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И.А. Шомракова 
Продолжение традиций

Михаил Николаевич Куфаев – один из основоположников тео-
рии книговедения  ещё в начале 20-х годов читал в Ленинградском 
государственном библиотечном институте лекции по истории книги, 
а в 1946—1948 году в этом же институте был избран профессором 
и заведующим кафедрой истории СССР и продолжал читать лекции 
по истории книги на кафедре библиографии, руководил аспирантами, 
занимавшимися библиографоведением и книговедением. Михаил 
Николаевич, по сути, заложил основы книговедения и истории книги 
на кафедре библиографоведения и книговедения С.-Петербургского 
гос. университета культуры и искусств. На протяжении 60-ти лет 
учёные кафедры продолжают и развивают сформулированные 
им направления книговедческой науки. В научном наследии  
М.Н.Куфаева просматриваются несколько основополагающих акту-
альных (вплоть до настоящего времени) проблем всего комплекса 
книжного дела, имеющих вполне практическое значение: совершен-
ствование издательского и книготоргового дела, развитие чтения, 
пропаганда книги, роль библиографии в формиро                           ва      нии книжного 
репертуара, деятельности издательств и книгораспространения, сво-
евременной и полной информации о книжном деле, изданных книгах 
и, как основной результат, доступность книги любому человеку, вос-
питание читателя.
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Михаил Николаевич считал, что решение практических книжных 
задач невозможно без создания теории, раскрывающей проблему 
книги как социального и психического феномена. Книгу и книжное 
дело он рассматривал в комплексе, в неразрывном единстве и не 
только в реальности, но, и это особенно важно и сформулировано 
именно им, в  их  исторической эволюции. Взгляды, теоретические 
новации М.Н. Куфаева современники воспринимали далеко не всегда 
положительно, подчёркивая  его немарксистские взгляды, указывая на 
эклектичность и исторические неточности. Возможно, в 20-е—30-е 
годы, когда вышли его основные теоретические и исторические 
книговедческие труды, его критики были в чём-то правы1. Но вре-
мя показало непреходящую ценность научного наследия учёного, 
и сегодня  книговедческая наука развивается, во многом, по пути 
им  проложенном. В первую очередь это характерно для уже упоми-
навшейся кафедры библиографоведения и книговедения и книговедов 
Российской национальной библиотеки и Библиотеки Российской 
Академии  наук. В принципе можно говорить о Петербургской шко-
ле книговедения, сформировавшейся на основе  научного наследия 
М.Н. Куфаева.

Рассмотрим, как развиваются сегодня основные научные на-
правления М.Н. Куфаева на кафедре библиографоведения и книгове-  
дения.Санкт-Петербургского гос. университета культуры и искусств. 
Проблема феномена книги разрабатывалась учеником М.Н.  Куфаева 
доктором филологических наук, профессором  И.Е. Баренбаумом при-
менительно к современным технологиям. Иосиф Евсеевич одним из 
первых рассматривал вопросы, связанные с электронной книгой, её 
соотношением с книгой традиционной, бумажной. Массовая книга 
как особый вид книги в 20-е годы и её роль в приобщении к чтению 
основной массы населения России: рабочих и крестьян – явилась 
предметом исследований доктора филологических наук, профессора 
И.А. Шомраковой и ряда аспирантов кафедры. Но одно из основопо-
лагающих аспек                                                   тов научных исследований Михаила Николаевича не 
нашло полноценного развития не только на кафедре, но и в целом в 
книговедении. Что такое книга, каковы её типологические черты как 
особой составляющей культуры, общества, человека? В конце 20 – 
начале 21 века стала активно развиваться наука – документоведение. 
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В числе изучаемых ею объектов находится книга. Документоведы 
исходят из концепции: книга – особый вид документа, сохраняющий 
и передающий информацию. В принципе, данное утверждение не 
противоречит позиции М.Н. Куфаева, но с точки зрения «классиче-
ских» книговедов нуждается в более точных дефинициях. 

На кафедре в течение многих лет изучалась история читателя, 
что имеет прямое отношение к теории М.Н. Куфаева: «книга и мас-
сы», «книга и общество и государство»2; здесь уместно вспомнить 
работы И.Е. Баренбаума, И.А. Шомраковой, доктора филологиче-
ских наук профессора А.В. Блюма, аспирантов и известные выпуски 
сборников по истории читателя3. Теоретические и практические 
пробле  мы взаимодействия книги и общества, книги и государства 
рассматривались на международных конференциях «Смирдин-
ские чтения»4. Одной из дискуссионных теоретических проблем 
книговедения, в течение многих лет, были вопросы о составе нау -
ки, её предмета, объёкта, методов исследования, специфики и за-
кономерностей. Михаил Николаевич выдвинул теорию интегра-
ции: единой комплексной  науки «книговедение». В трудах И.Е. 
Баренбаума и И. А. Шомраковой его позиция нашла подтверждение 
и дальнейшее развитие. И.Е. Баренбаум и И.А. Шомракова счи  -
тали, что  книговедение – единая наука, включающая собствен      -
но  книговедение ,  историю книги ,  библиотековедение 
и библиографоведение. Эта единая метанаука имеет общий пред-
мет — книжное дело; общий объёкт – книга – общество. Каждая 
входя щая в книговедение наука имеет свою специфику, напри   -
мер библиотековедение изучает часть книжного дела – библиотечное и 
книгу и читателя как объёкты библиотечной деятельности. Книговедение 
имеет специфические методы исследования, используемые во всех, вхо-
дящих в него дисциплинах, каждая из которых обладает и собственными 
методами. Но, так же как и во времена Михаила Николаевича, данная 
теория вызвала ожесточённую дискуссию. Непримиримыми против-
никами единой науки выступили теоретики библиотековедения и би-
блиографоведения. Дискуссия не привела к каким либо конструктивным 
результатам и библиографоведение и библиотековедение по-прежнему 
считаются самостоятельными научными дисциплинами.

Историзм исследования книги, книжного дела в зависимости 
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от «времени и места» их бытования и развития, в зависимости от 
социо-культурных обстоятельств, условий – основа историко-
книговедческой концепции М.Н. Куфаева. Изучение всех аспектов 
книжного дела не только в статике, но и в динамике отчётливо 
просматривается в исторических работах М.Н. Куфаева. Исто  -
ризм – одна из основных черт Петербургской (Ленинградской) 
книговедческой школы в целом и кафедры библиографоведения и 
книговедения, в частности. Учёными – книговедами кафедры соз-
даны основные труды по всем аспектам истории книги в России: 
демократическая книга (И.Е. Баренбаум), книжное дело советского 
периода (И.А. Шомракова), книжное дело в Европе (И.Е. Барен     -
баум, И.А. Шомракова), США (И.А. Шомракова), Африки
(И.А. Шомракова), Японии (И.А. Шомракова). Ими же разра-
ботаны и обобщающие монографии5. Книговеды кафедры док                   -
тор исторических наук, профессор П.Н. Базанов и И.А. Шомрако-
ва первыми с 1994 года стали разрабатывать новое направление 
историко–книжных исследований – изучение книжного дела Русского 
Зарубежья6.

Новым, и также впервые в книговедении, направлением являются 
исследования истории цензуры. Данное направление также можно 
считать развитием традиций М.Н. Куфаева, утверждавшего, что необ-
ходимо исследовать книгу и книжное дело в контексте взаимоотноше-
ний с государством. Цензура – один из существенных моментов такого 
взаимоотношения. Работы доктора исторических наук, профессора 
Д.А. Эльяшевича и А.В. Блюма явились абсолютно новаторскими 
и открыли новые аспекты существования книги, роли государства в 
книжном деле и соотношения власти и читателя7.

Историческим исследованиям учёных кафедры в полном соот-
ветствии с заложенными  М.Н. Куфаевым принципами присущи: 
скрупулёзный анализ фактов, отсутствие заранее определённой кон-
цепции, на которую факты «нанизываются». Напротив, концепция 
«вытекает» из исследуемых фактов и такое отношение к материалу 
обеспечивает непредвзятость анализа и достоверность выводов. 
Особенностью научной школы кафедры можно считать и обраще-
ние к новым аспектам истории книги и книжного дела. Как было 
сказано выше, подавляющее большинство исследований открывает 
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новые направления книговедческой науки. Исторические исследова-
ния учёных кафедры основаны на изучении архивных документов. 
Такая позиция учёного дает новое знание, делает исследование репре-
зентативным, вводит в научный оборот новые факты, материалы и тем 
самым открывает новые возможности для дальнейших штудий.

Даже из такого краткого анализа научной школы Кафедры стано-
вится очевидным продолжение и развитие направлений, сформули-
рованных в трудах М.Н. Куфаева.
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