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Рассмотрены основные направления современного развития книговедения, обоснована необходимость расши-
рения его объекта, уточнения состава и структуры, определены сферы его взаимодействия с библиотековеде-
нием, библиографоведением, информатикой.  
 
The paper considers the main development trends of the modern book science and substantiates the necessity of widen-
ing the object of studies and specifying its composition and structure. The paper determines the interaction areas be-
tween the book science and library, bibliography and information sciences.  
 
Розглянуті основні напрями сучасного розвитку книгознавства, обґрунтована необхідність розширення його 
об'єкту, уточнення складу і структури, визначені сфери його взаємодії з бібліотекознавством, 
бібліографознавством, інформатикою.  
 
 
В настоящее время, в период информатизации общества, особое значение приобретает определение мес-

та книги в системе информационных потоков. Реализация этой задачи окажет значительное влияние на 
развитие отечественной культуры, поскольку книга является важнейшим ее компонентом, аккумулирующим 
научные, технические и духовные достижения, накопленные во всех сферах человеческой деятельности.  

В связи с этим крайне важным является определение основных направлений современного развития 
науки о книге и книжном деле.  

Она рассматривается как приведенное в систему научное знание о книге как об объективном явлении 
социальной действительности, представляющем собой диалектическое единство содержания (социальной 
информации), языка (семиотической информации) и материально-конструктивной формы. Назначение 
книговедения заключается в осмыслении сущности и природы книги, в изучении процессов и закономерно-
стей ее существования, движения, развития и функционирования. Эти направления представляются актуаль-
ными и в настоящее время. Однако, на наш взгляд, в сферу книговедческих исследований должна быть 
включена электронная книга, порожденная информатизацией и получившая в настоящее время достаточно 
широкое распространение. Являясь одним из способов социальной коммуникации, она активно используется 
в различных сферах интеллектуальной деятельности. Ей, как и книге традиционной, присущи такие сущно-
стные признаки, как содержание (социальная информация) и язык (семиотическая информация). Поэтому, на 
наш взгляд, необходимо выявить сходство и различие, сферы и уровни функционирования двух форм 
коммуникаций−книжной и компьютерной. Разработку этой проблемы следует осуществлять совместными 
усилиями книговедов и специалистов в области информационных технологий, используя наработанные 
книговедением механизмы взаимодействия со смежными дисциплинами. Результаты подобного исследова-
ния позволят снять существующие противоречия в оценке традиционной книжной культуры и компьютер-
ной цивилизации. Они могут быть использованы также при подготовке методических документов для 
различных подсистем книжного дела и информационных структур, а также при разработке гуманитарных 
программ.  

Другой проблемой, в немалой степени определяющей развитие книговедческой науки в современных 
условиях, является уточнение ее состава и структуры. На протяжении длительного времени книговедение 
рассматривалось большинством исследователей как комплексная наука, включающая наряду со специально-
книговедческими дисциплинами (историей книги, теорией редактирования, теорией художественного 
конструирования книжного издания, библиополистикой и др.) библиотековедение и библиографоведение. 
Однако расширение объектных областей библиотековедческих и библиографоведческих исследований 
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способствовало формированию собственных объектов этих дисциплин, обусловило формирование их 
методологий.  

Таким образом, можно сделать вывод о самостоятельности библиотековедения и библиографоведения. 
Однако, крайне важным, на наш взгляд, является установление их взаимодействия с книговедением, как в 
плане разработки теоретических проблем, так и в области практической деятельности.  

По мнению ряда исследователей, общей сферой для книговедения и библиотековедения является «чита-
телеведение», занимающееся изучением читателей, исследованием особенностей восприятия книги, форми-
рованием культуры чтения. В настоящее время в этой области происходят глубинные изменения, определяе-
мые социологами как «процессы смены модели чтения». Поэтому представляется необходимым налажива-
ние сотрудничества книговедов и библиотековедов для проведения совместных исследований по изучению 
структуры читательских интересов, круга чтения различных социальных групп. Их результаты позволили бы 
определить статус чтения в информационном обществе.  

Сферой взаимодействия книговедения и библиографоведения может стать, на наш взгляд, ретроспек-
тивная национальная библиография. Ее важнейшей задачей является подготовка репертуара русской книги, 
представляющего собой систему взаимодополняющих друг друга библиографических указателей и сводных 
каталогов. Исчерпывающе отражая издания за различные хронологические периоды, эти пособия являются 
ценными источниками, используемыми в исторических, культурологических, филологических исследовани-
ях. Поэтому особое значение приобретает характеристика представленных в них материалов. Это требует 
разработки подробного библиографического описания, которое наряду с традиционными элементами (автор, 
заглавие, место и год издания, количество страниц и др.) включало бы примечания, позволяющие получить 
дополнительные сведения о каждом издании, например, о его составе и структуре, целевом и читательском 
назначении, особенностях оформления и др. В их подготовке наряду с библиографами могли бы принимать 
участие и книговеды.  

Осуществление междисциплинарного взаимодействия книговедения, библиотековедения и библиогра-
фоведения способствовало бы развитию этих наук о книге, содействовало бы совершенствованию их 
методологий.  

Таким образом, основными направлениями науки о книге в современных условиях должны стать: рас-
ширение ее объекта, уточнение состава и структуры, налаживание взаимодействия со смежными дисципли-
нами. Реализация этих задач позволит получить новое знание о книге, определить ее место в системе 
документальных коммуникаций.  
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