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ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ТРУДА * 
ЛЕВАС ВЛАДИМИРОВАС 

Мы в настоящее время стоим на 
пороге «технической революциИl> 
в области информации и библиогра
фии. С одной стороны, значительно 
выросшие потребности научной и 
технической революции в оператив
ной и полной информации, с дрyrой 
стороны, информационный «кризис», 
возникший В связи с недостаточно
стью «ручных» методов и средств 

МЯ преодоления этого кризиса, на

стоятельно требуют пересмотра ор
ганизационных и методологических 

структур и арсенала наших техниче

ских средств в области· библиогра
фии. Решение этих вопросов невоз
можно без широкого внедрения 
в библиографические процессы ма
тематических методов и таких эф
фективных средств автоматизации, 
как ЭВМ. Я не хочу здесь фетиши
зировать ЭВМ, как это сделал Мар
шал Мак Люэн, автор нашумевшей 
«Гутунбергской галактики». ЭВМ
это такое же техническое орудие МЯ 

решения производственных задач, 

как пишущая машинка или арифмо
метр, только значительно более 
сложное и эффективное. Однако, оно 
не всесильно. По меткому выраже
нию одного американского библио
тековеда, ЭВМ без человеческого 
интеллекта останется «могучим кре

тином». 

Всегда будут существовать такие 
библиографические операции, семан-

тического характера, автоматизация 

которых не возможна или неоправ

данна. Поэтому при разработке авто
матизированных систем следует ис

ходить не из замены людей машина
ми, а из разумного разделения функ

ций между ними в рамках системы 
«человек-машина» 1. Человек всегда. 
будет доминировать в этой системе, 
задача которой освободить человека 
от ручных, технических операций 

и создать ему условия МЯ решения 

семантических аспектов автоматиза

ции библиографических процессов, 
причем в оптимальных вариантах. 

Введение автоматизированных биб
лиографических систем ни в коем 
случае не следует воспринимать как 

угрозу мя существования библио
графии, профессии библиографа, на
оборот, ЭВМ в руках опьггного биб
лиографа значительно углубит и рас
ширит параметры его деятельности 

и повысит престиж его профессии. 
Однако, сотрудничество с ЭВМ по
требует от библиографа и новых спе
циальных знаний, квалификаций и 
навыков. Нужно научиться разгова
ривать на языке ЭВМ. Увы, далеко 
не все библиографы хотят завяза1Ъ 
этот полезный диалог с машиной. 

Даже в США, где в деле исполь
зования ЭВМ в библиографической 
работе достигнуты определенные 
успехи, внедрение ЭВМ в эту область 
не проходило гладко, без противо-

* Статья написана Ни основе доклада, прочитанного на 4-0Й республиканской кон
ференции по библиографии. 
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действия. Один из пионеров этого 
дела в США, .Джесси Шира, расска
зал нам во время нашего посещения 

библиотечной школы Кливлендского 
университета Западных резервов 
в 1961 Г., что когда он в этом уни
верситете поставил первый компью
тер и начал его применять для обра
ботки и поиска информации и об 
этом громогласно заявил в печати 

как о перспективном деле, библиоте
кари-традиционалисты назвали его 

разрушителем библиотечного дела. 
и если бы это случилось в Средние 
века, его сожгли бы как еретика, 
а его вычислительную машину утопи

ли бы в озере Эри как порождение 
ада. 

Противники ЭВМ взяли на воору
жение опубликованную в 1970 г. ста
тью Э. Мейсона, директора библио
теки университета Хофстра в Нью
Йорке, которую он назвал «Большой 
мыльный пузырь проколот. или ЭВМ, 
разоблаченные джентельменом». На 
основании неудачного опыта некото

рых библиотек он предупреждает 
другие библиотеки от опрометчивого 
шага заключения сделки с ЭВМ. Од
нако, отбрасывая ЭВМ, он не дает 
никаких конструктивных предложе

ний, как разрешить проблему инфор
мационного кризиса, с которой стал
киваются библиотеки. Кроме того, 
наравне с примерами дилетантского 

подхода к ЭВМ со стороны библио
текарей, что ведет к неоправданной 
трате сил и средств и, в конечном 

итоге, к дискредитированию всего 

проекта, есть и много убедительных 
примеров правильного и успешного 

решения этого вопроса. «Волею судь
бы» мне пришлось наблюдать, как 
зарождались некоторые проектыI при

менения ЭВМ в сфере информации, 
как они, ломая все преграды, проби
вали себе путь к при знанию и как 
они стали признанными всеми авто

матизированными информационными 

системами, выходящими далеко за 

рамки национальных границ. В 1961 г. 
мне посчастливилось быть очевидцем, 
как «в муках» в Национальной ме
дицинской библиотеке США рож
далась автоматизированная система 

МЕДЛАРС, обеспечившая с помощью 
ЭВМ оперативное издание надежней
шего источника медицинской инфор
мации «Индекс медикус». Параллель
но с подготовкой этого указателя 
и его кумуляцией в машинную па
мять библиотеки постепенно закла
дывался огромный массив информа
ции, к которому доступ получили не 

только читатели библиотек, но и уче
ные многих стран мира. Это было 
достигнуто путем организации в них 

сети терминалов этой системы. Таким 
образом, система МЕДЛАРС перерос
ла в систему МЕДЛАЙН. 
ТО же самое можно сказать и о си

стеме машиночитаемых каталогов 

Библиотеки Конгресса МАРК, зарож
дение и рост которой я также имел 
возможность наблюдать во время 
моего пребывания в США. На протя
жение ряда лет Библиотека Конгрес
са распространяла печатные карточ

ки централизованной каталогизации. 
Однако использование этих карточек 
было ограниченным. На печатных 
карточках трудно разместить допол

нительные данные, необходимые для 
библиотек различного типа. Учиты
вая эти и другие недостатки карто

теки, в США было принято решение 
о разработке централизованной ма
шинной каталогизации. Сущность 
проекта заключается в следующем: 

каталожное описание фиксируется 
на строго унифицированном машино
читаемом формате, пригодном для 
машинной обработки и учитывающем 
требования различных библиотек, 
после чего описание записывается на 

магнитные ленты, копии которых 

рассылаются библиотекам, обслужи
ваемым централизованной каталоги-
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зациеЙ. (В проекте в начале участво
вало, кроме Библиотеки Конгресса, 
16 американских библиотек разных 
типов). 

В 1967-1968 гг. был разработан 
усовершенствованный вариант систе
мы-МАРК-II. В начале был разрабо
тан МАРК формат только на книги 
на английском языке, в настоящее 
время разработаны форматы на пе
риодические издания и картографию, 
фильмы, манускрипты, ноты, моно

графии на французском, немецком, 
испанском и португальском языках. 

МАРК постепенно становится между
народной системой, ее магнитные 
ленты получают библиотеки многих 
стран мира. Я сам наблюдал, как 
успешно используются эти ленты 

в Британском музее, национальных 
библиотеках Норвегии, Бельгии и 
других стран. В настоящее времн 
Библиотека Конгресса начинает про
ект РЕКОН - перенос на МАРК 2 
форматы других машиночитаемых баз 
библиографических данных 2. 

Рационально построенные автома-
тизированные информационные си

стемы имеют тенденцию бурно раз
растаться. Примером этому может 
быть опыт Библиотечного центра кол-
лeджeй штата Огайо в США. Это I' 
опыт также 'опровергает доводы тех, 

кто утверждает, что небольшие биб
лиотеки не в состоянии себе позво
лить роскошь пользоваться услугами 

ЭВМ. В решении этого вопроса мо
жет помочь кооперирование библио
тек, K~!'дa дорогостоящее оборудова

ние приобретается на средства не

скольких библиотек и создается 

автоматизированный центр общего 

пользования. Примером такого реше

ния вопроса как раз и является Авто-

матизированный библиотечный центр 
колледжей в Огайо (США), цель ко
торого сделать с помощью ЭВМ биб
лиотечно-библиографические ресур
сы более достуlIныи,� сократить 
сроки обработки библиотечных мате
риалов для библиотек участниц. 
CLC - Библиотечный центр коллед· 
жей Огайо, имевший в начале 12 кол
леджей штата, в настоящее время 
вышел из рамок штата. Услуга
ми центра уже пользуются более 
700 библиотек из 39 шгатов. Вычис
лительный центр системы, начавший 
с одной ЭВМ, имеет уже пять машин, 
две из них обеспечивают операции 
в режиме диалога. Автоматизирован
ная система центра состоит из не

скольких подсистем централизован

ной каталогизации и машиночитае
мого сводного каталога с прямым 

доступом, дистанционного доступа 

к каталогу, учета периодики, пред

метного поиска и др. В настоящее 
время изучается вопрос терминалов 

центра и его автоматизированной си
стемы для доступа к другим мапш

ночитаемым информационным масси
вам, напр., ЕРИК Библиотека, поль

зующаяся услугами центра, должна 

иметь терминал и устройство ДЛЯ 
подключения терминала к телефон
ной сети (МЕДЕМ). Информационным 
обеспечением автоматизированной 
системы является машиночитаемый 
массив библиографических записей, 
сформированный на базе магнитвых 
лент МАРК и содержащий в настоя
щее время более 2 мл. библиографи
ческих записей. Еженедельно в мас
сив вводится от 11 до 15 тыс. новых 
библиографических записей з. 
Опыт этого центра наглядно пока

зывает, какие огромные возможности 

представляет библиотеJ{ам ЭВМ и 

2 Ст. Avram Н. D. MARC, its history and implications.- Washington, 1975. 
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другие технические средства в улуч

шении информационно-библиографи
ческого обслуживания читателей. 
Недавно я получил ВОЗМОЖНОСТh 
ознакомиться с машиночитаемым ка

талогом публичной библиотеки Окс
форда, который перерастает в свод
ный каталог публичных библиотек 
всего графства. Он создан на базе 
коммунального вычислительного цен

тра и облегчает не только поиск 
нужной литературы и информации, 
но и некоторые другие процессы ра

боты библиотеки, напр., контроль за 
циркуляцией фондов. У меня в связи 
с этим возникла мысль о проведении 

аналогичного эксперимента в Литве 
на базе одной из наших централизо
ванных библиотечных систем, напр., 
Паневежисской, однако моя идея не 
вызвала интереса в Министерстве 
культуры республики, которое, ви
димо, посчитала эту идею нереа.АЬНОЙ 
или преждевременной. 
Я мог бы здесь продолжить пере

чень успешного применения ЭВМ 
в зарубежных странах в решении 
разных вопросов оптимизации биб
лиографического обслуживания. 

Анализ всех действующих автома
тизированных систем показывает, 

что основными сферами библиогра
фичecKoй деятельности, где возмож
но применение ЭВМ, являются: 1) ре
гистрация печатной продукции и 
информация о ней, так наз. госу
дарственная учетно-регистрационная 

библиография; 2) библиографическая 
работа, цель которой информация 
о содержании библиотечных фондов, 
сюда я включаю вопросы организации 

библиотечных информа.ционно-пои
сковых систем (каталогов, картотек 
и т. п.), а также вопросы пропагаНДЬ1 
литературы; 3) библиографическая 
работа в области научно-технической 
информации, в значительной степени 

4 Правда, 1974, 26 мая. 

сводящеяся к обеспечению информа
цией о научных и технических до
кументах. 

Как показывают вышеприведенные 
примеры, библиотеки и информаци
онно-библиографические службы яв
ляются благодарной почвой для вне· 
дрения автоматизации. Наличие в их 
работе множества рутинных, шаб
лонных, трудоемких процессов и опе

раций, требующих огромного ручно
го малопроизводительного труда, 

наличие в библиотеках огромных 
массивов документов, рост потребно
стей в информации и необходимость 
в более оперативном и полном их 
удовлетворении, все это настоятель

но требует кардинальной реоргани
зации работы библиотек и библиогра
фических служб на базе вычисли
тельной техники и других средств 
автома гизации. 

За последнее время вопрос автома
тизации в этой области начинает при
обретать все большую актуальность 
и у нас. Не случайно в государствен
ных и партийных документах пос
ледних лет, в частности в постанов

лении ЦК кпсс «О повышении роли 
библиотек в коммунистическом вос
питании трудящихся и научно-техни

ческом прогрессе» 4 подчеркивается 
необходимость всемирного укрепле
ния материально-технической базы 
библиотечно-библиографического об
служивания, прежде всего за счет 

его ускоренной механизации и авто
матизации. 

Для координации деятельности 
библиотек и служб информации в об
ласти автоматизации создана посто

янная подкомиссия по автоматизации 

и механизации билиотечно-информа
ционных процессов при Государсг
венной межведомственной библиотеч
ной комиссии во главе с В. А. Мяс-
никовым, начальником Главного 
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управления Гос. комитета СССР по 
науке и технике 5. 

В июне 1976 г. на первом заседа
нии Гос. межведомственной библио
течной комиссии обсуждался вопрос 
об основных направлениях механи
зации и автоматизации в библиоте
ках и органах информации. В докла
де Госкомитета по науке и технике 
и в ходе обсуждения доклада была 
обоснована перспективность автома
тизации библиотечно-библиографиче
ских процессов, намечены первооче

редные задачи в этой области, пока
зана необходимость централизации 
и координации работы по решению 
всего комплекса проблем, связанных 
с техническим оснащением библио
течно-библиографического и инфор
мационного обслуживания. В выступ
лении председателя комиссии Ми
нистра культуры СССР П. Н. Де
мичева была подчеркнута «недопу
стимость В дальнейшем кустарщины, 
отсутствия единых теоретических 

разработок, оперативной и исчерпы
вающей информации обо всем, что 
делается по автоматизации библио
течно-библиографических процессов 
как в СССР, так и за рубежом». Ko~ 
нечно, нельзя строить автоматизиро

ванные системы на песке, без стро
гого учета. потребностей и техниче
ских возможностей. Это дорого обхо
дится. Нельзя создавать и разнород
ные и между собой несовместимые 
системы, как это получилось во 

Франции, где таких систем около 20, 
отчасти дублирующих друг друга, но 
не совместимых друг с другом. 

Все же экспериментировать в соз
дании разных библиотечных АИС, 
конечно, нужно, там, где это не на

кладно, и там, где это целесообразно. 
Такое экспериментирование буде1' 

вести к постепенному приобщению 
библиотечных работников к ЭВМ. 
В крупнейших библиотеках СССР: 

Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, 
ГПНТБ, ВБИ1\. были организованы 
вычислительные центры и началась 

разработка проектов автоматизации 
библиотечно-библиографических про
цессов. В последнее время эти биб
лиотеки провели большие экспери
ментальные работы по выпуску с по
мощью ЭВМ сводных каталогов и 
библиографических указателей. По
ка эти эксперименты в области авто
матизации библиографических про
цессов привели к ОпrYТимым резуль

татам только в Госу,а.арственноЙ пуб
личной научно-технической библио
теке СССР. Здесь разработки ком
плексной автоматизированной биб
лиотечной системы начались в 1968 г. 
К 1972 г. были сданы в эксплуатацию 
две автоматизированные ПОАсистемы: 

сводного печатного каталОfа и меж

библиотечного абонемента. В 1973 г. 
функционировало уже шесть автома
тизированных библиотечных систем. 
Автоматизированная система вы

пуска сводного печатного каталога 

иностранных книг по естественным 

наукам и технике реализована на 

ЭВМ «Минск-22» с использованием 
других современных технических 

средств, включая фотонаборные ма
ПШНЫ. Информационно-вычислитель
ным центпом при ГПНТБ nазраfiота
на, опробована и в июне 1970 г. 
введена в эксплуатацию автоматизи

рованная система подготовки и вы

пуска СПК, включающая комплекс 
алгоритмов, программ и технологиче

ских схем. 

СПК выполняет следующие основ
ные функции: а) помогают опреде
лить местонахождение издания и 

б Состав ПОДКОМИССШI опубликован в сборнике «Научные и технические библио
'Теки СССР», 1979, Ng 7, с. 28. 
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представляют возможность оптими

зации на этой основе сотрудничества 
между библиотеками, а также рас
ширения использования межбиблио
течного абонимента, а таким обра
зом- и использование; б. СПК ин
формирует о текущих поступлениях 

литературы по конкретному вопросу. 

Исходной информацией для авто
матизированной системы СПК явля
ются библиографические описанин 
литературы, поступающей в библио
теки и информационные органы. 
Здесь не следует упоминать, каким 

важным источником информации 
является этот каталог. Ведь в работе 
принимают участие 1200 библиотек 
и информационных органов. Наиболь
ший объем информации поступает 
от Тос. библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина, библиотеки Академии наук 

СССР, Гос. центральной научной ме
дицинской библиотеки, Центральной 
научной сельскохозяйственной биб
лиотеки, а также от научных и тех

нических библиотек союзных рес
публик. 
В mНТБ также проведены успеш

ные эксперименты по избирательно

му распространению информации, по 

созданию автоматизированной систе
мы информационно-библиотечного 
обслу)кивания по переводам, про
мышленным каталогам. Одним из 

инициаторов разработки автоматизи
рованных систем информационного 
обслуживания специалистов является 
ВИНИТИ. 

Большая работа проведена в обла
сти автоматизации библиографиче
ских процессов во Всесоюзной книж

ной палате, на чем мы остановимся 
ниже. Все это говорит о все возра
стающем у нас интересе к проблемаl'1 

автоматизации информационно-биб
лиографических процессов, об уве
личении объема работ в этой области 
и о конкретных успехах. 

2 - 1258 

Но и у нас иногда слышны скепти
ческие голоса своих доморощенных 

Э. Мейсонов, предостерегающие о'!' 
чрезмерного увлечения автоматиза

цией, как будто такое увлечение 
у нас существует. 

Так, напр., в 1915 г. на страницах 
«Советского библиотековедения» вы
ступил против этого увлечения тог
дашний зам. директор Гос. библио
теки СССР им. Ленина А. Б. Рябов. 
Он заявил: «Можно констатиро
вать - для крупных библиотек про
шел период предположений, что вне
дрение ЭВМ позволит отказаться от 
карточных каталогов и заменит их 

либо печатными машинными катало
гами, либо прямым обращением в па
мять ЭВМ. Уже стало ясно, что тра
диционные карточные каталоги для 

крупнейших библиотек еще долго 
останутся основными, как более де
шевое и удобное для эксплуатации 
информационно-поисковое средство». 
Такое ВЫСТУi1ление, конечно, дейст
вует демобилизующе, и вряд-ли нуж
но было его опубликовать в печати. 
Кроме того, оно не верно по суще

ству. 

Кто когда-нибудь искал литературу 
в дебрях карточных каталогов наших 
многомиллионных национальных кни

гохранилищ, смог убедиться в том, 
что их никоим образом нельзя на
звать удобным для читателя инфор
маu;ионно-поисковым аппаратом. Ни

кто еще не подсчитал стоимость под

готовки и эксплуатации этого все 

т~удней управляемого аппарата и 
стоимость того времени, которое те

ряют и библиотекари, и читатели на 
разыскивания нужных публикаций. 

В этом вопросе нужно согласиться 
не с А. Б. Рябовым, а с С. А. Пи

щальниковым, который в своей дис

сертации «Эволюция библиотечных 
каталогов» вершиной развития форм 

библиотечных каталогов назвал 
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«электронные каталоги». Я тоже счи
таю, что электронные библиотечные 
каталоги являются одной из наиболее 
актуальных и перспективных обла
стей внедрения средств автоматиза
ции в библиотечно-библиографиче
ские процессы. Я уверен, что спра

вочный аппарат библиотек будет 
в БУДYIЦем развиваться не в сторону 
дальнейшего «разбухания» карточ
ных каталогов и библиографических 
картотек, а в сторону их постепен

ной интеграции в единый машиночи
таемый каталог, заложенный в па
мять ЭВМ. 
Какие преимущества имеет авто

матизированная система по сравне

нию с ручной? Эти преимущества 
очень убедительно изложены в книге 
«Компьютерные системы в библиоте
ках» Стенлея Свиха рта и Берил Хеф
лей б. Возьмем для примера библио
течные каталоги (с. 25-26). ЭВМ мо
жет печатать в установленном коли

честве значительно быстрее, чем это 
возможно при ручных методах, ис

пользуя IПIШYIЦие машинки, множи

тельные аппараты и т. п. 

ЭВМ может сортировать печатные 
карточки в необходимой последова
тельности их расстановки, и это то

же в значительно более короткое 
время, чем это бы потребовалось при 
их сортировке ручным способом. Ес
ли это предусмотрено программой, 
карточки могут печататься в опреде

ленной последовательности. 
Если карточка теряется, ее легко 

воспроизвести с помощью ЭВМ. При 
наличии в библиотеке машиночитае
мого каталога никаких затруднений 
не составит издать печатный книж
ный каталог, если в таком возникнет 
необходимость, причем эта задача 
будет выполнена в течение одной не
дели, не в пример традиционному 

карточному каталогу, воспроизведе

ние которого в книжной форме по
требует такого объема технической 
II редакционной раБотыI, что при 
большом фонде и массиве карточек 
эта задача станет для библиотеки со
вершенно непосильной. 
Кроме того, нужно иметь в виду, 

что при автоматизированной системе 
данные о книге или друтом докумен

те при правильно разработанной про
трамме вводятся в ЭВМ только один 
раз, а могут использоваться много

кратно и многоаспектно. Соответ
ствующе запрограммированный ма
шинный каталог библиотеки может, 
таким образом, выполнять функцию 
разных каталогов: и алфавитного, 
и предметного, и систематического, 

и топографического, и любых иных. 
Такой машинный каталог в минут
ное время может подготовить 11 

отпечатать список новых поступле

ний или список устаревшей техни
ческой документации для ее изъ
ятия из фондов, он может CCCT:::I

вить список литературы по опреде

ленной теме и т. п. 
В библиотеках или библиотечных 

системах, где много филиалов или 
где готовятся к открытию новые фи
лиалы, ЭВМ, кроме сводного катало
га центральной библиотеки, может 
легко подготовить и комплекты кар

точек для каждого филиала, и не 
о;nлько это, но и рассортировать их 

13 HY~i{HOM порядке для правильной: 
расстановки их в каталожных ящи

ках. причем в карточки никаких до

полнительных внесений, кроме шиф
ра, не потребуется. 
Если машинные каталоги, програм

мированные по одному формату, 
имеются в нескольких библиотеках. 
их легко можно свести в сводный 
каталог всей системы. 

6 Swihart S. J., НеПеу В. F. Computer systems in the Library: А handbook for 
managers and desingners.- Los Angeles, 1973. 
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Хочу также отметить, что при ма
шинных метода ?С подготовки катало

гов в них значительно меньше не

точностей и ошибок и на их подго
товку уйдет значительно меньше кор
ректурного и редакционного труда. 

Все, что сказано о машинных биб
лиотечных каталогах, применимо и 

в решении сложнейших библиогра
фических задач: создании сводов на
циональной библиографии или ука
зателей текущей библиографической 
информации, их кумуляций и т. п. 
Не менее перспективным направ

лением применения ЭВМ нужно счи
тать автоматизацию процессов под

готовки и выпуска изданий государ
ственной библиографии. 
Как известно, Всесоюзная книжная 

палата ежегодно регистрирует и учи

TыBaeT свыше 80 тыс. книг И бро
шюр, 60 тыс. наименований периоди
ческих и продолжающихся изданий, 
800 тыс. номеров газет и около 
за ты.. авторефератов диссертаций. 
Общий объем выпускаемых палатой 
информационных изданий составляет 
около 8 тыс. печатных листов в год. 
Кроме того, Палата осуществляет 
справочно-информационное обслужи
вание организаций, ведомств и изда
тельств. Общее количество справок, 
выполняемых в год, превышает 

90 тыс. В связи С присоединением 
()ССР к ~еневской конвенции спра
вочная работа значительно выра" 
стает. 

Такой объем работы Всесоюзной 
книжной палаты, а таково положе
ние дел: цитирую оценку положения, 

изложенную в Приказе Председате
ля Государственного комитета Сове
та Министров СССР по делам изда
тельств, полиграфии и книжной 
торговли от 11 апреля 1974 г.: «Все
союзная книжная палата в настоя

щее время при сложившихся тради

ционных методах работы и отсутст
вия автоматизации и механизации 

основных процессов обработки ШI
формации не в состоянии в полной 
мере осуществить возложенные на 

нее функции. Статистический учет 
произведений ведется несвоевремен
но и неполно, поэтому не может слу

жить материалом, полностью отра

жающим выполнение тематических 

планов издательств и сводных тема

тических планов выпуска литерату

ры в стране. Сборник «Печать 
в СССР в году» и летOIШСИ, изда
ваемые палатой, содержит информа
цию, не соответствующую полностью 

фактическому выпуску произведений 
печати в СССР. 
В связи с этим статистический ма

териал Палаты не представляет воз
можность проводить точный научный 
анализ выпускаемой в стране книж
ной продукции и на основе этого 
вместе со сводными тематическими 

планами разрабатывать предложения 
о пропорциях и соотношениях выпу

ска отдельных видов литературы 

и перспективах книгоиздательства. 

При существующей технологии 
обработки информации не обеспечи
вается своевременное издание ин

формационных материалов. Печатные 
карточки поступают к подписчикам 

с большим опозданием, что приводит 
к неиспользованmo потребителями 
более 1,[.L.млн. карточек, т. е. 50 про
центов от их общего выпуска. Срок 
подготовки и выпуска библиографи
ческой информации в виде летописей 
затягивается до 4-6 и более меси
цев. 

Серьезные недостатки в осущест
влении Всесоюзной книжной палатой 
государственной библиографии, цент
рализованной каталогизации приво
дит к дублированmo в этой работе 
большинства всесоюзных, централь
ных отраслевых и территориальных 

органов научно-технической инфор

мации, библиотек и научных учреж
дений страны». 
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Таково было положение дел в ос
новном центре страны в области го
сударственной библиографии. На ли
цо, ситуация, когда применение 

средств автоматизации делается ост

рой необходимостью. 
В 1974 году Всесоюзная книжная 

палата сформулировала конкретные 
задачи и цели по созданию автомати

зированной системы, составлен план 
ее разработки, определены сроки. Об 
этом мы в свое время с у довлетво

рением узнали из статьи С. С. Пан
терова «О создании автоматизирован
ной системы подготовки и выпуска 
изданий государственной библиогра
фии во Всесоюзной книжной палате»'. 

Главными задачами автоматизиро
ванной системы обработки, хранеНИА 
и выдачи информации (АСОИ) явля
ется осуществление своевременной 
регистрации и полного ста тистиче

ского учета отечественных произве

дений печати, подготовки и выпуска 
библиографических изданий, оптими
:::ация справочно-информационной 
деятельности Всесоюзной книжной 
палаты. Ввод в промышленную экс
плуатацию 1-й очереди АСОИ - авто
матизированной системы подготовки 
и выпуска библиографических изда
Hий по книгам и брошюрам был на
значен на начало 1976 г. В основном 
намеченные планы выполняются, хо

тя и с некоторым «скрипом» И отста

ванием от намеченного графика. 
с чем всегда и везде сталкивались 

«реформаторы» В этой области. За
ключительным этапом развертывания 

АСОИ должно быть создание усло
вий для ретроспективного поиска до· 
кументов по любому из следующих 
гипов и их разных сочетаний: по 
индексам рубрикаторов, используе
щ,IХ в системе информационных из
Zl,аний ВКП, по !iHAeKcaM УДК и ББК, 
по ключевым СЛОЕi1М из заглавий до-

кументов, по перечням ключевых 

слов или дескрипторов, по отдельным 

элементам библиографического опи
caHия (авторам, названиям докумен
тов и географических объектов). 
Подсистема должна обеспечивать, 

начиная с 1985 г., ретроспективный 
поиск во всем массиве документов. 

~ожно себе представить, какое 
огромное значение будет иметь вы
полнение этих планов ВКП на улуч
шение информационного обслужива
ния в стране. 

В связи с постепенным внедрением 
методов и средств автоматизации 

в работе Всесоюзной книжной пала
ты невольно возникают аналогичные 

проблемы и задачи и перед респуб
ликанскими книжными палатами. 

Ведь и их работе свойственны те же 
«узкие места»: неоперативность в 

подготовке и выпуске библиографи
ческой информации, несвоевременное 
инеполное осуrцествление статисти

ческого учета печатной продукции 
и т. п. С другой стороны, создавае
мая во Всесоюзной книжной палате 
автоматизированная система обработ
ки, хранения и выдачи библиогра
фической и статистической информа
ции должны в конечном итоге раз

виться в автоматизированную, инте

грированную всесоюзную систему, 

в которой республиканские книжные 
палаты будут выполнять функцию 
региональных подсистем (своеобраз
ных терминалов АСОИ), организо
ванных на унифицированной методо
логической и технологической базе. 
Литовская книжная палата уже об
суждает вопросы о возможностях 

применения ЭВ~ для устранения 
узких мест в своей работе. Решение 
сложного вопроса автоматизации не

которых процессов работы нашей 
Книжной палаты делает еще более 
реальной организацию вычислитель-

7 COBeTCKall библиография, 1974, N~ 5, С. 3-8. 
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ного центра при Государственном 
комитете издательств, полиграфии 

и книжной торговли ЛитССР. 
Вопрос внедрения в библиографи

ческие процессы средств механиза

ции и автоматизации в нашей рес
публике уже может отметить свое 
двадцатипятилетие. Я помню еще 
в 1954 г. мы пригласили из Москвы 
Татьяну Дмитриевну Гродецкую, ко
торая без особого успеха хотела при
учить нас к перфокартам, в 1959 г. 
мы ввели на кафедре библиотекове
дения университета курс науч

ной информации и автоматизации. 
В 1961 г. на кафедре была успешно 
защищена первая дипломная работа 
на эту тему. Это дипломная работа 
тов. И. Черняускене на тему «Воп
росы механизации процессов биб
лиотечного и библиографического 
информационного тРуда». А 12-
13 июня 1964 г. была проведена пер
вая республиканская конференции 
по вопросам механизации и автома

Tизaции работы служб научно-техни
ческой информации и научных биб
лиотек. В 1968 г. Вильнюсским уни
верситетом были кардинально пере
смотрены' учебные планы специаль
ности библиотековедения с включе
нием в них таких дисциплин. как 

высшая математика, программирова

ние и т. п. 

Важной вехой в разработке про
блем применения ЭВМ в инфо'рма
ционно-библиографических процес

сах был ровно десять лет тому назад 
в Паланге проведенный первый все
союзный симпозиум по документали -
стике «Документалистика-69» 8. OAНd
ко, значение этого симпозиума более 

важно в теоретическом плане и как 

стимула для дальнейшей работы 

в этом направлении, его вклад в р(:

шение практических вопросов вне-

дрения средств автоматизации и ИН

формационно-библиографическую ра
ьоту был невелик. 
В этом отношении положение рез

ко изменилось за последнее десяти

летие. На всесоюзных и республикан·· 
ских совещаниях поднимались воп

росы использования автоматизации 

в информационно-библиографической 
работе, все чаще стали дискутиро
ваться конкретные проблемы прак
тического внедрения этих средств, 

причем на конкретных при мерах. 

Появились первые симптомы «техни
ческой революции». первые введен
ные в эксплуатацию автоматизиро

ванные информационные системы, 

одной из первых из них стала отрас
левая автоматизированная систе

ма информационного обеспечения 
(ОАСИО) «Кристалл-легпром» с ре
гиональной подсистемой на заводе 
«Пунтукас» В Вильнюсе. одним из 
первых «оазисов» автоматизирован

HJ..!X систем :а Литовской ССР. 
Конкретным и примечательным 

примером создания сводного катало

га с применением ЭВМ является 
издание в 1973 Г. библиографом На
учной библиотеки Вильнюсского гос. 
университета И. Черняускене (с по
мощью сотрудников Вычислительного 
центра университета) каталога «3а
рубежная математическая периодика 
в библиотеках Литовской ССР». Оп 
войдет в историю как первая попьп
ка в республике использовать ЭВМ 
МЯ подготовки библиографического 
издания. Однако, несмотря на не
сомненную пользу такого каталога 

в обеспечении наших ученых инфор~ 
мацией и на доказанную И. Черняу
скене возможность и экономичность 

подготовки сводного каталога с по

мощью ЭВМ, ее пример, к сожале
нию, не был помержан аналогичны
ми работами в этой области. 

8 См. Материалы Первого всесоюзного симпозиума по документалистике «Доку
менталистика·69».- Вильнюс. с. 216. 
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Особенно нужно отметить вклад 
Литовского научно-исследователь
ского института научно-технической 
информации и технико-экономиче
ских исследований (ЛитНИИНТИ) по 
внедрению средств автоматизации 

в области библиографической ин
формации. для этих целей при 
ЛитНИИНТИ была организована ла
боратория создания информационной 
системы, которая изучает возможно
сти выработки и внедрения в экс
плуатацию автоматизированных си

стем выпуска разных библиографи
ческих изданий на базе ЭВМ. Осо
бенно перспективной и в этом отно
шении ЛитНИИНТИ считает издание 
сводных печатных каталогов. Так на 

основании опыта в этом деле Госу

дарственной публичной научно-тех
нической библиотеки СССР в сотру д
ничестве с кафедрой научной инфор
мации Вильнюсского университета 
были разработаны программы созда
ния автоматизированной системы вы
пуска сводных печатных каталогов 

(бюллетеней) иностранной книги 
и иностранной научной периодики. 
В 1979 г. ЛитНИИНТИ начал автома
тизированный выпуск одного из ука
занных изданий - «Алфавитного и 
систематического каталога новых за

рубежных книг в библиотеках Ли
товской ССР, ранее издававшихся 
ручным способом Библиотекой Ака
демии наук ЛитССР. В настоящее 
время эта библиотека уже переняла 
i'I.втоматизированныЙ выпуск этого 
бюллетеня в свои руки. Однако нуж
но отметить, что для выпуска бюлле
теня ЛитНИИНТИ использует не 
только математическое обеспечение, 
разработанное в mНТБ СССР и ее 
информационную технологию, но 
и теXIpiческую базу Информационно
вычислительного центра этой библио
теки, что, естественно, создает неко

торые затруднения и замедляет про

цесс издания бюллетеней. Хотелось 
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бы, чтобы НИИНТИ ЛитССР и за
интересованные библиотеки как 
можно скорей создали бы свою тех
ническую базу, которая смогла бы 
самостоятельно справиться с реше

нием этой задачи. В настоящее время 
НИИНТИ ЛитССР подготовлены все 
условия для автоматизированного 

издания «Бюллетеней зарубежной 
периодики в библиотеках Литовской 
ССР». Эксплуатацию этой подсисте
мы берет на себя Гос. Республикан
ская библиотека ЛитССР, которая 
раньше издавала этот бюллетень руч
ным способом. 

Как подчеркивают создатели и те
перешние издатели бюллетеней зару
бежной книги, автоматизация проце
дур подготовки и выпуска бюллете
ней позволила коренным образом 
улучшить их структуру и повысить 

их информативность. Недостаток этой 
системы заключается в том, что не 

издаются годовые кумуляции бюлле
теней, что затрудняет поиск инфор
мации и параллельно с ЕЗДdнием 

бюллетеней «с одного ввода» не за
кладывается в память ЭВМ соответ
ствующий информационный фонд, 
который создал бы условия для быст
рого ретроспективного поиска ин

формации. Опыт, накопленный при 
разработке внедрения и эксплуата
ции автоматизированных систем из

дания сводных печатных каталогов, 

будет важным стимулом для даль

нейшей работы в этом направлении 
библиотек и информационных служб 
республики. 
Важна также инициатива 

ЛитНИИНТИ в накоплении и распро
странении в республике информаци
онно-библиографических материалов 
союзных и даже международных 

центров информации, (МЦНТИ, 
ИНИС) на машинопечатных носите
лях (магнитных лентах). Этими лен
тами пользуются для оперативного 

информирования своих читателей 



библиотеки Вильнюсского инженер
но-строительного и Каунасского по
литехнического институтов, при

общаясь таким образом к методам 
автоматизации поиска информации. 
Некоторых сдвигов в сторону авто

матизации следует ожидать в бли
жайшее время в системе Министер
ства высшего и среднего специаль

ного образования. Во исполнение 
утвержденного союзным министер

ством 11 июля 1979 г. «Положения 
о порядке проведения научно-иссле

довательских работ в учебных заве
дениях» и в целях более эффектив
ного ИСПОj\ьзования оборудования, 
приборов, материальных и трудовых 
ресурсов вузов и ускорения внедре

ния в народное хозяйство результа
тов .научно-исследовательских ра

бот, проводимых вузами в крупных 
городах страны, на базе ведущих ву
зов создаются межвузовские центры 

обслуживания научных исследова
ний, которые будут заниматься и ин
формационным обслуживанием. Во 
временном положении о межвузов

ских центрах страны, среди других 

функций, намечены и такие, которые 
непосредственно касаются информа
ционного обслуживания научных 
исследований вузов: «В области на
учно-технической информации: рас
пространять и создавать справочно

информационные материалы, катало
ги, библиотеки специальных и при
кладных программ для электронно

вычислительных машин; организовать 

выпуск бюллетеней аннотирова}IНОЙ 
литературы и библиографических 
карточек в соответствии с основным 

направлением деятельности центра»!I. 
Конечно, эти раБотыI будут выпол
няться с помощью ЭВМ. Такой рес
публиканский межвузовский центр 
обслуживания научных исследований 

намечено организовать при Вильнюс
ском университете. Одновременно 
вычислительный центр университета 
станет межвузовским вычислитель

ным центром. Еще следует отметить, 
что в плане научно-исследователь

ских работ республики намечена ра
бота по автоматизации процессов 
работы Научной библиотеки Виль
нюсского университета. Для изучения 

этого вопроса выделены соответст

вующие средства. 

Успешное решение вопроса созда
Hия в республике автоматизирован
ных информационно-библиографиче
ских систем во многом зависит от 

решения этих вопросов соответст

вующими всесоюзными центрами биб
лиoгpaфичecKoй информации, а в ко
нечном итоге - от создания государ

ственной автоматизированной биб
лиографической системы (Г АБС), ко
торая охватывает все сферы библио
графической деятельности и к кото
рой как составные будут подключены 
соответствующие региональные и ло

кальные системы. 

В не меньшей степени успех вне
дрения средств автоматизации в биб
лиографические процессы зависит 

и от наличия и доступности для биб
лиотек технических средств, обеспе
чивающих все этапы и процессы 

автоматизированной обработки и по· 
иска информации. В этом отношении 
отмечаются определенные сдвиги. До 
недавнего времени у нас на воору

жении имелись только ЭВМ второго 
поколения средней производительно
сти, что ограничивало возможности 

их применения в области семантиче
ской информации. В настоящее вре
мя у нас создана единая система 

ЭВМ, комплекс универсальных элек
тронных вычислительных машин 

третьего поколения с диапазоном 

9 Бюллетень Министерства Еuсшего и среднего специального образования СССР, 
1979, N2 9, с. 44. 
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производительности от 1 О тыс. 

(ЕС-1010) до 2 млн. (ЕС-I060) опеР<J
ций в секунду. Кроме того, в состап 
технических средств входит также 

широкая номенклатура унифициро

ванных устройств ввода-вывода ин
формации и передачи ее на расстоя
нии. 

Следует также подчеркнуть, Ч10 
ЭВМ и математические методы обра
ботки информации уже утвердились 
во всех основных сферах управления 
народным хозяйством. Выросла мощ
ность парка ЭВМ республики и ра
стет дальше быстрыми темпами. 
Только за второе полугодие 1978 г. 
мощность ЭВМ республики выросла 
на 18,5 процентов. Проходит быстрый 
процесс перевооружения парка ЭВМ 

новыми полупроводниковыми ком

пьютерами третьего поколения 

(ЕС-1022 и ЕС-10ЗЗ). Вполне очевид
но, что таким образом с каждым го
дом создаются все более благопри
ятные технические условия для вне

дрения автоматизации и в сфере биб
лиографической информации. 
Но одна техника, конечно, не ре

шает дела. Чтобы оптимально ее 
использовать, нужно большая интел
лектуальная работа по подготовке 
математического обеспечения (про
грамм и Т._ п.) автоматизированной 
библиографической системы или по 
адаптации уже разработанных про
грамм к специфическим особенно
стям своей системы. Приобрести, как 
это делали некоторые библиотеки, 
ЭВМ, не имея ясного представления, 
для каких целей она будет исполь
зована, и не имея математического 

обеспечения и технологических карт 
системы,- это так же глупо, как на

чать строить многоэтажное здание, 

не зная его назначения и не имея 

строительной документации. А напи
сание программы, ее испытание 11 

устранение ее дефектов отнимает 
много времени. Нужно также иметь 
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в виду, что у нас еще нет специа

листов с опытом составления про

грамм библиотечно-библиографиче
ского профиля. Поэтому К разрабо
танным программам нельзя относить

ся легкомысленно. Перед тем, как 

приступить к их реализации, нужно 

их досконально проверить, а для это

го необходимо самому изучить осно
вы программирования, как это мне 

самому пришлось сделать, разраба
тывая автоматизированную систему 

индексирования документов ООН. 
И я должен вас предупредить, также 
из своего опыта, что путь ваш к авто

матизации не будет усеян розами. 
Вам на этом пути придется решать 
сотни бюрократических, организаци
онных, производственных и даже 

теоретических проблем и долго по
том мучаться с отлаживанием систе

мы. Но путь к прогрессу никогда не 
был усеян розами. Кроме того, вам 
придется поднять на это дело своих 

сотрудников, доказать им необходи
мость перехода к средствам автома

тизации,_ заняться повышением их 

квалификаций в этой области, на
учить их разговаривать с програм

мистами и операторами их языком, 

а их -- своему языку. Таким образом 
будет устранен тот психологический 
барьер, который мешает библиотека
рям и библиографам освоиться с 
мыслью о необходимости и неизбеж
ности перехода к более эффектив
ным средствам обеспечения инфор
Maциeй ее потребителей. 
Наравне с проведением широкой 

программы мероприятий по перепод -
готовке старых кадров нужно внести 

некоторые изменения и в учебные 
планы наших библиотечных вузов 
в сторону значительного увеличения 

в них удельного веса таких дисцип

лин, как математическЬе моделиро
вание, программирование, средства 

автоматизации и пр. Все эти меры 
устранят барьер между человеком 



H MaWHHOH, KOTOPhlH O'leHb BeJl.HK 
B HaWeH 6H6AHOTe'lHOH npOq,eCCHH, 
H Mo6H11.H3yeT HaWH KaAphI Ha peIIIe
HHe C nOMO~blO aBTOMaTH3a~H CAO}l{
HeHIIIeH npo6.11.eMhl KapAHHa.ll.bHOrO 

y.ll.yqweHHlI 6H6.11.HOrpaq,H'IeCKOrO H HH
q,OpMa~HOHHOrO 06eCne'leHHlI nOTpe6-
HOCTeH HayqHo-TeXHH'IeCKOH peBO.ll.lO
~HH. 
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THE PROSPECTS OF AUTOMATION OF THE BmUOGRAPHIC PROCESSES 

L. VLADIMIROVAS 

Summary 

The automation 01 the bibliographic proces
ses is one of the most urgent problems we 
have to face and to solve in the nearest 
future. The information explosion and the im
mense holdings of the libraries require a new 
technology to handle the float of information 
and printed matter. In the paper the possibili· 
ties and prospects of using computer for the 
above purpuse are analysed. Some foreign expe
rience in using computer in improving bibliog
raphic access and assisting the library user to 
obtain information are described. [MARC, 
MEDLARS and other projects). The first success-

ful SOViet experiments to computerise the bib
liographic processes are discusses. Particularely 
the experience in this field of the Allunion 
book chamber and of the Public Library for 
Science and Technology [Moscow). The first 
experiments in Lithuania in application of compu
ter to handle the bibliographic data are described. 
As main and requisite condition for further 
progress in this field, besides the necessary 
computer "hard - and software", the training 
of library personnel to handle the new techno
logy is brought forward. 


