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Аннотация: В статье рассматривается место книги в современном медиаинформационном обществе, 
изменившаяся ее роль в системе образования. Книга предстает как информационный феномен (источник и 
средство передачи информации), а также как артефакт культуры, отражающий ценности общества определенного 
исторического периода. Раскрывается суть информационно-культурологического подхода для формирования 
научного знания и его применения в образовательной среде в виде учебной литературы. Дается современное 
определение книги как явления культуры, средства коммуникации и научного знания. Анализируется ситуация 
создания и функционирования учебников для бакалавриата и магистратуры, параллельного существования учебной 
книги в печатной и электронной средах. Учебник как уникальное явление образовательной среды  представлен 
в соотнесении со сферой духовности и сферой технологий, что и составляет сущность информационно-
культурологического подхода.
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Abstract: The article considers the place of the book in modern media information society, its changing role in the system 
of education. The book is represented as an information phenomenon (a source and means of transmitting information) 
as well as an artifact of culture, refl ecting the values of the society of the current historical period. The essence of the 
information-cultural approach for the formation of scientifi c knowledge and its application in the educational environment 
in the form of educational literature is revealed. The modern defi nition of the book as a cultural phenomenon, a means 
of communication and scientifi c knowledge is given. The article analyzes the situation of creating and functioning the 
textbooks for bachelor and magister programmes, parallel existing of manuals in printed and electronic forms. The 
textbook as an academic manual is a unique phenomenon of educational environment represented simultaneously in 
accord to the sphere of spirituality and technology which is the essence of information and culturological approach.
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Введение
В традиционной системе отечественного об-

разования центральное место занимает книга. 

Книга – это прежде всего учебник. Именно в учеб-
нике скомпрессированы базовые и актуальные 
знания, благодаря чему преподаватель получает 
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возможность осуществлять в процессе обучения 
управление потоками сообщений, которыми пере-
полнена современная информационная среда. Но 
в книжном мире произошли серьезные изменения: 
книга приобрела дополнительный способ суще-
ствования, который может стать основным, – элек-
тронную форму.

Современное общество по-разному обознача-
ется исследователями и общественными деятеля-
ми: «постиндустриальное», «информационное», 
«общество знания». Но все чаще оно определяется 
как общество «медийное», «медиаинформацион-
ное», «медиакоммуникационное», связанное с фе-
номеном массовых коммуникаций – медиа. Чело-
век XXI века живет не только в информационном, 
но и в медиатизированном пространстве, которое 
составляет его новую среду обитания, реальность 
современной культуры.

В связи с этим возникает необходимость в по-
нимании того, какое место занимает книга в новой 
медийной среде. Важно уточнение содержания 
различных понятий, и прежде всего понятия «кни-
га», в соотношении с понятием «медиа», что имеет 
значение как теоретическое, так и практическое: 
для формирования научного знания и его примене-
ния в образовательной среде, а также в контексте 
реального функционирования книги в обществе и, 
в частности, учебной литературы в системе обра-
зования.

Целью данной статьи является обоснование и 
раскрытие сути информационно-культурологиче-
ского подхода для подтверждения феномена кни-
ги на «пересечении» информационного и культу-
рологического методов. Такой синтез обусловлен 
многомерностью уникального явления, который 
может быть соотнесен с материальным и идеаль-
ным миром, со сферой культуры, духовности и со 
сферой технологий. Этот феномен может быть рас-
смотрен с содержательной («внутренней») сторо-
ны и с формально-оформительской («внешней»).

Новые концепции учебных изданий
В теоретико-методологическом труде извест-

ного русского книговеда М.Н. Куфаева «Пробле-
мы философии книги» (1924) книга определялась 
как «психический» феномен и как особая форма 
общения [Куфаев 2004].

Хорхе Луи Борхес свое эссе «Книга» начинает 
с феноменологического определения: «Среди раз-
личных орудий, которыми располагает человек, 
самым удивительным, несомненно, является кни-
га. Все остальное можно считать его физическим 
продолжением. Микроскоп и телескоп продол-
жают глаз, телефон – голос, плуг и шпага – руки. 
Но книга – совсем другое дело, книга – продолже-
ние памяти и воображения» [Борхес 2011, с. 501].

Книга выделяется в особую сферу проявления 
человеческих «сущностных сил», принципиально 
отличную от телесности и прагматических целей. 
Это не только материально-предметная ее оболоч-
ка (книжное издание), но и нечто идеальное, что 

существует умозрительно, в нашем сознании, в то 
же время вызывает эмоциональное переживание. 
После ее прочтения в нашем сознании остается 
некое отражение содержания книги, идея, образ, 
который будет храниться в нашей памяти вне за-
висимости от существования материальной кон-
струкции книги.

Подходы к определению понятия «книга» до-
статочно разнообразны и в значительной степени 
обусловлены изменениями в технологии изготов-
ления и распространения книжной продукции. Об-
ращаясь к словарям, содержащим, на наш взгляд, 
наиболее устоявшиеся и нередко конвенционально 
выработанные дефиниции, можно обнаружить две 
основные позиции, отражающие принципы вы-
явления специфики феномена. Они связаны либо 
с формальным фактором, либо с полиаспектным 
раскрытием сущности книги со стороны формы 
и содержания. Первая позиция подтверждается 
опре делением, предложенным в «Международной 
энциклопедии по информатике и библиотековеде-
нию», где «книга есть средство фиксирования ин-
формации в форме письма или изображений, как 
правило, составленных из большого числа стра-
ниц, выполненных на папирусе, пергаменте, коже 
или бумаге, переплетенных вместе и объединен-
ных обложкой» (Feather, Sturges 2003, p. 41). 

Информационный, близкий по смыслу под-
ход прослеживается в определении энциклопедии 
«Британика»: «Книга – это написанное или напе-
чатанное произведение или ряд произведений, за-
нимающих несколько листов бумаги или другого 
материала, которые скреплены вместе и составля-
ют материальное целое» (Book 2021).

В словаре Макмиллана дается более краткое, 
но учитывающее современные реалии определе-
ние, в котором книга представлена как письменное 
произведение, опубликованное в печатной форме 
в виде страниц с обложкой либо в электронной 
форме (Book 2009).

Вторая позиция, связанная со стремлени-
ем многоаспектного раскрытия сущности кни-
ги, представлена в отечественной энциклопедии 
«Книга», где книга определяется как «важнейшая 
исторически сложившаяся форма закрепления и 
передачи во времени и пространстве многообраз-
ной информации в виде текстового и (или) иллю-
страционного материала» (Большая российская 
энциклопедия 1999, c. 299). 

В дополнение к этому она представлена в 
разных ракурсах: семиотическом (как знаковая 
система), коммуникологическом (как форма рас-
пространения семантической информации), фор-
матно-статистическом (как произведение печати 
в форме кодекса объемом свыше трех печатных 
листов). Любое краткое определение не может 
включить в себя многообразие смыслов, которое 
заключено в понятии. Отсюда возникает необхо-
димость методологии контекстов, использованной 
авторами определения в энциклопедии «Книга». 

Вместе с тем указанными аспектами не огра-
ничивается контекстуальное окружение понятия. 
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В частности, на наш взгляд, необходимо отраже-
ние культурологического аспекта, поскольку кни-
га – это не только материальная, но и духовная 
ценность, которая образуется благодаря содержа-
нию и оформлению как произведения культуры. 
При культурологическом подходе книга предста-
ет как артефакт культуры, отражающий ценности 
общества определенного исторического периода. 
В связи с этим не представляется случайным инте-
рес ученых к проблеме книжной культуры, иссле-
дование которой привело к формированию одного 
из важных направлений в развитии современного 
книговедения. 

Кроме того, современное определение книги 
должно синтезировать ключевые моменты, от-
раженные в имеющихся определениях, и допол-
нить элементами, связанными с включением ее в 
современную медийную систему. Для того чтобы 
понять место книги в новой реальности, необхо-
димо рассмотреть содержание понятия «медиа». 
Понятие «медиа» (от лат. media, medium) появи-
лось в значении «посредника» впервые в англий-
ском языке в XVI в. В современных определениях 
медиа выделяются два подхода: интегративный и 
узкофункциональный – информационно-комму-
никационный. Наиболее развернутое определение 
медиа представил Е.В. Колесников, отразив в нем 
разные составляющие: средства медиа, функции, 
взаимодействие субъектов, социальные институты 
и содержание информации (контент) [Колесников 
2017].

Таким образом, медиа в широком понимании 
термина – это культурная универсалия, относя-
щаяся к целостному информационно-коммуника-
ционному пространству, несущая в себе комплекс 
смыслов.

 Приведенные определения медиа и книги по-
зволяют утверждать, что книга со всем ее смыс-
ловым многообразием правомерно относится к 
системе медиа, занимая в ней вполне определен-
ную и значимую нишу. Современное определение 
книги дополняется указанием на ее функциони-
рование в медийной среде и культуре: книга – это 
явление культуры, средство коммуникации и рас-
пространения информации в медийной среде в 
печатной и электронной формах. Динамика фор-
мирования и трансформаций книжного феномена 
на разных исторических этапах становится пред-
метом специальных исследований [Лизунова, Пав-
ленко 2020].

Развитие так называемых новых медиа, особен-
но Интернета, предложило новые вызовы книге. 
Но книга адаптировалась к новой ситуации: она 
стала не только печатной, но и электронной, кроме 
того, звучащей, что значительно расширяет воз-
можности доступа к ней. Следует заметить в связи 
с этим, что звучащая книга представляет особую 
перспективу в дополнительном обучении такой ка-
тегории, как пенсионеры. Сотрудники библиотек 
отмечают популярность такой формы работы сре-
ди этих групп читателей, как чтение вслух.

Электронная книга закономерно стала объек-
том книговедения. Наиболее развернутый сравни-
тельный анализ печатной (бумажной) и электрон-
ной книги представил К.Н. Костюк. Подробно 
рассмотрев технологию создания и функциони-
рования электронной книги, он предсказывает ей 
победу в будущем благодаря массовости, обще-
доступности, дешевизне, допускает постепенное 
исчезновение бумажной книги в цифровую эпоху 
[Костюк 2015, с. 341]. 

На наш взгляд, такой пессимистический про-
гноз не является фатальным. Основания для оп-
тимизма связаны с рядом обстоятельств. Печатная 
книга имеет свои достоинства, которые не могут 
быть замещены каким-то иным средством комму-
никации. Среди них – возможность долговремен-
ного сохранения информации. Книга «работает» 
на время и поэтому представляет собой страте-
гический информационный продукт. Книга – на-
дежный способ сохранения культурного наследия. 
Кроме того, мир печатной продукции должен со-
храниться потому, что он представляет собой бо-
лее человеческий способ извлечения и пережива-
ния информации в процессе чтения. Этот фактор 
может серьезно повлиять на предпочтения по-
требителя. Электронная среда «дематериализует» 
книгу, лишает ее «вещности», ценности как явле-
ния культуры в целостном единстве содержания и 
формы. 

К сожалению, тиражи печатной продукции па-
дают, книгоиздание переживает серьезные трудно-
сти. В 2020 году тираж изданных книг и брошюр, 
как следует из данных Российской книжной пала-
ты, снизился на 19 %: с 435,1 млн экземпляров в 
2019 году до 351,4 млн экземпляров. Выпущено 
меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент 
традиционно считался наиболее динамично раз-
вивающимся за счет издания пособий для подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ. В 2020 году школьники со-
кратили покупку пособий для подготовки к этим 
экзаменам [Российская книжная палата...].

Если рассматривать печатные средства комму-
никации как полноправное звено целостной ме-
диасистемы, то можно ожидать количественные 
колебания в соотношении печатной и электронной 
книги, изменения их статуса и роли на разных эта-
пах развития общества. В любом случае важно до-
стижение равноправного существования разных 
средств коммуникации, чтобы, функционируя в 
едином медийном пространстве, они усиливали 
преимущества друг друга и взаимно компенси-
ровали недостатки. Для этого институты произ-
водства и распространения книги, библиотеки и 
система образования призваны вести более актив-
ную работу по продвижению книги, используя все 
имеющиеся средства коммуникации, влиять на из-
менение управленческой политики относительно 
книги и чтения, на развитие новых технологий, 
удешевляющих печатную продукцию. 

Рассмотрение дефиниций понятия «книга» по-
казывает, что они соответствуют представлениям о 
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медиа как средствах коммуникации и информации, 
но в современных условиях целесообразно акцен-
тировать культурологический аспект, связанный с 
пониманием книги не только в качестве полезного 
источника информации, но и как культурной цен-
ности, самостоятельного явления культуры. 

Книга, включаясь в медиасферу, преобразовы-
вается в новые формы существования в электрон-
ной среде и получает определенные преимущества 
за счет электронных ресурсов, виртуальности, но-
вого языка и многообразия средств коммуникации. 
Вместе с тем печатная (бумажная) книга, обладая 
определенными ценными свойствами, способно-
стью влиять на глубинные когнитивные и психо-
логические структуры восприятия ее человеком в 
процессе чтения, испытывает серьезные трудно-
сти издания и распространения, в определенной 
степени оттесняется во второй ряд информацион-
ной политики и массового сознания. В связи с этим 
методологически важным является рассмотрение 
книги в любой форме ее существования как одно-
го из важных звеньев современной медиасистемы. 
Актуальной становится проблема гармонизации 
взаимоотношений различных социальных инсти-
тутов в медийном пространстве. Эта задача явля-
ется важной и для образовательной сферы, где на-
блюдаются две позиции в этом вопросе: с одной 
стороны, апологетика цифровизации и электрон-
ного обучения; с другой стороны, опасения, что 
«сложный гуманистический дискурс уходит из 
образовательной, культурной и даже социальной 
практики, уступая место оптимальной «цифре» 
[Королева, Сухоруких 2019, с. 376].

В системе высшего образования процесс обу-
чения традиционно строится на использовании 
бумажных учебников, хотя в последнее время в 
связи с внедрением онлайн-обучения ситуация 
меняется. Учебники функционируют в печатном 
формате, электронном варианте и смешанном, 
когда один и тот же текст представлен в разных 
средах. В условиях перехода на трехуровневую си-
стему обучения высшая школа поставлена перед 
необходимостью формирования новой концепции 
учебных изданий и, в первую очередь, учебников, 
составляющих их ядерное звено.

Каждый преподаватель, даже если он полно-
стью самостоятельно формирует свой лекционный 
курс, должен учитывать материал, содержащийся 
в учебнике, ссылаться на него, воспроизводить 
определения понятий из учебника, соглашаясь с 
ними или в той или иной степени их уточняя. Это 
тем более необходимо потому, что авторские кол-
лективы всех учебников нового поколения, как 
правило, состоят из наиболее известных ученых, 

обладающих высоким уровнем знаний по тем во-
просам, которые они освещают. Изучение форму-
ляров вузовской библиотеки, отражающих выдачу 
учебников по библиотечно-информационным дис-
циплинам бакалаврам, обнаружило неожиданное 
явление: учебники выдавались преимущественно 
преподавателям. Следовательно, в современных 
обстоятельствах, связанных с небольшими тира-
жами учебников и возможностями использования 
студентами материалов из Интернета, учебни-
ки должны адресоваться не только студентам, но 
и преподавателям, выполняющим по существу 
функцию посредников. Автор учебника вступает 
в диалог не только со студентом, но и с препода-
вателем. Он определяет, что надо давать студенту 
по данному предмету (содержательный аспект), 
а преподаватель определяет, как это надо делать 
(методический аспект). Возможно, функции учеб-
ника тоже меняются, равно как и требования к его 
содержанию. Усложняются и профессиональные 
компетенции преподавателя, который должен об-
ладать способностью «постоянно изменять необ-
ходимые навыки… и обращаться к источникам для 
обучения этим навыкам», чтобы «перепрограмми-
ровать себя в соответствии с бесконечно изменя-
ющимися задачами» [Кастельс 2000, с. 353].

Выводы
В изменившихся условиях представляются воз-

можными три стратегии в создании учебников. 
Первая состоит в разработке отдельных учебников 
для бакалавриата и магистратуры. Вторая страте-
гия предусматривает создание единого учебника с 
возможностью диверсификации объема знания на 
уровне различных модулей. Такой подход соответ-
ствует целям составления индивидуальных траек-
торий развития обучающихся. Возможна и третья 
стратегия, когда наряду с учебниками, содержа-
щими конкретные знания «по предмету», созда-
ются учебники, которые привлекают знания из 
смежных областей в случаях пересечения пробле-
матики. В последние годы приветствуется транс-
дисциплинарный подход к созданию учебных ма-
териалов, при котором осуществляется переход 
через границы научных и учебных дисциплин, 
когда исходным моментом рассмотрения стано-
вится общезначимая проблема. При таком подходе 
достигается необходимый синтез знания, целост-
ное восприятие и усвоение его обучаемыми. Мате-
риалы учебника, дополненные информационным 
«сетевым» контекстом, создают прочную основу 
для достаточно полного и осмысленного понима-
ния изучаемых дисциплин.
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