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СОВРЕМЕННОЕ КНИГОВЕДЕНИЕ КАК ПЛАТФОРМА 

КРОСС-КОММУНИКАЦИИ АКТОРОВ 

ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДИСКУРСА 

 
Статья посвящена проблемам книги и книговедения в активно развивающемся информаци- 

онно-культурном пространстве. Авторы рассматривают теоретические и методологические раз- 
работки классического и современного книговедения для обновления и концептуализации по- 
нимания книги как средства кросс-коммуникации в литературно-издательском контексте. Цель 
статьи – анализ традиционных и современных кросс-подходов к изучению книги и книговедения. 
Методы исследования – наблюдение, моделирование, опрос, сравнительно-исторический, функ- 
циональный и дискурс-анализ. 

В настоящее время основополагающие вопросы науки о книге вновь требуют внимательно- 
го изучения, что достаточно сложно не только в силу многообразия подходов к исследованию 
бытования книги в современной информационной реальности, но и распада прежней системы  
книговедения, исчезновения действительно работающих книговедческих центров, отсутствия  
системных исследований в данном направлении. 

Отрицание актуальности книговедения в наше время, на взгляд авторов статьи, вызвано 
упрощением способов создания и продуцирования книги, формированием новой среды комму- 
никаций, культурных условий (читатели с гаджетами), слабой включенностью литературно-из- 
дательского дискурса в общегуманитарное знание. Книговедческая тематика и проблематика  
поднимается на научных конференциях, семинарах, есть интересные статьи-прогнозы, однако 
заметного сдвига в разрешении проблем книговедения не наблюдается. В качестве научной идеи 
представляется гипотеза о том, что современная книга и книговедение встраиваются в структу- 
ру медиасферы как целостные объекты в разнообразии кросс-подходов и коммуникационных 
форматов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов ис- 
следования в процессе обучения издателей и медиаспециалистов. 

Ключевые слова: книга, книговедение, акторы, литературно-издательский дискурс, книжное 
дело, кросс-коммуникации. 
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Modern book science as a platform for cross-communication 
of literary and publishing actors discourse 

 
The article is devoted to the problems of books and bibliology in the actively developing infor- 

mation and cultural space. The authors consider the theoretical and methodological developments of 
classical and modern bibliology to update and conceptualize the understanding of the book as a means of 
cross-communication in the literary and publishing context. The purpose of the article is to analyze 
traditional and modern cross-approaches to the study of books and bibliology. Research methods: ob- 
servation, modeling, comparative historical, functional and discourse analysis. 

At present, the fundamental questions of book science again require careful study, which is quite 
difficult not only due to the variety of approaches to the study of the existence of a book in 
modern information reality; but also the collapse of the previous system of book science, the 
disappearance of really working book science centers and the lack of systematic research in this direction. 

The denial of the relevance of book science in our time, in the opinion of the authors of the article, 
is caused by the simplification of the ways of creating and producing books, the formation of a new com- 
munication environment, cultural conditions (readers with gadgets), the weak inclusion of literary and 
publishing discourse in general humanitarian knowledge. 
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Bibliological topics and problems are raised at scientific conferences and seminars, and there are 
interesting forecast articles, but there is no noticeable shift in solving the problems of bibliology. As a 
scientific idea, the hypothesis that modern books and bibliology are embedded in the structure of the 
media sphere as integral objects in a variety of cross-approaches and communication formats is pre- 
sented. The practical significance of the work lies in the possibility of applying the results of the study in 
the process of training publishers and media professionals. 

Key words: book, bibliology, actors, literary and publishing discourse, book business, cross-com- 
munications. 
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Қазіргі кітаптану ғылымының әдебиет пен баспа ұйымдары 
акторларының өзара қарым-қатынас алаңындағы дискурсы 

 
Мақала ұдайы даму үстіндегі ақпараттық-мәдени саладағы кітаптар мен кітаптану 

мәселелеріне арналған. Авторлар классикалық және заманауи кітаптану саласын жаңартудың 
теориялық және әдістемелік талдаулар арқылы кросс-коммуникация құралы ретінде түсінікті 
жолдарын қарастырған. Мақаланың мақсаты – кітаптар мен кітаптануды зерттеудегі дәстүрлі 
және заманауи кросс-тәсілдерді талдау. Зерттеу әдістерін бақылау, модельдеу, сұрастыру, салы- 
стырмалы түрде тарихи, функционалдық және дискурстық талдау. 
     Зерттеу әдістері – бақылау, модельдеу, сауалнама, салыстырмалы тарихи, функцио- 
налдық және дискурстық талдау". 

Қазіргі кезең кітаптану ғылымының өзекті мәселелерін қайтадан мұқият зерделеуді талап 
етеді. Ақпараттық кеңістікте кітапты зерттеуге кері әсерін тигізетін себептерге кітап жүйесінің 
күйреуі мен нақты жұмыс істейтін кітаптану орталықтарының жойылуы және бұл бағыттағы 
жүйелі зерттеулердің болмауы әсер етуге. 

Мақала авторларының пікірінше қазіргі уақытта кітаптану ғылымының өзектілігін жоққа 
шығару, кітаптарды дайындау және басып шығару тәсілдерінің жеңілдетілуімен, осы саладағы 
цифрлық даму- өзгерістерімен, жаңа заманауи жағдайлардың қалыптасуымен (оқырмандардың 
гаджеттері және т.б), әдеби және баспа дискурсының жалпы гуманитарлық саладағы 
ақпараттардың аздығы себеп сияқты. Ғылыми конференцияларда, семинарларда кітаптану жай- 
лы тақырыптар мен мәселелер көтеріледі, қызықты мақалалар бар, бірақ кітаптану мәселелерін 
шешуде байқалатын өзгерістер байқалмайды. Ғылыми идея ретінде қазіргі заманғы кітап пен 
кітаптану кросс-тәсілдер мен коммуникациялық форматтардың алуан түрлілігіндегі біртұтас 
нысандар ретінде медиасфера құрылымына енеді деген гипотеза ұсынылады. Жұмыстың 
практикалық маңыздылығына тәжірибелік зерттеу нәтижелерін баспагерлер мен БАҚ маманда- 
рын оқыту барысында кеңінен қолдану мүмкіндігінде жатыр. 

Түйін сөздер: кітап, кітаптану, акторлар, әдеби-баспа дискурс, кітап бизнесі, кросс- 

коммуникация. 
 

 

Введение 

 

Прошло много веков с тех пор, как книги 

писались шумерской клинописью, тюркскими 

или германскими рунами, а затем изучались и 
расшифровывались исследователями и энтузиа- 

стами. Однако и по сей день история древнего 

письма, судьба и проблемы книги интересуют 
ученых, библиографов, издателей, футурологов. 

В чем особенность современного этапа книгове- 

дения? Можно ли назвать его, с известной до- 

лей условности, кризисным переходом от кни- 
ги к… (далее можно продолжить на выбор… 

фильму, нарративу, дополненной реальности, 

невежеству…), выраженным, конечно, не столь 
резко, как это уже было в истории данного на- 

учного направления. Так критика постулатов 

книговедения приходилась на 20-е, 40-е и 50-е 

годы, что было обусловлено идеологическими 
и социальными изменениями в обществе (Бе- 

ловицкая, 2007). Книговедение тогда признали 

буржуазной наукой и почти отказались от кни- 
говедческих исследований. Снижение интереса 

к книговедению, критика «буржуазной» науки о 

книге в наше время вызваны упрощением спо- 

собов создания и продуцирования книги, новы- 
ми культурными условиями, которые породи- ли 

«читателей-киберкантропов» (Щербинина, 

2016), обособлением книговедения и в целом 
литературно-издательского дискурса от общегу- 

манитарного знания. 
Под литературно-издательским дискурсом 

мы понимаем формирующееся в результате вза- 
имодействия акторов (все участники книжного 
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процесса – субъекты (от автора до читателя), 

организации (от издательства до книжного мага- 

зина и библиотеки и др.) информационное про- 
странство, необходимое для функционирования 

и развития книговедения и книжного дела. В 

круг акторов литературно-издательского дис- 
курса также включены исследователи, медиа- 

специалисты, деятельность которых связана с 

социологией, психологией, информатикой и фи- 

лософией книги. 
Книговедение в Казахстане как и другие на- 

учные и прикладные виды деятельности, связан- 

ные с книгой, производством, книгопользовани- 
ем проходит сложный перестроечный период. 

Классическая теория национального книгове- 

дения воспринимается как что-то формализиро- 

ванное и нежизнеспособное. К теме книговеде- 
ния все реже обращаются ученые, новых науч- 

ных трудов ничтожно мало. Неравномерно раз- 

виваются и основные разделы книжного дела. 
Сдвиги можно отметить в сферах издательского, 

библиотечного дела, книжной торговли: в рам- 

ках смены форматов, концепции открытого до- 
ступа, усовершенствования библиографическо- 

го языка и т.д. Книге, несмотря на то, что она 

является первоисточником, все сложнее сопер- 

ничать с кино, телевидением, Интернетом. Кино 
и Интернет, как «легальные наркотики масс», 

все чаще становятся проводниками книги. Как 

это отразится на книге? Станет ли этот путь до- 
рогой потерь или приобретений, покажет время. 

В данный же момент предложениям авторов, из- 

дателей все труднее соответствовать ожиданиям 
читателей. В поисках своей аудитории издатели 

разрабатывают новые стратегии и платформы, 

адаптируются к миру, который «на кончиках 

пальцев». Так в результате медийной револю- 
ции внедряются новые издательские технологии 

без участия человека, меняются формы книги, 

читательские интересы, понимание книги. В це- 
лом с приходом цифровизации и глобализации 

трансформируется книжное дело, традиционно 

включающее в свою структуру: издательское 

дело, полиграфию, книжную торговлю, библио- 
графию и библиотечное дело. Вопрос, конечно, 

не стоит так остро: либо печатное издательское 

дело, либо цифровое. И то, и другое присутству- 
ет и развивается в зависимости от предпочтений 

аудитории, в каком формате человеку удобнее 

воспринимать книгу. 
Базовые знания по издательскому делу в выс- 

шей школе дает именно курс по книговедению, 

где системно изучаются история, теория, прак- 

тика развития книги и книжного дела. Совре- 

менный период характеризуется значительными 

изменениями в издательском деле, как практиче- 
ском разделе книжного дела, книговедения, что 

оказывает влияние на подготовку современных 

специалистов. Издательское дело всегда было 
показателем культурного и производственного 

развития государства. Этому свидетельство до- 

стижения и продвижение издательских корпора- 

ций развитых стран: Великобритании, Японии, 
США, Германии, Китая, Франции. Успешность 

развития страны до сих пор определяется уров- 

нем развития издательского дела, теперь уже на 
новых платформах. 

Компании Аpple, Amazon, Google соверши- 
ли мировую цифровую революцию, вследствие 

которой классическая модель книгоиздания по- 
степенно исчезает. Книга интегрируется в муль- 

тимедиа. Книговеды, издатели, редакторы оза- 

дачены, что будет изучать наука о книге, каким 
будет новый книжный формат? 

 

Материалы и методы 

 

Материалом для исследования послужили 

фундаментальные труды по книговедению, а 

также современные научные статьи отечествен- 
ных и зарубежных ученых, обзорные материалы 

в СМИ, статистические сведения. Данная тема 

является многогранной и многомерной как с 

точки зрения теории (что есть книга и с какой 
целью изучает ее книговедение), так и с мето- 

дологических позиций (какими способами, сред- 

ствами создается целостное знание о книге). Как 
замечает главный редактор лейпцигского изда- 

тельства Spector Books Ян Венцель: «У книги 

длинная история. Это такой объект, у которого 
есть собственное высказывание, свой голос. И 

существует она не сама по себе, а в окружении 

целой инфраструктуры, с издательствами, би- 

блиотеками, системой распространения, позво- 
ляющей книгам добираться до самых далёких 

уголков мира» (Венцель, 2018). 
Популярность набирают экспериментальные 

материалы и методы изучения книги в формате 

открытых творческих студий (акцент на продви- 

жении всех рукотворных форм деятельности, 

связанных с книгами). Такие интеграционные 
методики используются в обучающих програм- 

мах крупнейших современных центров, свя- 

занных с книгой – Оксфордский университет 
Брукс (Оксфорд), Великобритания, Лондонский 

центр книжного искусства, Центр книги уни- 
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верситета Айовы, Чикагский центр книжного и 

бумажного искусства Колумбийского коллед- 

жа, Университет Сент-Этьена, Франция, Санкт- 
Петербургский государственный университет 

культуры и искусств и др. К примеру Лондон- 

ский центр книжного искусства (LCBA) – это от- 
крытая студия, предлагающая образовательные 

программы и ресурсы для работы специалистам 

книжного дела, дизайнерам, производителям. 

«Миссия – поощрять и продвигать книжное ис- 
кусство и издательское дело под руководством 

художников в Великобритании посредством со- 

трудничества, образования и предоставления 
открытого доступа к печатным и переплетным 

средствам; пространство для практического 

опыта, обмена знаниями и навыками» (wikikou. 

ru›wiki/List_of_book_arts_centers). 
Проведенный анализ источников и система- 

тизация материалов по книговедению показал, 

что за последнее время не зафиксировано прин- 
ципиально новых определений книги. Если ра- 

нее отправной точкой всех попыток дать опре- 

деление термину «книга» являлось понимание 
двойственного характера книги (идеального и 

материального содержания), книги как носителя 

информации, политического и идеологического 

орудия, произведения искусства, духовного на- 
ставника, то сегодня книга прежде всего, сред- 

ство обучения и некий вид развлечения для пу- 

блики. Читателю предлагают ночные встречи в 

библиотеках, кофе с книгой, анонсы-приманки: 

буктрейлеры и блербы, бук-карвинг, интерьер- 

ные книги, книгоповоды, ароматические книги 
и др. Книга сведена к товару, сравнимому с же- 

вательной резинкой, имеющему абрикосовый 

или клубничный аромат. Многие хотят научить 
писать книги («креативный врайтинг»), лишь 

единицы – читать книги. Ситуация почти как в 

папирусе Присса, которому более 6000 лет: «К 

несчастью, мир сейчас не таков, каким был рань- 
ше. Всякий хочет писать книги, а дети не слуша- 

ются родителей» (phantastike.com). 

Как показывают выборочные опросы в фо- 
кус-группах от 18 лет и старше, проведенные в 

рамках исследования, несмотря на все попытки 

привлечения внимания к книге, переход на мо- 

бильное чтение, количество людей, не читаю- 
щих книги увеличивается. Из 100 % соотноше- 

ние 30/70 в пользу не читающих книги системно. 

Респондентам задавались следующие вопросы: 
Как часто Вы обращаетесь к книге печатной/ 

электронной как источнику информации; На- 

сколько влияет чтение книг на Ваше развитие; 
Какую последнюю книгу Вы прочитали; Счита- 

ете ли Вы цены на книги неоправданно высоки- 

ми: Какая цена на книгу устроила бы Вас и др. 
Авторы исследования также проследили, 

опираясь на статистику (Book, media, movie – 

Анализ – Google Trends), частоту обращения 

пользователей к темам: книга, медиа, фильм 
(кино) в Казахстане и мировую практику. 
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В соответствии с трендами за 2022 год в 

Казахстане запросами по теме Книга интере- 

совались в большей степени, чем Медиа и Филь- 
мами. В то же время можно увидеть, что тренды 

запросов медиа и фильмов более стабильны, чем 

тренд запроса книга, что свидетельствует о 

волнообразном интересе к книге, который 
разнится в зависимости от регионов. 

 

 

 
 

Запрос Книга наиболее популярен в Жамбылской области 
 

 
Запрос Медиа наиболее популярен в Мангистауской области 
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Запрос Фильм наиболее популярен в Атырауской области 

 

 

Приведенные данные свидетельствуют о 

значимости и степени заинтересованности в 

книге, медиа, фильме, как носителях информа- 

ции. Можно предположить, что интерес к книге 
в различных регионах связан с образовательны- 

 

ми потребностями, географическим положени- 

ем и возможностями, культурными предпочте- 

ниями. 

Рассмотрим динамику запросов в мировом 
масштабе. 

 

 

 

 

 
 
 

Динамика популярности запросов за 12 месяцев 2022 года (в мире): синий тренд – Книга, 

желтый тренд – Фильм, красный тренд – Медиа 
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В среднем в мире запросов за 2022 год по 

теме Фильм больше, чем по Книге и Медиа. 

Определяются различия по странам, на что ука- 

зывают нижеследующие выборки. 

 

 

 
 

Запрос Книга наиболее популярен в Великобритании 
 

 
Запрос Медиа наиболее популярен в Польше 

 

 
Запрос Фильм наиболее популярен в Индии, Бангладеше, Малайзии – 80 % 

 

 
Закономерно, что книгой больше всего ин- 

тересуются в Великобритании, традиционно 

книжной стране, с лучшими университетами и 
библиотеками, книжными ярмарками и салона- 

ми, где сформирована развитая инфраструктура, 

читательская аудитория, важно индивидуальное 
мнение. В Великобритании, в отличие от других 

стран, падение продаж бумажной книги компен- 

сируется ростом цифровой, поэтому книга всег- 
да в приоритете. В Польше, несмотря на стойкие 

книговедческие традиции, отмечается повышен- 

 
ный интерес к политике, передовым технологи- 

ям и новым формам подачи информации, сле- 

довательно, выше интерес к медиа. К фильмам 
чаще обращаются в Индии, Бангладеше, Малай- 

зии, так как это самый кратчайший, внятный и 

зрелищный путь донесения информации до, в 
большинстве случаев, разнородного и малооб- 

разованного населения. Также в этих странах в 

киноиндустрии задействовано большое количе- 
ство людей, что тоже способствует устойчивому 

интересу к фильмам. 
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Безусловно, категории книга, фильм и медиа 

находятся во взаимосвязи. По мнению специали- 

стов, самые успешные проекты развиваются на 
стыке книга-кино-медиа. Книгу можно рассма- 

тривать как вид медиа, впрочем, как и фильм. 

К примеру, как развивались формы сказочных 
повествований. Сначала это были устные рас- 

сказы, которые затем фиксировались в печат- 

ном виде, экранизировались, далее выходили 

в форме спектаклей, мюзиклов, тематических 
вечеринок, шоу и т.д. Другой классический при- 

мер, при отсутствии религиозных письменных 

источников (Коран, Библия, Тора и др.), было бы 
затруднительно широкое распространение и 

детальное понимание различных форм религии. 

Таким образом, если бы не было изначально за- 

фиксированного материала в форме книги, то 
вероятно, медиа были бы не так интересны, либо 

вообще невозможны. 
Сегодня в материалах, посвященных кни- 

говедению и книге рассматривается цепочка, 

последнее звено которой под вопросом: «сви- 

ток-кодекс- е-книга, медиакнига, дополненная 
реальность?» 

Современные исследователи в основном дис- 

кутируют на темы, считать ли книгу отдельным 

медиа (Цветкова, 2012), актуальным способом 
коммуникации, документом (Эльяшевич, 2018). 

Об идентичности книговедения и науки доку- 

ментации писал еще бельгийский ученый Поль 
Отле (Отле, 1934). Его размышления о том, что 

книга, существовавшая веками в разных формах 

превратится в единую энциклопедию человече- 

ских знаний и умений, что любой человек мо- 
жет консультироваться с ней, что текст будет 

дополнен изображением и звуком, оказались 

провидческими (Отле, 2004). В некоторых ра- 
ботах реанимируются труды известных книго- 

ведов, в частности К. Мигоня, представителя 

польской функциональной школы, рассматри- 
вающей книговедение как комплексную науку 

(Мигонь, 2013). Так, ученый указывает на то, что 

«среди письменных произведений культуры 

первое место заняла книга, которая в большин- 
стве цивилизаций стала символом традиции и 

высшей культуры, самой совершенной её эмана- 

цией и инструментом», и отдаёт приоритет в из- 
учении книжной культуры книговедению. Рас- 

суждая о современной книге и её будущем, он 

ставит вопрос «о перспективах культуры, опи- 
рающейся на книгу». Такой подход, безусловно, 

даёт книговедению новые сильные импульсы 

для развития. 

Казахстанские книговеды обращают свое 

внимание в основном на реконструирование 

прошлого книги (Елеукенов, 1998, 1999). Это в 
большей степени обусловлено «белыми пятна- 

ми» в становлении и развитии отечественного 

книговедения. Настоящее и будущее казахской 
книги связывают с устным словом, успехом под- 

кастов, аудиокнигами и в целом сменой бизнес- 

моделей. 
 

Научная методология 

 

Методология складывалась из системы зна- 

ний (теории книговедения) и системы практи- 

ческих действий (методов). Мировая практика 
показывает зависимость развития книговеде- 

ния от литературно-издательского, библиогра- 

фического, библиотечного, медиалогического 
комплекса. Зарубежные исследователи тради- 

ционно понимали книговедение как библиогра- 

фию, они заложили фундамент, методологию 

научной дисциплины книговедения (Denis, 1777 
– 1778, Peignot, 1802 – 1804.), поэтому в науч- 

ном обиходе использовались такие термины, как 

bibliologie, buckwesen, buchkunde, bibliological 
sciences. Классиками зарубежного книговеде- 

ния считают Ф. Бартолина, Г. Дебюра младше- 

го, М. Дениса, А. Грегуара, Ф.Х. Лера, Г. Пеньо, 
Т.Г. Горна, И.А.Ф. Шмидта, Т. Гара, Г.К. Пило, 

Ф.     Эйхлера,       П.     Отле,     Л.     Живного, Г. 

Шнейдера, Ф. Эберта. 

Работы немецких ученых, которые создали 
основу для развития рациональных библиогра- 

фических методик, библиотековедения, шриф- 

тового искусства (Schmid Alois: Martin Schret- 
tinger, 1999, Ebert, 1921, Schneider, 1936, Nestler, 

1989.) стали отправной точкой для последую- 

щих исследований науки о книге. Лейпциг и 
Франкфурт до сих пор остаются книжными и 

издательскими центрами Германии. В этих го- 

родах проходят самые авторитетные ярмарки и 

читательские фестивали. Ассоциация немецких 
издателей и книготорговцев отслеживает дина- 

мику развития книжного процесса, рост про- даж 

цифрового контента, включая аудиокниги, 
электронные книги, потоковый контент, базы 

данных, игры и приложения. 
Во   Франции   книговедение/библиография 

появилось из-за необходимости описать книги, 

изъятые у аристократов во время Французской 

революции. Затем постепенно сложилась интел- 
лектуальная французская книговедческая шко- 

ла. Особую роль в становлении науки о книге 
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сыграли труды Ф.К. Лера, который сформули- 

ровал основные принципы работы с книгой, в 

том числе рукописной, в целом с редкими изда- 
ниями. 

Польские книговеды: К. Мигонь, К. Глом- 

биевский. Т. Зберский разрабатывали методоло- 
гические подходы к книге, иерархию разделов 

книговедения. 

Вопросы общей теории книговедения изуча- 

ли Г. Грундман, Г. Зихельшмидт, И. Кирхнер 
(Германия), Х. М. де Суза (Испания), Г. Леман- 

Хаупт (США), С. Басси (Италия) и др. Работы 

этих исследователей считают медиалогически- 
ми, включают систему «автор-письмо-текст- 

чтение-читатель» в дискурс медиаисследований 

(Эльяшевич, 2020, 2021). Проблемные вопросы 

общего книговедения в работах зарубежных 
книговедов упоминаются вскользь, по каса- 

тельной. Ученые западного книговедения, по- 

нимаемого в широком смысле – Л. Февр, А.-Ж. 
Мартен, М. Маклюэн, Р. Дарнтон, Р. Шартье, 

М. Фуко, Д. Маккензи и др. затрагивают самые 

разные книговедческие явления с точки зрения 
возможностей материальных носителей, дискур- 

сивных практик, отсылок и реминисценций. 
Современное книговедение, согласно миро- 

вым тенденциям, развивается в рамках филосо- 

фии, культурологии, коммуникативистики, ан- 
тропологии, медиалогии. Данные направления 

способны дать новые интерпретации книги. 

Актуальными для книговедения являются 

проблемы методологии, источниковедческие 
аспекты (выборка источников, их изучение, раз- 

бор, применение), ступени книговедческого зна- 

ния, коммуникации с другими науками. 
Книговедов интересуют проблемы истории 

книги и книжного дела, подготовка и создание 

необходимых источников. «Для нас примером 
могут служить труды французских, польских, 

итальянских,   немецких,   русских   книговедов 

и библиографов, создавших хронологические, 

сводные, типологические, территориальные, 
языковые и другие капитальные библиографии 

национальной книги, каталоги издательских 

фирм и типографий…» (Шалгынбай, 2020). 
Среди зарубежных ученых также ведется 

работа, связанная с выявлением и обобщением 

теоретических и методологических различий 
между традиционным книговедением и книгове- 

дением современного периода для обновления и 

концептуализации понимания книги как тради- 

ционного средства коммуникации в свете циф- 
ровой трансформации. Книговедение обознача- 

ется как библиология, которую часто путают с 

библиометрией или изучением Библии, богосло- 

вием (Цветкова, 2019). 
Основатели книговедения в СССР опира- 

лись на зарубежный опыт и видели главное на- 

значение науки в идеологической и социальной 
роли книги (И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, 

Ю. Н. Столяров, А. В. Соколов, А.А. Гречихин и 

др.). Вопрос об определении книговедения, его 

составе, границах рассмотрен в трудах различ- 
ных ученых. На основе работ Н.М. Сикорского 

(1974) и А.И. Барсука (1975) сформулировано 

следующее определение книговедения: «Кни- 
говедение – это наука о книге и книжном деле, 

изучающая закономерности возникновения, раз- 

вития и функционирования книги в обществе». 

Особое место в ряду книговедов-новаторов при- 
надлежит М. Н. Куфаеву, который обосновывал 

коммуникативную природу книги и книжного 

дела, ему принадлежат идеи о множественном 
авторстве книги, сотворчестве автора и чита- 

теля, книге как медиуме (Куфаев, 2004, 1981). 

Актуальность идей ученого подтверждается по- 
следующими исследованиями в области науки о 

книге. 
Книговедение в Казахстане также разви- 

валось с учетом опыта книговедения других 

стран. Казахстанские книговеды: М.К. Мама- 
жанов, М.П. Коротовский, А. Бектемисов, А. 

Кенжебаев изучали зарубежные труды, историю 

книгопечатания, специфику выхода периодики 
в Казахстане. Так в труде М.К. Мамажанова, 

М.П. Коротовского «Книги Казахстана» дано 

систематизированное изложение истории книж- 

ного дела (включая библиотеки) на территории 
Казахстана за дореволюционное и советское 

время (Мамажанов, Коротовский, 1977). Боль- 

шой вклад в исследование книговедческих яв- 
лений внесли ученые КазНУ имени аль-Фараби: 

Ш.Р. Елеукенов, А.И. Идрисов, А.Ф. Мархабаев, 

С.К. Козыбаев, К.М. Мукатаева, С.М. Медеубек, 

Б.А. Омарова, С.Ж. Нурбеков, Г.К. Муканова 
и др. Авторы современного учебника по кни- 

говедению также подтверждают данный факт, 

отмечая работы Ш. Елеукенова: «Среди много- 
численных выступлений в прессе ценными фак- 

тами и обобщениями, постановкой насущных 

проблем развития книгоиздания республики вы- 
деляются статьи Ш.Р. Елеукенова» (Кадралиева 

и др., 2019). В 2020 году вышло в свет учебное 

пособие «Культура мирового и национального 

книгоиздания» (Муканова и др. 2020), в котором 
авторы рассматривают культуру книгоиздания 
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через анализ духовной эпики книги, ее произ- 

водства и распространения. Книга изучается ав- 

торами как фрагмент истории и современное яв- 
ление, что позволяет надеяться на то, что энер- 

гия книги будет циркулировать вечно и пози- 

тивно влиять на все процессы жизни общества. 
Культура книгоиздания анализируется и приме- 

нительно к отдельным составляющим книжного 

издания: культуре аппарата книги, культуре ху- 

дожественного оформления, полиграфического 
исполнения, новых форматах, культуре исполь- 

зования и потребления книги. 

Книговедение в Казахстане было больше 
книгоописанием, фиксацией выпуска книг и пе- 

риодики, неполной и порой схематичной, в силу 

разбросанности и недоступности многих архи- 

вов и фондов, расположенных в Москве, Каза- 
ни, Томске и др. «К концу XX-началу XXI века 

казахстанское книжное дело претерпело значи- 

тельные изменения… Качественным изменени- 
ям подверглись материально-техническая база 

и полиграфия страны. Картина деятельности из- 

дательств, дает основания для обобщения клю- 
чевых проблем, наиболее острыми из которых 

являются проблемы обеспечения кадрами, затем 

маркетинга, необходимые для продвижения из- 

дательской продукции на книжный рынок стра- 
ны, также изучение читательских потребностей» 

(Шалгынбай, 2017). 
Современное книговедение все больше бази- 

руется на системно-типологической концепции 

(книга как объект мирового информационного 
процесса), представляющей обобщенную теоре- 

тическую модель книговедения. Исследования 

книги продолжаются по всему миру. Использу- 
ются методы эмпирического познания (наблю- 

дение, сравнение, эксперимент), исторический, 

аналитический, экспериментальный. Книговед- 
ческий метод формируется через использование 

его по аналогии применимости методов смеж- 

ных наук: истории и теории литературы, лите- 

ратуроведения, языкознания, психологии, соци- 
ологии, информатики, теории массовых комму- 

никаций. 
 

Обзор литературы 

 

Авторы статьи рассмотрели большой пласт 
литературы в поисках ответов на следующие 

вопросы. Зачем сегодня «ведать и вести кни- гу»? 

Какие глобальные культурные изменения в 

авторских и читательских практиках связаны с 
книговедением, считать ли книгу проводником 

в мир, как книга трансформируется и начинает 

занимать центральное место в жизни общества. 

Почему книга вновь становится основой и мери- 
лом всего. 

Большой объем литературы по книговедению 

написан за советский период. Так исторические 
аспекты книгопечатания и книговедения изуча- 

ются в работах П.К. Симони, А.А. Беловицкой, 

Е.Л. Немировского, а также С.В. Белова. «Син- 

тетическая» концепция книговедения в рамках 
функциональной школы характерна для трудов 

А.И. Барсука; теория и практика редактирования 

текстов принадлежит К.И. Былинскому, Н. М. 
Сикорскому и др. 

Отдельно следует отметить роль  сборника 
«Книга. Исследования и материалы» (В апреле 
2014 года вышел в свет сотый выпуск) – самого 

авторитетного научного издания в области кни- 

говедения. Интересен состав авторов: от извест- 

ных ученых, издателей, редакторов до начинаю- 
щих исследователей книги. Особый вклад в раз- 

витие науки о книге внесли постоянные авторы 

сборника: И.Е. Баренбаум, А.В. Блюм, Е.А. Ди- 
нерштейн, Н.Г. Патрушева, Б.В. Ленский, Е.Л. 

Немировский, Ю.Н. Столяров, И.А. Шомракова. 

Различным научным аспектам изучения 
книгоиздательской деятельности в Казахстане 

посвящены работы ученых-книговедов А.М. 

Жиренчина, А.К. Бектемисова, К. Сагиндыкова, 

С.Б. Булекова, Н.Н. Греховодова, С.Р. Рахимжа- 
новой, Д.А. Атабаева, М.К. Мамажанова, искус- 

ствоведов Г.А. Сарыкуловой, Н.Б. Нурмухамме- 
дова и др. 

Как замечают исследователи, на книговеде- 

ние повлияли изменения в организации науки 
и печати. «Закон о СМИ, отказ государства от 

монополии в книжном деле, развитие негосу- 

дарственных форм книгоиздания и книгорас- 
пространения определили новые направления 

книговедения и интенсифицировали исследова- 

ния этих проблем. В этой связи следует отме- 
тить развитие исследований цензуры как одного 

из существенных моментов взаимоотношений 

государства и книжного дела, общества и кни- 

ги» (И. А. Шомракова, Д. А. Эльяшевич, 2012). 
Казахская книга и цензура рассматривались на 

уровне статей в периодических изданиях (Шал- 

гынбай, 2018), изучаются в научных работах. 
В ходе исследовательской работы были рас- 

смотрены фундаментальные и современные кон- 

цепции отечественных и зарубежных ученых, 
писателей. В данном контексте можно выделить 

работу французского книговеда Ф. Барбье, рас- 
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сматривающего организацию дискурса книги 

(система отсылок, указатели, таблицы, украше- 

ния, изображения), текстовые сообщества (груп- 
пы читателей со сходным восприятием вокруг 

определенного корпуса текстов), книгу и книж- 

ное дело в социологическом измерении (Барбье, 
2018). 

Интересной представляется точка зрения И. 

Бродского на своеобразное читателеведение, из- 

ложенная в его Нобелевской лекции. Поэт не раз 
высказывался о том, что заменил бы государ- 

ство библиотекой, где разум и эмоции борют- ся 

в поисках баланса, а вся мировая литература 
– противоядие от глупости, диктата, агрессии. 

Положение, при котором искусство и литера- 

тура – достояние меньшинства, пагубно для 

общества. «Потому что не может быть законов, 
защищающих нас от самих себя, ни один уго- 

ловный кодекс не предусматривает наказаний за 

преступления против литературы. И среди пре- 
ступлений этих наиболее тяжким является не 

цензурные ограничения и т.п., не предание книг 

костру. Существует преступление более тяжкое 
– пренебрежение книгами, их не-чтение. За пре- 

ступление это человек расплачивается всей сво- 

ей жизнью: если же преступление это совершает 

нация – она платит за это своей историей. я пола- 
гаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, 

выстрелить в себе подобного во имя какой бы то 

ни было идеи затруднительнее, чем для челове- 
ка, Диккенса не читавшего» (Бродский, 1987). 

Бродский говорит, конечно, прежде всего о 

чтении художественной литературы, влиянии на 
человека художественного Слова, формирова- 

нии посредством чтения нравственной культуры 

и миропорядка. 
 

Результаты и обсуждения 

 

На современном этапе развития проблемы 
все также связаны с определением границ книго- 

ведения: состав науки о книге, какие дисциплины 

входят в него, а какие являются самостоятельны- 
ми науками. Дискуссионным остается термино- 

логическое обоснование книги и книговедения. 

Теория, что книга – это документ также мало что 

проясняет. Многие современные книговеды вы- 
ступают с критикой такого определения, неясны 

границы дефиниции (Эльяшевич, 2018). 

По мнению исследователей, для книгове- 
дения принципиально важно все-таки опреде- 

литься с самим понятием «книга», ролью и со- 

гласованностью действий акторов и дискурсом 

(историческим, современным). Основоположни- 

ки книговедения первостепенную задачу видели 

в разработке дефиниции книги и выявлении ее 
типологических черт как особой составляющей 

культуры. К сожалению, эта основополагающая 

проблема не нашла полноценного развития в 
отечественном книговедении. Определение по- 

нятия «электронная книга» также остается дис- 

куссионным (Шомракова, Эльяшевич, 2012). 

Современные книговеды обосновывают необ- 
ходимость определения книги как научной кате- 

гории, медиалогического понимания книговеде- 

ния, как выход из застоя. 
Интересен в этой связи взгляд на дискурс 

книги исследователя Щербининой Ю.В., кото- 

рая с культурологических позиций аргументи- 

рует тезис, что сегодня книга – вещь, функция, 
существует в условиях «общества тенденций», 

развивающегося по горизонтали. Предыдущее, 

«общество традиций», развивалось по принципу 
преемственности, следовало канонам, сложи- 

лась модель «след в след». Это была жизнь по 

космическим законам: объем, глубина, синтез, 
онтологическая подлинность. Книга – святыня, 

сакральный предмет. Современное общество 

тенденций живет по принципу новизны, следует 

актуальным запросам общества. Рабочая модель 
– «стимул-реакция». Развивается по косметиче- 

ским законам: плоскость, поверхность, маски- 

ровка, неразличимость. Книга – функция, вещь, 
модный атрибут, предмет вторичной творческой 

переработки (Щербинина, 2016). 

Часто даются определения книги на уровне 
обсуждений на конференциях, в интервью, ко- 

торые тоже всегда содержат интересный посыл: 

«Книга – это некий запечатленный опыт, транс- 

лируемый через время» (Аркадий Левин, 2014). 
Как считает актор Алена Соснина, представитель 

компании Enaza, (интерактивная книга «Чапаев 

и Пустота»): «В нашем понимании, книга – это 
портал, позволяющий обратиться к человеческо- 

му знанию и культурным ценностям. Сейчас мы 

занимаемся разработкой редактора для создания 

интерактивных книг, в котором можно будет 
использовать не только стандартные элементы. 

Желательно, чтобы на рынке появилось как мож- 

но больше сервисов, подобных нашему. Важно, 
чтобы развивалась единая экосистема продажи 

книг разных издателей! (Соснина 2014). 
В Казахстане почти отсутствует информация 

о деятельности современных издательств, све- 
жая статистика печати. Приходится по крупи- 

цам собирать информацию из сообщений СМИ, 
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малоинформативных сайтов издательств и из- 

дающих организаций, отчетов Международной 

ассоциации издателей (МАИ). Нет доступа к 
сведениям о функционировании книжного дела, 

в результате, неконтролируемый книжный ры- 

нок ведет к дестабилизации, падению культуры, 
фрагментарности дискурса и разобщенности ак- 

торов. 

В материале А. Видяновой приводятся слова 

директора детского издательства «Аруна» Каз- 
бека Раимбекова: «К сожалению, в Казахстане 

книги не входят в основную потребительскую 

корзину. При падении доходов они уходят из 
списка покупок даже раньше игрушек» (Видя- 

нова, 2020). 

Оптимистичный прогноз дает писатель и 

журналист В. Борейко: «Бумажную книгу „под- 
ранил“ интернет. Каждые два года информация 

удваивается, все это надо осваивать. Постоянно 

меняется повестка дня, аудитория и журналисты 
носятся от одного инфоповода к другому, соз- 

далось рваное клиповое сознание. Но рано или 

поздно люди хотят понять, что происходит. По- 
этому будет постепенное возвращение. В про- 

тивовес технологиям люди будут возвращаться к 

винтажной сфере, к материальной культуре. К 

книгам. Так что есть у меня может и безна- 
дежный, но расчет, что человечество вернется 

к книгам, и наше казахстанское человечество – 

тоже вернется» (Ковалев, 2017). Прошло более 
пяти лет после прогноза, и мы видим ростки воз- 

вращения к книге. 
О том, что несмотря на уменьшение количе- 

ства библиотек, книжных магазинов, книжный 

рынок Казахстана развивается и стабилизиру- 
ется после пандемии, заявила в своем выступле- 

нии коммерческий директор ТОО «Алматыкiтап 

баспасы» Олеся Жир: Несмотря на то что раз- 
вивается цифровой контент, ценность бумаж- 

ной книги не вызывает сомнений… Мы смо- 

трим в будущее с достаточным оптимизмом» 

(Жир, 2022). 
 

Заключения, выводы 

 

Таким образом, современное книговедение 
как платформа кросс-коммуникации акторов 

литературно-издательского дискурса, с одной 

стороны, воспринимается как составная часть 

более общей гуманитарной дисциплины, напри- 
мер, культурологии, коммуникативистики, ме- 

диалогии…, и второй подход, как самодостаточ- 

ная дисциплина, отвечающая нуждам книжного 

дела. Так исследователи старшего поколения 

отмечают, что определение книги как базовой 

книговедческой категории – это мировоззрен- 
ческая проблема, влияющая на развитие книго- 

ведения, библиотековедения, библиографоведе- 

ния. Некоторые книговеды предлагают считать 
книгу документом, развивают идеи пионера ин- 

форматики П. Отле (Столяров, 2022). В целом 

современные ученые видят будущее в широком 

понимании книговедения. Читатели зачастую 
воспринимают книгу как вещь, поверхностно и 

неразличимо. Картина мира в современной 

медиареальности уже не читается через Книгу, 
однако именно восприятие книг, стремление 

создавать уникальные знаковые системы, миры, 

становится лакмусовой бумагой для определе- 

ния «человеческого в человеке». Магия книги 
никуда не исчезла, исчезают навыки общения с 

книгой. 
«В истории нашего вида, в истории «сапиен- 

са», книга – феномен антропологический, ана- 

логичный по сути изобретению колеса. Возник- 

шая для того, чтоб дать нам представление не 
столько о наших истоках, сколько о том, на что 

«сапиенс» этот способен, книга является сред- 

ством перемещения в пространстве опыта со 

скоростью переворачиваемой страницы (https:// 
brodskiy.su/proza/nobelevskaya-lektsiya)». 

Проведенный анализ трактовок книги авто- 

рами статьи и разборы других исследователей 
показал, что ни одно из определений понятия 

«книга», существующих сегодня в книговеде- 

нии, не отвечает условиям современной ком- 

муникации: они либо не позволяют определить 
специфические черты книги как объекта комму- 

никации и разграничить ее с другими коммуни- 

кационными объектами, либо под них подпадает 
только печатная книга, книга-кодекс. 

По мнению практиков, все актуальнее ста- 

новится командная работа акторов, дискурс на 
площадке издательства. Рукописные, печатные, 

электронные книги в активе современных изда- 

телей. Процесс изготовления, распространения, 

чтения книги разнится, в зависимости от формы: 
свиток, кодекс, экран компьютера. Формируется 

модель издателя-универсала, который создает 

кросс-жанровые проекты, пересекает границы 
профессий, жанров, цехов. «Следует отметить 

ещё одну тенденцию: есть ощущение, что сейчас 

выходит слишком много книг. Поэтому надо об- 
суждать экологию издательской деятельности, 

экологию публикаций. Следует тщательно всё 

взвесить, чтобы решить, достойно ли это произ- 
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ведение быть изданным. Пусть книг будет мень- 

ше, но над ними мы поработаем по-настоящему» 

(Венцель, 2018). 
Сегодня, как считают практики и теоретики, 

главное в книге, наличие информации, завер- 

шенность и мобильность. Крупные издательские 
корпорации отбирают проекты для издания с 

учетом их потенциала для кросс-медиа. Вре- 

мя убыстрило свой бег, появилось много инте- 

ресных трендов в различных областях науки о 
книге (нейросети, искусственный интеллект, 

большие данные), назрела необходимость новых 

форм исследования. 

Авторы видят траекторию возможного раз- 

вития книги и книговедения на стыке книго- 

ведческого опыта («сакральность, энигматич- 
ность», космичность, история и искусство 

книги) и современных тенденций (компакт- 

ность, удобство, многовариантность бытова- 
ния книги, сжатие звеньев книжной цепи, от- 

сылки к первоисточнику и др.). Книговедение 

сегодня можно рассматривать как базовую 

платформу для координации действий всех ак- 
торов/участников литературно-издательского 

процесса, мониторинга на всех уровнях ком- 

муникаций. 
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