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В статье охарактеризованы документалистика, документология  

и документоведение, как научные дисциплины о документе, определены особенные 

подходы данных дисциплин к их объекту, выявлены их основные функции, проведе-

но терминологическое разграничение документалистики, документологи 

и документоведения. 
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В современном мире, где информация становится одним из ключе-

вых ресурсов, актуальность документных наук, таких как документали-

стика, документология и документоведение, обусловлена их способно-

стью систематизировать, анализировать и управлять документной ин-

формацией. Эти дисциплины исследуют документ как основной носи-

тель знаний и информации, что является фундаментальным для понима-

ния информационных процессов в различных сферах человеческой дея-

тельности. Общность данных дисциплин заключается в едином предмете 

– документе. Каждая из трех научных дисциплин предлагает свой уни-

кальный взгляд на документ, отражающий специфические цели и методы 

исследования каждой из них. 

Документалистика рассматривает документ, прежде всего, как ин-

формационный ресурс, акцентируя внимание на его функции 

в информационных процессах. В данном контексте документ определя-

ется как материализованный носитель информации, который использует-

ся для записи, хранения, передачи и обработки данных. Документали-

стика фокусируется на изучении документов как элементов информаци-

онной системы, их классификации, анализе и оптимизации использова-

ния в информационном обмене. Она изучает методы и процедуры, кото-

рые обеспечивают эффективное функционирование документов как эле-

ментов такого обмена. Документалистика определяется как научная дис-

циплина, которая посвящена изучению больших документальных систем 

и вопросами применения новых технологий в процессах сбора, обработ-

ки, поиска, хранения и использования информации [4]. В рамках своего 

проблемного поля документалистика реализует следующие функции: 
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рассматривает документы не только как носители информации, но как 

комплексные объекты, которые участвуют в создании, передаче и сохра-

нении информации в социальных, культурных и технологических систе-

мах; анализирует методы и процедуры, которые обеспечивают эффек-

тивное функционирование документов как элементов информационного 

обмена, включая их создание, распространение, хранение и использова-

ние; изучает влияние документов на информационные потоки и на обще-

ство в целом, а также роль документов в формировании знаний и куль-

турных ценностей. 

Документология, в свою очередь, подходит к документу как к тео-

ретической категории, исследуя его как единицу информации и носителя 

знаний. В данной научной дисциплине документ определяется через 

призму его структуры, функций и взаимодействия с другими элементами 

информационного поля. Документология занимается разработкой теоре-

тических основ документа, анализируя его как комплексный объект, ко-

торый включает в себя не только текст, но и контекст, в котором он 

функционирует, а также механизмы его создания и использования. Та-

ким образом, документология – это научная дисциплина, которая зани-

мается изучением теоретических основ документа как единицы инфор-

мации и носителя знаний. Она исследует документ в его многоаспектно-

сти, рассматривая его как феномен, который одновременно является ис-

точником информации, инструментом коммуникации и элементом куль-

турного наследия [2].  

Документология стремится выявить и систематизировать законо-

мерности создания, функционирования и воздействия документов на ин-

формационные процессы и общество. В рамках своего проблемного поля 

документология реализует следующие функции: анализирует структуру 

и свойства документов, их классификацию и систематизацию, методы 

и технологии обработки документной информации; исследует документ 

как носитель знаний, включая аспекты его создания, распространения, 

хранения и использования в различных сферах человеческой деятельно-

сти; затрагивает вопросы взаимодействия документов с другими инфор-

мационными ресурсами и системами, их роли в формировании информа-

ционного пространства и культурного контекста. 

Документоведение, как ещё одна документная наука, концентрируется 

на практических аспектах работы с документами, таких как создание доку-

ментов, управление документными ресурсами и использование документ-

ной информации, в том числе, в историческом контексте. В данной дисци-

плине документ рассматривается как результат документационной дея-

тельности. Документоведение изучает документы с точки зрения их жиз-

ненного цикла, а также методы и системы управления документацией [3]. 
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Таким образом, документоведение – это научная дисциплина, изучающая 

документы с точки зрения их создания, управления и использования. Дан-

ная дисциплина охватывает широкий спектр вопросов, начиная от процесса 

создания документа, включая методы и средства закрепления информации 

на материальных носителях, до его функционирования в социальной среде 

и влияния на коммуникационные процессы [1]. 

В документоведении особое внимание уделяется анализу процессов 

документирования, которые представляют собой создание документов 

с использованием различных методов и технологий. В рамках своего 

проблемного поля документоведение реализует следующие функции: 

изучает принципы и практики управления документацией, в том числе 

в историческом контексте, включая вопросы конфиденциальности, безо-

пасности и сохранности документов; рассматривает использование до-

кументов в контексте их роли как носителей информации и знаний, 

а также их вклада в информационные и коммуникационные процессы, 

как в настоящее время, так и в ретроспективе; изучает стандарты и нор-

мы, регулирующие процесс создания документов, а также практические 

аспекты делопроизводства и архивного дела. 

Таким образом, с учетом изложенных характеристик документали-

стики, документологии и документоведения, документным наукам мож-

но дать следующее разграничение.  

Документалистика выступает как научная дисциплина, ориентиро-

ванная на информационные процессы, акцентируя внимание на докумен-

тах как на носителях информации и элементах информационного обме-

на, играет важную роль в классификации, анализе и оптимизации ис-

пользования документов в информационных системах. 

Документология представляет собой теоретическую основу для изу-

чения документа, его структуры и функций, фокусируется на документе 

как на комплексном объекте, который включает в себя текст, контекст 

и механизмы его создания и использования, подчеркивая его роль как 

носителя знаний.  

Документоведение занимается практическими аспектами работы 

с документами, включая их создание, управление и использование, охва-

тывает процессы документирования, делопроизводства и архивного дела, 

подчеркивая важность документов в жизненном цикле и их взаимодейст-

вие с информационными системами и обществом, как в настоящее вре-

мя, так и в ретроспективе. 

Взаимосвязь между этими дисциплинами проявляется через общий 

объект изучения – документ, однако каждая из них подходит к его изу-

чению с разных сторон и с различными акцентами. Пересечения возни-

кают в областях, где необходимо комплексное понимание документа, 
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например, в цифровой трансформации и управлении знаниями. Автоно-

мия каждой дисциплины сохраняется за счет уникальных методологий 

и подходов, но их взаимодействие обогащает и расширяет понимание 

документа как фундаментального элемента информационного общества. 
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