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ВВЕДЕНИЕ
На свете нет, пожалуй, другого такого предмета, ко

торый бы не был так хорошо знаком человеку, как книга. 
Жизнь современного общества неразрывно связана с книгой, 
и, если бы можно было бы избрать общий символ земной 
цивилизации, им могла быть книга, говорящая с человеком 
на многих языках.

Книга существует не одно тысячелетие, меняя форму, 
материал, содержание, но не изменяя своих функций в 
обществе: сохранение духовного наследия человечества, 
концентрация информации и распространение ее в прост
ранстве и во времени. Кинга служит развитию науки, техники, 
литературы, является опорой в религиозной и политической 
жизни. 1^ига используется в воспитании, в эстетическом 
и этическом, патриотическом и профессиональном обра
зовании. Оставаясь неотъемлемой, но не самодовлеющей, 
частью духовной культуры человечества, книга является 
центральным понятием науки о книге — книговедения.

Настоящее учебно-методическое пособие «Введение в 
основы книговедения» имеет своей целью ввести студентов 
специальностей 021500 «Издательское дело и редактирование» 
и 052700 «Библиотечно-информационная деятельность» в 
круг проблем, которыми занимается современное книго
ведение. Оно включает в себя в концентрированном виде 
основные вопросы, обсуждаемые специалистами-книговедами 
в настоящее время. К сожалению, существующие учебники 
по общему книговедению выпущены еще в прошлом веке, 
а для овладения современной ситуацией необходимо озна
комиться с целым кругом изданий — прежде всего, сбор
ников научных статей — которые содержат последние 
публикации, затрагивающие основные вопросы книговедения. 
Кроме того, многие из смежных проблем обсуждаются в 
статьях и монографиях, посвященных теории и практике 
издательского дела, которые в данном случае не являются 
профильными. Такое положение дел и побудило нас, с 
учетом личного многолетнего опыта библиотечной работы, 
составить данное пособие, основанное на ГОСах для спе
циальностей 021500 «Издательское дело и редактирование» 
и 052700 «Библиотечно-информационная деятельность». В 
настоящее время курс «Книговедение» также читался как



факультативный на историческом и филологическом фа
культетах в рамках подготовки специалистов по целому ряду 
специальностей.

Пособие состоит из шести глав. В первой главе по
казывается, что представляет собой книговедение в целом, 
его объект изучения, предмет, состав, какие методы и 
источники оно использует, каковы его межпредметные связи 
с другими науками. В отдельной главе рассмотрена оте
чественная историография книговедения.

Далее следует ряд глав, в которых раскрывается не
посредственно книговедческая проблематика: роль книги в 
обществе, ее материальная форма и типология, а также 
типология читателя — основного потребителя книжной про
дукции. Отдельная глава посвящена книге как явлению 
материальной культуры. В заключительной главе рассмотрена 
проблема книжного дела как целостной системы.

Кроме того, пособие включает в себя словарь основных 
терминов, списки вопросов к контрольным и практическим 
работам и к зачету по курсу «Книговедение», а также список 
рекомендуемой литературы — основной и дополнительной.

Мы старались составить универсальный текст, который 
был бы максимально полезен студентам разных специальностей, 
поэтому не все главы будут одинаково необходимы спе
циализирующимся в той или иной сфере книговедческой 
деятельности.



ГЛАВА I 
КНИГОВЕДЕНИЕ КАК НЛУКА О КНИГЕ

Книговедение — наука о книге. Объект и предмет книг
оведения. Происхождение термина «книга». — Структура 
книговедческого знания. — Методы книговедческого иссле
дования. — Меж дисциплинарные связи книговедения. — 
Источниковедческие аспекты книговедения

1. КНИГОВЕДЕНИЕ -  НАуКА О КНИГЕ
Книговедение — это приведенное в систему научное 
знание о сущности, закономерностях, процессах и 
формах существования, движения, развития и функци
онирования книги как объективного явления соци
альной действительности'.

Появление термина «книговедение» в отечественной 
науке связано с именем В. Г. Анастасевича, который 
употребил в 1820 г. этот термин в названии своей статьи 
«О необходимости в содействии русскому книговедению». 
Наряду с термином «книговедение», употребляется термин 
«библиология» и, реже, «библиогнозия». На Западе в 
научном обиходе имеются такие термины, как «Biblio- 
logie», «Buckwesen», «Buchkunde», «Bibliological sciences».

Книговедение достаточно долго существовало и 
развивалось не как единая наука, а как комплекс отдель
ных дисциплин. Сейчас совершенно ясно, что книго
ведение представляет собой единую систему знаний, 
связанных общими предметом, объектом и методами 
исследования.

Круг теоретических проблем, входящих в компетенцию 
книговедения, можно обозначить следующим образом^:

• выявление и исследование сущности и наиболее 
общих логических и исторических закономерностей воз
никновения, развития и способов (процессов и форм)

* Беловицкая А.А. Общее книговедение. М.: -Книга», 1987. С. 7. 
- Там же. С. 8-9.



существования книги как объективного явления социальной 
действительности, а также книжного дела как способа 
существования книги;

• исследование исторического процесса и выявление 
закономерностей возникновения и развития книговедческого 
знания:

• обоснование объекта, предмета, структуры, меж
дисциплинарной и внутридисциплинарной организации книго
ведческого знания;

• разработка и систематическое изложение теории 
метода книговедческого знания;

• разработка и приведение в систему категориально
понятийного аппарата книговедения:

• разработка типологии книги как методологической 
основы специально-книговедческой и частнодисциплинарной 
типологии и классификации книжных изданий;

• интерпретация в предмете книговедения общих прин
ципов научного познания (объективности, отражения и 
развития, системности и др.), а также исторического и 
логического подхода;

• исследование сущности и форм взаимодействия кни
говедения с другими научными дисциплинами;

• разработка научных основ управления практикой 
книжного дела и процессами функционирования книги в 
обществе.

2. Объект и предмет книговедения. Происхождение 
термина «книга»

Каждая наука имеет свой объект и предмет изучения. 
Определение объекта отвечает на вопрос, что именно 
изучает данная наука; определение предмета дает понятие 
о том, каким образом, с какой целью ведется изучение. 

Объектом теории книговедения является обобщенная 
теоретическая модель книги в книжном деле, представ
ленная системой книговедческих категорий, понятий, 
определений и суждений.
Предмет общего книговедения — обобщенная тео
ретическая модель наиболее общих закономерностей 
движения, развития, смены форм книги как объек
тивного явления социальной действительности^.

Наиболее сложны для разработки именно основопо
лагающие вопросы науки о книге. Так. до сих пор не су
ществует общепринятого определения термина «книга». Это 
связано, в первую очередь, с двойственным характером 
книги: наличием у нее материальной формы и идеального

 ̂ Там же. С. 182.



содержания. Учитывая эту особенность, диалектическую 
двойственность книги как объективной реальности, мы осо
знаём, что книги нет ни вне её содержания, ни вне её 
материальной формы.

Отправной точкой всех попыток дать определение тер
мина «книга» являлось представление о ней как о носителе 
человеческой мысли, произведении искусства, нередко ста
новящегося объектом восхищения и имеющего значительную 
материальную ценность. Так, в 1927 г. известный книговед 
Михаил Николаевич Куфаев писал^:

«... Книга является продуктом человеческого твор
чества и представляет собой собрание листов с руко
писным или печатным текстом, выражающих мысль 
и слово одного или многих авторов и объединённых 
в интересах авторов, издателя или владельца внутренне 
или спешно в одно целое».

За последнее время появились новые определения книги. 
Известный отечественный книговед и историк книги Евгений 
Львович Немировский пишет:

«Книга — важнейшее средство информации, орудие 
политической и идеологической борьбы, распро
странения знаний, образования и воспитания»^ — то 
есть, в первую очередь здесь акцентируются функции 
книги.

Несколько позже он же дал более широкое определение*’: 
«Книга есть знаковая система, в которой для обмена 
семантической информацией между двумя другими 
материальными системами, например, автором и реаль
но существующим миром или автором и читателем, 
используется совокупность визуально воспринимаемых 
шрифтовых знаков или графических изображений, вос
произведённых на листовом материале рукописным 
или полиграфическим способом».

Некоторые исследователи с учётом дуализма книги 
делали попытки дать раздельные определения книги. Так, 
Абрам Ильич Барсук писал: -Очевидно, правильнее стре
миться к раздельным научным определениям материальной

* Куфаев Н.М. Книга как понятие и предмет науки, и библиография 
как документальная наука о книге (Раздел из философии книговедения) 
/ /  Куфаев Н.М. Избранное. Труды по книговедению и библиографоведению. 
М., 1981. С.47.

* Книга / /  Книговедение. Энцик.юпедический с.юварь. М., 1982.
* НЕмировский Е.Л. К вопросу об определении книги как знаковии 

системы / /  История книги Теоретические и методологические основы. 
М., 1977. С.43.



формы и идейно-духовного содержания книги, подчёркивая 
при этом, разумеется, примат содержания»^.

Более универсальное, но близкое к определению 
А. И. Барсука определение понятию «книга» дал известный 
советский книговед Иосиф Евсеевич Баренбаум"

«Книга — это произведение письменности или печати, 
имеющее любую читаемую знаковую форму (идео
графическую, алфавитную, нотную, цифровую), за
фиксированную на любом материале (камень, глина, 
кожа, папирус, шёлк, доска, бумага, синтетические 
материалы), выполняющее одновременно ряд функций 
(информационную, коммуникативную, идеологическую, 
познавательную, эстетическую, этическую и иные) 
и адресованное реальному или абстрактному чи
тателю».

Такое определение позволяет:
1. Уточнить объект и предмет книговедения.
2. Определить границы, которые позволяют отделить 

книговедение от близких к нему, но не совпадающих с 
ним таких научных дисциплин, как литературоведение, 
документоведение. информатика и др., объектом которых 
также является книга, и в первую очередь — ее инфор
мационный аспект.

Происхождение термина «книга». Чтобы лучше по
нять сущность книги, можно кратко проследить этимологию 
этого слова. Слово «книга» в разных языках этимологически 
связано либо с терминами, обозначающими материал для 
письма, либо с обозначением формы записи, ее содержания 
и функции.

Этимология общеславянского термина «kfluga» выяснена 
не до конца. В лингвистической литературе преобладает 
сейчас мнение, что это слово восходит к старокитайскому 
«кйап» (ку еп), что означает «свиток бумаги» (книгу в 
форме свитка). В современном китайском языке этот 
термин произносится как «чжюан» и означает главу или 
раздел в книге. К славянам это слово пришло через 
посредничество тюркских народов.

В Остромировом Евангелии (1056-57 гг.) «кънигы» озна
чает «буквы, письмо». Греческое biblos и латинское liber 
(отсюда французское livre, испанское и итальянское libro) 
представляют собой обозначение материалов для письма.

' Барсук А.И. К определению понятия «книга» / /  Издательское дело. 
Книговедение. 1970. ®6. С.З.

* Барснбаум И.Е. К вопросу об универсальном определении понятия -книга» 
/ /  Книга. Исследования и материапы. Сб. XXXIV. С. 11.



Германское buch и английское book имеют то же значение 
(связанное с нем. buche — буковое дерево, на обрубках 
которого писали). Древнееврейское «катав» означает «напи
санное», в современном иврите этому значению соот
ветствует термин «сефер», первоначально означавший 
«материал для письма из шкур». Арабское слово «китаб» 
означает «написанное». Древнетюркское название книги 
bitig, а позднее монгольское bidig и венгерское betii 
(буква) происходит от китайского пи — кисточка для 
письма.

Соотношение понятий «книга» и «документ».
Широкое толкование документа было предложено еще 

в конце Х1Х-начале XX вв. бельгийским ученым П. Отле; 
несколько позже, опираясь на его взгляды, «Новый энци
клопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 
дал следующее определение:

«Д окумент— в обширном смысле всякий неоду
шевленный предмет, содержащий в себе следы чело
веческой мысли и деятельности»®.

Согласно этому определению, книга является одним 
из видов документа: следует, однако, учитывать, что 
общепринятого определения понятия «документ» (как и 
определения понятия «книга») не существует до сих пор*". 
Самое широкое определение документа, принятое на насто
ящий момент в документоведении. гласит:

«Документ есть записанная информация, которая 
может быть использована в документационном про
цессе».

По определению И. Е. Баренбаума, документ — «все, 
что представляет информационно-правовую ценность»” 
Безусловно, книга является одним из видов документа, 
но обладает рядом специфических свойств и характеристик, 
выделяющих ее из массива других документов. По формуле 
Е. Л. Немировского, ряду «форма общественного сознания — 
литература — книга» соответствует ряд «содержание — 
произведение — документ»*^.

 ̂ Новый энциклопедический словарь. СПб.; б.г. Т.16. С.532-533.
Бмее подробно о свячях терминов -книга- и «документ» см.: Швецова- 

Водка Г-Н. Книга и документ: соотношение понятий. / /  Кнш-а. Исстедовання 
и материалы. Сб. 68. — М.. 1994. — С. 19-37.

" Баренбаум И.Е. К вопросу об универсальном определении понятия 
«книга» / /  Книга. Исследования и материалы. Сб. XXXIV. С. 11.

Немировский ЕЛ. К вопросу о предмете истории книги / /  Книга 
и культура. М., 1979. С.46-47.



2. СТРУКТУРА КНИГОВЕДЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Как и в любой науке, в книговедении применяется ряд 

уровней рассмотрения избранного объекта и пре;уиета ис
следования. Обычно выделяют методологический, теоре
тический, исторический и методический уровни. Соответ
ственно, существуют такие дисциплины, как методология 
книговедения, теория книги и книжного дела, теория кни
говедения, теория методов книговедческого знания, история 
книги и книжного дела, история книговедческого знания.

Кроме того, книговедение включает в себя ряд частных 
книговедческих дисциплин, выделение которых основано 
на представлении об этапах функционирования книги в 
обществе. Принято рассматривать следующие этапы бы
тования книги:

1. Создание книги (организация и общие вопросы техники 
издательского дела, переписка книг, тематика печатной и 
рукописной книги, цензура, шрифты, почерки, орфография, 
художественное оформление книги);

2. Распространение ranirn (торгоатя и другие пути распро
странения книги, влияние зарубежной книжной продукции, 
книгообмен):

3. Образование больших книжных собраний и библиотек 
(условия появления, состав, влияние на развитие общества);

4. Использование книги (читатели, специфика запросов 
разных слоев, книга как активный метод проявления этих 
запросов).

В соответствии с этими этапами выделяют ряд спе
циальных книговедческих дисциплин, отличающихся своим 
предметом и объектом и представляющих собой законченную 
систему знаний (согласно А. А. Беловицкой)

• система книгоиздательского знания:
• система книготоргового знания (библиополистика);
• система библиотечного знания (библиотековедение);
• система библиографического знания (библиогра

фоведение).
Бытование книги на каждом из этапов рассматривается 

соответствующими специальными дисциплинами:
1) Автор — рукопись — издательство =* история, теория, 

практика редакционно-издательского дела;
2) Производство - полиграфия и наука об искусстве 

книги;
3) Книгораспространение = теория и практика книжной 

торговли (библиополистика);

Беловицкая А.А. Общее книговедение. М.: «Книга», 1987. С. 187-203.



4) Общественное пользование, библиотечное дело = 
библиотековедение:

5) Библиографическая деятельность -  библиографо
ведение;

6) Читатель - читателеведение.
Совокупность перечисленных этапов, то есть весь

процесс в целом, изучается наукой о книге, имеющей 
всеобщий характер — книговедением.

Комплекс книговедческих дисциплин по своей природе 
отличается сильными интегративными связями, которые 
могут быть более или менее тесными. Такого рода связь, 
например, выявляется при изучении истории книги и книж
ного дела.

Каждая из перечисленных дисциплин включает в себя 
все указанные для общего книговедения уровни рас
смотрения своего предмета. Например, система книго
издательского знания включает в себя общее редакти
рование, теорию книгоиздательского и редакционно-изда
тельского знания, историю книгоиздательского и редак
ционно-издательского дела и знания, методику редакционно
издательской деятельности.

Однако существует целый ряд исследователей, которые 
считают необходимым выделение истории книги как само
стоятельной дисциплины книговедческого цикла. Согласно 
их представлениям, распыление исторической тематики 
по другим дисциплинам не позволяет полно представить 
эволюцию изучаемого объекта и выявить основные зако
номерности бытования книги.

Независимо от количества выделяемых специальных 
книговедческих дисциплин, существуют области, где они 
пересекаются между собой, а также с общим книго
ведением. С другой стороны, существуют области, яв
ляющиеся предметом рассмотрения только данной спе
циальной дисциплины — что, собственно, и определяет 
специфику каждой из них. Структуру книговедческого 
знания в целом можно представить в виде следующей 
схемы (рис. 1).

3. МЕТОДЫ КНИГОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы, применяемые в любой науке, подразделяются 

на общенаучные и специальные. Следует сразу оговориться, 
что ни в одной науке не существует единственного метода, 
позволяющего решать все встающие перед исследователем 
проблемы. Любая наука использует комплекс методов, и 
ни один из них не может претендовать на универсальность. 
Искусство и квалификация исследователя как раз и заклю-
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чаются в том, чтобы выбрать в конкретной ситуации 
именно тот метод или их комплекс, который позволял 
бы оптимально решить поставленную задачу.

Среди общенаучных методов, используемых книг
оведением, можно назвать:

• диалектический;
• эвристический:
• метод статистических группировок;
• метод моделирования;
• типологический метод и т.д.

К специфическим книговедческим методам можно 
отнести:

• функциональный:
• аналитико-тематический;
• структурно-типологический (системно-книговед- 

ческий).
• типографический (палеографический);
• библиографический:
• библиотипологический и т.д.

Рассмотрим некоторые из этих методов более подробно.
Главным методом науки о книге, пригодным для всех 

её отраслей, является функциональный метод, который 
позволяет исследовать книгу с учётом всех её элементов, 
а книговедческие процессы — в связи с реальным или ги
потетическим читателем. Функциональный метод не является 
методом исключительно книговедческим, но он является 
базовым для науки о книге.

Этот метод помогает выявить многообразие ролей 
(функций) книги и всех связанных с ней служб. Он находит 
применение во всех областях книговедения:

• в функциональной классификации библиотек (по их 
общественному назначению) и историческом изучении их 
меняющихся социальных функций;

• в библиотековедении;
• в библиографоведении;
• в теории и истории издательского дела и книжной 

торговли;
• в общей теории книговедения и в общей истории 

книги;
Второй метод — аналитико-тематический.
Исследование функций книги, её социальной роли 

(идеологической, культурной, научной, эстетической, эти
ческой) возможно лишь при углублённом изучении тема
тического состава книжного репертуара того или иного 
исторического периода; книжного собрания, коллекции; 
продукции определённого издательства, наконец, тематики 
конкретного издания.



Аналитико-тематический метод необходим как в книго
ведческих исследованиях исторического характера, так и при 
изучении совреметого состояния книжного дела Тематическии 
показатель раскрывает содержание и направление издательской 
деятельности, соотношение литературы по отраспям знаний, 
свидетельствует об уровне развития той или иной отрасли 
или области знания и деятельности.

Тематический метод находит приложение и прелом
ление в редакционно-издательской практике и книжной 
торговле, поскольку их деятельность строится на основе 
тематического планирования.

Третий метод — структурно-типологический.
Типология является классификационным методом. Типо

логия изданий обусловлена функциональной спецификацией 
книжного дела и книговедческого знания. Тип книги связан 
с её функциями и опосредованно определяется его целевой 
и читательской ориентацией.

Тип книги — это историческая категория, обусловленная 
потребностями времени, вкусами и нравами общества, харак
тером общественных отношений. Те или иные типы книги 
или виды изданий вызываются к жизни и формируются в 
соответствии с уровнем развития науки, техники, зависят 
от содержания и объёма информа1шонных запросов. Нематую 
роль в создании некоторых типов книги играют уровень 
полиграфического производства, возможности репродук
ционной техники, достижения в области искусства офор
мления книги и т.п.

Исследование и разработка вопросов типологии книги — 
непременное условие издательского процесса, поскольку 
осознание типологических особенностей издания ведёт к 
улучшению редакционной работы над рукописью, к выра
ботке оправданных нормативных требований. Знание типа 
книги важно также для автора и служб информации.

Определённые заслуги в изучении эволюции типов книги 
имеются у историков книги. В их работах прослеживается 
возникновение отдельных типов рукописной и печатной 
книги, их трансформация во времени. В качестве примера 
можно привести исследования по таким книжным типам, 
как летописи, альманахи, энциклопедии, словари, серийные 
издания и др. Существует ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основные 
виды. Термины и определения»*^.

Структурно-типологический метод является общекни
говедческим и находит применение в любой отрасли книго
ведения; для типизации издания, для изучения библиотечной

“ Стандарты по издательскому делу. М.; Юристь, 1998. С. 174 — 191.



сети, организации или характеристики книжных фондов, 
изучения типологии читателя, изучения истории и орга
низации редакционно-издательского дела и др.

Кратко рассмотрим ещё один метод — типограф и
ческий. Это по преимуществу метод изучения книги как 
памятника материальной культуры и произведения поли
графического искусства. Он обусловлен материальной 
стороной книги, особенностями её производства, струк
турными особенностями её оформления. При помощи 
типографического метода выявляется своеобразие всех 
составных формообразующих элементов книги: титульных 
листов, текста, книжных полос, переплёта, обложки и 
пр.

С помощью типографического метода возможно также 
идентифицировать издания, уточнять сведения о дея
тельности типографий, издателей, месте и времени издания 
и др. Это очень важный метод при изучении истории 
книги, издательского дела. Широко используется в работе 
со старопечатной книгой, в инкунабуловедении. В работе 
с рукописной книгой аналогом типографического метода 
является метод палеографический.

Библиографические методы.
К ним относятся методы изучения печатной продукции 

по так называемым внешним данным, а также путём 
книговедческого просмотра — выборочного чтения с целью 
подбора, фиксации и систематизации информации в форме 
библиографических пособий (списков, указателей, обзоров, 
картотек и пр.).

Существуют следующие библиографические методы:
• разыскание;
• отбор;
• библиографическая характеристика;
• группировка;
• поиск;
• собирание;
• синтезирование;
• систематизация:
• организация сведений о литературном материале;
• разыскание и учёт, отбор, описание, классификация

и т.д.
Библиографические методы подразделяются, в свою 

очередь, на аналитические и синтетические. К анали
тическим методам относятся описание, аннотирование, 
реферирование. К синтетическим — библиографическое 
обобщение материала, научная организация, создание сис
темы, организация материала по разделам, рубрикам, 
взаимоувязка и пр.



Специфика библиографических процессов, методов 
и операций заключается в том, что все они связаны с 
созданием вторичной информации о произведениях пись
менности и печати внутри и для системы «книга — чи
татель», исходной для всех областей книжного дела и 
книговедения.

Методы библиографоведения.
Библиографоведение — самостоятельная научная дис

циплина, и методы библиографоведения — это обще
научные методы познания, позволяющие разрабатывать 
теорию, историю, методическую и организационные проб
лемы библиографического дела. С помощью библио- 
графоведческих методов осмысливают объекты, источники, 
предмет, функции, методы и задачи библиографии в 
целом.

4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
КНИГОВЕДЕНИЯ

Объект и предмет книговедения, как было показано 
выше, имеют комплексный характер. Этот факт, а также 
общие закономерности развития научного знания, определяет 
то, что книговедение, само являющееся комплексной дис
циплиной, имеет обширные связи с другими науками и 
дисциплинами.

Наиболее тесными являются связи с гуманитарными 
науками:

• литературоведением и науковедением (связь имеет 
в основе общеметодологическое взаимоотношение «содер
жание— форма»). Рассмотрим этот аспект более подробно.

Наука о книге тесно связана с литературоведением. 
Обе дисциплины имели общие начала, а историко-лите
ратурные труды первоначально были и трудами библио
графическими. Затем произошло отделение истории лите
ратуры от библиографии, и последняя стала важной вспо
могательной наукой, а нередко и одним из методов описания 
истории литературы. При этом для историка литературы 
значение библиографии не ограничивается функцией под
ручного справочника.

Поскольку подготовка библиографических указателей, 
особенно по литературе наиболее ранних периодов, требо
вала обширных книговедческих знаний в области книгопе
чатания, книжной торговли, библиограф становился не 
только помощником, но и партнёром в историко-лите- 
ратурных исследованиях. Библиографический и типо
графический методы уже полностью признаны историками 
литературы как методы их собственной работы.



Основная область литературоведческих исследований 
также связана с наукой о книге. Процесс создания книги, 
анализ состава личной библиотеки писателя, его помет на 
полях книг, сопоставление с книжной ситуацией соответ
ствующего периода, сведения о гонорарах писателя, цензуре, 
причинах популярности — на эти важные вопросы могут 
указать литературоведам книговедческие источники.

Наилучшие возможности взаимодействия науки о книге 
и науки о литературе представляют исследования о фун
кционировании литературы в обществе. Точки пересечения 
литературоведения и библиографии можно найти в таких 
дисциплинах, как психология литературного творчества, 
социология литературы и др.

Различие заключается в том, что исследователь лите
ратурного процесса обычно концентрирует своё внимание 
на авторе (творческий процесс) и на литературном произ
ведении (литературном творчестве и его обусловленности). 
Но давно стало ясно, что знания о литературном произв
едении и творческих процессах будут неполными, если не 
учитывать проблематику воспроизведения литературы в 
обществе. При рассмотрении же этих процессов как раз 
и необходимы книговедческие знания.

Жан Поль Сартр считал сочинение произведения и 
чтение его двумя сторонами одного и того же процесса, 
ибо произведение — это обращение к читателю. Так что 
среди литературоведов уже бытует убеждение, что читатель 
является важным компонентом исследований науки о лите
ратуре. Публика, читающая литературные сочинения — 
активный фактор литературной жизни; без неё история 

литературы будет неполной, а литературные процессы — 
непонятными. Поэтому история чтения литературных со
чинений всё чаще входит в историографию литературы как 
её важная часть.

В целом можно констатировать, что общие исследо
вательские интересы книговедения и науки о литературе 
позволяют получить знания о литературных явлениях, 
которыми должны владеть не только теоретики, но и 
издатели, книготорговцы, библиотекари, организаторы 
книжного дела и чтения. Широта взаимодействия наук о 
литературе и о книге означает не только познавательную 
ценность, но и практическую необходимость:

• тесны связи книговедения с историей (процесс фун
кционирования книги в обществе). Особая роль в этой связи 
принадлежит вспомогательным историческим дисциплинам. 
Например, палеография (одна из вспомогательных исто
рических дисциплин) широко используется в историческом 
книговедении при изучении рукописной книги;



• науками о культуре и др.
Широки и многообразны связи книговедения с науками 

социально-экономического блока:
• социологией, психологией, педагогикой (например, 

социология и психология читателя);
• экономическими и юридическими науками (экономика 

издательского и полиграфического процесса, законы о цензуре 
и их эволюция) и др.

Отдельные области науки о книге взаимодействуют 
с естественными, физико-математическими науками и 
информатикой. Например, существуют география книги, 
теория и методика работы с электронными каталогами и 
базами данных и пр.

Возможности книговедения в исследованиях, входящих 
в компетенцию других наук, увеличивались вместе с расши
рением научной сферы науки о книге и совершенствованием 
понятийного аппарата. Менее тесны и носят в основном 
вспомогательный характер связи с библиографией и библио
тековедением.

5. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КНИГОВЕДЕНИЯ

Современное источниковедение определяет истори
ческий источник как «продукт целенаправленной чело
веческой деятельности, явление культуры»‘®. Под 
культурой в данном случае понимается все. созданное 
людьми, в отличие от созданного природой без их 
участия.

Существует ряд классификаций источников по раз
личным параметрам. Например, можно проклассифицировать 
источники по их форме (классификация Э.Бернгейма):

А известия (традиция). Подразделяются, в свою очередь, на:
— устную традицию:
— письменную традицию;
— изобразительную традицию.

Б остатки (непосредственные следы событий).
По этой классификации, книга является одним из 

исторических источников. Ее специфика в этом плане 
двоякая:

А) специфика книги как таковой. Здесь необходимо 
учитывать упомянутую выше двойственную природу книги;

Источниковедение; Теория. История. Метод. Источники российской 
истории: Учеб. пособие /  И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, 
М.Ф.Румяищ-ва. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С.26.



Б) специфика задач классического источниковедения 
и исторического книговедения (сближающихся сейчас на 
базе информатики). Фактически различие между ними 
базируется на представлении о «книге-инструменте» в клас
сическом источниковедении и представлении о «книге- 
источнике» в историческом книговедении.

А. С. Мыльников видит следующие различия в источ
никоведческом и книговедческом анализе

• поэкземплярное изучение в книговедении в про
тивовес представлению о книге-инструменте в источ
никоведении;

• изучение возможностей репертуара книги опреде
лённого времени:

• рассмотрение книги как элемента книжного собрания.
Основными источниками книговедческого исследования

являются:
При изучении книги на уровне экземпляра:
А) книга как таковая, включая ее внешний вид, пе

реплет, владельческие записи и читательские маргиналии;
Б) каталог (описание). Существуют различные виды 

каталогов; в ряде их принято подробное поэкземплярное 
описание, позволяющее проследить историю бытования 
каждого экземпляра интересующего нас издания.

При изучении книги на уровне издания:
A) библиографические справочники;
Б) репертуары издательств;
B) списки, изданные книжными магазинами.

При изучении на уровне среды бытования:
A) статистические материалы;
Б) законодательные материалы;
B) мемуары и пр.

Сложившийся комплекс источников позволяет в насто
ящее время проводить книговедческие исследования раз
личного направления и степени глубины. Разнообразие и 
широта этого комплекса отражают ситуацию в современном 
книговедении, которое становится по-настоящему ком
плексной наукой о книге.

Современное книговедение является сложной, ком
плексной дисциплиной, обладающей своим объектом и 
предметом исследования. В теоретической сфере кни
говедения остается много нерешенных вопросов: так, до 
настоящего времени не существует общепринятого опре-

“  Мыльников А.С. О книговедческом методе в источниковедении (к 
постановке вопроса) / /  Книга. Исследования и материалы. Сб. XXV. М., 
1972. С.8-21.



деления основополагающего для книговедения термина 
«книга». Однако можно считать уже твердо установленным, 
что книга является одним из типов документа. Следо
вательно, книговедение есть структурная часть другой, более 
широкой дисциплины — документоведения.

Структура книговедческого знания сложна и мно
гообразна: книговедение включает в себя целый ряд частных 
книговедческих дисциплин, выделение которых основано 
на представлении о бытовании книги в обществе. Этими 
дисциплинами используются как общенаучные, так и частные 
книговедческие методы, а основываются они в своих 
исследованиях на богатом и разнообразном комплексе 
источников.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ
1.Дать определение книговедения. Каков круг основных 

теоретических проблем, входящих в сферу его рассмотрения?
2. Каковы объект и предмет книговедения? Почему 

до сих пор не существует общепринятого определения 
термина «книга»? Какие определения термина «книга» 
известны вам и в чем заключаются недостатки этих опре
делений?

3. Опишите структуру книговедческого знания. Каковы 
основания для вычленения частных книговедческих дис
циплин?

4. Охарактеризуйте основные методы книговедческого 
исследования. С какими из них вам приходилось работать 
на практике?

5. С какими областями знания книговедение связано 
наиболее тесно и почему?

6. Каковы источники книговедческих исследований? 
Дайте характеристику книги как исторического источника.



ГЛАВА II 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

КНИГОВЕДЕНИЯ
Зарождение книговедения в России и за рубежом. — 

Первоначальный этап развития книговедения в России: XVIII- 
начало XIXвв. — Книговедение в России во второй половине 
XIXв. — Книговедческие исследования в  России в начале 
XX в. русское библиологическое общество и Русское библио
графическое общество. — Отечественное книговедение в  
1917-1941 гг. — Книговедение в СССР в послевоенный период: 
40-е-90-е гг. XX в. — Современный период развития кни
говедения.

1. ЗА РО Ж Д ЕН И Е КНИГОВЕДЕНИЯ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ

История книговедения, наряду с теорией и мето
дикой, является равноправной составной частью в струк
туре науки о книге. П редмет истории книговедения — 
исследование исторического процесса и выявление ве

дущих закономерностей и тенденций формирования кни
говедческого знания. Современная теория книговедения 
включает в себя предшествующий исторический опыт, на 
его основе развивается далее, позволяя выявить специфику 
науки о книге, её место и роль среди других наук, 
обоснованно конструировать объект, предмет, методы и 
понятийный аппарат. Без освоения исторического опыта 
были бы невозможны углублённые современные теоре
тические разработки. Подлинно научная разработка истории 
книговедения стала возможна лишь на определённом этапе 
общественного развития, когда уже был накоплен необ
ходимый теоретический минимум, когда отдельные раз
розненные наблюдения и знания о книге были систе
матизированы в определённую теорию.

Хронологически первой из дисциплин книговедческого 
цикла зародилось историческое книговедение. Впервые 
в истории человечества соединил понятия книги и истории 
Геродот. В своем сочинении «Евтерпа» (455 г. до н.э.)



он описал египетские папирусные книги, таблички и 
предложил классификацию египетских письмен (иера
тическое и демотическое), сохранившуюся до наших дней.

Сообщения по истории письма, книг, библиотек встре
чаются у древних и средневековых авторов — Гекатея и 
Плиния, Климента Александрийского, византийского пи
сателя патриарха Фотия и др.

Замечания историко-книговедческого характера 
могут быть найдены в послесловиях и предисловиях, 
писцовых приписках, оставлявшихся писцами на полях 
переписанных ими рукописей. С появлением печатных 
книг аналогичную информацию стали помещать в пре
дисловиях и послесловиях, публиковавшихся в книгах от 
имени печатников. Так, широко известны послесловия 
Ивана Федорова к Апостолам (М., 1564 и Львов, 1574), 
в которых рассказывается не только об организации 
книгопечатания, но и о некоторых деталях внутрипо
литической ситуации, приводятся историко-культурные 
экскурсы и т.д.

Первые произведения в России, посвященные непо
средственно историко-книжной тематике — рукописные 
повести середины XVH в. «Сказание известно о вооб
ражении книг печатного дела» и «Сказание известно и 
написание вкратце». В них излагается история Московского 
печатного двора до начала царствования династии Ро
мановых.

Самый ранний очерк по всеобщей истории книги на 
русском языке — труд Полиодора Виргилия Урбинского 
«Осмь книг о изобретателях вещей», написанный в Риме 
в 1599 г.. а после переведенный и изданный по указу Петра I 
в Москве в 1720 г. Одна из глав книги называется «Которые 
первее книги издаша, и от первой библиотеке, и от кого 
употребление литер в печтаи обретеся». Упоминается здесь 
и Гутенберг.

В 1722 г. директор Московской Синодальной типо
графии Ф. П. Поликарпов-Орлов, состаапяя отчет о деятель
ности типографии, предпослал ему исторический очерк. 
Он же составил табель прибылей и убытков «расходчиков 
книжной казны», которая фактически является первым 
русским статистико-экономическим обзором в области 
книгопечатания. Аналогичный обзор, посвященный ака
демическому книгоизданию за 1728-1741 гг. был опубли
кован в Санкт-Петербургских ведомостях в 1741 г.

Впервые термин «история книги» употребил в 
1861 г. Эдмонд Верде (Verdet Е. H istoire du livre en 
France deplus les tempes les recuies jusqu'en 1789. Paris 
1861-1864).



2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
КНИГОВЕДЕНИЯ В РОССИИ! Х УШ -Н АЧААО

XIX ВВ.
В России наука о книге прошла несколько этапов 

развития. Для первоначального этапа характерно широкое 
толкование библиографии как книговедения (библиологии). 
В состав книговедения включалась такие дисциплины, как 
библиография, типографика, библиотековедение, история 
письменности и др.

Общий патриотический подъем в стране, связанный с 
Отечественной войной 1812 г., сыграл большую роль в 
пробуждении интереса к древней русской книге, коллекцио
нированию, созданию каталогов, изданию текстов уникальных 
источников. Здесь была велика роль меценатов, среди 
которых можно назвать А. И. Мусина-Пушкина, впервые 
опубликовавшего -Слово о полку Игореве», открывшего 
Лаврентьевскую летопись.

Специальное изучение книги в России началось в сере
дине XVIII в. Первым профессиональным русским книговедом 
следует считать Андрея Ивановича Богданова (1696-1766), 
с именем которого связаны самые ранние опыты составления 
репертуара русской книги, исследования в области истории 
книгопечатания в России. Основной его труд — «Краткое 
ведение и историческое изыскание о начале и произве
дении вообще всех азбучных слов...» (1755) — содержит 
материал по истории отечественного просвещения, истории 
книгоиздательского дела, перечень и описание типографий, 
но термины «библиография» и «книговедение» в трудах 
Богданова ещё не встречаются. В приложенном к работе 
библиографическом списке книги систематизированы по 
типографиям — т.е., по книговедческому принципу.

Специальные термины и первые теоретические кни
говедческие построения появляются в работах крупнейших 
русских книговедов и библиографов на рубеже XVIII-XIX вв., 
среди которых в первую очередь необходимо назвать
В. С. Сопикова (1765-1818) и В. Г. Анастасевича (1775-1845).

Василий Степанович Сопиков в «Предуведомлении» к 
«Опыту Российской библиографии...» (Ч.1-5. 1813̂ 1821) первым 
указал на общественное, просветительское назначение би
блиографии и трактовал ее содержание и задачи так широко, 
что фактически обозначил термином «библиография» то, что 
сейчас называется книговедением. Сопиков понимал библио
графию расширенно, считая, что она «состоит из познания 
вообще», «показьюает состояние постепенного распространения 
наук», «образует вкус читателей к хорошим сочинениям». По 
сути, Сопиков сделал первую попытку создания системы науки



о книге. Кроме этого, он раскрыл содержание понятий «библио
графия», «библиоман», «библиограф», «библиотекарь». Но в 
трудах Сопикова само слово «книговедение» не встречается.

Впервые в русской научной литературе термин "книго
ведение» появляется в названии статьи библиографа, издателя 
журнала «Улей». Василия Григорьевича Анастасевича «О 
необходимосга в содействии русскому книговедению» (1820). 
Правда, термин «книговедение» используется автором при
менительно к библиографии журнальных статей. В другой 
его статье «О библиографии» (1811) содержатся именно 
книговедческие в современном понимании этого слова 
рассуждения. Особенно важно, что Анастасевич впервые 
предложил разделить две дисциплины: эмпирическзто библио
графию и «вышнюю библиографию» или «библиологию». 
Можно назвать еще ряд работ этого видного исследователя: 
«О начале ведомостей и повременных изданий (газет и 
журналов) в Европе», «О повременных изданиях», «О сло
весности (литературе)». Анастасевич. разъясняя образо
вательную роль библиографии, подчёркивал её значение как 
средства учёта успехов просвещения и критического озна
комления с литературой, видел обязательное условие её 
научности в систематизации материала. В. Г. Анастасевич 
отождестачял библиологию с теорией библиографии и относил 
к ней широкий круг дисциплин: историю книги и книго
печатания, издательское дело и книжную торговлю, библио
тековедение, палеографию, архивоведение.

На протяжении всего XIX и даже в начапе XX вв. понятия 
«библиография» и «книговедение» отождествлялись. Бытовали 
также термины «библиология» и «библиогнозия». Причина 
в том, что основные книговедческие исследования велись 
в области истории библиографии и истории книги на эмпи
рическом уровне. Блестящими исследователями этого периода 
были Константин Федорович Калайдович (1792-1832) и 
Павел Михайлович Строев (1796-1876), которые занимались 
обследованием книжных фондов монастырей и барских 
усадеб, сами собрали великолепные библиотеки, позже 
переданные общественным книгохранилищам. Сенатор, юрист 
Дмитрий Александрович Ровинский известен публикацией 
памятников русской иконографии, в том числе изобра
зительных изданий.

К этому же времени относится творчество ряда других 
известных отечественных книговедов. В целом первоначальный 
этап развития книговедения в России можно охарактеризовать 
как период накопления эмпирического материала (в первую 
очередь в области исторического книговедения и библио
графии), а также как время первых терминологических и 
теоретических построений.



3. КНИГОВЕДЕНИЕ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В.

Главная черта этого периода: происходит сужение 
понятий «книговедение» и «библиология» до рамок историко- 
книжной науки, усиливается дифференциация, обособление 
наук, в том числе и книговедческого цикла.

Очень часто историко-книговедческими исследованиями 
в это время занимались энтузиасты, блестящие самоучки и 
гораздо реже — профессионалы. Однако к концу рассма
триваемого периода уже появляются первые учебники и 
монографии по истории книги. В России первые обобщающие 
работы были опубликованы в конце Х1Х-начале XX вв. В 
качестве примеров можно привести: 1^пичников А. И.-Очерк 
истории книги» (СПБ, 1888); Булгаков Ф. И. «Иллюстрированная 
история книгопечатания и типографского искусства» (СПб. 
1889): Бахтиаров А. А. «Истории книги на Руси» (СПб., 1890); 
Божерянов И. Н. «Исторический очерк русского книгопечатного 
дела»; ЛибровичС. Ф. «История книги в России» Т. 1-2 (СПб., 
1913-1914) и др. Действовали библиографические комиссии 
при Петербургском, Московском и Киевском комитетах 
грамотности: они занимались разработкой рекомендательной 
библиографии.

К концу ХК-началу XX вв. относится деятельность Паапа 
Констаттшовича Симони (1859-1939) — филолога и книговеда. 
Им 6bLi издан ряд книжных памятников: «К истории обихода 
книгописца, переплетчика и иконного письма при книжном 
и иконном строении» (1906); «Опыт сборника сведений по 
истории и технике книгопереплетного художества на Руси- 
(1903). Уникальна была созданная им картотека, включающая 
более 1000 имен русских книгоиздателей, типографов, книго
торговцев. К сожалению, только часть ее была опубликована. 
Б 1907 г. Симони впервые выступил с проектом фунда
ментального труда “Книга, книжное дело, просвещение на 
Руси с древнейших времен и доныне», который так и не 
был реализован.

В этот период в России появляется целый ряд библио
графических периодических изданий, таких, как «Российская 
библиография» (1879-1882), «Библиограф» (1884-1914), «Рос
сийский библиографический листок» и др.

В целом можно считать, что к концу XIX в. произошел 
процесс дифференциации областей книжного дела, расширение 
масштабов библиографической практики, накопление опыта 
и результатов исследований. Активизировалась деятельность 
библиографических комиссий, увеличилось число библиографов- 
энтузиастов — все это породило необходимость и возможность 
создания профессиональных книговедческих организаций.



4. КНИГОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XX В. РУССКОЕ БИБЛИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО И РУССКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

О Б Щ Е С Т В О

Этот этап в развитии отечественного книговедения 
связан с именем и деятельностью Николая Михайловича 
Лисовского (1854-1920). Чиновник военного министерства, 
видный библиограф, основатель фундаментального библио
графического указателя русской периодической печати, он 
одновременно являлся издателем и редактором журнала 
«Библиограф»» (1884-1894).

Н. М. Лисовский считал определяющей задачей книго
ведения изучение эволюции книги в её качественном и 
количественном отношениях. Он был первым в России, кто 
разграничил содержание понятий «книговедение» и «библио
графия». С 1913 г. он читал в Петербургском университете 
первый в России курс лекций по книговедению. Главная заслуга 
Лисовского в теории книговедения состоит в том, что он 
в 1913 г. предложил первую принципиальнзю схему науки 
о книге, согласно которой он подразделял книговедение на 
три основных раздела:

• книгопроизводство;
• книгораспространение;
• книгоописание (библиографию).

К перечисленным разделам примыка™ также юридические 
вопросы, касающиеся книги, и статистика печати. По существу, 
в схеме Н. М. Лисовского перечислены основные отрасли 
книжного дела, а не научные дисциплины.

В 1916 г. Н. М. Лисовский дал более общее определение 
книговедения:

«Книговедение есть научная дисциплина, которая на 
почве объединения различных познаний о книге изучает 
её эволюцию во всех отношениях»'^.

Концепция Н. М. Лисовского были качественно новым 
явлением в отечественном книговедении. Несмотря на исто
рическую ограниченность его установок, последующие кни- 
говеды-теоретики опирались на предложенную им схему, 
детализируя её. Главный недостаток предложенной им схемы — 
отсутствие разделения меязду теорией и практикой. Это связано 
с определением книги, которое дает Н. М. Лисовский:

'■ Лисовский Н. м . Книговедение, его предмет и задачи. Цит. по: 
Барсук А. И. Вопросы общей теории книговедения / /  Книга. Исследования 
и материалы. Сб. XXII. М., 1971. С.15.



«Книга — это соединение листов писчего материала, 
на котором воспроизведен текст, предназначенный к 
распространению в удобопереносимой форме»— т.е., 
это предметное, вещное определение.

Позже, готовя очередной курс лекций в 1919 г., Н. М. Ли
совский усовершенствовал ряд понятий. В частности, в курсе 
появился раздел, который ученый назвал «Философией кни
говедения» — это то, что сейчас называется общим кни
говедением. Таким образом, подводя итоги его деятельности, 
можно сказать, что в трудах Н. М. Лисовского впервые в 
таком масштабе были поставлены общеметодологические 
проблемы науки о книге: объект, предмет, метод, состав, 
структура дисциплины. Именно его трудами была начата 
разработка общей теории книговедения.

Весомый вклад в решение проблем общей теории кни1  ̂
оведения внёс Алсксаццр Михайлович Ловягин (18701925) — 
крупнейший теоретик книговедения. Он был инициатором 
создания Русского библиологического общества (1889-1930).

А. М. Ловягин сделал попытку представить всю систему 
разнообразных знаний о книге в фундаментальном труде 
«Основы книговедения» (1926 г.). Ученый считал, что глав
ное— изучение книги как «орудия общения между людьми», 
т.е., необходимо изучать эволюцию содержания книги. Плодо
творна мысль исследователя о том, что единство много
дисциплинарной науки в единстве ее методологии. Библиологию, 
как «отрасль большой наую1 об общении людей», он поместил 
в рамки социологии или «культурологи». Заслуга А. М. Ловягина 
состоит прежде всего в том, что он впервые вьщелил большой 
комплекс проблем под общим названием «книги в действии». 
Оказалось верным включение им кш1говедения в общественные 
науки, постановка проблемы типологии книги.

А. М. Ловягин был создателем собственной концепции 
книговедения, он сконструироват «энциклопедию библиологии», 
состоящую из 3 основных частей:

• генетика — или историческая часть, исследует про
исхождение книги и её развитие (сюда относится эволюция 
книжной графики, палеография, неография, история книжного 
материала, эволю1дая содержания, история «книжного общеш1я»):

• статика — или морфология, занимается различными 
типами книг, их количеством (статистика), языковым и 
национальным распространением, описанием книг (библио
графия), формой и искусством книги;

• динамика — охватывает «книгу в действш»: творчество, 
коллекционирование, библиотеки (он различает библиотеки- 
архивы и активные библиотеки), роль книги в самообразовании, 
библиологическую психологию, книжную экономику и по
литику.



Характерная черта рассматриваемого периода в развитии 
отечественного книговедения — появление первых книго
ведческих организаций в России. Это были Русское библио
графическое общество и Русское библиологическое общество.

Основателем и первым президентом Русского библио
логического общества (1899-1930) был А. М. Ловягин. Среди 
членов Общества было много ученых, сотрудничавших в 
«Библиографических известиях», почетным членом его был
Н. М. Лисовский. В деятельности общества было два основных 
ншфаапения: библиологическое и историко-литературное. Члены 
общества работали в составе секций и комиссий, две из 
которых были книговедческими. Секцию книговедения воз
главлял Н.М. Лисовский, секцию библиотековедения —
Э. А. Вольтер. Последняя в 1907 г. выделилась в самосто

ятельное Общество библиотековедения.
Основными формами деятельности Общества были ре

гулярные заседания с заслушиванием докладов (около ЗСЮ), 
подготовка собственных изданий, участие в литературных 
юбилеях. Было организовано Библиографическое справочное 
бюро (1900-1901), которое должно было давать справки как 
членам общества, так и другим организациям и частным лицам. 
Велся также карточный библиографический указатель ко всем 
русским журналам. Это была очень большая работа, с которой 
не могла справиться небольшая группа энтузиастов, поэтому 
Бюро довольно быстро прекратило свое существование.

В первые годы существования Общества выходили «От
четы Русского библиографического общества». В 1^1-1904 гг. 
печатался «Литературный вестник». С 1908 по 1917 гг. вышло 
4 выпуска «Докладов и отчетов» Общества, а в 1915-1916 
и 1918 г. был издан «Библиографический сборник», в одном 
из выпусков которого содержится материал о книговедческих 
организациях в России, а в другом — книговедческие работы 
А. М. Ловягина.

Русское библиографическое общество начало свою дея
тельность как Московский библиографический кружок в 1889 г. 
С 1900 по 1930 г. оно функционировало как Русское библио
графическое общество при Московском университете. Осно
вателем и первым председателем кружка был известный 
библиографовед А. Д. Торопов (1851-1927). Другим активным 
деятелем кружка был Б. С. Боднарский (1874-1968) — круп
нейший теоретик и практик библиографии, занимавшийся 
проблемами выявления сущности, содержания и структуры 
библиографии, ее соотношения со смежными областями, 
обоснованием и разработкой библиографической классификации. 
Кроме того, Б. С. Боднщккий был редактором первого русского 
чисто книговедческого журнала «Библиографические из
вестия» (1913-1927,1929). Всего вышло 64 номера (26 книг)



этого журнала, в них было опубликовано около 100 статей. 
Существенную часть из них представляли собой доклады, 
прочитанные на заседаниях Русского библиографического 
общества. Тематика статей весьма широка: сюда входят общая 
теория книговедения, история книги, история, теория и 
практика библиографии, библиотековедение, издательская 
практика, журналистика.

В яофнале сотрудничали Н. М. Лисовский, А. М. Ловягин, 
М. Н. Куфаев, А. Г. Фомин, С. А. Венгеров, И. В. Владиславлев, 
К. Н. Дерунов, А. В. Мезьер, R  А Р^бакин, П. К  Симони, А Д.То- 
ропов, А. А. Сидоров и др.

Основные итоги развития книговедения в России к 1917 г.:
• определился статус книговедения как науки, а не 

механического соединения разрозненных сведений, относящихся 
к книге;

• возникли первые книговедческие организации, начавшие 
теоретическую и практическую работу:

• было выявлено содержательное соотношение понятий 
«книговедение» — «библиология» — «библиография» — «библио
тековедение»;

• книговедение было осознано как многосоставная наука, 
в которой были зафиксированы элементы, соответствующие 
основным сферам книжного дела и намечено соотношение 
между ними;

• появились работы методологического уровня, в кото
рых были намечены первые схемы науки о книге, рассуждения 
о предмете, методе;

• наметилось выделение в составе книговедения общей 
теории науки о книге как синтезирующего теоретического 
раздела;

• намечена проблема соотношения с другими отраслями 
знания, в первую очередь — с историей литературы;

• началось преподавание книговедения как учебной 
дисциплины.

5. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КНИГОВЕДЕНИЕ В 1917-1941 ГГ.
После 1917 г, в развитии книжного дела произошли 

существенные сдвиги, связанные с экспроприацией и на
ционализацией основных материальных средств и созданием 
государственной системы в области книжного дела, начиная 
от книгоиздания, заканчивая библиографией и библио
течным делом. Возникает целый ряд научно-исследо
вательских организаций: Институт библиотековедения в 
Москве (1920), Петроградский институт книговедения 
(1920), Украинское библиологическое общество при АН 
УССР (1928-1930) и др. В 1924 г. состоялся первый би



блиотечный съезд РСФСР и Первый Всероссийский би
блиографический съезд, в 1926 г. — Второй Всероссийский 
библиографический съезд. Продолжали функционировать 
Русское библиографическое общество и Русское библио
логическое общество.

Среди ученых, продолжавших активно работать в 
первые годы советской власти, следует назвать А. М. Ло- 
вягина. Так, в 1924-1925 гг. он читал цикл лекций -Библио
логия или общее книговедение» на Курсах книговедения. 
В его неопубликованных работах этого периода содержится 
существенный тезис о том, что библиология является одной 
из общественных наук, составной частью более общей науки 
о культуре.

В основном теоретическом труде А. М. Ловягина «Ос
новы книговедения» (1926) высказана плодотворная догадка
о том, что книга есть орудие социального общения между 
людьми, «орудие воздействия одних людей на других». Эта 
работа считается первой теоретической монографией по 
книговедению, созданной в советский период.

В 20-30 гг. XX в. наметились два основных направления 
в развитии книговедения как науки;

• общеметодологическое направление, представленное 
трудами Н. М. Лисовского и А. М. Ловягина, занимавшееся 
разработкой состава, сущности и структуры науки о книге;

• разработка теории отдельных традиционно суще
ствовавших книговедческих дисциплин.

В этих направлениях трудился целый ряд исследо
вателей, среди которых в первую очередь следует упо
мянуть Михаила Н иколаевича К уфаева (1888-1948) — 
видный теоретик книговедения и историк книги, читал 

лекции по книговедению, сотрудничал во многих кни
говедческих учреждениях и организациях. Его основные 
работы: «Проблемы философии книги» (1922); «История 
русской книги в XIX в.» (1927); «Библиофилия и би
блиомания» (1927); «Книга в процессе общения» (1927).

В понимании М. Н. Куфаева книговедение являлось 
идеологической наукой, ограничивающейся описанием 
единичных фактов. Однако он выступал за интегральное 
книговедение и был одним из создателей системного 
подхода в книговедческих исследованиях. Одним из первых 
М. Н. Куфаев сформулировал тезис о том, что книговедение 
носит системный характер и разработал программу кни
говедческих исследований, включающую:

• исследование книги на стадии её создания автором;
• на стадии материального производства;
• изучения формы и содержания книги;
• динамику читательских процессов.



Его книговедение носило больше исторический характер, 
но ученый уделил много внимания сущности книги, сфор
мулировав многочисленные определения.

М. Н. Куфаев не рассматривал книгу как объект ма- 
териапьной культуры; он считал, что «книга — явление пси
хическое». Он предлагал разделить философию книговедения 
и методологию частных книговедческих дисциплин. Осно
вываясь на этих взглядах. М. Н. Куфаев предложил несколько 
схем науки о книге и впервые поднял проблему понимания 
сущности книги до уровня специально научной методологии.

Однако в решении конкретных вопросов у М. Н. Куфаева 
имеется ряд противоречий, происходящих из того, что им 
отождествлялись понятия «книга» и «книжное издание» (т.е., 
сущность и явление). Отсюда, в частности, представление 
М. Н. Куфаева о том, что предметом книговедения является 
«не типичное, родовое, а единичное, индивидуальное». Кни
говедение у М. Н. Куфаева — наука в первую очередь исто
рическая, фиксирующая явления прошлого.

Над обоснованием книговедения как науки и определением 
его структуры работали в 2(>30 гг. XX в. многие советские 
книговеды, теоретики и практики: М. И. Щелкунов, А. А. Кро- 
ленко, Н. М. Сомов, А. Г. Фомин и др.

Александр Григорьевич Фомин (1887-1939) — известный 
библиограф, историк литературы, текстолог, в своей работе 
«Книговедение как наука. История и современное состояние» 
(1931) определил теоретические задачи книговедения как 
науки:

1) разработка терминологии;
2) точное и ясное определение книги как объекта 

книговедческих исследований и самого книговедения:
3) чёткое обозначение его области;
4) установление внутренней связи мезвду книговедческими 

дисциплинами;
5) детальная выработка его структуры и классификации;
6) проведение границ между книговедением и другими 

науками;
7) указание места книговедения среди других наук;
8) разработка методологических исследований.
Программа Фомина не утратила своей актуальности и

в наши дни.
Другой видный книговед рассматриваемого периода — 

Михаил Ильич Щел10 11ов (18^1938). Он был ученым-само- 
учкой, типографским рабочим, позже руководил произ
водственным отделом Госиздата.

Основная его работа — «История, техника, искусство 
книгопечатания» (М., 1926) — имеет огромное значение до 
сих пор. Книга для М. И. Щелкунова прежде всего являлась



материальным предметом, вещью. Он рассматривал ее
1) производство, 2) классификацию, 3) распределение, 4) потре
бление — т.е., М. И. Щелкунов предложил собственную клас
сификацию книговедения, основываясь на схеме Н. М. Ли
совского. Исследователь выделял три уровня рассмотрения 
объекта в каждой дисциплине: история, теория, практика 
(методика).

Абсолютизация представления о том. что «книга в первую 
очередь есть вещь» привело М. И. Щелкунова к тому, что 
он неправомерно ввел в предмет книговедения производ- 
ственно-технологические и экономические аспекты книжного 
дела.

Своеобразной формой обобщения накопленного факти
ческого материала стал -Словарный указатель по книго
ведению» Ав1усты Впадимировны Мезьер (1869-1935). «Указа
тель»- содержал, помимо прочего, также терминологический 
и теоретический материал. Включены в него были и возникшие 
лишь в XX в. книговедческие дисциплины, такие, как библио
психология. библиосоциология и др.

Основатель теории библиопсихологии Николай Алексавд- 
рович Рубакин (1862-1946) предлагал каждого читателя и 
каждую книгу соотнести с некоторой цифровой формулой 
и библиопсихологичкеским коэффициентом. Задача библио
текаря— найти для каждого читателя подходящую книгу — 
сводилась, таким образом, к подсчету и сравнению коэф
фициентов.

Становление искусствоведения книги связано с именем 
Алексея Алексеевича Свдорова (1891-1978), который впервые 
ввел понятие «кнюкного искусствоведения», предметом кото
рого считал искусство книги.

В рассматриваемый период как отдельная дисциплина 
конституируется «библиополистика», рассматривающая теорию 
и практику книжной торговли.

Один из ведущих книговедческих центров 20-30 гг.
XX в. — Ленинградский научно-исследовательский институт 
книговедения, функционировавший до 1933 г. Исследо
вательская работа в Институте велась несколькими сек
циями, например, Секцией теории, методологии и истории 
книговедения. Велась также практическая библиогра
фическая работа. Одним из видньпс сотрудников Института 
был А. Г. Фомин.

Серьезную роль в дальнейшем развитии книговедения 
сыграла дискуссия 1931 г. «На книговедческом фронте». В 
Ленинграде был создан Институт (Музей) книги, документа 
и письма, среди сотрудников которого были Игорь Влади
мирович Новосадский (1907-1941) и Павел Наумович Берков 
(1896-1969). В 1931 г. вышел первый том «Трудов» Музея со



статьей П. Н. Беркова «Развитие истории книги как науки». 
Начался период откровенной политизации книговедения, отказа 
от наследия, наработанного предшественниками.

В целом отечественное книговедение в 1917-1941 гг. бурно 
развивалось: продолжали трудиться известные ученые, начавшие 
свою деятельность еще до 1917 г. (например, А. М. Ловягин), 
возникла целая плеяда талантливых теоретиков, создавших 
ряд обобщающих книговедческих работ. Однако поступательное 
развитие книговедения было прервано по идеологическим 
соображениям, что привело к ряду лет стагнации в рас
сматриваемой области исследований.

6. КНИГОВЕДЕНИЕ В СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ  
п е р и о д : 4 0 -Е -9 0 -Е  ГГ XX В.

Данный период можно разде.'шть на два основных этапа:
а) 40-50 гг. XX в. В период Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) книговедческие исследования в стране прак
тически не велись, а первые послевоенные годы можно назвать 
периодом разысканий фактического материала. Активизи
ровалась работа по отдельным проблемам книговедческих 
дисциплин — истории книги, библиографии, библиотековедения, 
искусства книги. Велись научные работы, посвящённые 
изучению и описанию старопечатных книг, выявлению ре
пертуара старопечатных изданий и др. В 1944-1947 гг. вышли 
1-4 части «Истории русской библиографии до начала XX в.»
Н. В. Здобнова. Продолжалась разработка такого направления, 
как история книжного искусства; в первую очередь здесь 
следует назвать работу А. А. Сидорова «История оформления 
русской книги» (М., Л, 1946). Продолжалось исследование 
теоретических вопросов книговедения, читались вузовские 
курсы и готовились учебники. Имел место ряд профес
сиональных дискуссий, например «Проблемы советского 
книговедения» (1959 г.).

Можно считать, что возрождение книговедческой науки 
в России относится к 60 гг. XX в. В это время стало выходить 
значительно больше книговедческих работ, в особенности 
по частным книговедческим дисциплинам, в связи с празд
нованием 400-летия русского книгопечатания. Среди ученых 
этого периода следует отметить Атчживу CepreeBiQ^ Зернову 
(1883-1964), сотрудницу отдела редких книг РГБ. Основной 
областью ее научных интересов была история книгопечатания 
в России, в особенности его первоначальный период. Активно 
продолжили свою деятельность такие видные исследователи, 
как А. А. Сидоров, Н. М. Сикорский, появились новые видные 
теоретики Е. И. Кацпржак, Е. Л. Немировский, И. Е. Баренбаум,
С. П. Луппов, А. С. Мыльников.



Выходят специальные книговедческие издания: «Книга. 
Исследования и материалы» (с 1959 г.). В 1964 г. была про
ведена дискуссия «Обсуждение назревших проблем кни
говедения».

Б) 60-90-х гг. XX в. — время, когда книговедение в СССР 
вышло на порог своей зрелости. Особенно интенсивно это 
происходило в 70-80-е гг. XX в., когда понимание книговедения 
как универсальной науки о книге и книжном деле стало 
неоспоримым. Роль книговедения в системе научного знания 
стала более значительной.

В 1960 гг. по инициативе Николая Михайловича Си- 
корского и Алексея Алексеевича Сидорова был создан 
Научный Совет по комплексной проблеме «Книговедение». 
Ими же была предложена формула «Книговедение есть 
комплексная наука о книге». 14-16 апреля 1971 г. состоялась
I Всесоюзная научная конференция по проблемам кни
говедения. где была предложена уточнённая формула: 
«Книговедение есть комплексная общественная наука о 
книге и книжном деле». Отныне книговедение изучает не 
только книгу, но и весь комплекс отраслей культуры и 
народного хозяйства, связанных с её созданием, распро
странением и использованием.

Суть концепции книговедеюм на основе взглядов Н. М. Си- 
корского и А. А. Сидорова сформулирована в энциклопе
дическом словаре «Книговедение» так:

Книговедение — комплексная общественная наука о 
книге и книжном деле, изучающая в историческом, 
современном и прогнозирующем планах процессы соз
дания. распространения и использования произведений 
письменности и печати в обществе**.

В рассматриваемый период публикуется целый ряд спе
циализированных сборников научных трудов, например, с 
1976 г. выходил сборник «Актуальные проблемы книговедения», 
выпускавшийся отделом рукописей РГБ.

Основные черты послевоенного периода развития кни
говедения в СССР:

• расширение круга научных учреждений. занимаю1щкся 
книговедческой проблематикой;

• дифференциация высшего книговедческого образования, 
введение курса «Общее книговедение», создание аспирантуры 
при специальных книговедческих кафедрах;

• расширение массива книговедческих публикаций;
• создание системы отраслевой научно-технической 

информации (ЦНТИ при Всесоюзной книжной палате).

'* Книговедение. Энциклопедический словарь. М.. 1981. С.254.



7. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
КНИГОВЕДЕНИЯ

Характеризуется целым рядом особенностей, связанных 
с трансформацией общества и, соответственно, с изменениями 
представлении о роли общественных наук, о роли книги.

К концу советского периода существовал ряд мето
дологических подходов в книговедении:

• комплексный подход и концепция комплексности в 
книговедении. Впервые была предложена А. А. Сидоровым 
и Н. М. Сикорским в 60 гг. XX в. Авторы концепции исходили 
из представления объекта изучения как комплекса «книга 
и книжное дело» (позже сюда включили еще читателя). 
Понятие «книга» отождествлялось с понятием «книжное 
издание»;

• функциональный подход. Возник в 70 гг. XX в. Тео
ретическое обоснование ему дали А. И. Барсук, И. Е. Ба- 
ренбаум, Е. Л. Немировский. Исследователи считали главным 
изучение функций рассматриваемого объекта (книги). При 
этом иногда подразумевались функции литературного про
изведения, иногда — текста книжного издания и т.д. Конечно, 
исследование функций необходимо, но при этом невозможно 
ответить на вопрос, что есть книга. Однако этот метод 
незаменим на аналитическом этапе;

• концепция пересекающихся дисциплин была вы
двинута Е. Л. Немировским и Н. М. Сикорским в 1975 г. 
Предполагалось, что книговедение является комплексом 
специальных дисциплин, пересекающихся в ряде областей 
и необходимо договориться о разграничении сфер этих 
дисциплин;

• системно-типологическая концепция. Первоначально 
зародилась в середине 70 гг. XX в. в предмете теории и 
практики редактирования и связана с осознанием Осознание 
системности как одного из свойств объективной действи
тельности, как проявление закона всеобщей взаимосвязи 
явлений. Системный подход направлен на выявление це
лостности изучаемого объекта или явления, описание зако
номерностей объедашения частей в целое, исследование законов 
структуры этого целого. Типологический метод — метод 
типизации системного объекта, метод выявления типичных 
признаков.

В настоящее время продолжается разработка пере
численных концепций, ведутся другие теоретические изыскания. 
Так, серьезным этапом в осмыслении теоретических проблем 
книговедения следует признать работы А. А. Беловицкой: 
«Общее книговедение» (М., 1987) и «Основные этапы развития 
книговедения в СССР» (М., 1983).



На книжном деле и книговедении не могли не сказаться 
экономические изменения, происходящие в стране. Развал 
единой государственной издательской и полиграфической 
системы, с одной стороны, привел к гораздо большей свободе 
в области книгоиздания, но, с другой стороны, появление 
частного сектора в книгоиздании требовало первоначального 
капитала. Появление книжного рынка не могло не сказаться 
на процессах книгораспространения, на системе библиотек. 
Все это осложнилось несколько запоздавшим (по сравнению 
со странами Западной Европы и США), но зато лавино
образным процессом компьютеризации и информатизации 
общества.

Современные теоретики книговедения пытаются искать 
ответы на новые вызовы времени. Несмотря на трудности, 
переживаемые отечественным книговедением, новые иссле
дователи осмыслят имеющуюся ситуацию и смогут двигаться 
дальше.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ по ТЕМЕ
1. Каков предмет истории книговедения? Какая из дис

циплин книговедческого цикла зародилась первой?
2. Перечислите представителей первоначального этапа 

развития книговедения в России и коротко охарактеризуйте 
их взгляды.

3. Каковы особенности развития книговедения в России 
во второй половине XIX в.?

4. Охарактеризуйте деятельность Русского библиогра
фического общества и Русского библиологического общества. 
С именами каких выдающихся теоретиков книговедения они 
были связаны?

5. Каковы были особенности развития отечественного 
книговедения в 1917-1941 гг.? М. Н. Куфаев как выдающийся 
теоретик книговедения.

6. Опишите тенденции советского книговедения во второй 
половине XX в. Каковы были достоинства и недостатки 
определения книговедения, данного Н. М. Сикорским и 
А. А. Сидоровым?

7. Охарактеризуйте методологические подходы, сущес
твовавшие в отечественном книговедении к концу советского 
периода. Какие из них. на ваш взглад, наиболее перспективны, 
и почему?



ГЛАВА m  
ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ КНИГИ

Социально-исторические и  культурные предпосылки 
поя&пения книги. — Комплексный характер книги как обще
ственного явления. — Книга как товар, объект изучения, 
хранения, распространения. — Книга в  системе средств массовой 
коммуникации

1. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И КуЛЬТуРНЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ КНИГИ

Книга есть явление общественное, возникающее и фун- 
кщюнирующее в человеческом обществе. Однако она появилась 
и сформировалась как знакомое нам явление не сразу. Это 
был длительный процесс, и для появления книги в ее сов
ременном виде должны были сложиться определенные пред
посылки.

Социально-исторические и культурные предпосылки 
появления книги:

• физиологические. Рука человека должна была сфор
мироваться в достаточной степени, чтобы длительный процесс 
письма не представлял трудностей;

• технологические. Материал и орудия письма должны 
были достичь определенной степени совершенства, чтобы 
состаа1 ение значительных по объему текстов не представляло 
собой технической сложности;

• должно было состояться накопление достаточно 
большого объема информации, который нельзя передать устным 
путем или при помощи примитивных дописьменных систем;

• необходимым яв1Г1яется осознание потребности передать 
имеющуюся информацию на большое расстояние или во 
времени — для потомков.

T.O., книга могла появиться только в достаточно вы
сокоразвитом человеческом обществе, представители которого 
хорошо владеют техникой письма, умеют создавать необ
ходимые для этого орудия и материалы, осознают потребность 
в обмене информацией и накопили этой информации уже 
довольно много.

Очевидно, что комплекс перечисленных условий не мог 
сложиться единомоментно; этот процесс протекал в течение



нескольких сотен лет и явился логическим продолжением 
возникновения письменности. Подробнее эти проблемы 
рассмотрены в историческом разделе курса.

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР КНИГИ КАК 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЯВЛЕНИЯ

Любая книга — древняя или современная — состоит 
из необходимых элементов: если один из элементов отсут
ствует, то вряд ли ее можно называть книгой. Обяза
тельными являются следующие элементы: определенный 
материал, графическая запись, содержание, а также то, 
какую функцию книга выполняет в обществе. Знакомство 
с историческими судьбами книги позволяет признать её 
наиболее важной формой хранения информации, пред
назначенной для многократного воссоздания и передачи 
во времени и пространстве. Эти параметры являются 
постоянными свойствами книги, к переменным относятся 
материалы, на которых воспроизводится информация, 
формы книги, все разнообразие шрифтов и содержания, 
а также особые функции различных типов книг.

Содержание является одной из важнейших харак
теристик книги. На протяжении исторического развития 
человечества содержание книг изменялось в соответствии 
с эволюцией общ,ественного сознания, развитием культуры, 
литературы, науки, искусства, формированием потребностей 
читателей. Содержание книг отражает способности и 
устремление личности, интересы общественных групп и 
классов, достижения человеческой цивилизации. Именно 
содержание главным образом определяет ту функцию, 
которую в жизни человека и общества играет книга.

Однако рассмотрение книги как общественного явле
ния лишь на основе анализа ее содержания является 
неполным, недостаточным. Эволюция содержания книги — 
это лишь одна из сторон сложного и многогранного 
процесса.

Общим местом книговедческой науки стало утвер
ждение о двуединой природе книги как единства формы 
(материальная сторона) и содержания (сторона духовная). 
Правильнее, однако, говорить о комплексном характере 
книги, включающем в себя целый ряд  аспектов:

• материально-конструктивный аспект. Представляет 
собой характеристику книги как предмета материальной 
культуры: материалов, из которых она изготовлена, 
способов и технологий, которые применялись для вос
произведения текста и иллюстраций, внешнего и вну
треннего оформления, структурирования текста и пр.;



• семиотический аспект. Наиболее существенным явля
ется здесь семантический (содержательный) аспект — т.е., 
то, что составляет в нашем обыденном понимании, собственно 
книгу, ее содержание (то, что написал автор). Передача мысли 
осуществляется посредством кодировки сообщения: пре
имущественно при помощи языка, но также и другими 
способами:

• художественно-эстетический аспект. Выражается в 
основном через сочетание двух предыдущих (эстетическое 
воздействие текста + эстетическое воздействие оформления 
книги), но на деле гораздо шире. Достаточно сказать, что 
качественный текст может быть безобразно оформлен — и 
это лишь одна сторона проблемы):

• информационный аспект. Является производным от 
первых трех. Информацию можно извлекать не только из 
текста (так осуществляется познавательная функция книги) 
или художественного оформления книги, но и из их взаи
модействия, а также из внешних признаков, появившихся на 
книге в процессе ее бытования, а не производства:

• коммуникативный аспект. Книга служит средством 
коммуникации между людьми, передавая информацию через 
время и пространство.

Книга имеет также целый ряд дополнительных аспектов: 
воспитательный, идеологический, дидактический и др. Процесс 
создания и бытования книги в обществе представляет собой 
актуализацию всех перечисленных аспектов. На том или ином 
этапе бытования книги один или несколько аспектов могут 
становиться определяющими.

3. КНИГА КАК ТОВАР, ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Функции, которые выполняет книга, могут рассма
триваться в различных аспектах, обобщённо и детально, в 
исторической перспективе и современности, в связи с разными 
сферами культурной деятельности человека и общества.

Но несомненно, что основной функцией книги является 
её коммуникативность в культуре и обществе, так как книга 
прежде всего есть инструмент социального общения. В качестве 
материального инструмента хранения и передачи культурного 
содержания книга вьшолняет ряд функций: сохраняет духовное 
наследие человечества, распространяет его во времени и 
пространстве, служит развитию науки, техники, литературы, 
является опорой для религиозной, политической и обще
ственной жизни, используется в эстетическом, этическом, 
патриотическом воспитании, в профессиональном образовании, 
заполняет досуг и т.д.



Эти функции книга выполняет благодаря своим спе
цифическим свойствам: как стабильное средство передачи 
информации, дающее возможность изучения содержания, 
книга не требует дпя обращения с ней специальной аппаратуры, 
с ней легко манипулировать, ее легко переносить. По срав
нению с другими средствами информации у книги более 
длительный срок существования.

В связи с комплексным характером книги, она имеет 
целый ряд социальных функций, характер которых связан 
с перечисленными выше аспектами книги как комплексного 
явления:

• функция книги как товара. Связана с тем. что книга 
является предметом материальной культуры и, следовательно, 
обладает материальной ценностью, имеющей денежное вы
ражение. Однако денежная стоимость книги не определяется 
только лишь ее стоимостью как материального объекта: она 
также зависит от семиотического, художественно-эстетического 
и других аспектов;

• функция книги как объекта распространения. Главный 
источник этой функции — семиотический и информационный 
аспекты книги как общественного явления. Распространяется 
в обществе в первую очередь содержание книги, однако здесь 
задействованы и другие аспекты этого явления;

• функция книги как объекта хранения и изучения. 
Источники этих функций разнообразны: в каждом конкретном 
случае книга сохраняется и изучается либо как объект, 
представляющий материальную ценность, либо из-за ее со
держания, либо в связи с сочетанием того и другого, либо 
по индивидуальным причинам (например, если книга обладает 
какими-то признаками, приобретенными в процессе бытования, 
существенными по разным причинам).

Перечисленные функции книги не яьтяются статичными, 
они претерпели длительную эволюцию и продолжают меняться 
в зависимости от конкретно-исторической ситуации в обществе.

4. КНИГА В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Один из аспектов книги как комплексного явления — 
коммуникативный аспект. Книга предназначена, в числе 
прочего, для обмена информацией между людьми. Поэтому 
она является составной частью системы средств массовой 
коммуникации. Она имеет ряд черт, обеспечивающих ее 
сходство с другими средствами массовой информации, но 
имеет и ряд существенных различий, которые придают ей 
индивидуальность и обеспечивают только ей принадлежащую 
нишу и роль в обществе.



Исторически наиболее ранним средством массовой 
коммуникации, с которым начала сосуществовать книга, 
была периодическая печать. Появившиеся в XVII-XVIII вв. 
газеты и журналы довольно быстро получили широкое 
распространение, но не заменили книгу. Рассмотрим, в 
чем заключается их сходство и различие:

Сходство:
• как книга, так и периодическая печать выполняют 

информационную функцию;
• передача информации осуществляется с помощью 

напечатанного текста.
Различие:

• книга предназначена для хранения и аккумули
рования долговременной информации. Периодическая печать 
предназначена для выполнения оперативной информа
ционной функции.

В ХЕХ в. и особенно в XX вв. появилось много других 
средств массовой коммуникации, также выполнявших 
функцию оперативной передачи информации на большие 
расстояния в сравнительно небольшой промежуток времени: 
радио, кино, телевидение.

Их сходство с книгой:
• выполнение информационной функции.
Различие:
• информация передается посредством визуальных и 

аудиальных образов, практически без использования пе
чатного текста. Причем если радио и телевидение рас
считаны, как и периодика, в первую очередь на передачу 
оперативной информации, то кино сближает с книгой тот 
факт, что это аудиовизуальное средство предполагает 
информационную и эстетическую завершенность и рас
считано на передачу информации долговременной, как 
и книга.

Появление компью терных средств коммуникации 
первоначально вызвало вполне понятную эйфорию и пред
положения о том, что книга начинает отмирать. Однако 
оснований для таких предположений нет; просто у этих 
средств должны быть свои ниши, разграничение между 
которыми происходит у нас на глазах.

Преимущества компьютерных средств коммуникации 
перед всеми, перечисленными выше, очевидны:

• оперативность;
• возможность компактного хранения больших объе

мов информации;
• простота интерфейса и удобство в работе.

Однако у компьютера отсутствует целый ряд качеств,
которыми обладает книга:



• компактность размера книги. Правда, эти качества 
могут быть дублированы с изобретением ноутбуков и нала
донников, но стоимость последних пока несопоставима со 
стоимостью книги и вряд ли станет сопоставима в бли
жайшее время;

• традиция, привычка. Форма книги-кодекса, имеющей 
более чем тысячелетнюю историю, эргономически обуслов
лена: она приспосабливалась к особенностям человеческого 
восприятия в течение долгого времени. Компьютеру трудно 
скопировать именно эти качества, а то, что он пытается 
это делать, доказывается, например, появлением таких 
программ, как TomReader (программа, позволяющая пре
образовать любой текстовый файл таким образом, чтобы 
он визуально воспринимался, как разворот книжного листа).

Таким образом, книга как общественное явление сфор
мировалась в знакомом нам виде далеко не сразу. Для ее 
появления в обществе должен был сложиться ряд пред
посылок, предполагающих как определенный уровень фи
зиологического и психологического развития личности, так 
и наличие довольно высокого уровня общественного само
сознания. Бытование книги как общественного явления имеет 
целый ряд аспектов, которые определяются постоянными 
и переменными свойствами книги. Актуализация этих 
аспектов происходит через функции, присущие книге как 
общественному явлению. В процессе выполнения своих 
функций книга становится частью системы средств массовой 
коммуникации, но не подменяет собой ни одно из них, 
а органично с ними взаимодействует.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ
1. Каковы социально-исторические и культурные пред

посылки появления книги? Проведите классификацию: какие 
из предпосылок являются индивидуальными, а какие со
циальными?

2. Охарактеризуйте книгу как комплексное явление и 
опишите его основные аспекты. Какой из этих аспектов, 
на ваш взгляд, является определяющим?

3. Каковы социальные функции книги? Назовите книго
ведческие дисциплины, которые занимаются их изучением.

4. Охарактеризуйте положение книги в системе средств 
массовой коммуникации. Какие из функций книги не могут 
быть выполнены другими средствами массовой комму
никации?



ГЛАВА IV
КНИГА КАК ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ

культуры
Внешние элементы книги: формат, объем, переплет. — 

Внутренние элементы книги: текст, книжные полосы, спра
вочно-вспомогательные и  титульные элементы. — Художес
твенные и полиграфические средства оформления книги: 
наборные средства оформления, собственно художественные 
средства оформления, оформление переплета и  обложки

Как было показано выше, книга — явление комплексное. 
Содержательная сторона является для книги очень важной, 
но, вместе с тем, книга не существует вне её материальной 
формы. Как продукт полиграфии и произведение искусства, 
книга включает в себя издательское, художественное и 
полиграфическое оформление, имеет внешний облик и 
внутреннюю форму.

В композицию книги, наряду с основным текстом, входят: 
предтекстовые и затекстовые элементы аппарата издания, 
затекстовый дополнительный текст, критический и библио
графический аппарат, приложения и др. Элементы построения 
книги, определенная их последовательность составляют ее 
внутреннюю форму. Шрифт, бумага, обложка, переплёт, 
иллюстрации — всё это существенные компоненты книги, 
совокупность которых даёт нам представление о книге как 
об особом предмете материальной культуры.

1. ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ
Внешний облик книги на протяжении тысячелетий её 

существования претерпел значительные изменения. Современная 
книга имеет форму кодекса, состоящего из скреплённых 
различным способом отдельных листов, на которых раз
мещаются текст и иллюстрации, и заключённого в переплёт 
или обложку. К внешним элементам книги относятся: формат, 
объем, переплет с его составляющими и компонентами. 

Формат — размер книги по её ширине (основанию) и 
длине (высоте) после обреза книжного блока.

Существует три способа обозначения формата печатных 
изданий:



• по доле бумажного листа:
• по ширине и длине готовой книги;
• по ширине и длине формата бумаги.
Рассмотрим эти способы подробнее.

1) С пособ обозначения формата по д о л е  листа 
бум аги

Широко применялся начиная с XVI в. до середины XIX в. 
в странах Западной Европы. Ему соответствовали следующие 
размеры:

а) in piano (от лат. planum — плоскость) — формат в 
целый развёрнутый лист, обозначался на письме как 1®;

б) in folio (от лат. fo lium — л и с т )— двухдольный 
формат, для получения которого лист бумаги складывается 
пополам: свыше 35 см, обозначался как 2°;

в) in quarto — четырёхдольный формат в четвёртую 
часть листа; 25-35 см, обозначался как 4®;

г) п octavo — восьмидольный формат в восьмую долю 
листа; 15-25 см, обозначался как 8®;

д) in duodecimo — двенадцатидольный формат в две
надцатую долю листа, обозначался как 12°. (рис. 2)

В настоящее время указанные обозначения употреб
ляются только при описании старопечатных книг и рукописей 
в библиографической и библиотечной практике. Указываются 
при этом не реальные доли листа, а условные предельные 
размеры книг по высоте. В последнее время стали указывать 
и реальные размеры книги в сантиметрах.

В русских монастырских и церковных библиотеках XV- 
XVIII вв. для обозначения форматов применялась условная 
единица «десть» (от персидского «десть»— десница, рука). 
Существовало четыре основных формата: а) в десть — 
развернутый целый лист: б) в полдесть — поллиста: в) в 
четверть дести; г) в осьмину или осьмушку — в восьмую 
долю листа.

2) Способ обозначения формата по ширине и  длине 
готовой книги

Первые печатные, как и многие рукописные книги, 
имели крупные форматы типа «фолио» и «кварто». Чаще 
всего большой формат имели книги богослужебного ха
рактера, которые отличались богатством орнаментации, 
писались крупным почерком, позже — печатались крупным 
шрифтом. Начиная с XVI в. книжный формат постепенно 
уменьшается из-за стремления удешевить книгу, сделать 
её доступной и удобной. В XVI в. венецианская фирма Альдов 
вводит в издательскую практику формат в 1/8, «октаво». 
Вслед за ней голландская фирма Эльзевиров начинает 
применять миниатюрные удлинённые форматы в 1/32 1/64 
и даже 1/128 доли листа.



Нефальцованный исходный лист 
продольный или поперечный формат 
}х4 - 1шро*(оформат>шй

Ин-фолио

Односгибная 
фальцовка 2листа - 
4 с. Узкий формат. 
Золотое сечение

Ин-кватро

Двухсгибная 
фальцовка 4 
листа - 8с. 
Широкий 
формат

Ин-октаво Седец

Трехсгмбная 
фальцовка 8 
листов - 16 
с. Узкий 
формат 
Золотое
ÂLlALiaJA

Четырехсгиб
ная
фальцовка1 
6 листов - 32 
с. Широкий 
формат

Форматы по доле бумажного листа

Обозначение формата по доле бумажного листа (рис. 2)



в  XVIIl в. происходит дальнейшее уменьшение форматов 
изданий, что объяснялось взглядом на книги аристократических 
кругов Западной Европы как на изящную безделушку, а с 
другой стороны было связано с появлением анонимных, 
нелегальных изданий политического характера. Большой 
формат употреблялся для богато иллюстрированных изданий 
альбомного типа. Дпя русских изданий этого времени ха
рактерны умеренно средние форматы. В середине XIX в. 
массовые издания в России выпускались в формате «октаво», 
а иллюстрированные чаще были крупноформатные.

С 1 января 1961 г. в нашей стране в соответствии с 
Госстандартом (последний ГОСТ 5773.90) установлено 11 
основных книжных форматов и 9 форматов для журналов. 
Они установлены в соответствии со стандартизацией форматов 
бумаги. Однако реальный размер отпечатанной книжной 
страницы получается несколько меньше доли бумажного листа, 
т.к. из типографии книга выходит обрезанной с трех сторон 
(по ширине в обрез уходит 5-7 мм, по высоте — 10 мм). 
Трёхсторонней обрезке подвергаются верхний, боковой и 
нижний края книжного блока. Размер страницы издания после 
обреза блока выражаются в миллиметрах; 128x200, 143x225, 
218x163, где первое число обозначает ширину страницы, а 
второе — её высоту. Для украшения обрез иногда окрашивают 
или золотят

3  ̂Способ обозначения формата по ширине и  длине 
формата бумаги

В нашей стране для типографской бумаги приняты 
следующие форматы: 84x108, 70x108, 70x90, 60x90 см. В 
зависимости от доли бумажного листа формат издания 
составляет 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/132 и т.д. Но размер 
отпечатанной страницы в готовой книге будет несколько 
меньше доли листа, так как из типографии книга выходит 
в обрезанном виде с трёх сторон, (рис. 3, 4)

При установлении форматов разного типа изданий учи
тывается ряд факторов:

• определенная длина строки, нормы которой связаны 
с кеглем фазмером шрифта), типом книги и ее читательским 
назначением;

• полиграфические и издательские особенности каждого 
типа издания — характер текста (проза, стихи), наличие 
иллюстративного материала, объем издания, тираж и т.д.;

• особенности хранения и чтения издания;
• экономические соображения.

Объём книги. С форматом книги тесным образом связан 
её объём. Объём книги исчисляется условными единицами — 
листами. Листы бывают печатными, авторскими, учётно
издательскими.



ФОРМАТЫ БУМАГИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ДИН 
ДИН - германсжий промышленный 
стандарт
Размеры по ДИН с 1917 г

100 сн

Диагональ квадрата со стороной В41 мм. отложенная по вертикали, 
образует сторону прямоупэльника 1189 мм. Прямоугольник 
841*1189 мм соответствует формату ДИН Ао.

Каедое деление формата ДИН пополам соответствует формату 
последующего листа по ДИН с диагональю того же направления (в

Обозначение форматов бумаги (рис. 3)



Форматы бумаги и обозначения ДИН

Эта последовательность демонстрируете» 
форксгом ДИН А5>=148х210 ым ,  .  '

'  Рюмерьа по ДИН (данные комитета стмдартов)
форматов ДИН А и соответственно размеры форматов 

к бумаге и печатным изданиям.
Ряд ̂ рматов ДИН В, ДИН С и ДИН Д стюсягся к конвертам и

I ДИН В относится к упаковке для листов в 
I А. ДИН С. ДИН В и т. Д.форматах

ДИН АО = чегагёхкратный лист 841x1189 мм
ДИН А1 = д в о й ^  лист 594x841 мм
ДИН А2 = лист N . 420x594 мм
ДИН АЗ = полулистХ 297x420 мм
ДИН А4 = четверть листа 210x297 мм
ДИН А5 = лист X 148x210 мм S
ДИН А6 = поп-листа \ 105x148 мм Z
ДИН А7 = четверть листа 74x105 мм о
ДИН А8 = одна восьмая доля лкЦта 52x74 мм €Ч

ДИН А9 = X 37x52 мм
ДИН А10 = \ 26x37 мм
ДИН А11 = \ 18x26 мм
ДИН А12 =« \ 13x18 мм
ДИН А13 = \ 9x13 мм

Основные размеры форматов для рядов ДИН Е̂ р и Д

ДИНВ = 
ДИНС = 
ДИНД =

100QX1414 мм 
971J4279 мм
771х1овР мм

148 мм
Обозначение форматов бумаги (рис. 4)



Печатный лист — это единица печатного объёма из
дания, или, иначе, объёма печати. Так как каждая 
печатная форма контактирует только с одной стороной 
бумажного листа, то на один стандартный бумажный 
лист приходится два печатных, поэтому принято считать, 
что один печатный лист равен половине стандартного 
бумажного листа.
Чтобы сопоставить печатные объёмы книг с неравными 
печатными листами (разная площадь), была введена 
дополнительная единица объёма печати — условный 
печатный лист. Он равен площади бумажного листа 
формата 60x90 см.

Печатные листы изданий, напечатанные на бумаге другого 
формата, сопоставляются друг с другом исходя из того, сколько 
листов формата 60x90 уложится на поверхности листа другого 
размера. Например: на листе формата ^х108 умещается 1,68 
листов 60x90 или 1,68 условного печатного листа. Для подсчёта 
печатного объёма в условных печатных листах умножают 
печатный объём на коэффициент, показывающий соотношение 
этого формата с форматом 60x90.

Печатный лист служит для учёта печатной продукции 
и для определения мощности типографии.

Авторский лист — единица объёма текста и изобра
зительного материала литературного произведения. Он 
равен 40000 печатных знаков прозаического текста, 
причем печатными знаками считаются все буквы, знаки 
препинания, цифры, а также пробелы между словами; 
либо 3000 см^ площади иллюстраций в издании; либо 
700 стихотворным строкам.

Практически 1 авторский лист прозаического текста — 
это в среднем 23 машинописных страницы обычного стан

дартного формата 210x297 мм, напечатанные через 2 интервала 
с чистым оборотом. Авторский лист служит единицей изме
рения авторского труда, а также труда рецензентов, научных 
и литературных редакторов рукописи.

Учётно-издательский лист — единица объёма текста и 
изобразительного материала издания. По численному 
значению он ничем не отличается от авторского и равен 
40000 знаков, 3000 см^, 700 строкам.

Разница лишь в объекте измерения: учётно-издательским 
листом измеряют объём текста и изобразительного материала 
всего издания, включая и материал, составленный изда
тельством: оглавление, редакторское предисловие, колонцифры, 
колонтитулы и т.п. Поскольку составление этих текстов 
происходит в издательстве, поэтому данный вид работ не 
включается в договор с автором и не учитывается при 
вычислении авторского гонорара. Объём издания в учётно



издательских листах указывается в выпускных данных. По 
этому объёму в болыиинстве случаев рассчитывается продажная 
цена — номинал книги.

Переплет (обложка). Своеобразным портретом книги 
является переплёт, который относится также к внешним 
элементам книги. Назначение переплета (обложки) 
состоит в том, чтобы соединить тетради книжного блока 
и предохранить его от повреждений.

Прототипом книжного переплёта считается так на
зываемый «диптих» — это две деревянные, костяные или 
металлические дощечки, сложенные вместе и скреплённые 
по левому краю шнуром или ремешком. Их внутренняя 
поверхность была покрыта воском, по которому писали 
«стилем» (специапьной палочкой, заостренной с одного конца 
и имеющей форму лопатки с другого). Диптихи заменяли 
у древних греков и римлян записные книжки. Считается, что 
современная форма книги в виде кодекса ведет начало от 
полиптиха — комплекта скрепленных между собой деревянных 
табличек.

Упоминание о книге-кодексе встречаются уже в 1 в. 
до H. J. Появление такой формы книги связано с введением 
в оборот нового материала для письма — пергамена. Пер
гамен, как более эластичный материал по сравнению с упо
треблявшимся ранее папирусом, допускал фальцовку, то 
есть его можно было складывать, перегибать. Скрепленные 
между собой, пергаменные листы имели вид тетради. В 
целях сохранения эти тетради стали вкладывать между 
дощечками. Так возник тип монастырского переплёта, 
получившего широкое применение в IV в. С появлением 
книги-кодекса появляется переплёт в его современном 
понимании.

Переплётное мастерство на Руси возникло одновременно 
с появлением письменности, т.е. около К  в. н.э. Появлению 
переплета на Руси мы обязаны афонским монахам, выра- 
ботавип1м к этому времени свой стиль переплёта.

Историю развития русского художественного переплёта 
можно условно разбить на следующие основные этапы (пе
риодизация приводится по С. А. Клепикову*®:

• Xni-Xrv вв. Переплёт без тиснения, с украшениями, 
набитыми на доски. Возникновение «окладного» переплёта — 
его «металлической одежды»:

• XV-первые s XVI вв., до возникновения Московского 
печатного двора. Рукописные и первопечатные книги пе-

К.1еииков С.А. Из истории русского художественного переплета / /  
Книга. Исследования и материалы. Сб.1. М., 1959. С.98-166.



реплетались в доски, обтянутые кожей, украшались дробным 
тиснением на переплёте, металлическими (золотыми, се
ребряными) наугольниками, жуками, средниками и др.;

• последняя четверть XVI-первая половина XVII вв., 
когда установились традиции переплета богослужебных, 
книг. Наиболее характерны переплеты, выполнявшиеся на 
Московском печатном дворе. Их типичный признак — 
тисненый средник с изображением льва и единорога и 
надпись, тисненая вязью: «Книга глаголемая»:

• вторая половина XVII-XVIII вв .- развитие граж
данской линии в искусстве художественного переплёта. 
С конца XVII в. в переплёте применяется картон. Цдя граж
данского переплета характерна большая скромность, чем 
для церковного. Однако существовали и роскошные свет
ские переплеты, выполненные из ценных материалов. В 
переплетах XVII-XVIII вв. применялись телячья кожа, сафьян, 
бархат, парча: (рис. 5)

• в конце в. появляется цельнобумажный переплёт 
(лист толстой бумаги, пропитанный олифой, с наклейкой, 
на которой фигурирует название книги). Цельнобумажный 
переплет эволюционировал позже в издательский картонаж. 
В XIX в. появляется издательского переплета и происходит 
его демократизация.

В середине Й Х в. был изобретен новый материал для 
переплетного дела — коленкор, что позволило резко повы
сить качество издательского переплета. Так, на протяжении 
многих веков был выработан книжный переплет, который 
для нас столь обычен.

В настоящее время для переплета используют бумагу, 
ткани (коленкор, ледерин, ситец, штапель), различные виды 
пластиков. Часть книг выпускается без переплета, в мягкой 
бумажной обложке.

Основной частью переплёта является переплётная 
крьппкя, которая состоит из сторонок и корешка. Сторонки 
переплётной крышки — это детали переплётной крышки 
из листов картона или другого плотного материала, имеющие 
формат издания. Различают переднюю и заднюю сторонки 
переплётной крышки.

Корешок, как часть переплётной крышки, соединяет 
его переднюю и заднюю сторонки, является местом скреп
ления тетрадей или листов книжного блока. В зависимости 
от устройства, переплеты бывают нескольких видов:

Цельные — сторонки и корешок изготавливаются из 
целого листа какого-либо материала (картона, ткани 
или пластмассы). Применяются для массовых мало
объемных изданий (уставов, кодексов, бытовых спра
вочников и пр.);
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Внешний вид переплета и его элементы (рис. 5)



Цельноклееные — картонные сторонки оклеиваются с 
внешней стороны целым куском материала: бумагой 
(цельнобумажные) или тканью (цельнотка11евые). Цельно
тканевые переплеты, как более прочные, применяются 
для изданий, рассчитанных на долговечное использование 
(справочники, словари, энциклопедии, многотомные 
издания). Цельнобумажные предназначены дня изданий, 
не предполагающих большой износ;
Составные — картонные сторонки соединены между 
собой тканевым корешком и оклеены с внешней стороны 
бумагой или тканью, отличной от корешковой. Составные 
переплеты, оклеенные бумагой, применяются для изданий, 
требующих особой прочности (учебник).

В изданиях большого объема при применении составного 
переплета, для придания книге особой прочности, может 
использоваться

отстав — полоска тонкого картона или плотной бумаги, 
наклеиваемая на внутреннюю сторону корешка.

В зависимости от жесткости сторонок, переплетные 
крышки могут быть жесткими и гибкими. В гибких крышках 
сторонки делаются из тонкого картона или плотной бумаги. 
Для изготовления жестких крышек применяется упругий 
прочный картон.

Переплетные крышки могут быть с кантом — т.е., с 
краями, несколько выступающими за обрез книжного блока 
и обрезными (без кантов)— т.е., обрезанными вместе с 
книжным блоком.

На верхний и нижний края корешка наклеивается тканевая 
лента или полоска тесьмы шириной 13-15 мм с утолщённым 
и цветным краем, которая называется каптал (лат.сар11е11ит- 
головка). Каптал является как элементом украшения, так и 
служит для повышения прочности скрепления тетрадей в 
корешке. В книге в верхней части корешка может быть 
приклеена ленточка-закладка (ляссе).

К внешним элементам книги относится также обложка — 
бумажное покрытие издания, которое содержит выходные 

сведения и яячяется элементом внешнего оформления книги; 
суперобложка (от лат. super — сверху) — это обложка (бу
мажная. тканевая), надеваемая на переплёт или основную 
обложку, приклеенную к книжному блоку. Суперобложка 
держится на переплёте с помощью клапанов — широких 
отворотов, загибаемых на внутреннюю сторону. В некоторых 
случаях суперобложка может быть приклеена к корешку 
обложки. Назначение суперобложки многообразно: она обе
регает книгу от загрязнения, повреждения, придаёт книге 
особое изящество, делает её привлекательной, служит рекламой 
книги, выступает как элемент книжного украшения.



Существуют ещё такие внешние элементы книги, как 
футляр. Это коробка, предназначенная для х р а н е н и я  издания. 
Имеются такие разновидности футляра, как обёртка — 
футляр из бумаги, в который заключают комплектное 
издание с приложением. Иногда издатели надевают на книгу 
так называемую манжепо^ — узкий лист бумаги, склеенный 
в виде кольца, или не склеенную полоску бумаги, которую 
заворачивают за сторонки переплета — она называется 
бандероль.

В переплет вкладывается книжный блок, состоящий из 
тетрадей. Книжная/журнальная тетрадь — составная часть 
блока издания, полученная в результате фальцовки печатного 
листа.

Книжный блок — это основная часть материальной 
конструкции издания, состоящая из компонент листов, 
расположенных в определённой последовательности, 
скреплённых между собой для вставки в переплётную 
крышку или обложку.
Блок и переплётная крышка скреплены односгибным 
листом бумаги, одна сторона которого наклеивается 
на внутреннюю сторону передней переплётной крышки 
и называется форзац. Он может представлять собой 
конструкцию из двух склеенных листов, (рис. 6)

Форзац служат защитой от загрязнения первого и послед
него листов книги, а также являются элементами худо
жественного оформления книги.

В техническом и художественном отношении переплет 
прошёл определённые стадии развития и может дать ценные 
сведения о книге, так как на нем помещают ряд выходных 
сведений об издании и различные элементы художественного 
оформления. Переплетоведение стало самостоятельным ра> 
делом в историческом книговедении, разработало свои методы, 
заимствованные из истории искусств.

2. ВНУТ[>ЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ
К внутренним элементам, составляющим книгу, отно

сятся: текст, книжные полосы, справочно-вспомогательные 
элементы, титульные листы.

Лучшим украшением книги яааяется текст, передающий 
ее содержание. В зависимости от назначения, книжный текст 
подразделяется на основной и справочно-вспомогательный.

Основной текст передает содержание книги и по ха
рактеру набора подразделяется на простой и сложный.

• простой текст не требует применения разнообразных 
шрифтов и приемов набора, имеет одинаковую длину строки. 
Он может быть сплошным (без вьщелений) и с выделениями:
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и другие элементы книги (в).

Книжный блок, переплетная крышка и другие элементы 
книги (рис. 6)



• сложный текст  требует применения различных 
шрифтов и приемов набора. В нем встречается различные 
выделения, которые делаются полужирным или курсивным 
шрифтом, а также с помощью разрядки, которая достигается 
увеличением пробела между буквами. Крупные отрывки 
текста выделяются шрифтом меньшего размера, иногда 
с отступом от левого края книжной полосы. Существуют 
также комбинированные методы выделений, представ
ляющие собой сочетания шрифтовых и нешрифтовых при
емов.

К сложным видам текста относятся стихотворный и 
драматический тексты, формулы, таблицы, словарный и 
энциклопедический тексты, библиографический текст.

Стихотворный текст отличается различной длиной 
строк, которые нередко располагаются «лесенкой».

Драматический текст состоит из нескольких элементов: 
имена действующих лиц, реплики и ремарки автора. Чтобы 
различить эти элементы при чтении, применяются раз
личные полиграфические приемы.

Таблицы помимо текста содержат цифры и состоят 
из ряда граф (колонок), часто снабженных заголовками. 
Для большей четкости и лучшего восприятия таблицы 
обычно разделяют линейками и отделяют от текста рамкой 
или также линейками.

Формулы состоят из цифр, буквенных обозначений, 
различных математических и химических знаков и пр. 
Формулы сложного состава набираются шрифтами раз
личных алфавитов, начертаний и кеглей.

Словарный и энциклопедический тексты требуют эко
номного расположения, которое достигается применением 
шрифта мелких кеглей. Для этих текстов характерны мно
гочисленные выделения (основное слово, фонетическая 
транскрипция, перевод, ссылочные слова и пр.).

Библиографический текст в пределах одного издания 
строится по однотипной схеме, со строго последовательным 
расположением элементов описания (автор, название, место 
издания, издательство и т.д.). Описание каждого издания 
начинается, как правило, с новой строки. Фамилия автора 
и другие элементы описания выделяются полужирным 
шрифтом или разрядкой. Аннотации чаще всего набираются 
более мелким шрифтом или более короткой строкой.

К справочно-вспомогательному тексту относятся:
• вводные вспомогательные тексты— аннотация, оглав

ление или содержание, предисловие, посвящение, эпиграфы;
• вспомогательные и справочные тексты внутри основ

ного текста— сноски, примечания в тексте, подписи под ил
люстрациями;



• вспомогательные и справочные тексты, помещаемые 
в конце книги— послесловие, примечания, комментарии, 
текстовые приложения, указатели, выходные сведения и т.д.

Различные элементы справочно-вспомогательного текста 
размещаются и оформляются по-разному в зависимости от 
их назначения. Предисловие, послесловие и соответствующие 
им замечания («От автора» и пр.) печатаются обычно тем 
же кеглем, что и основной текст (но можно и более 
мелким). Примечания, комментарии, сноски, приложения, 
указатели, подписи под иллюстрациями печатаются шрифтом 
более мелкого кегля, чем основной текст.

Книжная полоса
Текст размещается на страницах или книжных полосах. 

Книжные полосы различаются по размеру. Площадь стра
ницы, занятая текстом и иллюстрациями, называется фор
матом или размером полосы набора.

Формат книжной полосы при одном и том же формате 
издания может быть различен. Чем больше формат полосы, 
тем меньше поля, и наоборот. Для каждого формата книг 
в издательской практике применяются три-четыре варианта 
книжной полосы.

Формат книжной полосы определяется различного рода 
требованиями к длине строки, размерам и соотношениям 
полей. Книжная страница имеет четыре поля: корешковое 
(внутреннее), верхнее, наружное (боковое) и нижнее. Роль 
полей в книге разнообразна: они предохраняют края текста 
от порчи и загрязнения, на белом поле отдыхает глаз после 
чтения каждой строки правильные размеры полей придают 
книжным страницам композиционную завершенность.

Соотношение полей в книге определяется сущес
твованием оптического центра страницы, процессом чтения, 
требованием композиционного единства разворота. В 
книжных изданиях обычного типа верхнее поле должно 
быть больше корешкового, наружное боковое — больше 
верхнего, а нижнее — больше наружного бокового. Наиболь
ший контраст должен быть между наружным боковым и 
нижним полем. Это объясняется тем, что на нижнем поле 
обычно ставится колонцифра, отчего это поле кажется 
меньше своих фактических размеров. Наименьшая разница 
допускается между корешковым и верхним полем, т.к. 
корешковое поле приходится на сгиб книги и кажется 
поэтому меньшим по сравнению с верхним полем. Их 
классическая раскладка может выражаться в следующих 
соотношениях: 2:3:4:6; 2:3:5:6; 2:3:4;5 см. (рис. 4)

В книжных изданиях существуют три разновидности 
полос, следующих друг за другом в определенной после
довательности:



Полосы, на которых размещается начальный текст книги 
или ее разделов (частей, глав) назьшаются начальными. 
Текст на этих полосах начинается с т.н. спуска — отступа 
от верхнего края полосы до начала текстовых строк. 
Поэтому начальные полосы также называют спусковыми. 
Существует два вида спусков: открытые («чистые») и 
закрытые (снабженные заставкой или другим графи
ческим элементом).
Полосы, на которых помещается окончание текста книги 
или ее раздела, называются концевыми. Они также 
могут быть снабжены концовкой и;ш другим гра
фическим элементом, могут содержать так называемую 
«игру текстом» в виде конуса или лесенки.
Все остальные полосы в книге, кроме начальных и 
концевых, называются рядовыми. На рядовых полосах 
располагается как текстовый, так и иллюстративный 
материал.
Полоса, содержащая только текст, называется текстовой 
полосой, а полоса, включающая текст и иллюстрации — 
смешанной полосой.

Справочно-вспомогательные элементы.
Помимо основных элементов (текста, иллюстраций, 

таблиц, формул и т.д.), на книжных полосах помещается и 
справочно-вспомогательные элементы: колонтитулы, колон
цифры, сигнатуры и нормы.

Колонтитул — это данные, помещаемые в некоторых 
изданиях над каждой полосой текста. Колонтитул, в 
который помещается имя автора и заглавие книги, 
называется постоянным (или «мертвым»). Колонтитул, 
отражаюшдш рубрикацию книги (название разделов, глав, 
параграфов) называется переменным (или скользящим). 
Чаще всего колонтитулы применяются в изданиях зна
чительного объема, тексты которых делятся на большое 
количество разделов. Колонтитул может отделяться от 
остального текста колонлннейкой.
Колонцифра — это порядковый номер страницы, ко
торый располагается посередине или сбоку нижнего 
или верхнего поля страницы. На верхнем поле ко
лонцифра помещается только при наличии колонтитула. 
Сигнатура (лат. signatura — signare — обозначать, ука
зывать) — это обозначение порядкового номера печатного 
листа книги (тетради), которое помещается в нижнем 
внутреннем углу первой полосы каждого печатного листа 
и повторяется со звездочкой на его третьей полосе. 
Рядом с сигнатурой ставится н орм а— сокращенное 
название книги, номер типофафского заказа или фамилия 
автора.



Так как книги чаще всего состоят из 16-страничных 
тетрадей, то нормы и сигнатуры ставятся соответственно 
на 17, 33, 49 и т.д. страницах. Нормы и сигнатуры облег
чают контроль при фальцовке и комплектации книжного 
блока.

Титульные элементы книги.
К титульным элементам относятся титульный лист, 

шмуцтитул и авантитул.
Титульный лист или титул — это выходная страница 
книги, на которой помещаются все основные библио
графические данные об издании: фамилия автора, 
заглавие и подзаголовок, название издательства, место 
и год издания. Титул может быть кратким и под
робным.

Существуют два основных типа титульных листов: 
однополосный (одинарный) и двухполосный (развернутый). 
Однополосный титул занимает одну страницу. В много
томных. серийных изданиях используется развернутый 
титул, занимающий две смежных страницы книжного 
разворота. Левая часть такого титула называется контр
титул. На ней помещаются сведения, относящиеся ко всему 
изданию или серии. Правая часть развернутого титула — 
основной титул — содержит сведения, относящиеся только 
к данному тому или выпуску серии. В переводных изданиях 
на контртитуле помещают библиографические данные об 
издании на языке оригинала. Часто в особо оформленных 
изданиях применяется так называемый распашной титул, 
который занимает две страницы; заглавие может при этом 
начинаться на левой стороне, а заканчиваться на правой. 

Для экономии бумаги титул иногда заменяют за
головком — шапкой — на начальной полосе. Часть 
титульных сведений — фамилия художника, пере
водчика, редактора и др. — может помещаться на 
обороте титула; здесь же обычно располагается 
издательская аннотация.
В некоторых изданиях титульному листу предшествует 
авантитул — выходной лист, на котором повторяется 
часть титульных данных, размещается издательская 
марка, девиз и пр.
Перед отдельными крупными разделами книги может 
помещаться добавочный титул — шмуцтитул (нем. 
Schmutztitel — грязный титул). Первоначально он 
служил для предохранения основного титула от 
загрязнения. В настоящее время он выполняет роль 
титула раздела, части, тома, главы и содержит обычно 
только их порядковый номер, заглавие, иногда — 
эпиграф.



Основное требование к оформлению титульного ли
ста — выражение сущности книги, ее типа. Могут быть 
различные способы построения титульного листа: симмет
ричное, асимметричное, свободное. Чаще всего титул 
строится так. чтобы читатель прежде всего обращал 
внимание на заглавие книги.

Оформление титулов может быть как чисто шриф
товым, так и с применением различных рамок и орна
ментальных украшений, (рис. 7)

К титульным элементам книги относятся также учет
но-регистрационные сведения (выпускные сведения), 
помещаемые обычно на последней странице книги, 
реже — на обороте титульного листа. Как правило, 
там помещаются: имя, отчество и фамилия автора, 
название книги, место издания, название издательства, 
год издания, количество страниц, фамилия редактора, 
технического редактора, корректора, даты сдачи 
издания в производство и подписания к печати, 
формат, объем, тираж, цена книги, номер серии и 
заказа типографии, индекс, адрес издательства и 
типографии.

3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ

Оформление книги — это выражение ее содержания 
художественными и полиграфическими средствами. 
Художественные и полиграфические средства офор
мления издания объединяются в две основные группы; 
наборные средства и собственно художественные 
средства 

Наборные средства оформления 
К наборным средствам оформления относятся шрифты, 

линейки, наборные орнаменты и украшения.
Шрифтом назьшается комплект литер, воспроизводящих 
буквы какого-либо алфавита и относящиеся к этому 
алфавиту цифры и знаки.

Шрифты разделяются на два типа; наборные; их можно 
употреблять при наборе любого издания и рисованные спе
циально для данного издания. Последние чаще всего при
меняются для оформления титулов, переплетов и т.д. Главное 
требование к любому шрифту — он должен быть удобен 
для чтения. Кроме того, шрифт должен отвечать тре
бованиям эстетики. Создание шрифтов — это отдельное 
направление в искусстве. В полиграфии применяется большое 
количество шрифтов, отличающихся размерами, рисунком 
и начертанием.
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Шрифты различного кегля могут иметь особые на
звания: кегль 6 — нонпарель (фр. несравненный), кегль 8 
петит (фр. маленький), кегль 10 — корпус (от названия 
книги «Corpus juris» — "Свод законов»), кегль 12 — щщеро 
(от имени Цицерона) и т.д.

Основная масса книг печатается шрифтом 10 кегля. 
Крупные шрифты используются в изданиях, ориентированных 
на специфичную аудиторию, обычно в книгах для детей.

Рисунок типографского шрифта. Каждая литера шрифта 
состоит из основных вертикальных штрихов, соединительных 
штрихов и засечек. В зависимости от их формы все шрифты 
делятся на ряд групп или гарнитур (напр., литературная 
гарнитура, обыкновенная, академическая, рубленая и др.).

Начертание шрифтов. Шрифты одной и той же гар
нитуры различаются в зависимости от начертания (положения 
очка), насыщенности (жирности) и ширины.

По положению очка шрифты бывают прямые и на
клонные (курсивные). По насыщенности штрихов (жирности) 
подразделяются на светлые, полужирные и жирные. По 
ширине очка — расстоянию между основными (вертикаль
ными) штрихами — шрифты могут быть нормальные, узкие 
и широкие.

К наборным средствам оформления относятся также 
отлитые орнаменты, украшения, линейки. Линейки могут быть 
обыкновенные (одинарные) и двойные, прямые, узорные или 
орнаментальные, светлые и жирные. Применяются при построе
нии таблиц, подчеркивании отдельных фраз или слов, для 
отделения сносок и колонтитула от текста, (рис. 8. 8а)

Собственно художественные средства оформления
К художественным элементам офюрмления книги отно

сятся все вццы иллюстраций и рисованных книжных ущ)ашений 
(орнаменты, буквицы и пр.), а также рисованные шрифты, 
создаваемые художником специально для данного издания. 
Работа художника-иллюстратора и художника-оформителя 
направлена прежде всего на то, чтобы создать книгу как 
законченное художественно-эстетическое целое.

В издательской практике под иллюстрацией (лат. 
Illustrare — освещать, проливать свет, объяснять)понимают: 
чертежи, диаграммы, схемы, портреты, изображения 
предметов и явлений природы, пейзажи, репродукции 
документов и пр.

В зависимости от назначения, иллюстрации принято делить 
на три основные группы:

• научные иллюстрации представляют собой изображение 
предметов, явлений и отвлеченных понятий, а также чертежи, 
схемы, графики и пр. Они могут быть предметными и схе
матическими;
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Кегль 6
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КегльS
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Кегль 10
АБВГДЕЖ ЗИКЛМ даПРСТ абмжжзиклмнолркгг 

Кегль 12
АБВГДЕЖЗИКЛМНОП абвгдеж 1иклмнопр 

КеглЫб

АБВГДЕЖЗИКЛ абвгдежзиклмн
Кегль 20

АБВГДЕЖЗИК абвгдежзик
Кегль 24

АБВЩЕЖЗ абвщежзи
Кегль 28

АБВ1ДНЖ абвщежзи
Кегль 36

АБВЩЕ абвще

КОЛОС ЦИФРА ЗОНД 
колос ЦИФРА ЗОНД 
колос ЦИФРА ЗОНД 
колос ЦИФРА ЗОНД

Шрифты различного кегля и гарнитур (рис. 8а)



• документальные иллюстрации — портреты, фото
графии, исторические документы, картины, чертежи, автографы, 
планы и т.д.:

• художественные иллюстрации передают изобрази
тельными средствами образы, созданные писателем.

По графическому характеру иллюстрации подразделяются 
на штриховые и тоновые. Штриховая иллюстрация пред
ставляет собой изображение, состоящее из штрихов, точек 
и сплошных пятен (заливок) одинаковой интенсивности (тона), 
а на тоновой иллюстрации изображение состоит из тонов 
различной насыщенности, с постепенным переходом от 
светлых тонов к темным и наоборот. Как штриховые, так 
и тоновые иллюстрации могут быть одноцветными и мно
гоцветными.

Существует несколько способов расположения иллю
страций внутри книжной полосы:

• открытое расположение — вверху или внизу полосы, 
так, что текст примыкает к иллюстрации с одной стороны 
(верхней Ш1И нижней) стороны;

• в разрез полосы — текст располагается ниже и выше 
иллюстрации. Иллюстрация помещается между двумя фраг
ментами книжной полосы, занятыми текстом. Длина строк 
на протяжении полосы не меняется:

• в оборку — текст примыкает к иллюстрации с не
скольких сторон. В этом случае иллюстрация получается 
как бы «обобранной» строками текста, укороченными по 
сравнению с остальной частью полосы. В оборку можно 
расположить иллюстрацию, которая значительно уже формата 
полосы;

• с выходом на поля. Этот способ позволяет разместить 
сравнительно крупную атлюстрацию в книге даже небольшого 
формата:

• на полях. Этот способ размещения требует увеличения 
размера полей и употребляется особенно часто в детских 
и научно-популярных изданиях:

• на отдельных полосах (полосные иллюстрации или 
иллюстративная полоса). Так располагают иллюстрации крупного 
формата, группы однотипных иллюстраций или т.н. таблицы, 
(рис. 9, 10, 11)

Иллюстрации могут быть размещены в виде альбома или 
приложения в конце книги. Этот способ часто применяется 
в книгах по искусству.

Рядом с титульным листом на левой стороне может 
помещаться фронтиспис — иллюстрация, имеющая обоб- 
щаюнщй характер, выражающий основную идею книги, 
её общий характер. В качестве фронтисписа может быть 
помещён также портрет автора.
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Помимо иллюстраций, существуют другие средства худо
жественного оформления. Обычно особое внимание уделяется 
оформлению спусковых и концевых полос.

Заставка — один из древнейших приемов оформления 
начальной страницы, встречающийся еще в рукописной 
книге. Она является как элементом оформления, так 
и дает представление о замысле произведения. Заставки 
могут быть нескольких видов:
• линейные заставки бывают наборными и рисованными 

(светлыми, полужирными, двойными, бордюрными, эмбле
матическими);

• орнаментально-декоративные заставки состоят из 
сочетания геометрических или стилизованных изобразительных 
элементов;

• сюжетно^гематические заставки, как наиболее слож
ный тип заставок, предстаачяют собой миниатюрную книжную 
иллюстрацию, вынесенную на спусковую полосу.

Элементом художественного оформления спусковой 
полосы служит также прописная буква текста или главы — 
буквица (инициал). Буквицы бывают наборные (т.е., ис- 
по.1 ьзуются крупнокегельные литеры той же гарнитуры шрифта, 
которьпи набран основной текст), рисованные и гравированные. 
Иногда буквицы включают в себя орнамент, предметно
декоративную композицию и даже иллюстрацию. Надо учи
тывать, что в пределах одного издания спусковые полосы 
требуют единого оформления.

Концевые полосы, как правило, заполняются текстом не 
до конца. Это может быть усилено набором последних строк 
текста в форме перевернутого треугольника; постепенное 
укорочение строк вызывает ощущение «иссякания» текста. 
Подобно начальной полосе, концевая полоса может быть 
завершена графическим элементом — концовкой. Как и 
заставки, концовки бывают линейными, орнаментально-деко
ративными и сюжетно-тематическими.

В художественном оформлении книги используются также 
украшения в виде небольшого графического изображения 
сюжетно-тематического ши орнаментального характера. Они 
называются виньетками; иногда их помещают на переплёте, 
обложке, на нача1 ьной и концевой полосах.

Оформление переплета и обложки
Переаает и обложка не только защищают книгу, но несут 

информационную и эстетическую нагрузку. Существует три 
основных типа оформления переплета и обложек, но чаще 
всего перечисленные ниже типы оформления используются 
в сочетании:

• шрифтовой тип оформления — самый распростра
ненный. Применяется во всех типах изданий, при этом на



переплете указывается автор книги, ее название (иногда 
только имя автора или только заглавие). Употребляются как 
наборные, так и специально нарисованные шрифты;

• декоративное оформление основано на применении 
различных орнаментов и часто связано с национальными 
особенностями искусства. Применяется при оформлении 
изданий национальной литературы, в книгах по изобра
зительному искусству. Наряду с орнаментами могут исполь
зоваться различные эмблемы (театральная маска, лира, 
факел);

• сюжетно-тематическое оформление предполагает 
сюжетную шшюстрацию, связанную с общим содержанием книги 
или с отдельным местом в тексте. Особенно часто используется 
в изданиях художественной и детской литературы.

Существуют также различные технические способы офор
мления переплета.

Один из широко распространенных способов — тиснение, 
т.е. нанесение текстовых и изобразительных элементов 
на сторонки и корешок переплетных крышек, про
изводимое на позолотных прессах.

Различают бескрасочное или блинтовое тиснение (от 
нем. Blind — слепой) и 1фасочное тиснение. Красочное у г л ^  
ленное тиснение применяется для передачи основных текстовых 
элементов (заглавие, имя автора), иногда — орнамента и 
рисунка. Блинтовое углубленное горячее тиснение применяется 
для В1.1деления второстепенных текстовых элементов (название 
издательства, цена).

Применяется также рельефное или конгревное тиснение 
(по имени изобретателя, англичанина У. Конгрева). Оно может 
быть бескрасочным или комбинированным с красочными изо
бражениями. При конгревном тиснении текст или изображение 
получается возвышающимся над углубленным фоном вокруг 
рельефа или над общим уровнем поверхности крьшши — почти 
как скульптурный барельеф. Для красочного тиснения при
меняется листовой или рулонный материал — золотая или 
серебряная фольга, поталь или светофоль.

Ос^рмление корешка, как и оформление крышек пере
плета, может быть как чисто текстовым, так и иллюстра
тивным.

Знаменитый художник khiiph В. Фаворский писал: «В книге 
очень ярко выражены две задачи иац^сства: первая, я бы сказал, 
внутренняя, — интерпретация литературного произведения, 
создание образа; вторая, внешняя, — создать вещь из книги, 
при помощи форзаца, обложки, шмуцтитулов — словом, 
кирпичик, который жил бы с другими вещами в комнате. 
Эти две задачи пронизывают друг друга, их соединение в 
книге необходимо». Решению этих задач и подчинена со



вместная работа над книгой редактора и художника-офор- 
мителя. Ее результатом является правильное согласование 
между собой внешних и внутренних элементов книги, ее 
содержания, художественного и полиграфического исполнения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ
1. Перечислите внешние элементы книги, дайте их опре 

деления.
2. Какие способы обозначения формата книги вам из

вестны?
3. В каких единицах измеряется объем книги? Для каких 

целей служит каждая из этих единиц?
4. Из чего состоит переплет? Какие существуют виды 

переплета в зависимости от их устройства?
5. Перечислите внутренние элементы книги.
6. Как классифицируется книжный текст в зависимости 

от его назначения?
7. Что такое книжная полоса? Формат полосы набора? 

Поля? Какие существуют разновидности книжных полос?
8. Перечислите справочно-вспомогательные элементы книги 

и дайте их определения.
9. Что относится к титульным элементам книги? Какие 

типы титульных листов вы знаете?
10. Что относится к наборным средствам оформления? 

Как различаются шрифты по размеру, рисунку и начертанию?
11. Что понимается под иллюстрацией в издательской 

практике? Какие бывают иллюстрации по назначению? Как 
они располагаются на книжной полосе?

12. Как могут быть оформлены спусковая и концевая 
полосы?

13. Какие типы оформления переплетов вам известны? 
Какие существуют технические способы оформления пе
реплетов?



ГЛАВА V 
ТИПОЛОГИЯ ИЗДАНИЙ КАК 

ОТРАЖЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ  
КНИЖ НОЙ ПРОДУКЦИИ

Теоретические проблемы типологии изданий. Клас
сификация изданий по функционально-целевому назначению. 
Тип издания. — Классификация по форме издания. Вид изда
ния. — Основы типологии читателя. Классификация по чи
тательскому адресу. Группа изданий

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ 
ИЗДАНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДАНИЙ ПО 

фуНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. 
ТИП ИЗДАНИЯ

Общеизвестно, насколько разнообразна книга по форме 
и содержанию. Типология книги является одной из сложнейших 
проблем книговедения. Несмотря на наличие соответствующих 
ГОСТов, до сих пор нет общепринятого критерия, который 
являлся бы основанием для единой типологии изданий. Меаду 
тем, лишь на основании четко сформулированных типол
огических характеристик могут быть выработаны критерии, 
предъяааяемые к изданиям, раскрыты их особенности, мало 
изученные до сих пор.

Изданием называется документ, предназначенный для 
распространения содержащейся в нем информации, про
шедшей редакционно-издательскую обработку, полученный 
печатанием или тиснением, полшрафически самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения.

Принято считать, что типология изданий представляет 
собой совокупность классификаций:

• по форме издания;
• по целевому назначению и
• читательскому назначению.

Существуют 3 аспекта типологической классификации:
• по форме издания — вид;
• по целевому назначению — тип;
• по читательскому назначению — группа.



Это три самостоятельных системы классификации. По
нятно, что понятия «тип» и «вид» не находятся между собой 
в иерархических отношениях.

Большинство авторов выделяет следующие типы произ
ведений литературы:

• научная;
• учебная;
• практические пособия:
• справочные пособия;
• научно-популярная литература и т.д.
Как видно, основа такой типологии — целевое назна

чение. В. Ю. Иваницкий предложил следующую схему типологии 
изданий, основанную на их функционально-целевом назначенш!^ 
(рис. 12). Выделяемая в результате классификации такого рода 
единица — тип.

По социально-функциональному назначению различают 
книги научные, научно-популярные, справочные, учебные, 
литературно-художественные и т.д. Исходя из того, насколько 
хорошо книга способна выполнить свою основную функцию, 
оценивается ее качество и производится отбор рукописей 
для издания.

По роду (отрасли) содержания книги делятся на фило
софские, исторические, искусствоведческие, математические, 
биологические, универсааьные, многоотраслевые и т.д. Исходя 
из рода содержания на книгах проставляется классифика
ционный индекс по УДК или ББК (индексы собраны в ГОСТ 
7.4-95 — «Издания. Выходные сведения»), В ряде библиотек 
принята расстановка по указанным индексам, они необходимы 
при каталогизации и облегчают поиск необходимой книги 
читателю.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО фОРМЕ ИЗДАНИЯ. ВИД  
ИЗДАНИЯ

Если в результате деления изданий по их функционально
целевому назначению мы получаем тип издания как единицу, 
то, приняв за основу типологии форму издания, мы получим 
вид. Форма издания может различаться по целому ряду 
параметров:

• по составу произведений;
• по знаковой природе информации;

Иваницкий В. Ю. Типология изданий как средства массовой ком
муникации / /  Книга. Исследования и материа1Ы. Сб. 68. — М., 1994. — 
С.49-71.
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ТИПООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ. 
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• по новизне содержания, языку, способу обработки 
авторского текста;

• по объему, составу печатных единиц, способу поли
графического исполнения, формату, тиражу, художественному 
оформлению;

• по специальной цели выпуска, связанности с другими 
книгами;

• по способу финансирования, материального обеспечения 
и распространения.

Рассмотрим, какие виды изданий получаются в зави
симости от перечисленных оснований.

По составу произведений книги делятся на моноиздания 
(с одним произведением) и полииздания (с несколькими или 
многими произведениями — сборники, собрания сочинений 
и т.д.).

Различают сборники авторские (произведения в них 
принадлежат одному автору или одной группе авторов) и 
коллективные (составленные из произведений разных авторов 
и групп соавторов). Авторские сборники могут быть сформи
рованы самим автором или другим лицом, коллективные — 
только составителем.

Среди коллективных сборников выделяются сборники 
антаюгического характера — в них произведения подбираются 
таким образом, чтобы жанр был представлен лучшими 
образцами (сказка, повесть, басня, лирика и пр.).

Как авторские, так и коллективные сборники могут быть 
тематическими (с произведениями на одну тему), жанровыми 
(мемуары, поэмы и т.д.) и разнородными (с произведениями 
разных жанров, времен и т.д., связанные лишь тем, что 
принадлежат, например, писателям одного направления).

Собрания сочинений отличаются от сборников тем, что 
представляют с той или иной полнотой творчество автора 
или группы авторов — за весь период их творчества или за 
какой-то временной интервал. Существуют следующие виды 
собраний сочинений: избранные сочинения или избранные 
произведения (собрание главных или лучших произведений 
автора); собрание сочинений (все основные произведения 
автора); полное собрание сочинений (по возможности все 
или почти все сочинения автора).

По знаковой природе информации книжные издания 
подразделяются на:

• текстовые (основное содержание выражено текстом. 
Книги, брошюры);

• изобразительные (альбомы и негеографические атласы, 
наглядные пособия);

• картографические (географические и астрономические 
атласы);



• нотные (партитуры, клавиры, школы игры на различных 
инструментах и пр.).

По новизне содержания книги делятся на первые изда
ния (в этом случае произведение в виде книги публикуется 
впервые) и повторные издания (произведение уже печаталось 
ранее в виде книги).

Не является повторным изданием допечатка — дополни- 
те1 ып>1й тираж книги, отпечатанный в пределах установленного 
издательским договором срока без переработки, в том же 
оформлении.

Как синоним к термину «повторное издание» часто упо
требляется терм1Ш «переиздание». Фактически же переизданием 
является только такое повторное издание, которое выпуи;епо 
тем же издательством. Если кгапу выпускает издательство, ранее 
ее не публиковавшее, то это уже будет новое издание.

По язьп^ различают книги оригинальные (изданные на 
том же язьке, на котором произведение написано) и переводные 
(изданные в переводе с языка оригинааьной книги на какой-нибудь 
другой язык). Среди переводных изданий надо выделить аигго- 
ризованные (их текст просмотрен и одобрен автором ори
гинального произведения).

По переменам в авторском тексте выдепяются книги-пере
работки, книги-изпожетш, адаптированные кю1ги, инсцен1фовки, 
сокращенные издания. В них произведение приспособлено либо 
к уровню предполагаемого читателя, либо к определенной цели 
(например, учебной).

По объему в мировой статистике печати различают книги 
(непериодические текстовые книжные издания объемом не менее 
48 с.), брошюры (такие же издания объемом от 4 до 48 с.) и 
менее 4 с. — листовки.

По сюсгаву печатных единиц, образующих непериодическое 
издание, книги могут быть одно- двух- и многотомные. Объем 
одного тома ограничен производственными возможностями (от 
400 до 800 с  в зависимости от способа скрепления блока и толшины 
бумаги).

По способу' пслгарафичесмого исполнения различаются книги 
наборные и безнабортые (репрод дщрованные). Последние делятся 
на репринтные (с фотовоспроизведением полос репринтируемого 
издания для изготовления печатных форм) и факсимильные (с 
наибо-льшей степенью приближения повторяющ 1̂е все особенности 
исторически ценной книги— на похожей бумаге, в том же формате, 
тот же переплет).

Репринтом целесообразно выпускать те книги, которые 
набирать заново крайне сложно; книги, которые дороги читателю 
именно в том виде, в котором они были выпущены когда-то, 
либо недавно выпущенные книги, спрос на которые не удо
влетворен, а набор или фотоформы не сохранились.



Не во всех случаях тираж книги изготавливается одно
временно в одной типографии или состоит полностью из 
идентичных экземпляров. Так, тираж книги может делиться 
на заводы — части, выпускаемые с разрывом во времени из- 
за технических ограничений или одновременно, но на разных 
предприятиях. Части тиража могут быть выпущены в разных 
переплетах. Экземпляры части тиража могут быть нумерованы 
(что особенно привлекательно для библиофилов).

По формату книги делят на: большой формат (205x260 мм 
и выше), средний (120x165-170x240 мм), малоформатные 
(107x177-100x140 мм), миниатюрные (в России не выше 
100x100 мм, в некоторых странах — не выше 76x76 мм) и 
микрокниги (10x10 мм).

По >^дожественному сх1х)рмлению и полиграфическому 
исполнению выделяются высоюво^дожественные книги. Для 
них характерны индивидуальный макет, высококачественная 
бумага, особые детали (ленточка-закладка, футляр, супер
обложка), применение разных редких способов печати, 
иногда — специально изготовленный шрифт. К высокоху
дожественным относятся библиофилыгкие книги, какими-либо 
художественными особенностями ценные для собирателей.

Специальной цели могут служить книги подарочные, 
юбилейные, экспериме1ггальные, мемориальные, экспор
тные, пробные. Их цели определены названием и не требуют 
комментариев.

Могут быть также книги серийные, книги-приложения 
и книги-дополнения.

Книги, входящие в состав серии, могут быть связаны 
между собой не очень жестко, если серия является 
откры той— т.е.. не рассчитана на определенное число 
вьшусков. Более жестко связаны между собой книги закрьпой 
серии, рассчитанной на определенное число выпусков, в 
совокупности исчерпывающих тему или задачу серии. Еще 
теснее связь между книгой-основой и книгой-дополнением.

Книги одной серии объединяет общее заглавие и одно
типность оформления. Сведения о книге-дополнении должны 
размещаться на титульном листе.

По способу финансирования и материального обес
печения книги подразделяются на собственные (финан
сируются, снабжаются материалами и распространяются за 
счет самого издательства), заказны е (оплачивает изда
тельские расходы на книгу, снабжает материалами и рас
пространяет организация-заказчик), изданные за счет автора 
(автор оплачивает издательские расходы и обеспечивает 
распространение тиража), изданные за счет покровитель
ствующей организации (организация оплачивает все расходы, 
либо их часть).



Среди собственных изданий следует упомянуть сов
местные, которые выпускают совместными усилиями два или 
несколько издательств.

Изредка выходят авторские издания. Это книги, изда
телем которых выступает сам автор. Он несет все расходы 
по изданию и уступает тираж книги книготорговцу.

По способу распространения книги делятся на про
даваемые в розницу, подписные, рассылаемые по почте 
наложенным платежом или по оплаченному заказу, бес
платные. В число последних могут входить ведомственные 
издания, рассылаемые высшей организацией в подчиненные.

3. ОСНОВЫ т и п о л о г и и  ЧИТАТЕЛЯ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОМУ АДРЕСУ- 

ГРУППА ИЗДАНИЙ
Изучение читателя является составной частью книго

ведческой тематики. Оно ведется в основном социологическими 
и психологическими методами. Следует оговориться, что 
далеко не все вопросы, касающиеся изучения читателя, входят 
в компетенцию книговедения. Однако при этом не следует 
забывать, что читатель является существенным элементом 
системы «читатель-книга» и в этом качестве, безусловно, 
подлежит рассмотрению.

Имеются различные типологаи четателя, основой для 
которых служат разные типообразующие признаки. Наиболее 
широко применяются типологии по возрастному и обра
зовательному признаку^*, (рис. 13)

По возрастному признаку выделяются
• юный читатель (дошкольники, младшие школьники, 

школьники среднего звена, старшие школьнию! и юношество). 
Дети-читатели делятся на группы по возрасту: младшие и 
старшие дошкольники (до 6 лет включительно), младшие 
школьники (7-10 лет), школьники среднего возраста (11-14 
лет), школьники старшего возраста (15-17 лет).

• взрослый читатель
Эта аудитория в зависимости от уровня образования и 

его специфики подразделяется на
• универсальную и
• специализированную.

В каждой из этих групп следует выделять подгруппы 
по уровню образования (начальное, среднее или высшее).

См об этом: Иваницкий В.Ю. Ъшатогия изданий как средства массовой 
коммуникации / /  Книга. Исс1едовання и материалы. Сб. 68. — М., 1994. — 
С.49-71.
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Выделяются также группы читателей по профессиональному 
признаку.

Взрослого читателя принято делить на несколько rpjoin:
• массовый читатель — практически все грамотные 

люди, независимо от образования и области интересов;
• ш ирокий читатель — группа многочисленная, но 

ограниченная по тем или иным признакам: читатели со средним 
образованием; читатели с разным образованием, но объеди
ненные любовью к одной теме; читатели, различающиеся 
возрастными интересами (юношество, пенсионеры): половой 
принадлежностью;

• узкий читатель — малочисленная группа, что связано 
с узостью темы книги или специальности, которой она 
посвящена.

В зависимости от читательской аудитории, которой 
адресовано то или иное издание, оно будет иметь свою 
специфику. Поэтому, помимо типологии читателя, существует 
классификация изданий по читательскому адресу. Выделенная 
в результате такой классификации единица будет являться 
фуппой. В соответствии с этой классификацией, книги могут 
быть массовыми, популярными и узкогрупповыми, (рис. 14)

Правильное определение читательского адреса очень 
важно для многих отрасаей книжного дела: без него издатель 
не сможет определить правильный тираж, книжный магазин 
не будет иметь успеха в продаже издания, а библиотекарю 
будет трудно ориентироваться в комплектовании и обслу
живании читателей.

Разумеется, эта типология не учитывает, да и не может 
учесть тематические интересы отдельных индивидов, которые 
зависят от гораздо более широкого набора признаков.

Читательские интересы имеют также социально-психо
логическую и пространственно-временную обусловленность. 
Достаточно вспомнить историю библиофильства, в которой 
интерес к книге со стороны ющивцдуапьного читателя выражен 
весьма ярко и специфично.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что ти
пология— одна из самых дискуссионных по сей день областей 
книговедения. Изложенная здесь классификация по функцио- 
нально-целевому назначению (тип), форме издания (вид) и 
читательскому назначению (группа) позволяет решать большин
ство практических задач, встающих в издательской и библио
течной практике. Однако теоретические споры в области 
типологии продолжаются.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ по ТЕМЕ
1. Перечислите и охарактеризуйте классификации, вхо

дящие в состав типологии изданий. Каковы три аспекта 
типологической классификации?

2. Опишите классификацию изданий по функционально
целевому назначению. Какие типы изданий вам известны?

3. Перечислите виды, получающиеся в результате клас
сификации по форме издания. Какие виды изданий выделяются 
по составу произведений и по знаковой природе информации?

4. Kalaie виды изданий выделяются по новизне содержания, 
языку и переменам в авторском тексте?

5. Какие виды изданий выделяются по объему, составу 
печатных единиц, способу полиграфического исполнения, 
формату и художественному оформлению?

6. Какие могут быть виды изданий в зависимости от 
специальной цели и способа финансирования?

7. Каковы основные признаки, используемые в типологии 
читателя? Какие группы читателей вам известны? С какими 
группами чаще всего работает библиотекарь а) вузовской 
библиотеки? б) массовой библиотеки?



ГЛАВА VI 
КНИЖ НОЕ ДЕЛО КАК СИСТЕМА

Определение понятия «книжное дело». Структура и состав 
книжного дела, его основные отрасли.— Характеристика этапов 
работы над книгой. Авторский этап. Понятие об издателы:ком 
процессе. — Производственный этап издательского процесса. 
Полиграфия как материально-техническая база издательского 
дела. — книгораспространение. — Библиотечное дело и библио
графия

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ <КНИЖНОЕ ДЕЛО>. 
СТРУКТУРА И СОСТАВ КНИЖ НОГО ДЕЛА, ЕГО 

ОСНОВНЫ Е ОТРАСЛИ 
Общепринятое в настоящее время определение книжного 

дела было дано еще в конце советской эпохи и звучит 
следующим образом:

«Книжное дело — это система взаимодействующих и 
решающих общие задачи отраслей культуры и производства, 
связанных с созданием и изготовлением книги, ее рас
пространением и использованием. Включает издательское дело, 
полиграфическую промышленность, книжную торговлю, 
библиотечное и библиографическое дело»^^. С некоторыми 
поправками его можно принять и сейчас.

Современные специалисты рассматривают книжное дело 
как функциональную систему, состоящую из ряда взаимо
действующих и взаимосвязанных отраслей, (рис. 15). 

Составляющие этой системы:
1) Отбор для полиграфического воспроизводства и 

распространения произведений науки, литературы, искусства, 
её профессиональная оценка, подготовка для печати и выпуск — 
функция издательского дела. На этом этапе основными 
участниками процесса являются автор, его рукопись и из
дательство.

2) Множественное воспроизведение книги — функция 
полиграфической промышленности. Главный участник эта
па — производство.

“  Книговедение. Энциклопедический словарь. М.. 1981. С.274
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3) Распространение и пропаганда книги — функция 
книжной торговли. Главный участник этапа — книготорговая 
организация.

4) Сбор, специальная обработка и хранение книг, их 
пропаганда и руководство чтением осуществляется библио
тековедением. На этом этапе процессом общественного 
пользования занимается библиотечное дело.

5) Целенаправленное информирование — задача библио
графии. Библиографическая деятельность осуществляется на 
этом этапе.

6) Читатель — конечный пользователь всей этой сис
тем ы̂ ^

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ РАБОТЫ НАД 
КНИГОЙ. АВТОРСКИЙ ЭТАП. ПОНЯТИЕ ОБ 

ИЗДАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Любая книга в ее создании и бытовании проходит ряд 

определенных этапов, начиная от авторской рукописи и до 
обращения в читательской среде. Эти этапы и определили 
существование основных отраслей книжного дела как функцио
нальной системы. Книжное дело сформировалось в своем 
современном виде именно так, потому что постепенно 
приспосабливалось к выполнению своей основной функции: 
донести авторский замысел, оформленный в виде книги, до 
каждого конкретного читателя.

Первым этапом в функционировании книжного дела как 
системы является этап создания книги. Ряд исследователей 
включают в этот процесс авторский этап — т.е., процесс 
собственно написания книги. Однако, если рассматривать 
именно производственный процесс, то первым этапом в нем 
будет этап редакционный. Он начинается с того, что автор 
приносит рукопись в издательство, где с ней начинают работать 
редактор, художественный редактор и технический редактор.

Редактирование рукописи представляет собой работу в 
первую очередь с ее текстом, содержанием. Существует теория 
редактирования, есть определенные ГОСТы и правила, опре
деляющие взаимоотношения редактора и автора Главная задача 
редактора — привести рукопись в пригодный к изданию вид, 
не нарушая авторского замысла и помогая автору как можно 
лз^ше этот замысел реализовать.

^  См. об этом подробнее: Вознесенский А.В. Как издать вашу книгу; 
В помощь автору. — СПб.: Издательский дом «Коло-, 2003. — 320 с., илл.; 
Кодак Н. Ф., Сиволоб Ю. В., Чачко А. С. Бытие книги. Заметки о прошлом 
и настоящем книжного дела. — Киев; «Лыбедь», 1991. — 176 с.



Художественное редактирование представляет собой 
процесс разработки художественного облика книги, который 
не ограничивается подбором иллюстраций. Художественное 
оформление должно в первую очередь подчеркивать со- 
держшше книги, помогат1> ее восприятию и, во-вторых, должно 
быть целостным.

Техническое редактирование представляет собой процесс 
установления соответствия между конкретной книгой и 
имеющимися ГОСТами (например, по формату, объему, 
оформлению отдельных разделов книги, иллюстраций, таблич
ного материала и пр.). Специфика этого процесса заключается 
в творческом подходе к определенным в ГОСТах стандартам — 
так. чтобы конкретное издание, с одной стороны, отражало 
авторский замысел и, с другой стороны, соответствовало 
принятым нормам.

Iloaie достижения договоренностей с редактором, худо
жественным и техническим редактором автор получает на 
руки корректуру, в которую он вносит последние изменения 
и подписывает ее в печать, давая понять своей подписью, 
что он согласен с прелюженным издательством вариантом.

Завершается процесс редактирования созданием оригинал- 
макета книги. Это. собственно, уже готовое издание — только 
в одном экземпляре. Оригинал-макет может быть воплощен 
разными техническими средствами, но главное его назна
чение — служить образцом, с которого в типографии делается 
тираж.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЦЕССА. ПОЛИГРАФИЯ КАК МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
Изготовление тиража является сложным процессом, 

осуществляемым в специальных организациях — типографиях. 
В настоящее время связь между издательствами и типографиями 
значительно ослабла, хотя при некоторых крупных типогр^иях 
имеются свои издательские отделы или участки.

Однако стандартный процесс сейчас выглядит следующим 
образом. Изготовив оригинал-макет, издательство размещает 
заказ на тиражирование в типографии, с которой у него 
традиционно имеются контакты. В типографии осуществляются 
полиграфические процессы, включающие в себя процессы 
собственно печатные, переплетно-брошюровочные и отделочные.

1) Печатные прюцессы. В настоящее время существует 
целый ряд технических возможностей для изготовления тиража 
любого издания;

• трафаретная печать. Применяется для изготовления 
небольших тиражей (меньше 1000 экз.). Специальная машина —



ризограф (цифровой дупликатор) — рентабельна для изго
товления тиражей 100-500 экз. объемом 160-200 с. Однако 
ризограф имеет существенные ограничения при печати полу
тоновых изображений (например, фотографий). Ризографы, 
относящиеся к средствам оперативной полиграфии, очень 
широко распространены в настоящее время;

• цифровая печать. Позволяет получить очень высокое 
качество изображения (в т.ч. и текста) для малотиражных 
изданий (до 1000 экз.). Цифровые печатные машины по 
принципу своей работы весьма напоминают лазерный принтер, 
но имеют преимущества перед ним в скорости и качестве 
печати:

• офсетная печать. Продолжает оставаться самым 
распространенным способом тиражирования в настоящее время. 
Оригинал-макет выводится на прозрачную (фототехническую 
пленку) или полупрозрачную (лавсановую кальку) основу в 
зеркальном изображении. Затем эти пленки монтируют — 
расклеивают на листах более плотной пленки (астролона) 
по две, четыре и т.д. Получаются т.н. фотоформы. Они 
накладываются на светочувствительную металлическую оф
сетную пластину и в особом устройстве — копировальной 
раме — экспонируются. При этом офсетная пластина при
обретает различные физико-химические свойства: часть учас
тков ее становится олеофильными (принимающими на себя 
типографскую краску), а часть — гидрофильными (оттал
кивающими краску).

Затем о(^етная пластина закрепляется в формном ци
линдре печатной машины. Специальными валиками типо- 
гра4х:кая краска переносится на печатную форму. С печатной 
формы изображение переносится на резиновое полотно 
офсетного цилиндра, а с офсетного цилиндра — на бумагу, 
(рис. 16)

T.O.. в случае офсетной печати мы имеем дело с плоской 
печатью, принципиально отличающейся от печати высокой, 
использовавшейся с момента изобретения книгопечатания до 
середины XX в.

Различают полноформатные и малоформатные оф
сетные машины. Полноформатные работают на бумаге фор
матом до АО. Для печати на них желательно, чтобы объем 
издания составлял целое четное число печатных листов. 
Малоформатные машины работают на бумаге форматом чуть 
менее А4.

По способу подачи бумаги различают рулонные и 
листовые офсетные машины. Рулонные машины работают 
с высокой скоростью и их используют обычно для печати 
изданий больших тиражей (например, газет). Они уступают 
листовым по качеству изображения; печать на них мало-
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тиражных изданий бывает нерентабельна из-за допо
лнительного расхода бумаги. Листовые машины принимают 
бумагу в листах определенного формата. У них более 
высокий уровень качества передачи полутоновых изо
бражений, но печать на них требует большего времени 
и поэтому дороже.

По цветопередаче различают однокрасочные и мно
гокрасочные офсетные ма1иины. Ддя многокрасочных машин 
актуален вопрос качества цветопередачи, которое обычно 
определяют по краскооттискам. Их обычно бывает четыре: 
синий, черный, желтый и красный.

2) Брошюровочно-переплетные процессы. Включают 
в себя:

• брошюров1 0  ̂и комплектацию. Отпечатанные листы 
разрезают и фальцуют (т.е., складывают в два-три или 
четыре сгиба) так, чтобы получилась тетрадь. Издания 
небольшого объема (до 80 с.) комплектуют вкладкой или 
внакид!^^ (т.е., одна тетрадь вкладывается в другую). При 
объеме издания более 80 с. тетради комплектуют в подбор 
(тетради прикладываются или подбираются одна к другой):

• скрепление. Подобранные тетради скрепляют в за
висимости от типа переплета проволокой (скрепками), 
нитками или клеем. Скрепками можно скреплять посередине 
скомплектованного внакидку блока, но можно сшить блок 
проволокой втачку: скомплектованный в подбор блок 
прошивается скрепками с лицевой стороны. Такой способ 
применим для изданий объемом до 240 с. Наиболее надежно 
шитье н тк ам и . однако это требует дополнительных затрат 
и не все типографии оснащены соответствующими мощ
ностями. Наиболее распространено в настоящее время скреп
ление бесшвейным способом: скомплектованный в подбор 
книжный блок зажимается в клеевом аппарате, корешок 
срезается специальной фрезой и проклеивается особым 
термоклеем:

• переплетные работы. Сшитый или склеенный блок 
поступает в переплет. В простейшем случае, когда обложкой 
служат первая и последняя страницы блока, книжные блоки 
поднимают (т.е., покрывают обложкой) и после сушки 
обрезают по трем сторонам. В более сложном случае книж
ные блоки вставляют, т.е. вклеивают в заранее изго
товленные переплетные крышки.

3) Отделочные процессы. Служат для придания книге 
законченного вида. Часть этих процессов (например, целло- 
фанирование или лакирование переплета, тиснение на пере
плете, отделка обреза и пр.) происходит до переплетных 
работ (т.е., переплет сначапа целлофанируют, а потом встав
ляют в него книжный блок).



4. КНИГОТОРГОВЛЯ. КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ

Книгораспространение включает в себя как коммерческое 
распространение книг (через торговлю), так и некоммер
ческое — на безвозмездной основе или за условную плату.

Коммерческое распространение книг может осущес
твляться следующим образом:

• книжные сети. Существуют сейчас в основном в 
составе торговых сетей смешанного ассортимента (книжно
канцелярский супермаркет), имеющих свою коммерческую 
службу, склады, транспорт и — нередко — свою издательско- 
полиграфическую базу. Такие сети имеют большой штат и, 
следовательно, предполагают большую доходность. Они 
создаются крупными издательскими группами «под себя» и 
работают без посредства оптового звена. Сети ориентированы 
на реализацию исключительно коммерческой литературы;

• оптовая торговля. В настоящее время не является 
коммерчески выгодной; немногие сохранившиеся оптовые 
книготорговые фирмы имеют свою собственную розничную 
сеть. Оптовая торговля выгодна сейчас лишь в форме отдела 
крупного издательства, для такой фирмы очень важно про
давать книги быстро;

• розничная торговля. Розничные книжные магазины 
принимают у оптовой фирмы или непосредственно у изда
тельства партию книг на реализацию (реже — покупают). 
Практикуется также прием на комиссию (на реачизацию) книг 
у автора, если он является владельцем тиража. Розничная 
торговля добавляет к издательской цене наценку — т.е., продает 
книги дороже, чем себестоимость;

• книжный рынок. В крупных городах существуют 
книжные рыню! — постоянно действующие выставки-продажи, 
места на которых содержат обычно крупные издательства 
или оптовые фирмы. Цены там, как правило, ниже, чем в 
розничной сети;

• ярмарки. Проводятся несколько раз в году в крупных 
городах. На них чаще всего представляют свою продукцию 
крупные издательства — и нередко заключают выгодные 
сделки;

• экспорт. В советское время книжным экспортом в 
нашей стране занималась единственная организация — «Между
народная книга», сейчас этим может заниматься любая частная 
книготорговая фирма. Однако большой статьей доходов 
экспорт книг сейчас не явгается из-за небольших его о&ьемов;

• Интернет-торговля и книга-по*ггой. Работают через 
систему каталогов (печатных или он-лайн). Особенно Интернет  ̂
торговля считается сейчас перспективным направлением из- 
за ее оперативности.



Некоммерческое распространение книг.
• традиционно происходит чаще всего через библио

течную сеть. Затруднено в настоящее время из-за плохого 
финансирования библиотек. Библиотека может приобрести 
книги как непосредственно у издателя, так и у автора, и 
через бибколлектор:

• бесплатное распространение книг. Является обя
зательным условием некоторых издательских грантов. Широко 
не распространено — в основном, из-за характера издаваемой 
таким образом литературы (это, прежде всего, научные труды).

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И БИБЛИОГРАФИЯ
Общество давно осознало необходимость наличия спе

циализированных организаций, которые занимались бы сбором, 
специальной обработкой, хранением книг и предоставлением 
их читателю. Такими организациями стали библиотеки. Любая 
библиотека выполняет ряд функций:

• комплектование;
• обработка и каталогизация;
• хранение;
• обслуживание и информирование читателей, про

паганда книги.
Однако ни одна, даже самая крупная библиотека, не в 

состоянии собрать в своих фондах абсолютно все издания, даже 
выходящие на территории одной страны. Собственно, таких 
задач и не ставится — за исключением национальных или 
государственных библиотек, получающих обязательный экземпляр 
печатной продукции. Среди библиотек существует специализация, 
которая базируется, в конечном итоге, на типологии читателя 
по возрастному и профессиональному признаку.

Читатель приходит в библиотеку в первую очередь для 
того, чтобы получить необходимую ему информацию. Целе
направленным информированием читателя занимается библио
графия. Система государственного библиографирования имеет 
целый ряд отраслей, которые формируются в зависимости 
от типа изданий (т.е., их функционально-целевого назначения).

На современном этане библиотечное дело и библиография 
переживают серьезную трансформацию, связанную с бурным 
развитием компьютерной техники и сетевых технологий. Однако, 
это не умаляет их роль в обществе, наоборот — позволяет 
выполнять ее более быстро и качественно.

Как видно, организация библиотечной и библиогра
фической систем имеет в своем основании разные принципы, 
тесно связанные с типологией изданий и читателя. Подробнее 
принципы работы этих систем рассматриваются в соответ
ствующих учебных курсах.



Таким образом, книжное дело представляет собой слож
ную функциональную систему, состоящую из ряда взаимо
действующих отраслей. Эти отрасли тесно связаны с этапами 
создания и бытования книги как общественного явления. 
Конечная цель книжного дела как системы — донести до 
конкретного читателя авторский замысел, реализованный в 
виде книги.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ по ТЕМЕ
1. Дайте определение книжного дела. Из каких отраслей 

состоит книжное дело как функциональная система?
2. Охарактеризуйте авторский и редакционный этап работы 

над книгой.
3. Где реализуется производственный этап работы над 

книгой? Перечислите и опишите основные процессы, про
исходящие на этом этапе.

4. В каких формах осуществляется коммерческое и 
некоммерческое распространение книг?

5. Каковы функции библиотечного дела и библиографии 
в системе книжного дела?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в  пособии были рассмотрены основные вопросы, входящие 

в круг исследования общего книговедения; что представляет 
собой книговедение как научная дисциплина, в чем заключается 
общественная роль книги, что предстаааяет собой книга как 
материааьный объект, каковы основы типологии книги и 
читателя, что представляет собой книжное дело как система, 
как единый организм.

Разумеется, в рамках одного пособия невозможно исчер
пывающе осветить такие обширные вопросы. Главную свою 
задачу составители видели в том, чтобы дать студентам общие 
и системные представления об обозначенном круге проблем, 
расставить основные акценты, познакомить с основами про
фессиональной терминологии. Для освоения деталей, углуб
ленного изучения того или иного аспекта существует спе
циальная литература, базовый список которой приведен в 
составе данного пособия. Студенты, которые пожелают 
ознакомиться с проблематикой глубже, могут обратиться к 
литературе из этого списка.

Главное, что студент должен усвоить в результате 
изучения курса «Общее книговедение» — книга, книжное дело 
и их изучение есть сложная, живая, постоянно обновляющаяся 
и динамично развивающаяся система. В сферу ее действия 
вовлечены очень многие люди — от практиков, работающих 
в издательской сфере, книготорговле и библиотеках, до 
теоретиков, изучающих самые общие, философские проблемы 
книги как общественного явления. Без знания этой системы, 
без представления — хотя бы самого общего — о том, как 
работают все части системы в совокупности, невозможно 
грамотно трудиться ни в одной из частей этой сферы: ни 
в издательском деле, ни в библиотечном, ни в книжной 
торговле. В случае, если студент получает такое представление 
в результате изучения данного курса, составители считают 
свою задачу выполненной.



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ2"
Абзац (красная строка) — отступ в начальной строке 

печатного или рукописного текста; в литературе — часть текста, 
начинающаяся с красной строки и заканчивающаяся перед 
следуюи1ей красной строкой.

Авантитул (от франц. avant — перед и лат. titulus — 
надпись) — первая страница книжного блока, один из ти

тульных элементов декоративно-композиционного назначения, 
содержит некоторую часть выходных данных (издательскую 
MapiQ̂  1ПИ название издательства), иногда марку серии, эпиграф, 
посвящение. Называется иногда фортитулом, или «выходным 
листом», обычно встречается при наличии контртитула или 
фронтисписа.

Авторский лист — единица объёма текста и изобра
зительного материала литературного произведения. Равен 40000 
печатных знаков прозаического текста (печатными знаками 
считаются все буквы, знаки препинания, цифры, а также 
пробелы между словами), либо 3000 см  ̂ шющади иллюстраций 
в издании, либо 700 стихотворным строкам. Практически
1 Ал. прозаического текста — это в среднем 23 машинописных 
страницы обычного стандартного формата 210x297 мм, на
печатанные через 2 интервала с чистым оборотом. Ал. служит 
единицей измерения авторского труда, а также труда ре
цензентов, научных и литературных редакторов рукописи.

Аллигат (от лат. alligo — привязываю) — переплетенные 
в один том самостоятельные издания или рукописи (или то 
и другое). Создаются обычно из-за нежелания держать на 
полках тонкие, лишенные перегшета книги, брошюры, тетради, 
а также по признаку единства формата или тематики.

Буквица см. Инициал
Двойной ттульный лист — титульный лист, размещенный 

на развороте.
Издательская марка — фирменный знак издателя или 

издательства, указывающий на происхождение и принад
лежность издания. В ранний период книгопечатания в 
качестве И.м. использовались гербы, эмблемы, инициалы

Словарь составлен на основе ГОСТ 29.130-97. «Издания термины и 
определения-, а также: Книговедение: Энциклопедический словарь. — М.: 
Сов. знциклопедия.1982. — 664 с.



издателя и др. И.м. в виде герба имели издания Ивана 
Федорова. В современных изданиях И.м. помещается на 
авантитуле, титульном листе, обложке.

Иллюстрация (от лат. illustrare — освещать, проливать 
свет, объяснять) — в издательской практике под И. понимают: 
чертежи, диаграммы, схемы, портреты, изображения пред
метов и явлений природы, сцены, пейзажи, репродукции 
документов и пр. В зависимости от назначения, И. принято 
депить на три основные группы: научные, художественные 
и документааьные.

Инициал (буквица) — первая прописная буква текста 
издания или его структурной части. И. обычно бывает 
увеличенного размера, может быть наборным или рисованным, 
гравированным, в виде изображения, часто включает сложную 
орнаментально-декоративную или сюжетную композицию. В 
современных печатных изданиях И. иногда превращаются 
в иллюстрации и выполняются в технике гравюры. Элемент 
художественного оформления начальной полосы.

Канты — края переплётной крышки, выступающие за 
обрезы книжного блока.

Каптал (от нем. kaptal, сокращенное от kaptalband) — 
тканевая лента с утолщённым краем, которая наклеивается 
на верхний и нижний края корешка и служит для повышения 
прочности скрепления тетрадей в корешке.

Кегль (от нем. Kegel) — размер шрифта, определяемый 
расстоянием между верхней и нижней стенками литер. 
Измеряется в особых единицах — типографских пунктах и 
квадратах. Пункт равен 0,376 мм, квадрат равен 48 пунктам 
или примерно 18 мм. К. определяет высоту отпечатанного 
очка буквы с включением пробелов сверху и снизу очка, 
необходимых для получения нормальных промежутков между 
строками, а также для размещения подстрочных и над
строчных элементов (б, й, щ, у).

Книжная полоса (размер полосы набора) — площадь 
страницы, занятая текстом или/и иллюстрацией. Полоса, 
содержащая только текст — текстовая полоса. Полоса, 
включающая текст и иллюстрации — смешанная полоса. К.п. 
различаются по размеру. Существует три вида Кп., следующих 
в определённой последовательности друг за другом: на
чальные, рядовые, концевые.

Кш 1жный блок — скрепленные между собой элементы 
книги; тетради, отпечатанные отдельно от них карты, схемы, 
таблицы и т.п., готовые для соединения с переплетной 
крышкой или обложкой.

Колонтитул — данные, помещаемые в некоторых изда
ниях над каждой полосой текста. К , в который помещается 
имя автора и заглавие книги, называется постоянным (или



«мертвым»). К., отражающий рубрикацию книги (название 
разделов, глав, параграфов), называется п е р е м е н н ы м  (или 
скользящим). Чаще всего К. применяются в изданиях зна
чительного объема, тексты которых делятся на большое 
количество разделов. К  может отделяться от остального текста

Колонцифра — порядковый номер страницы, который 
располагается посередине или сбоку нижнего или верхнего 
поля страницы.

Конволют (от лат. convolutes — свернутый, сплетенный) — 
сборник, составленный владельцем из различный самосто
ятельных изданий (книг, журналов, брошюр, оттисков статей) 
или рукописей и переплетенных в единый том. Иногда К. 
включает в себя интересующие составителя материалы, выре
занные из журналов, реже — газет, книг. Ранее К. называли 
сборники разнородного материала (см. Аллигат), в дальнейшем 
термин закрепился за тематическими сборниками.

Корешок — часть переплётной крьпики, соединяющая его 
переднюю и заднюю сторонки и прикрывающая корешок 
книжного блока (место скрепления тетрадей, листов книжного 
блока, таблицы, схемы и пр.). Различают четыре вида К.: 
тетрадный, получаемый при вкладке тетрадей; прямой, полу
чаемый после скрепления блока, скомплектованного подборкой; 
круглый, т.е. цилиндрической формы, с отогнанными фаль
цами— имеет форму «гриба». Выбор формы К. зависит от 
объема блока и художественного оформления книги.

При прямом 1C блока под переплет толщиной более 25 
мм и формате издания более 60x90/16 необходимо допол
нительное укрепление К., например, окантовка блока.

Контртитул — левая часть разворотного титула. Со
держит выходные данные, преимущественно относящиеся 
к серийному или многотомному изданию в целом (гене
ральный титульный лист). В переводном издании К. пред- 
стай1 яет собой титульный лист на языке оригинала, в рос
кошных и подарочных издания — «зеркальный титул» (повто
рение титульного листа).

Концевая полоса — страница, на которой помещается 
окончание текста или основных частей, разделов книги. К.П. 
заполняются, как правило, не до конца. Это может быть 
усилено набором в виде перевёрнутого треугольника, посте
пенного укорачивания строк («иссякание» текста). Кп. может 
быть завершена графическим элементом — концовкой.

Концовка — бьшает линейной, орнаментально-декоративной 
и сюжетно-тематической.

Красная строка см. Абзац
Ляссе — ленточка-закладка, верхний её край наклеивается 

в верхней части корешка.



Маргиналии (от позднелат. — marginalis — находящийся 
на краю и от лат. — margo — край). 1) Заметки на полях 
древних книг или рукописей, юридических актов, толкующих 
непонятное слово или место: 2) В современном книжном 
оформлении — текстовая рубрикация, вынесенная за формат 
полосы «фонариком»; 3) пометка на полях страницы, сде
ланная читателем.

Начальная (спусковая) полоса — страница, на которой 
размещается начальный текст книги или ее части, раздела. 
Текст на этих полосах начинается с так называемого спуска, 
отсюда другой термин — спусковая полоса. Существует два 
вида спуска: открытые (чистые) и закрытые (снабжены 
заставками или какими-либо другими графическим эле
ментами). В некоторых изданиях в верхней части полосы 
помещают заголовок книги или раздела — т. н. шапка.

Норма — сокращенное название книги, номер типо
графского заказа или фамилия автора. Н. ставится рядом 
с сигнатурой. Так как книги чаще всего состоят из 16- 
страничных тетрадей, то нормы и сигнатуры ставятся 
соответственно на 17, 33, 49 и т.д. страницах. Нормы и 
сигнатуры облегчают контроль при фальцовке и комп
лектации книжного блока.

Обложка — бумажное покрытие издания, которое со
держит ряд его выходных сведений и является также эле
ментом внешнего оформления книги.

Пергамен (пергамент). 1) Специально обработанные 
шкуры животных, применявшиеся как основной материал 
для письма до изобретения бумаги во II в. до н.э. Обработка 
кож для письма производилась в Пергаме (Малая Азия), 
отсюда и название. Кожи отбеливали в растворе хлорной 
извести, натягивали на раму, тщательно выскабливали. Затем 
листы обрезали, чтобы получить прямоугольную форму. 
Для письма лист складывали пополам, образуя четыре 
книжные страницы; 2) В настоящее время П. называется 
жиро- и влагонепроницаемая бумага, предназначенная для 
технических целей и упаковки. Отличается особой проч
ностью.

П ереплёт— прочное покрытие издания, которое со
держит ряд его выходных сведений и является элементом 
художественного оформления издания. П. состоит из пере
плётной крышки, которая является его основной частью 
Крышка состоит из сторонок и корешка. П. и обложка 
предохраняют книжный блок от повреждений и служат 
также элементом художественного оформления. П. бывают 
цельные — сторонка и корешок изготовляются из целого 
листа материала (картон, ткань, пластмасса); цельнокле
евые — обклеиваются с внешней стороны целым куском



материала; составные — ич ткани и бумаги, в основном 
применяются для многотиражных изданий. Более прочными 
считаются цельнотканевые и цельнобумажные П.

Поля издания — свободные, незапечатанные участки 
страниц вокруг наборных полос. Различают корешковое 
(внутреннее), верхнее (головочное), наружное (переднее) 
и нижнее П. Размер П. определяется типом издания, зависит 
от площади страницы и полосы набора. Соотношение П. 
в книге определяется сущ,ествованием так называемого опти
ческого центра страницы, процессом чтения, требованиями 
композиционного единства разворота. Верхнее П. должно 
быть больше корешкового, наружное (переднее) боковое — 
больше верхнего (головочное), а нижнее больше бокового.

Разворот — две смежные страницы раскрытого издания, 
являющиеся единым композиционным целым.

Разворотный титульный лист — двойной титульный 
лист, на каждой из двух страниц которого располагается 
определенная группа выходных сведений

Распашной титул — разновидность титульного листа. 
Занимает две страницы (целый разворот). При этом заглавие 
может начинаться на одной странице, а заканчиваться на 
другой.

Репринт. 1) Переиздание, перепечатка, стереотипное 
издание; 2) Отдельный оттиск части какого-либо издания, 
например, статьи из журнала, оформленной в виде само
стоятельного произведения печати, иногда в специальной 
обложке.

Рядовая полоса — страница, имеющая полноформатную 
полосу единообразного оформления и составляющая большую 
часть объёма издания.

Сигнатура (от лат. signatura, signare — обозначать, 
указывать) — обозначение порядкового номера печатного 
листа книги (тетради), которое помещается в нижнем вну
треннем углу первой полосы каждого печатного листа и 
повторяется со звездочкой на его третьей полосе.

Справочно-вспомогательные элементы — колонтитулы, 
колонцифры, сигнатуры и нормы (см.).

Спусковая полоса см. Начальная полоса
Сторонки переплётной крышки — детали переплётной 

крышки из листов картона или другого плотного материала, 
имеющие формат издания. Различают переднюю и заднюю 
С. переплётной крышки.

Суперобложка (от лат. super — сверху) — бумажная 
обертка, предохраняющая переплет от загрязнения. За
крепляется на переплете при помощи широких загибающихся 
краев-клапанов. Иногда приклеивается к корешку обложки. 
Назначение С. многообразно: оберегает книгу от загрязнения,



повреждения, придаёт книге особое изящество, делает её 
привлекательной, служит рекламой книги, выступает как 
элемент книжного украшения.

Суперэкслибрис — знак, оттиснутый на переплете или 
на корешке книги дпя обозначения ее владельца. До середины 
XIX в. С. были преимущественно гербовыми (родовые гербы 
владельцев библиотек), иногда гравированными с худо
жественным рисунком. На смену гербовым пришли С. вен- 
зельные (инициапы), поскольку библиотеки стали иметь и 
разночинная интеллигенция Изготовление С. стоило дорого, 
и предпочтительней стал бумажньш экслибрис. Первым русским 
С. считают оттиснутый на переплете первопечатного «Апо
стола» государственный герб в прямоугольной рамке, обо
значавший принадлежность книги Ивану Грозному. См. также 
Экслибрис

Титул (от лат. titulus — надпись). 1) Заглавие книги; 2) 
Первая страница книги (титульный лист), на которой по
мещаются сведения о книге — фамилия автора, заглавие и 
подзаголовки, место, название издательства, год издания.

T in y ib H b iA  ли ст— заглавный лист издания, основной 
элемент книги, брошюры, продолжающиеся издания, реже — 
журнапа. Современный Тл. по своей структуре может быть 
одинарным, разворотным, распашным. По исполнению — 
наборным, рисованным и комбинированным. По полигра
фическому воспроизведению — одноцветным и многокрасочным. 
На лицевой стороне Тл. размещаются: надзаголовочные данные, 
заглавие, подзаголовочные сведения, сведения о лицах, 
участвовавших в создании книги, а также номер тома или 
выпуска, части, выходные данные. На обороте Т.л. — библио
течные индексы (УДК, ББК), авторский знак по таблице 
Хавкиной, а также библиографическое описание с краткой 
аннотацией, дополнительные сведения об участниках издания: 
редакционной коллегии, о финансовой поддержке. Здесь же 
помещаются знак охраны авторского права и индентифи- 
кационный код регистрационного характера— Международный 
стандартный номер книги (International Standart Book Number, 
ISBN).

Учётно-издательский ли ст— единица объёма текста и 
изобразительного материала издания. По значению ничем не 
отличается от Авторского листа (см.), равен 40000 знаков, 
30(Ю см^. 700 строк. У.-И.Л. измеряют объём текста и изо
бразительного материала всего издания, включая материал, 
составленный издательством (оглавление, редакторское пре
дисловие, колонцифры, колонтитулы и т.п.). Объём издания 
в У.-И.Л. указывается в выпускных данных. По этому объёму 
в большинстве случаев рассчитывается продажная цена — 
номинал книги.



Формат. 1) Формат книги — ее размер по ширине (осн^ 
ванию) и длине (высоте) после обреза книжного блока; 2) 
Формат полосы набора — при одном и том же формате 
издания может быть разным. Чем больше Ф.п., тем меньше 
поля и наоборот. Для каждого Ф. изданий в издательской 
практике применяется 3-4 варианта книжной полосы. Ф.п. 
определяется различного рода требованиям к длине строки.

Факсимильное издание (от лат. fac simile — делай подоб
ное) — произведение печати, графически точно воспро
изводящее ранее выпущенное оригинальное издание или 
рукопись, включая все особенности бумаги и переплета. Цель 
Ф.и. — сохранить и сделать доступным широкому кругу 
читателей редкие, уникальные или особенно ценные в исто
рическом и культурном отношении памятники. Целесообразно 
отличать собственно Ф.и., практически не отличающиеся от 
оригинала и издания факсимильного типа. Техника вос
произведения Ф.и. может быть различной, чаще всего исполь
зуются фотомеханические способы.

Форзац (от нем. vosatz) — сложенный пополам лист 
бума1'и, помещаемый между переплетной крышкой и блоком 
книги. Служит для соединения книжного блока с переплетом 
и для защиты первого и последнего листов книги от за
грязнения. Представляет собой двойной (четырехстраничный) 
лист бумаги, помещаемый между сторонками переплета и 
блоком книги. Один лист служит для соединения первого 
листа блока с передней сторонкой крышки. По способу 
скрепления с тетрадью различают следующие виды Ф.: при- 
клейной, приклейной с окантовкой, пришивной с фальцем, 
выклейной. Ф. является также одним из элементов деко
ративного оформления. Может быть декоративным (орна
ментальным) или сюжетно-тематическим, но чаще всего бывает 
гладким, из белой или цветной бумаги.

Фронтиспис (франц. frotispice, от лат. front, frontis — 
лоб, передняя сторона, и specio, spicio — смотрю) — ил
люстрация, имеющая обобщающее значение, она обычно 
зан1ьмает левую сторону разворота титульного .чиста. В качестве 
Ф. используются воспроизведенные в различных техниках 
портрет автора книги или лица, о котором идет рассказ; это 
может быть рисунок, отражающий главную идею произведения, 
иллюстрация к узловому эпизоду; в научных и научно- 
популярных изданиях Ф. часто служат фотографии, карты. 
При распашном титуле Ф. помещается между титулом и первой 
страницей книги.

Шмущитул (от нем. schmutz — грязь, titel — заглавие) — 
в старинных книгах его помещали перед титульным листом, 
чтобы сберечь его от разрушения и грязи. Современный Ш. 
выполняет роль титула раздела, части, тома, главы и содержит



обычно только их порядковый номер, заглавие, иногда — 
эпиграф. Располагается, как правило, на правой печатной 

полосе с пустым оборотом, на него не ставят колонцифру, 
колонтитул, норму и сигнатуру. По исполнению может быть 
наборным, рисованным, комбинированным, декоративным и 
сюжетно-итлюстративным. При экономном о<|юрмлении издания 
Ш. заменяют шапкой, т.е. кратким заголовком, помещаемым 
над текстом начальной полосы.

Экслибрис (от лат. ех libris — из книг) — книжный знак, 
бумажный ярлык, наклеенный владельцами библиотеки на 
книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета. 
Обычно на Э. обозначено имя и фами.чня владельца и помещен 
рисунок, лаконично и образно говорящий о его профессии, 
интересах или о составе библиотеки. Родиной Э. считают 
Германию, где он появился вскоре после изобретения книго
печатания. Немецкий Э. достиг расцвета в XVI в. (А. Дюрер, 
X. Гольбейн младший и др.). В XVI-XVH вв. Э. носил ге
ральдический хщ)актер, но иногда на них помещались портреты 
владельцев библиотек, изображения их домов, замков мо
настырей. Тяжеловесный, торжественный стиль и сложный 
рисунок Э. XVII в. сменился в XVIII в. легкими изящными 
композициями. Э. в России начали использовать широко при 
Петре I. В XIX-XX вв. приобрел широкое распространение 
и демократический характер. См. также Суперэкслибрис

Экспликация (от лат. explication — истолкование, объяс
нение) — в книговедении часть подписи под иллюстрацией, 
объясняющая детали изображения. Каждый элемент состоит 
из графического значка (цифра, буква) и словесного объяс
нения.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ по курсу
Вопросы к практической работе
На какие виды делится текст по характеру набора.
Какой текст называют сложным.
На какие виды делится текст по назначению (содержанию).
Перечислить составляющие вспомогательного текста.
Что такое книжная полоса. Виды книжных полос.
Назвать элементы книжных украшений
Расположение иллюстраций в книжной полосе.
Что такое титульный лист.
Что такое колонтитул, норма и сигнатура. Места их 

размещения.
Что такое шмуцтитул и авантитул.
Что такое формат и объем издания.
Дать определение понятиям: авторский лист, печатный 

лист, учетно-издательский лист.
Типы переплета.
Что такое суперобложка и каково ее назначение.
Что такое форзац.
К отрольная работа. Внешние и внутренние элементы 

книги. Типология книги. Вопросы.
1. Вид издания в зависимости от социально-функцио- 

напьного назначения, рода содержания, читательского адреса.
2. Вид издания в зависимости от состава произведений.
3. Вид издания в зависимости от знаковой природы 

информации.
4. Вид издания в зависимости от новизны содержания, 

языка, перемен в авторском тексте.
5. Вид издания в зависимости от объема, состава печатных 

единиц, способа полиграфического исполнения, формата, 
художественного оформления.

6. Вид издания в зависимости от специальной цели.
7. Вид издания в зависимости от способа финанси

рования и материального обеспечения, способа распро
странения.

Вопросы к письменной работе по описанию издания
Библиографическое описание издания.
Формат, объем.
Переплет.
Титулатура: что включает, что отсутствует.



Указать, что имеется и что отсутствует на обороте 
титульного листа.

Охарактеризовать внутренние элементы книги.
Охарактеризовать текст: основной, дополнительный, 

справочно-библиографический.
Привести выпускные данные.

I. СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ <КНИГА В СИСТЕМЕ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММуНИКАЦИИ>

Вопросы
1. Книга и периодическая печать.
2. Радио, телевидение, кино и книга.
3. Книга и электронные средства коммуникации (дис

куссия).
Jlirrepaiypa
Общество и книга: от Гуттенберга до Интернета. — М.: 

Традиция, 2000. — 280 с.
Баренбаум И. Е. Информационно-коммуникативные науки 

в свете эволюции средств информации и коммуникации / /  
Книга. Исследования и материалы. Сб.61. — М., 1990.— 
С.31-47.

Моргенштерн И. Г. Книга и книжное дело в инфор
мационном обществе / /  Книга. Исследования и материалы. 
Сб. 67. — М., 1994. — С.5-21.

Швецова-Водка Г. Н. Книга и документ: соотношение 
понятий / /  Книга. Исследования и материалы. Сб.68. — М.. 
1994. — С. 19-37.

П. СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ <КНИЖНОЕ ДЕЛО 
КАК СИСТЕМА>

Вопросы
1. Определение понятия «книжное дело». Структура и 

состав книжного дела, его основные отрасли.
2. Характеристика этапов работы над книгой. Авторский 

этап. Понятие об издательском процессе.
3. Производственный этап издательского процесса. По

лиграфия как материально-техническая база издательского 
дела.

4. Книготорговля. Библиотечное дело. Библиография 
в системе книжного дела.

Литература
Вознесенский А. В. Как издать вашу книгу: В помощь 

автору. — СПб.: Издательский дом «Коло», 2003. — 320 с., илл.
Калики С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения 

издания. — М.: Экономистъ, 2003.— 219 с., илл.



Баренбаум И. Е. Полиграфическое и художественное 
оформление книги.— Л., 1968. — 50 с.

Мыльников А С. Книга и культура / /  Книга Исследования 
и материалы. Сб. 70. — М., 1995. — С.3-16.

Мигонь К. Наука о книге: Очерки проблематики. — М., 
1991. — 198 с.

Кодак Н. Ф., Сиволоб Ю. В., Чачко А. С. Бытие книги. 
Заметки о прошлом и настоящем книжного дела. — Киев: 
«Лыбедь», 1991. — 176 с.



ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ
Происхождение и содержание термина «книга». Предмет 

и объект книговедения.
Методы историко-книговедческого исследования. Связь 

исторического книговедения с другими отраслями знания и 
научными дисциплинами.

Специфика книги как исторического источника. Основные 
источники исторического книговедения.

Зщюждение и первоначальный этап развития книговедения 
в России.

Становление книговедения как науки. Лисовский и 
Ловягин.

Развитие книговедения в первые годы советской власти.
Послевоенный этап развития книговедения.
Тенденции современного развития науки о книге.
Соотношение понятий «книга» и «документ».
Социально-исторические и культурные предпосылки 

появления книги.
Книга как комплексное общественное явление; его 

аспекты.
Книга как товар, объект изучения, хранения, распро

странения.
Книга в системе средств массовой коммуникации.
Внешние элементы оформления книги.
Внутренние элементы оформления книги.
Средства оформления отдельных элементов книги.
Художественные средства оформления книги.
Тгаюлогия изданий как отражение многообразия книжной 

продукции. Основания для выделения типов и видов книги.
Классификация книг по различным основаниям. Основные 

виды изданий
Понятие о читательских потребностях, мотивах, интересах, 

установках, возможностях, их социально-психологическая и 
пространственно-времен н ая обусл о вле нность.

Общие основы типологии читателей.
Определение понятия «книжное дело». Структура и состав 

книжного дела, его основные отрасли.
Характеристика этапов работы над книгой.
Редакционный этап работы над книгой как центральная 

стадия издательского процесса.
Производственный этап издательского процесса
Книготорговля. Библиотечное дело. Библиография в 

системе книжного дела.
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