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от высокого научно-методического качества контента, сколько от 
умений автора предопределить будущие дисциплинарные контек-
сты его использования, стратегии взаимодействия читателя и тек-
ста, а также то, какой вклад он внесет в реализацию совместных 
интеллектуальных практик студентов и педагога.
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Чтение как способ коммуникации

В статье раскрываются особенности чтения как способа ком-
муникации в сравнении с коммуникацией посредством устного 
общения и электронной коммуникацией.
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Reading as a Way of Communication

The article reveals the features of reading as a way of communica-
tion in comparison with communication through oral communication 
and electronic communication.

Keywords: reading, communication, bookprinting, electronic com-
munication.

Современное информационное общество развивается благо-
даря возникновению и совершенствованию электронных средств 
массовой коммуникации, интенсивное развитие которых способ-
ствовало серьезным трансформациям в различных сферах обще-
ственной жизни, включая все возможные формы прямого и опос-
редованного общения людей. Прежде чем оценивать воздействие 
современных информационных технологий на чтение и его роль 
в коммуникации, целесообразно обратиться к ретроспективному 
анализу различных ее форм, предпринятому канадским культуро-
логом М. Маклюэном. Культурно-исторический процесс он рас-
сматривает как последовательную смену средств коммуникации, 
наиболее ранним этапом которого является эпоха дописьменно-
го варварства. На протяжении этой длительной эпохи преобла-
дающей формой общения была устная коммуникация, а индивид 
не мыслил своего существования вне окружающего мира и об-
щины, рассматривая себя как мало значимую частицу большого 
социального организма. Изменения в этой форме коммуникации 
и связанные с ними социальные преобразования начинаются с по-
явлением письменности – в том числе и фонетического алфави-
та, который переносит человека из многообразного и яркого мира 
звуков в нейтральный визуальный мир.

В античной и средневековой культуре важнейшей формой ин-
теллектуальной социализации и развития теоретического мыш-
ления стало чтение, которое, тем не менее, оставалось чтением 
вслух, то есть определенной формой устного общения. Как от-
мечает Маклюэн, рукописная культура «была разговорной уже 
потому, что писатель и его аудитория были физически связаны 
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формой публикации как исполнения» [1]. «Эпоха кодификации» 
знаменует переход от естественной коммуникации и естествен-
ного ощущения причастности индивида социальному целому 
к рационализированному и стандартизированному представ-
лению мира в форме знаков письменной речи и, в дальнейшем, 
к формированию целевой рациональности, свойственной запад-
ной культуре: «На основе связи лишенного значения знака с ли-
шенным значения звуком сформировался западный человек» [2]. 
По словам Маклюэна, формируется «галактика Гутенберга», ког-
да печатное слово окончательно интериоризирует фонетический 
алфавит, представляя перед читателем весь мир как совокупность 
черных знаков на белом фоне. Представление об априорном ха-
рактере логических форм в философии, евклидово пространство 
в науке, трехмерное визуальное восприятие мира в искусстве – 
все эти характерные особенности западного миропредставления 
Маклюэн связывает с кинематографическим характером визуаль-
ного восприятия печатного текста, который благодаря изобрете-
нию печатного станка стал первым массовым стандартизирован-
ным товаром: «Гомогенизация людей и материалов составит суть 
программы Гутенберговой эпохи, а также источник силы и благо-
состояния, неведомый никакой другой эпохе и технологии» [3].

В тех обществах, которые принято называть примитивными, 
алфавит был неизвестен, и поэтому основным источником осоз-
нания мира и социализации было не зрение, а слух. Доалфавит-
ный, если так можно выразиться, человек жил в звуковом, а не 
визуальном мире – в мире эмоций, живой чувственной связи 
с природой, первобытных страхов и иррациональных прозрений. 
Фонетический алфавит, соотносящий букву со звуком вне всякой 
причинно-следственной связи или внешнего подобия между зна-
ком и обозначаемым, радикально изменил положение человека 
в мире – и по отношению к природному окружению, и по отно-
шению к соплеменникам: человек переносится из «магического 
мира звука» в «нейтральный визуальный мир». Алфавит состоит 
из отдельных элементов, каждый из которых сам по себе не име-
ет значения, но должен располагаться в определенном порядке 
с другими элементами, образуя одну линию. Маклюэн отмечает, 
что нет ничего более механического, чем наборный шрифт печат-
ного станка, а «механический принцип визуальности и воспроиз-
водимости, присущий книгопечатанию, постепенно распростра-
нился на другие виды организации человеческой деятельности» 
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[4]. Человек, использующий алфавит, воспринимает мир как стро-
го упорядоченную среду, в которой время и пространство имеют 
абсолютный характер, а природа подчиняется рационально по-
стигаемым законам. И аналитические методы познания, и диф-
ференциацию наук, и капиталистическое разделение труда Мак-
люэн связывает со ступенчатым линейным процессом, каковым 
является и само книгопечатание, и чтение печатной продукции 
как специфический способ коммуникации. Печатный станок обе-
спечивает массовый приток на рынок читательского спроса ранее 
не виданного товара – единообразно размножаемых книг, кото-
рые можно читать в одиночку и «про себя». С этой точки зрения 
именно книгопечатание создает европейского человека Нового 
времени – рационально осваивающего мир, стремящегося к ра-
циональной организации социального пространства и имеющего 
собственную сформированную точку зрения.

Третий этап начинается с появлением аудиовизуальных средств 
коммуникации, когда происходит «встреча» алфавитного и элек-
тронного ликов культуры (метафора Маклюэна). Электронные 
средства коммуникации, включая радио, телефон, кинематограф, 
телевидение, а затем и информационные технологии, снова де-
лают реальность многогранной, воспринимаемой не только по-
средством зрения, но и с помощью других органов чувств. Кроме 
этого, чтение всегда развернуто во времени – читатель воспроиз-
водит мысль автора, перенося взгляд с одной буквы на другую, 
от предыдущего слова (предложения) к следующему. Такое вос-
приятие идей и образов имеет скорее аналитический, нежели чув-
ственно-интуитивный характер. В эпоху же электронных средств 
коммуникации реципиент включается в воспринимаемое собы-
тие (образ, представление) непосредственно в момент получения 
информации о нем. Рецепция насыщается чувственными образа-
ми, которые напрямую связывают читателя (зрителя, слушателя) 
с коллективным бессознательным.

Массовая электронная коммуникация трансформирует все схе-
мы социального взаимодействия, стирает границы между част-
ным и публичным, перестраивает и само личное пространство 
индивида. Маклюэн выявляет связь  между характером средств 
коммуникации, формами организации социальной жизни и пре-
обладающими формами духовной деятельности. Фонетический 
алфавит усваивается ребенком в раннем детстве практически не-
осознанно, «кодируя» его мышление и поведение. Прочитанные 
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слова и их усвоенные значения предрасполагают к автоматическо-
му воспроизведению общепринятых норм и стереотипов. С этой 
точки зрения чтение рукописных текстов и (в еще большей степе-
ни) печатных изданий способствуют не только упомянутой выше 
гомогенизации, но и функционированию индивидов в качестве 
социальных атомов – специализированных, обособленных и от-
чужденных. По мнению Маклюэна, повсеместное распростране-
ние и использование электронных средств коммуникации имеет 
обратный эффект, поскольку мгновенная связь и моментальная 
подача информации уничтожают то время и пространство, ко-
торые раньше разделяли участников общения. Каждый человек 
немедленно и непрерывно вовлекается в заботы и проблемы со-
вершенно посторонних для него людей, которые тем самым ста-
новятся невольными участниками перманентно воспроизводяще-
гося диалога, который приобретает глобальный масштаб.

Знаменитое словосочетание «глобальная деревня», которым 
Маклюэн обозначил мир электронной коммуникации, звучит все 
более актуально с момента появления, распространения и раз-
вития социальных сетей. Глобальные и локальные информаци-
онные сети соединяют людей в ранее не представимые социаль-
ные общности, воздействие которых на их повседневную жизнь, 
психологию и социальное поведение пока невозможно полно-
стью оценить и проанализировать. Тем не менее, очевидно, что 
мгновенное и перманентное поступление информации делает 
восприятие ситуативным, размывает сформировавшуюся в эпо-
ху Гутенберга привычку классифицировать и типологизировать 
воспринятые факты. Современные средства коммуникации пре-
пятствуют построению цельной картины мира, которая склады-
валась бы поэтапно по рациональным правилам. Немедленное 
информирование всех обо всем приводит к тревожащему сосуще-
ствованию внешней среды во всех ее многообразных проявлени-
ях и личного опыта человека. Более того, только что полученная 
информация тут же заменяется более «свежей», интересной, ин-
тригующей или забавной. Даже сам человек, по словам Ясперса, 
«ценится в качестве интересного, не в качестве самого себя, а как 
раздражитель; раздражение прекращается, как только он больше 
не удивляет» [5]. И если печатное слово и печатная техника сфор-
мировали публику, которая состояла из отдельных личностей, 
имевших собственные точки зрения, то электронная коммуника-
ция создает социальную массу, специфические характеристики 
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которой блестяще охарактеризовал Ж. Бодрийяр в работах, по-
священных масс-медиа и создаваемой ими социальной гиперре-
альности [6].

По его мнению, средства массовой коммуникации имеют анти-
коммуникативный характер, поскольку исключают из общения сам 
процесс обмена между его участниками. Коммуникацию обычно 
определяют как активный обмен информацией между двумя или 
более взаимодействующими субъектами, в то время как массовая 
коммуникация, обеспечиваемая электронными средствами, имеет 
однонаправленный характер. «Ответы» заменяются симуляциями 
ответов, которые сами включены в однонаправленную передачу 
информации, а любое событие выступает лишь как детонатор, 
резонатором которого становятся телевидение, Интернет и со-
циальные сети. Самое незначительное событие может приобре-
сти в их сообщениях несоразмерный масштаб и размах, тогда как 
значимые процессы остаются за границами экранов и мониторов. 
Таким образом, отражаемые средствами коммуникации процессы 
лишаются свойственного им смысла и символического наполне-
ния: «В результате возникает состояние фасцинации и головокру-
жения, вызванное этим обесцененным бредом коммуникации» 
[7]. Каждый потребитель электронной продукции испытывает, по 
словам Бодрийяра, принудительную экстраверсию всего внутрен-
него и принудительную инъекцию всего внешнего [8].

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что чтение, с од-
ной стороны, и получение информации с помощью электронных 
средств, с другой стороны, – представляют принципиально раз-
ные способы коммуникации. Каждый из них по-своему форми-
рует духовный мир личности, стереотипы ее мышления и пове-
дения: чтение печатной продукции способствует формированию 
рационального дискурса и единой социокультурной таблицы, ис-
ходя из которой индивид познает и оценивает окружающий мир, 
а электронная коммуникация приводит к возникновению и раз-
витию «мозаичной культуры» и клипового сознания.
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В.И. Васильев

О развитии понятия «книжная культура»  
и его сущностного значения

Работа представляет собой краткий аналитический обзор по 
развитию понятия «книжная культура» и его сущностного зна-
чения, включая вопросы взаимосвязей понятия «книжная куль-
тура» и культурного и интеллектуального потенциала общества; 
в какой-то мере отвечает на вопросы: является ли книжная куль-
тура научной категорией; какие иные определения понятия, на-
шедшие отражение в специальной литературе (ранее автором не 
комментировались); какие известны и какие поступают предло-
жения по расширению состава понятия, а также уже сложивши-
еся категории его сущностного значения и ряд других вопросов.

Ключевые слова: культура, понятие «книжная культура», сущ-
ностное значение понятия, культурный и интеллектуальный по-
тенциал общества, научная категория, направление, модель си-
стемы «книжная культура», собрания сочинений, выдающиеся 
ученые, классики литературы.

V.I. Vasiliev

On the Development of the Concept of «Book Culture» 
and Its Essential Meaning

The article is a brief analytical review on the development of the 
concept of «book culture» and its essential meaning, including the 
relationship between the concept of «book culture» and the cultural 
and intellectual potential of society; to some extent it answers such 


