронными госуслугами, с 11% (показателя 
2010 г.) до 85%»2.

О развитии цифрового информационного 
общества в стране свидетельствуют данные по 
количеству созданных виртуальных концертных 

2  Государственная программа «Информационное об-
щество» (2011–2020 гг.) (https://digital.gov.ru/ru/activity/
programs/1/).
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залов в российских городах (более 500), онлайн-
трансляций мероприятий (только на портале 
«Культура.РФ» их более 600), 8,2 млн изобра-
жений в Государственном каталоге Музейно-
го фонда Российской Федерации, оцифрован-
ных книжных памятников (в Национальной 
электронной библиотеке — 48 тыс., в Прези-
дентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина — более 
600 тыс. ед. хр. в 2017 г.). Отметим, что в свя-
зи с этим возникают проблемы, связанные с по-
строением целостной, многоаспектной системы 
показателей-индикаторов, отражающей реаль-
ное состояние дел в области информатизации 
культуры. Эта задача поставлена, в частности, 
в Стратегии развития информационного обще-
ства на 2017—2030 гг., Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 г. 
и других правительственных документах. На-
пример, к 2024 г. предполагается рост количест-
ва посещений организаций сферы культуры (на 
15%) и числа обращений к цифровым ресурсам 
о культуре (в 5 раз). Неслучайно, в Националь-
ном проекте «Культура» особое место отводит-
ся проекту 3 «Цифровая культура»3.

Цифровая цивилизация порождает циф-
ровое государство с развернутой системой 
электронных услуг. Главным направлением 
в реформе государственного управления ста-
новится построение «государства как платфор-
мы», интегрированной единой цифровой систе-
мы управления, принципиально новой модели 
предоставления информационных и коммуни-
кационных услуг, прежде всего, информаци-
онных благ. Как известно, информационное 
благо не существует и не может быть потре-
блено вне определенного локального контек-
ста. К таким благам относятся знания и опыт 
конкретного человека, создаваемые информа-
ционные продукты. Информационное благо не 
уничтожается при потреблении, напротив, все 
интенсивнее используется, при этом ценность 
его не истощается, а увеличивается. Для науч-
ной и прикладной информации это увеличение 
ценности проявляется в расширении и углубле-
нии информации и знаний, для объектов куль-
туры — в разнообразии интерпретаций и смы-
слов, связываемых с данным благом.

3  Данные портала «Культура РФ» (https://www.
culture.ru/).

Построение информационного простран-
ства и информационного общества невозмож-
но без создания в регионах информационной 
инфраструктуры, ключевым элементом ко-
торой являются информационные ресурсы 
и учреждения, обеспечивающие их хранение, 
трансляцию и предоставление пользователям. 
В электронный век обостряется потребность 
в рефлексии нового состояния культуры, сви-
детельствующего о становлении принципиаль-
но иной интегрированной культурной модели 
информационного общества. 

Пользователи социальных сетей стремят-
ся к психологическому комфорту, достижению 
высокого уровня информированности по спе-
циализированным темам, самореализации. Для 
исследователей социальных сетей очевидно, 
что данный феномен выступает значимым ком-
муникативным триггером, позволяющим пер-
манентно расширять социокультурное и обра-
зовательное пространство.

Невозможно не согласиться с заключени-
ем К. Завершинского, что людей объединяет не 
столько способность к целесообразной предмет-
ной деятельности, сколько смысловое единст-
во, стремление утвердить некую смысловую до-
минанту культуры. Эти смысловые доминанты 
«рождаются» в лоне культуры, морали, искус-
ства, поэтому именно эти сферы — наиболее 
«культуросодержательные» [25]. «Культурсо-
держательная» парадигма цифровой культуры 
как знаково-символической системы позволяет 
наделить смыслами все сферы человеческой де-
ятельности, особенно творческой, а все явления 
превратить в особые знаки-символы.

Ситуация осложняется в условиях непре-
рывного расширения пользовательской ау-
дитории, когда Интернет становится все-
проникающей культурной силой. При этом 
функционирование традиционной культуры 
(условно назовем ее книжной) в оцифрованной 
форме может протекать двояко: в форме адек-
ватной копии действительных реалий (напри-
мер, электронная библиотека, в которой содер-
жатся отсканированные книги); в виде копии 
(цитирование электронной книги, блог, посвя-
щенный описанию впечатлений от посещения 
виртуального музея и т. п.). 

Об этой двойственности пишут В.А. Емелин 
и А.Ш. Тхостов, «разделяя» Интернет на две 
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автономные области: информационное про-
странство и пространство коммуникации [26]. 
Наглядно она проявляется, например, в фено-
мене электронной библиотеки. Гипотетическая 
электронная библиотека преследует в целом 
исключительно информативную культурную 
функцию, соответственно — принадлежит к об-
ласти информационного пространства. Одна-
ко эта же электронная библиотека, будучи об-
суждаемой, например, в каком-либо чате или 
форуме, переносится в пространство комму-
никации и функционирует иначе. Наибольшее 
число фальсификаций (неверное цитирование, 
ошибка в приписывании авторства и пр.) гене-
рируется и распространяется в области комму-
никации.

Как справедливо отмечал М. Кастельс, 
«в бесконечном мире информации достовер-
ность является весьма ценным качеством в гла-
зах охотников за информацией» [7, с. 231]. 
Применительно к бесконечному пространст-
ву Всемирной сети достоверность является не 
просто ценным, а ключевым качеством любой 
информации, в противном случае, смысл суще-
ствования того или иного контента становится 
сомнительным. 

Д. Ланир предлагает любопытную класси-
фикацию произведений культуры: произведе-
ния первого порядка — оригинальные, произ-
ведения второго порядка — «фрагментарные 
реакции» на оригинальное, в результате чего 
веб 2.0 генерирует большое количество вторич-
ного и заглушает первичное [5].

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И ТРАНСФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Не менее серьезными представляются 
трансформации, которые произойдут 
в традиционных отраслях экономики 

в связи с развитием цифровой экономики. Их 
направление определяется в программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства 
от 28 июля 2017 года. Наиболее общая дефи-
ниция электронной или цифровой экономики 
пока является предельно лаконичной и кон-

статирует тот факт, что она представляет со-
бой экономическую деятельность, основанную 
на цифровых технологиях. В программе с опре-
деленных позиций раскрывается структура 
цифровой экономики, основные инфраструк-
турные элементы и сквозные цифровые тех-
нологии. «Цифровая экономика представлена 
тремя следующими уровнями, которые в сво-
ем тесном взаимодействии влияют на жизнь 
граждан и общества в целом: рынки и отра-
сли экономики (сферы деятельности), где 
осуществляется взаимодействие конкретных 
субъектов (поставщиков и потребителей това-
ров, работ и услуг); платформы и технологии, 
где формируются компетенции для развития 
рынков и отраслей экономики (сфер деятель-
ности); среда, которая создает условия для раз-
вития платформ и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей 
экономики (сфер деятельности) и охватывает 
нормативное регулирование, информацион-
ную инфраструктуру, кадры и информацион-
ную безопасность.

В связи с тем, что эффективное разви-
тие рынков и отраслей (сфер  деятельности) 
в цифровой экономике возможно только при 
наличии развитых платформ, технологий, ин-
ституциональной и инфраструктурной сред, 
настоящая Программа сфокусирована на двух 
нижних уровнях цифровой экономики — ба-
зовых направлениях, определяя цели и задачи 
развития: ключевых институтов, в рамках ко-
торых создаются условия для развития циф-
ровой экономики (нормативное регулиро-
вание, кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и техноло-
гических заделов); основных инфраструктур-
ных элементов цифровой экономики (инфор-
мационная инфраструктура, информационная 
безопасность)»4. 

В Указе Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017—2030 гг.» цифровая эконо-
мика определяется как «хозяйственная де-
ятельность, в которой ключевым фактором 

4 Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (http://static.government.ru/media/files/
9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).
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производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и исполь-
зование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйст-
вования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производст-
ва, технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и услуг»5. Это значит, 
что цифровая экономика включает в себя всю 
систему социальных и культурных отноше-
ний, пронизанных цифровыми трансформа-
циями, сквозными цифровыми технологиями, 
куда вплетены большие данные, нейротехно-
логии и искусственный интеллект, системы 
распределенного реестра, квантовые техно-
логии, новые производственные технологии, 
промышленный интернет, компоненты робо-
тотехники и сенсорика, технологии беспро-
водной связи, технологии виртуальной и до-
полненной реальностей. 

Учреждения культуры, в частности библио-
теки, музеи, архивы, должны быть не только 
готовы к адаптации новых современных тех-
нологических разработок к уже существующим, 
но и активно развивать собственные проектные 
решения, используя их для интегрирования 
в технологическое обеспечение цифровой эко-
номики. Кроме того, предполагаемое развитие 
ключевых институтов, в рамках которых со-
здаются условия для развития цифровой эко-
номики, требует формирования гуманитарной 
и социокультурной составляющих экономики 
нового типа (цифровой), в которых институты 
культурной памяти призваны сыграть очень 
важную роль, как генераторы социокультур-
ного воздействия, непрерывного образования 
и научной информации [17].

Процесс интеграции учреждений культуры 
в цифровую экономику начинается уже сейчас. 
Европейская Комиссия ежегодно рассчитывает 
индекс цифровой экономики и общества (Digital 
Economy and Society Index, DESI), основными 
компонентами которого являются: связь, че-
ловеческий капитал, использование Интерне-
та, интеграция цифровых технологий в бизнес, 

5 Указ Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017—
2030 гг.» (http://kremlin.ru/acts/bank/41919).

цифровые услуги для населения. По данным за 
2016 г. показатели индекса DESI6 свидетельст-
вуют о том, что Россия отстает в развитии циф-
ровой экономики от Европейского союза, Авс-
тралии и Канады, но опережает Китай, Турцию, 
Бразилию и Мексику; в области внедрения циф-
ровых технологий Россия значительно отстала 
от Европейского союза и остальных стран, нем-
ного опередив Турцию, Китай и Мексику7. 

Многие европейские страны уже име-
ют стратегии развития цифровой экономики, 
причем наиболее развитые из них включают 
в нее в качестве важнейшего элемента разви-
тия культуру, а также фиксируют роль библио-
тек, определяют их задачи в развитии цифро-
вой экономики.

Так, например, Великобритания имеет 
Стратегию развития цифровой экономики на 
2015—2018 гг.8 на основе которой выстраива-
ется цифровая стратегия различных сфер дея-
тельности общества по годам9, включая куль-
туру. Цифровая технология играет ключевую 
роль в обеспечении доступности культуры 
с широкими преимуществами для всех желаю-
щих. Технология способна привнести искусст-
во и культуру в новую аудиторию; вдохновить 
детей и молодежь; поддержать преподавание 
и обучение с помощью интерактивного и он-
лайнового опыта, открывая доступ всем, осо-
бенно тем людям, которым трудно или вовсе 
невозможно посетить эти учреждения. Коро-
левский оперный театр транслирует выступле-
ния в прямом эфире тысячам зрителей по всей 
стране, и впервые мировая публика может по-
знакомиться с культурным наследием и сокро-
вищами Британского музея в рамках партнер-
ства с Институтом культуры Google. 

Особая роль в Стратегии отводится биб-
лиотекам. Именно они обеспечивают улучшен-

6 2016 I-DESI report (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/2016-i-desi-report).

7  Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (http://static.government.ru/media/files/
9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).

8 Digital Economy Strategy 2015—2018 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/404743/
Digital_Economy_Strategy_2015-18_Web_Final2.pdf).

9 UK Digital Strategy 2017 (https://www.gov.uk/
government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-
strategy).
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ный цифровой доступ и цифровую грамотность, 
играют важную роль в обеспечении того, чтобы 
каждый человек в любом уголке страны, мак-
симально использовал инструменты цифровой 
экономики. Библиотеки преодолевают барьер 
доступа, предоставляя компьютеры, надежную 
сеть удобных мест с бесплатным беспроводным 
доступом в Интернет и другие технологии. 

Британская библиотека играет ведущую 
роль в кураторстве и сохранении огромного мас-
сива цифрового контента. Ставится задача из-
учения возможности разработки общей нацио-
нальной цифровой платформы для публичных 
библиотек в Великобритании, чтобы обеспечить 
плавный переход между физическими и циф-
ровыми коллекциями, включая электронные 
книги и электронные журналы. В русле даль-
нейшего расширения доступа к культуре анонси-
руется работа с библиотеками, авторами, изда-
телями и другими заинтересованными группами 
с целью получения доступа к бóльшему коли-
честву электронных книг через библиотеки, 
с обязательным обеспечением авторам и дру-
гим правообладателям получения надлежаще-
го вознаграждения за выдачу их произведений. 
Рассматривается расширение социальной фун-
кции библиотек, направленной на преодоление 
барьеров на пути получения знаний, навыков, 
мотивации, формирования уверенности чело-
века в себе с целью понимания преимущества 
использования Интернета для доступа к онлай-
новым услугам. Это будет способствовать росту 
доверия людей к цифровому миру. Библиотеки 
помогают людям развивать цифровые навыки 
более высокого уровня, создавая пространство 
для творчества. Стратегия предполагает сотруд-
ничество и поддержку в расширении мест такого 
назначения в публичных библиотеках Англии.

VII Санкт-Петербургский международный 
культурный форум подтвердил, что в России 
есть примеры управления и регулирования со-
развитием цифровой экономики и культуры, 
которые могут быть использованы с опреде-
ленными поправками, способствовать разра-
ботке ориентиров развития и векторов стра-
тегического планирования в ближайшей 
перспективе10. 

10  Секция «Цифровая культура. От слов к делу» 
на VII Санкт-Петербургском культурном форуме 2018 

Реализация подпроекта «Цифровая куль-
тура» в Национальном проекте «Культура» 
нацелена на то, чтобы провести своего рода 
революционные изменения в установлении 
электронной культуры в обществе, ее офор-
млении именно как культуры нового типа, от-
вечающего всем критериям семиотической 
концепции культуры Ю.М. Лотмана [27]. Ста-
новлению электронной культуры способствует 
появление новых каналов и сред, образующих 
культурное пространство цифровой цивилиза-
ции. Оно насыщено определенными ценностя-
ми и смыслами, постижение которых осуществ-
ляется людьми посредством новых технологий 
и культурных практик. 

Электронный тип культуры как очевидный 
результат перехода к цифровой цивилизации 
связан с развитием:

 инфраструктуры, обеспечивающей доступ-
ность к ресурсам цифровой культуры на любой 
территории и внедрением визуальных и мо-
бильных форм культуры не только в специа-
лизированном уровне культуры, но и в повсе-
дневной жизни;

 системы образования, формирующей но-
вые компетенции через освоение технологий 
создания и потребления знаний, научной ин-
формации, разработку новых стандартов и ор-
ганизацию обучения по ним; 

 гуманитарной науки, в частности проек-
тных научных исследований в области наук 
о культуре, финансируемых из разных источ-
ников, в том числе за счет неправительствен-
ных и негосударственных грантов, а также при 
государственной поддержке;

 платформы, обеспечивающей переход 
к цифровой культуре, в качестве которой мо-
жет выступить Министерство культуры Рос-
сийской Федерации и его подведомственные 
учреждения  — Роскультпроект и ГИВЦ Мин-
культуры России, другие негосударственные, 
неправительственные некоммерческие органи-
зации, способные укреплять платформу;

 сетевого и проектно-программного подхо-
да к управлению разноуровневыми сегмента-
ми культуры, в том числе цифровой, как обес-
печивающими конкурентоспособность отрасли 

(https://pushkinmuseum.art/events/archive/2018/other_
events/cultforum/).
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«Культура» в достижении ряда стратегических 
задач (творческое развитие личности, укрепле-
ние коллективной идентичности и др.).

Все эти трансформации требуют формули-
рования четкой и ясной позиции сообщества 
относительно гуманистического императива 
развития цифровой экономики и цифровой ци-
вилизации в России и мире.

Итак, проведенное исследование подтвер-
ждает очевидность активного «наступления» 
цифровой цивилизации, происходящего под 
влиянием управляемого потока информа-
ции, воздействующей по разным каналам. Од-
ним из таких каналов является быстро расту-
щий прогрессирующий рынок инновационных 
цифровых интернет-продуктов в сочетании 
с лоббированием со стороны ведущих фирм-
производителей ИКТ, рекламой и манипули-
рованием массовым сознанием. 

Кроме того, осуществляемое сверху госу-
дарственное управление усиливает эти про-
цессы, способствуя проникновению цифро-
вых технологий во все сферы жизни общества, 
включая сферу культуры. Особенно это замет-
но в ее институализированном секторе, в том 
числе государственном, а также в сегмен-
те культурных практик и основанном на них 
бизнесе. Процесс цифровизации ускоренны-
ми темпами развивается в молодежной среде 
и субкультуре, поскольку в активную самосто-
ятельную жизнь вступают люди, уже родивши-
еся в эпоху Интернета.

Цифровые технологии — это то направле-
ние, которое сегодня связывается с развитием 
цифровой экономики и, соответственно, выде-
лением значительных средств из бюджета, не-
обходимых для цифровизации, а значит, пере-
устройства материальной и духовной жизни 
населения. Этот процесс в России происхо-
дит «вслепую», так как пока нет научных ис-
следований на эту тему. Ценности инноваци-
онных изменений рассматриваются в аспекте 
включенности России в глобальный цивили-
зационный процесс, от которого она не долж-
на отставать. Ограниченность такого подхода 
заключается в отрыве процесса цифровизации 
от тех оснований, на которых строится россий-
ская культура — ее традиций, ценностей и смы-
слов. Отступление от них ведет к потере связи 
времен и идентичности, усилению неопреде-

ленности развития, обусловленной отсутстви-
ем целей и идеалов, отрицанию человечности, 
а значит, и культуры. Цифровая цивилизация 
только при поверхностном взгляде кажется де-
мократичной и очеловеченной. В действитель-
ности другой ее стороной является тоталита-
ризм, конформизм и превращение человека 
в «цифровой механизм», управляемый извне. 
Она нарушает и деформирует взаимосвязи при-
родного, культурного и человеческого капита-
лов, способствует росту их разбалансированно-
сти и неустойчивости.

Важно активизировать гуманитарные ис-
следования, связанные с более глубоким про-
никновением в суть взаимодействия цифровой 
цивилизации и культуры, разворотом цифро-
вых технологий в сторону Человека разумно-
го (Homo sapiens) — культурного, вместо Че-
ловека цифрового (Homo digitalis), изменить 
цифровую парадигму развития культуры на 
культурную парадигму развития цифровой ци-
вилизации и информационного общества. 

Одним из аспектов «цифровой культу-
ры» является ее способность насыщать сете-
вые мультимедийные пространства смыслами 
и ценностями. Это повышает требования к ка-
честву информации на открытых националь-
ных ресурсах культуры — сайтах библиотек, 
культурно-досуговых центров, музеев, ведом-
ственных порталах.

Принимая во внимание неотвратимость 
вступления в цифровую цивилизацию и необ-
ходимость соприкосновения с ней и ее произ-
водным в виде цифровой экономики (пока еще 
слабо проясненным феноменом общественной 
жизни и совершенно не понятным с позиции со-
циокультурного ви дения), следует осуществить 
культурную экспертизу принятой правительст-
вом Программы развития цифровой экономи-
ки. Эта экспертиза нужна для того, чтобы найти 
в ней место для позиционирования сферы и уч-
реждений культуры, которые, учитывая их мис-
сию, цели и стратегии развития, подтвержден-
ные государством, могли бы стать активными 
акторами Программы и внести вклад в устойчи-
вое развитие социального государства. 
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Abstract. The current situation is determined by 
a plurality of uncertainties of social, economic, en-
vironmental and technological nature, which cause 
instability of development and form a new stage of 
social development conventionally called digital civi-
lization. The ambiguity of interpretation of this term 
is also refl ected in its derivatives, and this fully applies 
to the concept of digital economy. 
Development of the digital infrastructure, transition 
to the network principles of communication, and 
personalization of the Internet, are the factors that 
change the ethical principles and foundations of so-
cial and cultural interaction. The issue of individual 
and collective cultural practices and behavior mod-
els based on the new hierarchy of values is of particu-

lar relevance in social and humanitarian knowledge. 
In the information society, the dramatization of trust 
and the vulnerability of freedom testify to the socie-
ty’s transition to a new quality — “normal anomie”.
Basing on the analysis of scientifi c projects, docu-
ments, some forecasts and development scenarios 
of the digital economy and its social consequences, 
this study aims to trace the refl ection of the relation-
ship between the digital economy and culture, and 
to identify the ways that refl ect the inclusion of cul-
ture in digital economy development programs. In 
this case, culture can be considered in the context of 
these programs as an element of infrastructure, and 
an institutional contour, representing a part of hu-
man and technological capital. 
The authors’ ideas are concentrated around the 
search for the grounds of the transformational chang-
es taking place in scientifi c research, educational and 
cultural practices that have potential to form a sus-
tainable cultural context of the digital civilization, 
which will be supported in order to prevent the pres-
sure of the processes generated by technology that 
lead to “dehumanization” of development. 
The applied part of the study reveals one aspect of 
“digital culture” — its ability to saturate network 
multimedia spaces with meanings and values. This 
increases the requirements for the quality of informa-
tion on open national cultural resources — websites 
of libraries, cultural and recreational centers, muse-
ums, departmental portals.
The article pays special attention to the analysis of 
consistency of the tasks on scientifi c-technical and 
technological “breakthrough” with the humanistic 
values of development at the initial stage of imple-
mentation of the project of “digital economy of Rus-
sia”. These transformations require community to 
formulate a clear and intelligible position on the hu-
manistic imperative of developing the digital econo-
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my and digital civilization in Russia and the world.  
At this stage, it is still possible to identify what kind 
of adjustment this project needs, partial or thorough, 
in order to avoid ending up in a situation of value-
semantic chaos, losing the main thing — socio-cul-
tural human component of the next stage of epochal 
changes. There is a need for a public examination of 
the Digital Economy Development Program in Russia, 
and more coordinated, targeted civil society activities 
to preserve cultural and human capital. 
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Данное исследование посвящено социальной справедливости, рассматри-
ваемой в широком историко-культурном контексте. Включает философ-
ско-теоретическое обоснование применения ценностно-психологичес кого 
метода при изучении общественной жизни, социо-экономическо-полити-
ческое изучение рассматриваемого явления, а также становление идеи 
социальной справедливости в истории и культуре России. Особое вни-
мание уделяется современной отечественной социально-политической 
действительности, делается вывод о неурегулированности социально-
трудовых отношений и их конфликтогенности, источником которой явля-
ется отсутствие консенсуса о базовых ценностях российского общества.
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