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Обоснован оригинальный взгляд на концепцию библиотеки как системы, в её моде-
ли усматриваются три контура, которые зависят от трёх уровней сознания, присущих
человеческому роду. Представлены эти уровни сознания и три уровня коммуникации:
невербальный (сенсорный), устный (вербальный) и письменный. Сделан вывод о том,
что библиотеку как теоретическое понятие можно исследовать за пределами чисто биб-
лиотековедческих понятий. Это углубляет представление о ключевой категории библио-
тековедения и обогащает его новыми подходами.
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Biologists and ethologists studying communication between animals, find
more and more examples of the transfer not just information, but literally the
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words, spoken by the higher animals (monkeys, wolves and others.). Modern neu-
ropsychophysiologists opened four levels of cognitive ability associated with the
respective base rhythms of a functional frequency of electrical activity of the
brain. The first two levels (a non-verbal and in-family) are inherent in man and
animals; Third level (Social, associated with alpha-rhythm) is highly developed in
humans, but there is observed and for apes also. Only the fourth level associated
with microwave beta rhythm is peculiar only for people. The first level of cogni-
tion, functioning in the low delta rhythm is associated with sensory perception
and non-verbal communication of living beings, including humans; it roughly
corresponds to the first signal system. At the second level of cognition (mid theta
rhythm) verbal communication takes place inside close circle and individualized
recognition of the loved ones. This is the second signal system, which for a long
time was not noticed in animals because of the vulgar materialist conception of
them. Writing man, especially alpha-phonetic writing, operates on the third high-
level of cognition and is fundamentally different from the spoken language. For
the methodological grounds, we assume that there are three different three levels
of cognition: 1) nonverbal, 2) in-family, 3) social. Functional levels of the central
nervous system both of a single person, and communication between several peo-
ple are: the first one is sensorial, the second one is oral, the third one is written.
Therefore, levels of communication (nonverbal, verbal and written) are diachron-
ic as well as synchronous – by virtue of the accumulation of cultural experience.
The  book  is  a  cultural  phenomenon,  its  third  phase  (scriptures),  and  not  a  phe-
nomenon of the third level of communication (writing only).

В современном библиотековедении общепризнано, что «библиотека –
это двухконтурная система» [1]. Такой подход применим к любой социаль-
ной системе. Первый контур предстаёт как Материально-техническая база –
Системная ценность – Пользователь – Персонал [2. С. 11–13]. Система
«Библиотека» выглядит так: шкафы – книги – читатели – библиотекари.
Второй контур – документарный, он является письменной фиксацией каж-
дого из элементов первого контура. Например: инвентарная опись – каталог –
формуляр – трудовая книжка.

Но откуда мы знаем, что столярное изделие с полками – это шкаф, со-
бранные воедино листы бумаги с нанесёнными буквами – книга, человек,
посещающий здание с книгами, – читатель, а работник этого здания – биб-
лиотекарь? Наконец, что всё это вместе – именно библиотека (а не музей,
не архив, не сокровищница или вивлиофика и т.д.)? Такое знание нам даёт
наш язык.
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Два контура социальной системы (и библиотеки в частности) точно
соответствуют двум сигнальным системам (по И. П. Павлову). Первая –
сенсорная: органы чувств дают нам представление об окружающих предме-
тах; вторая – речевая: в ней предметы превращаются в вещи, т.е. в то, о чём
можно вещать, говорить. Как установлено, «этимология славянского назва-
ния вещи: *věktь (ст.-слав. вѣшть ‘πρᾶγμα’, чеш. věc, русск. вещь – из цер-
ковнославянского), родственное гот. waíhts ‘вещь’, нем. Wicht ‘существо’,
далее – греч. ἔπος ‘слово’, лат. vox ‘голос’» [3. С. 309]. Точнее, «слав. *věktь
продолжает *ṷěk-to-, преобразованное из *uk-to-, ср. причастие др.-инд. *uk-
tá- ‘сказанный’. Всё, что охватывается понятием *uk-to-, – это то, что назва-
но или что можно назвать» [4. С. 203, 204]. Согласно учению Павлова, вто-
рой сигнальной системой, т.е. речью (как устной, так и письменной), обла-
дает только человек.

За прошедшее столетие накопилось немало новых фактов и открытий.
Биологи и этологи, изучая коммуникацию у животных, обнаруживают всё
больше примеров передачи не просто информации, а буквально слов, рече-
ний у высших животных (обезьян, волков и др.) [5. С. 47–56, 118–157, особ.
с. 131; 6. С. 155, 156; 7. С. 62, 83–89]. Современные нейропсихофизиологи
(канд. мед. наук и д-р биол. наук В. Б. Слёзин и другие сотрудники Санкт-
Петербургского психоневрологического НИИ им. В. М. Бехтерева) открыли
четыре уровня сознания, связанные с соответствующими базовыми ритмами
функциональных частот электрической активности головного мозга. Пер-
вые два уровня (невербальный и семейный) присущи и человеку, и живот-
ным; третий (социальный, связанный с альфа-ритмом) высоко развит у чело-
века, но в зачатке есть и у высших обезьян. Лишь четвёртый уровень, связан-
ный со сверхвысокочастотным бета-ритмом, свойственен только людям [8].

Первый уровень сознания, функционирующий в низкочастотном дель-
та-ритме, связан с сенсорным восприятием и невербальным общением жи-
вых существ, включая человека; он приблизительно соответствует первой
сигнальной системе. На втором уровне сознания (среднечастотный тэта-
ритм) происходит устное общение в своём кругу и индивидуализированное
узнавание своих близких. Это и есть вторая сигнальная система, которую
долгое время не хотели замечать у животных из-за вульгарно-мате-
риалистического представления о них.

Письменная речь человека, особенно буквенно-фонетическое письмо
(как и внешнее социальное общение), функционирует на высокочастотном
третьем уровне сознания, принципиально отличаясь от устной речи. Соот-
ветственно письменная речь должна была бы называться «третьей сигналь-
ной системой». И. П. Павлов не сформулировал определение этой системы,
которая качественно отличает человека от животных.
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Это осознали его последователи, описавшие три уровня сознания: не-
вербальный, семейный и социальный, принципиально разделив речь устную
и речь письменную [9. С. 30–32; 10–15]. Гуманитариям не следует отставать
от психофизиологов, в этом пункте наши и их интересы совпадают. Хотя
отдельно взятый человек в онтогенезе и достигает четвёртого уровня созна-
ния, человечество в целом не имеет способа общения (коммуникации), кро-
ме письменной речи,  и о четвёртом – филогенетическом – уровне говорить
пока преждевременно.

На сегодня мы имеем три уровня сознания и три уровня коммуникации
на каждом из них: невербальный (сенсорный), устный (вербальный) и пись-
менный. Первому уровню коммуникации (и сознания) соответствует пер-
вый (вещный) контур социальной системы, связанный с непосредственным
сенсорным восприятием предметов. Второму (вербальному) уровню комму-
никации должен соответствовать устно-языковой контур социальной систе-
мы, а не документарный, считающийся сейчас вторым. Письменная фикса-
ция первого уровня коммуникации соответствует третьему уровню комму-
никации (и сознания) – это и есть настоящее место документарного контура,
который является третьим контуром социальной системы. Реальный же вто-
рой контур, представляющий собой устное называние элементов системы
словами языка [16. С. 243–244], – вербальный. В библиотековедении его
нет. Постараемся восполнить это упущение.

Методологической основой дальнейших рассуждений будем считать
положение о том, что объективно наблюдаются три однотипных уровня
разных срезов бытия, соответствующие трём уровням сознания: 1) невер-
бальному, 2) семейному, 3) социальному. Функциональные уровни работы
центральной нервной системы как одного человека, так и коммуникации
между людьми в обществе такие: первый – сенсорный, второй – устный,
третий – письменный [17].

Контуры социальной системы (в том числе библиотеки) в свете этого
положения следующие: первый – вещный (например, библиотечный экзем-
пляр), второй – словесный (например: библион, намэ, китаб, куниг, свиток,
кодекс, томик, фолиант), третий – документарный (например, библиографи-
ческое описание).

Контуры социальной системы сосуществуют синхронно. Однако их
становлению в современном виде предшествовали соответствующие диа-
хронные этапы развития культуры [4. С. 196–206, 235–238, 283–286, 308,
425–426] и общественной коммуникации: первый – невербальный (общие
обычаи, совместные трапезы и пляски), второй – Воспевания (пение хором,
совместное рассказывание, слушание и пение фольклора, единство культур-
ных текстов и словесных образов), третий – Писания: совместное чтение и
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слушание единого Священного Писания (изучение Торы; чтение буддий-
ских сутр или сур Корана, например в суфийском ритуале [18]; «Святаго
Евангелия чтение» на литургии-«совместнодействии») [19, 20].

Этапы культуры могут развиваться как преемственно, или эволюцион-
но – с сохранением всего предшествующего, так и поступательно, или про-
грессивно – с отрицанием достижений каждого предшествующего этапа при
переходе на следующий [21, 22]. Однако общественные коммуникации спо-
собны развиваться только эволюционно (способности человека накаплива-
ются постепенно и последовательно), они зависят от биологических задат-
ков человеческого вида (вопреки утверждениям прогрессистов).

При любом развитии биологическая составляющая человека, включая
иррациональные первый и второй уровни сознания, не исчезнет (потому что
с приобретением умения читать и писать человек не разучается видеть и
слышать: воспринимать вербальные и невербальные сигналы, через которые
передаётся основной объём информации в любом обществе). Поэтому уров-
ни коммуникации (невербальный, устный и письменный) одновременно и
диахронны, и синхронны – по мере накопления культурного опыта.

Отметим, что менеджмент, опираясь на психологические закономер-
ности, рекомендует манипулировать нижними слоями сознания, т.е. приме-
нять невербальную и отчасти вербальную коммуникации втайне от комму-
никантов. При акцентировании внимания работников на «деловом обще-
нии» руководители должны управлять подчинёнными и посредством все-
возможных неформальных связей и рычагов создавать мотивацию, особен-
но внеэкономическую, оказывать влияние через неформальных лидеров и
т.п., пользуясь методами исключительно неуставных отношений. Даже
классический афоризм идеолога информационного общества – «Средство
сообщения есть само сообщение» – подразумевает как раз невербальную
основу любой коммуникации.

С помощью предлагаемой методологии ещё более специфично описы-
ваются уровни восприятия элемента «Системная ценность Библиотеки» –
Книги:

1) Книга как вещь – сенсорное восприятие её физической составляю-
щей, формы и т.п. Эту форму можно использовать и не по прямому назна-
чению, например, как в «Принце и нищем» Марка Твена, колоть орехи ко-
ролевской печатью;

2) Восприятие художественных образов содержания книги, культурно-
го кода или текста (в терминологии культурологов), перешедшего из устно-
песенного бытования в записанное, но воспринимаемое на вербальном
уровне (таково, например, «невосприятие» вербального образа при пересе-
чении культурно-языковых границ: в повести Дж. К. Джерома «Трое в од-
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ной лодке, не считая собаки» главный герой, перечисляя свои болезни, со-
общает, что у него нет «воды в колене». В оригинале здесь использован по-
нятный только англичанам оборот «служанкино колено», означающий ро-
дильную горячку, которой у героя-мужчины не могло быть, но эта деталь не
попала в художественный перевод повести);

3) Чтение как процесс, как функционирование сознания на альфа-
ритме и третьем уровне; восприятие книги во всей её полноте – и физиче-
ской, и образной, и письменной.

Таким образом, Книга – это явление культуры, её третьего этапа (Пи-
сания), а не явление третьего уровня коммуникации (исключительно пись-
менной).

Сравним также науки, изучающие контуры системы «Библиотека», и
уровни восприятия её системной ценности.  Первый контур,  т.е.  работу са-
мой системы, изучает библиотечное дело; феномен книги – книговедение,
палеография, искусствоведение и др. Словесный контур исследует языко-
знание; художественный текст книги – лингвистика, а также литературове-
дение, фольклористика, археография и др. Документарный контур – пред-
мет изучения документоведения и библиографоведения; чтение как процесс
восприятия – главным образом, библиопсихологии.

Можно заметить,  что Книгу и Библиотеку на каждом из уровней изу-
чают разные научные дисциплины. При этом осталось неназванным биб-
лиотековедение. Это логично: его место снаружи, а не внутри описанной
модели. Один из главных выводов сравнения библиотековедческой теории с
достижениями нейропсихофизиологии состоит в том, что библиотековеде-
ние как наука близко культурологии, оно способно изучать этапы развития
и культуры и общественных коммуникаций. Библиотековедение способно
быть одной из культурологических дисциплин!

Сделаем практические выводы. После уточнения места третьего доку-
ментарного контура можно ещё раз конкретизировать понятие документ
как элемент или составляющую третьего контура. В современном рус-
ском языке у слова «документ» есть два значения: «письменное подтвер-
ждение некой вещи или события» (отсюда – «документарный» и «докумен-
тация») или «подлинное свидетельство о событии» (отсюда – «докумен-
тальный»). Второе значение сегодня воспринимается как переносное, хотя
является более древним, восходящим ещё к латыни.

Крайне затруднительно объединить понятием документ все письмен-
ные материалы, поскольку часть из них относится к третьему уровню
коммуникации и,  соответственно,  документарному контуру,  а часть –
к третьему этапу развития культуры,  что далеко не одно и то же.  Напри-
мер, старообрядческие библиотеки, несомненно, относятся к культуре этапа
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Писания, однако функционируют, за незначительными исключениями, на
основе вербальной коммуникации – документарного контура почти нет,
верят на слово.

Отсюда следует, что либо контур «письменных подтверждений» – не
«документарный», а какой-либо ещё; либо Книга, подразумеваемая под
этим образом без уточнения «хранилище культурного текста», – не доку-
мент… В самом деле, Книга как элемент первого (вещного) контура рядо-
положена читателю, шкафу, директору. А разве они документы?!

Документы –  это:  каталожная карточка,  читательские билет и форму-
ляр, инвентарный номер на шкафу, трудовой договор с сотрудником, в кон-
це концов – библиотечная печать на 17-й странице, т.е. элементы третьего
(документарного) контура.

Книгу при этом логично рассматривать как элемент третьего этапа
культурного развития, но первого библиотечного контура. Она относится к
«письменным материалам» и их образам, но не к документам, иначе невоз-
можно соблюсти основания классификации!

Может последовать возражение: библиотекари уже давно привыкли
иметь дело с документом как собирательным термином,  а не с книгой.  Но,
во-первых, это не совсем точно. Например, около 15 лет назад при изучении
курса «Аналитико-синтетическая обработка документов» в МГУКИ со сло-
вом «документ» студенты столкнулись практически один-единственный раз –
оно было в названии курса. Студенты учились составлять библиографиче-
ские описания различных «изданий».

Во-вторых, слово «книга» тоже неоднозначное. Порой так называют
только печатные издания, отказывая рукописным книгам в праве на суще-
ствование. Однако, если в буквальном смысле «библион» – это рукопись на
папирусном свитке, то в таком случае собрание печатных изданий имеет
право называться не библиотекой, а принтотекой или друкарней. Предло-
жения называть библиотеку информотекой, лекотекой то и дело появляются
в профессиональной печати, а медиатека с подачи французских коллег уже
прочно завоевала место в библиотечном лексиконе. И всё же письменные
тексты как явление третьего этапа развития культуры языковое чувство
просит именовать книгой.

Уязвимым оказывается и представление о библиотеке как социальном
институте. К уровню социальных, опосредованных документами коммуни-
каций относится не вся Библиотека, а только её третий контур. Загонять её в
социальные рамки – всё равно что укладывать в прокрустово ложе. В наших
условиях за его пределами окажутся, например, все библиотеки на класси-
ческом китайском языке, ибо их иероглифическая письменность обрабаты-
вается человеком не на социальном, а на семейном уровне сознания; все
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домашние, общинные, этнические библиотеки, предпочитающие второй
уровень коммуникации.

Рассмотрение чтения по уровням восприятия и привлечение наработок
культурологии раскрывает ещё одну проблему. В библиографическое опи-
сание в последние годы стали вводить пояснение «текст» в значении «не-
электронный ресурс». Но с точки зрения культурологии и картина и её ре-
продукция в альбоме,  ноты и музыка,  т.е.  то,  что человек воспринимает
извне органами чувств, – текст. И тогда оказывается, что ничего кроме тек-
ста человек читать не может, – и на рукописной открытке, и на печатной
странице, и на экране компьютера.

Поэтому с точки зрения и культурологии и норм русского языка пояс-
нение в библиографическом описании – «текст» – абсурдно. Если речь идёт
о носителе текста, записанного буквами и воспринимаемого глазами и тре-
тьим уровнем сознания, то электронному ресурсу соположены печатное или
депонированное издание, «на правах рукописи», манускрипт и мы говорим
о форме, типе или виде издания (письменного материала). Это и следовало
бы указывать, если есть острая необходимость. Иначе нарушается требова-
ние логики – единство основания классификации.

Таким образом, исследование библиотеки как теоретического понятия
возможно и за пределами чисто библиотековедческих понятий. Оно углуб-
ляет представление о ключевой категории библиотековедения и обогащает
его новыми взглядами и подходами (см. табл.).

Уровни: I II III
развития культуры
(по О. Н. Трубачёву)

невербальный Воспевания Писания

сознания человека
(по В. Б. Слёзину)

невербальный
(духовный)

семейный
(этнический)

социальный

биотической коммуника-
ции (систематизация
С. А. Кирсановой)

невербальный
(сенсорный)

устный
(вербальный)

письменный

социальной системы
(по Ю. Н. Столярову
с доп. С. А. Кирсановой)

вещный
(сенсорный)

вербальный
(устно-языковой)

документарный
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