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Аннотация. Цель статьи – в представлении нового подхода к экспликации по-
нятия книги. Он заключается в меж- и трансдисциплинарном исследовании 
накопленных в области теории книги знаний, комбинировании базисных схем 
и терминосистем теории книги, документологии и смежных областей науки, 
выявлении противоречий концептуализации (теоретизации) и их устранении. 
Предлагается широкое использование документоцентричных терминов, при-
надлежащих Ю. Н. Столярову и Г. Н. Швецовой-Водке; дифференцированное 
моделирование и типологическое классифицирование документов и иных 
единиц деятельности по обеспечению общества социальной информацией, а 
также совмещение их типологических и сущностных свойств. Это обеспечивает 
единство не только теоретических и онтологических знаний, но и таксономи-
ческо-мереологических и структурных аспектов теоретизации данных единиц. 
Результатом исследования является дефинирование термина «книга» как аста-
диальной единицы деятельности по обеспечению общества социальной ин-
формацией. Книга представляет собой значительный по семиотическому объё-
му информационный продукт; реализуется в форме свитков, блоков 
скреплённых листов, лазерных, оптических дисков, грампластинок, элек-
тронных устройств для чтения и др.; предназначается для чтения (аудирования, 
тактильного восприятия) и выполняет функцию трансляции знаний и иного 
семантического содержания адресату. 
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Abstract. The purpose of the article is to introduce new approach to explicate the 
term of “book”. It implicates inter- and transdisciplinary study of accumulated 
knowledge on the book theory, combined basic schemes and terminological sys-
tems in the book theory, documentology and related areas, identification of con-
flicts and their elimination. The author suggests to use widely the document-
oriented terms introduced by Yury N. Stolyarov and Galina N. Shvetsova-Vodka; 
differentiated modelling and typological classification of documents and other 
objects to deliver social information to the society; and convergence of their typo-
logical and ontological features. These would provide for the unity of theoretical 
and ontological knowledge but also of taxon and metrological and structural as-
pects of their theorization. The result of the study is that the “book” term is defined 
as an astadial unit of activities to provide social information to the society. The book 
is an information product, significant in its semiotic value and embodied in the form 
of scrolls, blocks of bound pages, laser, optical discs, records, digital devices for 
reading, etc.: intended for reading (listening or tactile sensing) and fulfills the func-
tion of transmitting knowledge and other semantic content to addressees. 
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Проблема экспликации понятия книги. Тенденциями развития со-
временной науки выступают трансдисциплинарность и междисципли-
нарный синтез теорий и других систем знаний. Они касаются и мета-
теоретических исследований, охватывая логико-эпистемологическую, 
терминоведческую, методологическую проблематику. Пионером в дан-
ной области, обобщающим и сопровождающим общетеоретические 
знания, является А. В. Соколов. Большой вклад в метатеоретические 
исследования теории книги внесли И. Е. Баренбаум, А. И. Барсук,  
А. А. Беловицкая, Т. Ф. Берестова, А. А. Гречихин, М. Н. Куфаев,  
Е. Л. Немировский, С. П. Омилянчук, А. В. Соколов и др. Вслед за этими 
учёными мы исходим из методологического положения, что при меж-
дисциплинарной проекции формирования понятийного аппарата экс-
пликация (комплексная процедура, охватывающая прояснение смысла, 
чёткое установление десигната, выбор оптимального значения терми-
на, устранение полисемии и синонимии терминов и др.) базисного по-
нятия теории книги в рамках внутридисциплинарных частных и даже 
общих теорий не достижима. Она достижима именно при меж- и тран-
сдисциплинарной проекции. Это положение верно по отношению и к 
экспликации базисных понятий других теорий, не основывающихся на 
символической формализации, включающих значительный пласт онто-
логических знаний (знаний о «внутренней сущности» объектов и явле-
ний [1]), понятия которых имеют значительную площадь пересечения с 
понятиями смежных и сопутствующих систем знаний, образуя междис-
циплинарное взаимодействие. 

Методологически мощным инструментом экспликации понятий 
теории книги выступает понятийный и терминоаппарат современной 
документологии, основоположниками которой являются М. С. Слободя-
ник, Ю. Н. Столяров, Г. Н. Швецова-Водка. Переход от документоведе-
ния к документологии констатировал на рубеже столетий Ю. Н. Столя-
ров [2]. По мере развития документологии на первый план выходят её 
функции обобщения онтолого-теоретических знаний, совмещения ба-
зисных теоретических схем, координирования теоретических знаний 
ДИН (документально-информационных наук), смежных с ними и сопут-
ствующих им. Диалектическую онтологию (закономерности функцио-
нирования документов и их следствия) документа досконально разра-
ботал Ю. Н. Столяров. Сегодня первостепенными для документологии 
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представляются метатеоретические исследования, охватывающие 
трансдисциплинарную проекцию. 

Эмпирический факт функционирования книги в качестве единицы 
библиотечной деятельности на теоретическом уровне исследования 
находит соответствие в интерпретации книги как элемента базисных 
схем и моделей библиотековедения, в частности при раскрытии сущ-
ности библиотеки. В работах советских и российских учёных книга 
признаётся основным элементом библиотечного фонда и компонентом 
функционирования библиотеки, при этом некоторые из них, в частно-
сти О. П. Коршунов, называли в качестве объекта библиографической 
деятельности документ. 

В поздних разработках теории библиотечного фонда Ю. Н. Столя-
ров на основе анализа источников информации в условиях информа-
тизации, новых источников комплектования библиотечного фонда и пр. 
таким основным компонентом считал библиотечный документ. След-
ствием теоретических разработок О. П. Коршунова, Ю. Н. Столярова и 
др. в научно-исследовательской парадигме библиотековедения поня-
тие книги выступает логическим видом к понятию документа, при этом 
термин «библиотечный документ» выступает гиперонимом к термину 
«книга». В аналитическом обзоре соотношения понятий книги и доку-
мента Е. И. Полтавской обращает на себя внимание употребление тер-
мина «книга-произведение». Этому соответствует контаминация поня-
тий, связанная с невыделением разных структурных уровней представ-
ления и реализации единиц ДИОД (документационной и информаци-
онно-обеспечивающей деятельности). В библиотековедении превали-
рует широкая трактовка документа, ведущая к нивелированию понятия 
книги в качестве единицы ДИОД и принятию его трактовки, принятой в 
издательском деле. 

При логико-эпистемологическом и терминоведческом анализе, 
осуществляемом на концептуальном разграничении понятий, термини-
руемых «книга» и «книжка» (его производят О. Гальченко и др.), и фор-
мировании базисных схем документологии, мы выявляем контамина-
цию эмпирического объекта (который в издательском деле терминиру-
ют «книга», но при взаимодействии с аппаратом книговедения и книж-
ного дела оптимально терминировать в междисциплинарной проекции 
«книжка») – ПДЗИ (продукта деятельности с зафиксированной инфор-
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мацией), имеющего форму блока скреплённых листов, и теоретиче-
ского объекта (который в книговедении и книжном деле терминируют 
«книга») – инфоединицы распространения знаний. Формирование в 
документологии понятия астадиальной единицы ДИОД, предназначае-
мой для распространения знаний и введения в публичный оборот про-
изведения (ряда их), имеющего значительный семантический объём. 
Такое понятие позволяет выделять для книги целевое и функциональ-
ное назначение, отличающееся от иных единиц ДИОД, а при типологи-
ческой классификации выделять её надвидом ПДЗИ. 

Отмеченная контаминация эмпирического и теоретического объ-
екта не устранена в полной мере и в практической деятельности биб-
лиотечных учреждений. Так, в инструкции Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «Порядок учёта документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» 2012 г. унифицированы основные единицы 
учёта документов библиотечного фонда. Для печатных изданий это 
экземпляр, годовой комплект, название издания. При этом к печатным 
изданиям отнесены и издания, видами которых (по СТБ ГОСТ 7.83-
2001, СТБ ГОСТ 7.60-2005 и др.) являются: 1) по критерию материаль-
ной конструкции издания – книги, газеты и другие издания; 2) по кри-
терию знаковой природы информации – картографические издания;  
3) по критерию характера информации – авторефераты, диссертации. 
Между тем, придерживаясь дифференцированной модели ПДЗИ, раз-
рядам изданий, выделяемых соответственно первому упомянутому 
критерию, соответствует ракурс инфо-технологических процессов, а 
второму и третьему критериям – ракурс когнитивных и семантических 
инфопроцессов. Издания и их экземпляры, рассматриваемые в по-
следнем ракурсе, мы терминируем в целях устранения противоречий 
теоретизации, исходя из документоцентричной терминологии, разра-
ботанной в исследованиях ряда учёных, в частности, Ю. Н. Столярова 
[3], занимающегося вопросами снятия полисемии и оптимизации поня-
тийного аппарата ДИН и смежных дисциплин.  

В современном российском библиотековедении взгляды на опре-
деление объёма понятия книги разнятся. Е. И. Полтавская считает невоз-
можным его уточнение при нынешнем состоянии систем теоретических 
знаний. Е. В. Динер развивает методику применения аппарата теории 
нечётких множеств для идентификации электронных инфообъектов.  
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В итоге применения новой методики возникает предположение, что 
конкретные электронные инфообъекты могут быть отнесены, хотя и  
в различной степени, к системе книги. Такое отнесение для электрон-
ных объектов возможно, если значение принадлежности к системе 
книги выражено числом больше 0,5 [4]. Гомологично такой методике 
будет относить гоминид к системе обезьян либо к системе человека  
в зависимости от результатов анализа сущностных признаков человека 
как типа гоминид. Из описания видов семантических категорий в линг-
вистической семантике (А. Вежбицкая. Е. В. Дзюба) вытекает допуще-
ние чётких границ именно для понятий, обобщающих вещи, конкрет-
ные и счётные предметы. Аппарат теории нечётких множеств востре-
бован для идентификации не отдельных ПДЗИ – книг, документов, а их 
совокупностей – инфоресурсов. 

Различение книги и книжки в общем книговедении позволяет об-
ходиться без экстраординарного использования математических мето-
дов для решения эпистемологических и терминоведческих проблем.  
В соответствии с ним, а также с моделированием «record» и 
«document» ИСО (в стандартах ISO 5127, 15489, 9000 и др.) комбина-
цией объекта и информации книжка соответствует в качестве единицы 
ДИОД структурному уровню документизированного объекта, а книга – 
структурному уровню инфопродукта. Документизированными объекта-
ми, наряду с книжкой, выступают каменные, металлические пластины, 
брошюры, компакт-диски, интернет-сайты, порталы и т. п.; документи-
зированными инфопродуктами, наряду с литературными произведени-
ями, – иные результаты интеллектуальной деятельности, закреплённые 
на объекте хранения данных и подвергшиеся оформлению. 

Анализ ситуации, создавшейся с экспликацией понятия книги, ука-
зывает на необходимость выработки нового подхода. Первой предпо-
сылкой экспликации будем считать непротиворечивую корреляцию 
книги со «смежными» объектами познания в структурном плане. 

Корреляция книги и «смежных» объектов познания в структурном 
плане. Одной из отличительных особенностей постнеклассического 
идеала научной рациональности является системный характер постро-
ений [5. C. 124]. По данному критерию методологически прогрессив-
ным средством выступает разработанная в [6] концепция и генерали-
зованная модель структуры («характеристик составляющих» частей) 

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 7 134 



 
 

документа. Они могут послужить, помимо вклада в теорию структуры 
документа, и предпосылкой для формирования нового раздела доку-
ментологии – мереологии документов и иных единиц ДИОД. При фор-
мировании общетеоретических знаний (в первую очередь онтолого-
теоретических) о книге первостепенную значимость имеет раскрытие 
сущности книги и смежных с ней единиц ДИОД. При формировании 
метатеоретических знаний, фундирующих базисные понятия и базовые 
термины книговедения и других ДИН, первостепенную значимость 
имеет непротиворечивая корреляция понятий. Данная модель и гомо-
логичные ей позволяют выявлять несоразмерности теоретизации книги 
и иных ПДЗИ в структурном плане. 

Термин «(литературное) произведение» не только в ДИН и изда-
тельском деле (например, в ГОСТ Р 7.06-2002. СТБ 7.209-2008) – за-
фиксированное с помощью знаков письменности произведение), но и в 
филологических дисциплинах (в них не преодолена контаминация по-
нятий литературного произведения и текста) трактуется единицей ин-
теллектуальных процессов, не включающей носитель данных (слой ве-
щества на поверхности лазерного диска и т. д.), часть объекта хранения 
данных (лазерного диска и др.) своим компонентом. В семантическом 
плане приемлемо констатировать энантиосемию – противоречие меж-
ду значением термина в областях практической деятельности и значе-
нием его в документологии при интерпретации понятия книги как ло-
гического вида понятия документа, когда книга конституируется ком-
бинацией литературного произведения и объекта хранения данных  
с включением в себя носителя данных.  

В общей теории документа и книги Г. Н. Швецова-Водка утвер-
ждает: документом можно считать как отдельное явление, относящееся 
к объёму понятия книги, так и часть документа-книги, если она имеет 
определённую самостоятельность (например, статью из сборника или 
газеты). Хотя онтологически документ – это не явление, а специфиче-
ское изделие – документизированный продукт. Впрочем, Г. Н. Швецова-
Водка, следуя характеристике С. Г. Кулешова, употребляет и менее точ-
ный термин: «вещевое изделие» [7]. Она считает каждый экземпляр 
издания отдельным документом, а произведение литературы литера-
турным документом. Утверждение, что «издание» как результат про-
цесса охватывает определённое множество абсолютно идентичных 
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друг другу документов, неверно. В теории электронного обмена ин-
формацией В. А. Гадасин и В. А. Конявский убедительно обосновали, 
что идентичные инфообъекты создаются исключительно в электронно-
программной среде, а каждый экземпляр этого множества тоже может 
называться термином «издание».  

По логико-семантическим основаниям мы не принимаем интер-
претацию понятий книги и издания как логических видов понятия до-
кумента. Уже достаточно гипердокументоцентричную теоретизацию, 
при которой экземпляр издания идентифицируется изданием и от-
дельным документом, издание (по ДСТУ 3017–95 и др.) – документом, 
а часть издания – документом, с точки зрения семантики следует оце-
нивать (исходя из принятых в семантике классификаций гипонимиче-
ских отношений) как не формирующую таксономическое понятие до-
кумента (понятие, необходимое для классификации объектов). Кроме 
того, идентификация книги в общей теории документа ещё и как мно-
жества документов (само по себе такое полагание соразмерно, если 
имеется в виду множество, образуемое тиражированием издательского 
оригинала) ведёт к неустранимым противоречиям таксономическо-
мереологического плана. Поскольку с точки зрения логики книгу, эк-
земпляр издания, оригинал, копию документа и т. д. следует идентифи-
цировать как отдельный предмет (в рамках документоцентричной до-
кументологии их следует определять «отдельным документом»), изда-
ние же следует логически идентифицировать иначе: собрание однород-
ных предметов. В документологии принято обозначать издание и иные 
единицы ДИОД новым термином «со-документ». С точки зрения фор-
мальной логики при формировании общетеоретических знаний некор-
ректно брать собирательное понятие множества документов – реали-
заций издательского оригинала – логическим видом к общему поня-
тию документа. С точки зрения логической типологии предметов пер-
вое понятие следует определять «понятием о множестве индивидов», а 
второе – «понятием об индивидах». 

Осуществление трансдисциплинарной проекции формирования 
понятийного аппарата, междисциплинарного синтеза знаний ДИН и 
смежных дисциплин с продуцированием общетеоретических знаний 
позволяет в рамках документологии обобщить понятия литературного 
произведения, письменного/формализованного текста, изображения, 
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отображения сигналов на носителе записи и т. д. Обобщение осу-
ществляется через понятие, которое мы обозначаем термином «(доку-
ментизированный) инфопродукт», при этом терминоэлемент «докумен-
тизирование» употребляется в значении: охватывающий процессы со-
здания, хранения ПДЗИ (законодательного акта, документа, инфомате-
риала, издания, книги) и функционирования его в общественной дея-
тельности. Таким образом, происходит формирование общетеоретиче-
ской модели инфопродукта, в которой на синтаксическом уровне орга-
низации элементов он выступает текстом, нотным, картографическим 
знакоконтинуумом и т. д., на семантическом – произведением и иным 
интеллектуальным продуктом. 

Непротиворечивая корреляция книги и «смежных» объектов по-
знания в структурном плане связана с трансдисциплинарной проекци-
ей формирования понятийного аппарата, междисциплинарного синтеза 
знаний ДИН и смежных дисциплин. Визуализируем её в виде схемы 
структурированного представления документов и иных ПДЗИ, связы-
вающей аспекты их создания, функционирования и реализации их в 
процессах ДИОД. В аспекте создания ПДЗИ представляет собой ре-
зультат соединения инфопродукта и документизированного объекта; в 
процессах функционирования компонентами ПДЗИ выступают носи-
тель данных, или носитель записи (НД/НЗ), комплекс данных, инфор-
мация; в технологических процессах хранения, передачи, воспроизве-
дения данных и др. ПДЗИ реализуется документизированным продук-
том (книга в них предстаёт организованными текстовыми и изобрази-
тельными элементами на носителе данных, имеющими вид свитка, ко-
декса; файлом определённого формата), в семантических процессах – 
инфопродуктом (книга предстаёт значительного семантического объё-
ма литературным произведением, его частью, рядом произведений,  
в том числе с приложением). 

 

Научные и технические библиотеки, 2022, № 7 137 



 
 

 

Рис. 1. Схема структурного представления ПДЗИ  
в корреляции с основными аспектами формирования  

и функционирования единиц ДИОД 

Новая версия документологии. Разработка нами новой версии до-
кументологии охватывает междисциплинарный синтез теоретических 
знаний, основывается на метатеоретическом исследовании, направ-
ленном на устранение противоречий теоретизации. Она опирается на 
дифференцированную модель ПДЗИ с выделением разных аспектов 
функционирования и на типологическую классификацию единиц ДИОД, 
при которой основными признаками выделения типов ПДЗИ выступают 
целевое назначение, характер инфопродукта, выполнение оператив-
ных функций в общественной деятельности, отношение к стадиям со-
здания и функционирования. В общетеоретическом плане принятие 
данной модели в ДИН ведёт к устранению противоречий теоретизации, 
в таксономическо-мереологическом аспекте позволяет избежать необ-
ходимости деления понятия документа на понятие издания – совокуп-
ности опубликованных документов, понятие книги – отдельного доку-
мента, выступающего астадиальной единицей ДИОД, понятие служеб-
ного документа – отдельного документа, выступающего стадиальной 
единицей ДИОД и пр. В соответствии с данной моделью и классифика-
цией типами единиц ДИОД (гиперонимом к ним мы берём предтермин 
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«ПДЗИ») выделяем: 1) законодательные акты – предназначаются для 
регулирования наиболее значимых общественных отношений в опре-
делённом государстве, во взаимодействии между государствами; 
2) (оперативные) документы – для обеспечения деятельности учре-
ждений/организаций и упорядочения других общественных отноше-
ний, удостоверения прав, подтверждения фактов; 3) инфоматериалы – 
для обеспечения общества результатами познания, являющимися по 
характеру документизирования документальными, нарративными, ди-
дактическими, справочными, комбинированными (соответственно, вы-
деляем и разные виды инфоматериалов); 4) экземпляры изданий (из-
дания – результаты целенаправленного тиражирования, как правило, 
проходящие редакционно-издательскую обработку, документы, зако-
нодательные акты) – для широкого распространения социозначимых 
инфопродуктов в обществе; 5) архивные документы – сохраняемые в 
специализированных (архивных) учреждениях ПДЗИ, необходимые, 
прежде всего, для обеспечения общества ретроинформацией; 6) биб-
лиотечные документы – сохраняемые в специализированных (библио-
течных) учреждениях, необходимые, прежде всего, для обеспечения 
общества социально востребованными знаниями [8].  

 
Рис. 2. Схема типов ПДЗИ, коррелятивная  

типологической классификации единиц ДИОД 
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В документологии за понятием астадиальной единицы ДИОД за-
креплено его определение как единицы, предназначаемой для распро-
странения знаний и введения в публичный оборот инфопродукта – 
произведения (или ряда произведений), имеющего значительный се-
мантический объём, реализованного в определённой материальной 
форме. Оно позволяет выделять для книги целевое и функциональное 
назначение, отличающееся от иных единиц ДИОД, а её выделять при 
типологической классификации надтипом ПДЗИ. Видами книг высту-
пают визуальные книги – экземпляры печатных изданий, включающие 
литературные произведения, рукописные инфоматериалы, экземпляры 
традиционных изданий, тактильные книги – экземпляры изданий, вы-
полненных рельефно-точечным шрифтом, аудиальные книги – визу-
альные книги, переведённые в аудиоформат, электронно-цифровые 
книги – оцифрованные визуальные и аудиальные книги либо книги, 
изначально созданные в электронно-программной среде [9]. 

В библиотечный, архивный фонд экземпляр издания, а также ста-
диальный представитель проходящего стадии создания (проект – ори-
гинал – копия – повторная копия) и бытования документ может вклю-
чаться неоднократно. Классифицируемые как единицы хранения и учё-
та архивного, библиотечного фонда, они соответствуют понятию с ло-
гическим (не фактическим) содержанием о наборах индивидов, нахо-
дящихся в отношении объединения при хранении и учёте.  

Дифференцированное моделирование ПДЗИ допускает и иную 
градацию основных аспектов их функционирования: 1) придание 
определённой технологической формы (фиксирование графических 
элементов на носителе данных, регистрация кодирующих символы 
сигналов в запоминающем устройстве и пр.) и фундирование опреде-
лённым продуктом материального производства, выступающего объек-
том хранения данных и т. п.; 2) восприятие составляющих их знаков, 
воспроизведений постсигналов, усвоение их семантического содержа-
ния и извлечение социально значимой информации; 3) реализация в 
общественной деятельности, обусловливающая социальные взаимо-
действия. Первому аспекту соответствует единица инфо-техно-
логических процессов (порция, массив данных, записи – идентифици-
руемые совокупности данных, рассматриваемые в комплексе с носите-
лем данных либо объектом хранения данных и т. п.); второму аспекту – 
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двухступенчатая единица когнитивных и семантических инфопроцес-
сов («документизированный инфопродукт»). Третьему аспекту ПДЗИ 
соответствуют единицы социопрагматических инфопроцессов, исполь-
зуемые в общественной деятельности, выступающие инструментом её 
осуществления. Они различаются по выполняемым функциям: офици-
альные документы, издания, законодательные акты, документы биб-
лиотечного фонда и пр. [10].  

Сущность и основные свойства книги. Сущность единиц ДИОД 
совпадает, а различие между ними в качестве объектов познания вы-
является в их основных свойствах. Мы обосновываем тринарную двух-
слойную: бинарную деятельностную и одинарную функционально-
статусную их сущность. В качестве продукта интеллектуального произ-
водства единица ДИОД выступает воспринимаемым/интерпрети-
руемым субъектом ДИОД комплексом документированных, нарратив-
ных, иного вида данных, вовлечённым в процесс(ы) деятельности, ис-
пользуемым в них – то есть инфопродуктом (медийным, издательским, 
документированным и иным, обеспечивающим журналистское, изда-
тельское дело, управление организацией и т. д.). В ракурсе социальной 
коммуникации она выступает сообщением, а в качестве продукта мате-
риального производства – записью данных, файлом на диске и т. п. 
Единица ДИОД характеризуется выполнением специфического ком-
плекса функций в социальной деятельности и наличием определённого 
статуса (архивный документ в архивном деле, издание в издательском 
деле и т. д.) [11]. Такой её сущности соответствует выделение трёх 
объясняющих конструктов базисных схем теории: формы представле-
ния, реализации, социализации инфопродукта. Оптимальное определе-
ние сущности единиц ДИОД позволяет «логически наполнить» содер-
жание термина «инфопродукт». Следует иметь в виду, что те из них, 
которые имеют стадиальных представителей (служебные документы, 
литературные произведения и т. п.), точнее описывать, моделируя их в 
социальном аспекте в качестве инфопродуктов, снабжённых присущи-
ми именно им метаданными (по терминологии ГОСТ Р 7.05.95-2015 – 
«идентификационными метаданными»). Противоречия при описании 
состава и структуры единиц ДИОД, терминируемых «документ», «книга», 
«издание» и т. п., позволяет устранить не только различение данных 
единиц по характеру их функционирования в определённой среде/ 
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определённом сегменте, но и принятие их тринарной двухслойной 
сущности. При таком моделировании достигается единство онтологи-
ческих и теоретических знаний, с одной стороны, соотнесённость эле-
ментов такой системы знаний с элементами эмпирических знаний –  
с другой.  

Различение книги, книжки, издания книжного изделия в качестве 
объектов познания – необходимое условие для экспликации понятия 
книги. Другим таким условием выступает выделение основных её 
свойств. Итак, в рамках меж- и трансдисциплинарной проекции знаний 
выделяем: астадиальность ПДЗИ, предназначенность для введения в 
публичный оборот и распространения литературного произведения 
значительного семантического объёма, подлежание (образующего её 
инфопродукта) чтению, аудированию, а также тактильному восприятию. 
Оптимизируя понятие книги коррелятивно избежанию противоречий 
при междисциплинарной проекции, мы моделируем её в качестве еди-
ницы когнитивных и семантических инфопроцессов: астадиальной 
единицы (конституируя индифферентно к стадиям его формирования) 
ДИОД, представляющей собой предназначенный для введения в пуб-
личный оборот и распространения знаний (не сведений/метасведений, 
востребованных в оперативной социальной деятельности) значитель-
ный по семиотическому объёму (достаточному для раскрытия идей, 
концепций, художественных образов и т. п.) подлежащий чтению ин-
фопродукт. В семантическом аспекте он литературное произведение 
(оно с приложением(ями), часть его), реализованное в традиционном 
объекте хранения данных – книжке – либо в автоматизированной ин-
фосистеме в виде файла (файлов). 

В издательском деле и эдициоведении такой трактовке противо-
стоит определение книги как экземпляра непериодичного блочного 
издания. В ССИБИД стандартизирован неточный термин «книжное из-
дание», использование которого ведёт к противоречиям (на это указы-
вает Г. Н. Швецова-Водка [7]). Трактовка книги в ССИБИД такова: «Из-
дание в виде блока скреплённых в корешке листов печатного материа-
ла объёмом свыше 48 страниц», и она таксономически несоразмерна, 
поскольку книга – реализованное в полиграфическом, репрографиче-
ском продукте крупное по семантическому объёму литературное про-
изведение. В качестве единицы социопрагматических инфопроцессов 

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 7 142 



 
 

она – экземпляр издания, являющегося результатом тиражирования 
издательского инфопродукта, охватывающего литературное произве-
дение (выпуск издания в количестве одного «полиграфического изде-
лия» – исключение). Учёт полиграфических изделий, реализующих ли-
тературные произведения значительного семантического объёма, во 
избежание противоречий следует исчислять в книжках. 

Формируя общетеоретические знания с соблюдением принципа 
непротиворечивости, за основу моделирования «традиционной книги» 
в качестве единицы социопрагматических инфопроцессов необходимо 
брать конструкт реализации отдельного литературного произведения в 
выступающем документизированным объектом материального произ-
водства, имеющим конструкцию блока скреплённых листов. Традици-
онные книги – непосредственно воспринимаемые индивидом ПДЗИ, 
являющиеся предметом чтения, охватывают экземпляры блочных пе-
чатных изданий, репрографические продукты, рукописные инфомате-
риалы, включающие произведение значительного семантического объ-
ёма. Допущение термина «книга» в качестве гиперонима к терминам 
«визуальная, аудиальная, тактильная, электронная (электронно-цифро-
вая) книга» добавляет опосредованность восприятия индивидом ПДЗИ, 
наличие технотронных форм документизированного объекта. Книгу – 
воспринимаемый ПДЗИ, распространяемый в форме свитков, блоков 
скреплённых листов, лазерных, оптических дисков, грампластинок, 
электронных устройств для чтения, компьютерных файлов и др. – не-
адекватно отождествлять с такими документизированными объектами. 

Рассматривая книгу в ракурсе осуществления информационно-
технологических процессов, можно утверждать, что в качестве едини-
цы таких процессов она представлена книжкой, магнитной плёнкой, 
набором файлов и т. д. В ДИН слова «книга», «книжка» нередко берут-
ся элементом номена, обозначающего вид, разновидность документов, 
инфоматериалов, например: «домовая книга», «записная книжка».  
В документологическом плане следует иметь в виду (в связи с интер-
претацией понятия книги как логического вида понятия документа), что 
книга в качестве единицы социопрагматических инфопроцессов имеет 
иное назначение (публичный оборот и распространение литературного 
произведения значительного семантического объёма), нежели (опера-
тивный) документ (обеспечение деятельности учреждений/органи-
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заций, взаимодействия их, упорядочения общественной деятельности); 
в инфологическом плане – что книга, в отличие от документа, содер-
жит не инструктирующие и предписывающие сведения, востребован-
ные для осуществления оперативной деятельности учреждения/орга-
низации, а прежде всего сведения иного назначения, знания, вложен-
ные художественные образы. 

Е. В. Динер утверждает, что в диссертации ей более точно позво-
лил выделить «типологические свойства» книги (полагаем их соответ-
ствующими типообразующими признаками классификации книг) доку-
ментологический подход. Вместе с этим она выделяет уже «сущност-
ные свойства» книги: объективированность, способность быть храни-
лищем духовных и культурных ценностей и др. [4]. При таком изложе-
нии не различаются типологические свойства объекта познания, соот-
ветствующие теоретическому знанию, продуцируемому при классифи-
кации, и его свойства, вытекающие из раскрытия его сущности (соот-
ветствующие научному онтологическому знанию). Н. Н. Кушнаренко 
подчёркивает: основными типообразующими признаками при класси-
фикации документов являются целевое назначение, читательский ад-
рес, характер информации [12. С. 97]. 

Установление сущности и основных свойств книги «замыкает» 
методологический цикл экспликации понятия книги. Оборотной 
стороной этого в документологии выступает оптимизация термина 
«книга» в ДИН. 

Оптимизация термина «книга». В результате проведённого в рам-
ках документологии методологического, логико-эпистемологического, 
терминоведческого исследования устанавливаем для него значение, 
позволяющие избежать противоречий теоретизации (концептуализа-
ции) в ДИН при развёртывании теоретизации в междисциплинарной 
проекции (с её учётом): астадиальная единица (конституируется ин-
дифферентно к стадиям его формирования) ДИОД, представляющая 
собой предназначенный для введения в публичный оборот и распро-
странения знаний и иных результатов творческой интеллектуальной 
деятельности значительного семиотического объёма (достаточного для 
полновесного раскрытия идей, концепций, художественных образов и 
т. п.), в когнитивном аспекте подлежащего чтению (аудированию, так-
тильному восприятию), в семантическом аспекте – литературное про-
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изведение (часть его, ряд их), в том числе с приложением(ями), реали-
зованный в традиционной конструкционной форме металлической 
пластины, свитка, блока скреплённых листов, лазерного оптического 
диска нетрадиционной формы, грампластинки, электронного устрой-
ства для чтения и др. Признаку значительности семиотического объёма 
соответствует интерпретация книги как художественно-публицис-
тического (но не публицистического), мемуарного произведения, учеб-
ного произведения в жанрах лекций, хрестоматии, научного произве-
дения в жанрах аналитического обзора, заметок, справочного произ-
ведения в жанрах энциклопедии, справочника, терминологического 
словаря, религиозного произведения большинства выделяемых жан-
ров, развлекательного произведения большинства жанров, имеющего 
формат сборника. Предложенной оптимизации соответствует исполь-
зование для обозначения экземпляра издания с конструкционной 
формой блока скреплённых в корешке листов печатного материала 
объёмом термина «книжка». В соответствии с этим в библиотечном 
деле при учёте документов библиотечного фонда учитываемыми еди-
ницами следует брать книжки. 
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