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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К БИБЛИОГРАФИИ: 

В литературе по информатике к не
которым библиографическим пособи
ям традиционного типа, например, к 

«Реферативному журналу» ВИНИТИ, 
стало применяться выражение «про

стейшая информационно-поисковая 
система», а к другим указателям ли

тературы - определение «ИПС книж
ного типа» (такая рубрика с 1964 г. 
имеется во многих вьшусках рефера
тивного сборника «Научно-техниче
ская информация»). Правда, делается 
это как бы вскользь, без каких-либо 
пояснений, оставляя читателю само
му решать, в какой мере подобные 
определения правомерны. При этом 
хорошо известно, что в информатике 
для тех же указателей гораздо бо
лее употребителен термин «вторич

ные документы и издания», объеди
няющий, кстати сказать, наряду 

с указателями все энциклопедии, 

справочники и т. п., из-за чего биб
,\иография оказывается «растворен

ной» среди множества других изда

ний небиблиографического характе
ра 1

• В чем тут дело? 
К сожалению, до сих пор факты 

отнесения библиографических источ
ников в категории ИПС остаются 
и случайными, и совершенно неразъ

ясненными. Возможно, причина это
го в том, что специалисты по ифор
мэтике, занятые поисками новейших 
методов и средств информации, не 
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считают своим делом углубляться 

в информационный анализ традици
онных библиографических источни
ков и методов, придерживаясь того 

мнения, что эти источники и методы 

уже исчерпали себя. Между тем дей
ствительность (и практика работы 
самих служб информатики) опровер
гает это мнение. Основными канала
ми информации о произведениях пе
чати продолжают оставаться различ

ные виды библиографических посо

бий 2, несмотря на то, что им все труд
нее справляться со своими задачами 

в силу колоссального роста информа

ции. Вот почему для библиографов (да 

и только ли для них?) представляет 
интерес выяснить возможность нового 

подхода к традиционным формам 

своей работы, новой их оценки перед 

лицом задач сегодняшнего и завтраш

него дня. Появление новых терминов 
всегда симптоматично - оно свиде

тельствует, кроме всего прочего, о 

стремлении с новых позиций оце
нить традиционное, ставшее привыч

ным, каж~ееся тривиальным и дав

но известным. Если это так, то стоит 
задуматься над приложением терми

на «информационная система» к биб
лиографическим пособиям. Что это -
только бездумная дань моде или же 

такое определение имеет свои осно

вания в самих особенностях библио-

1 Михайлов А. И., Черный А. И. и Гиляревский Р. С. Основы информатики. 2-ое, пе
рераб. и доп. изд. М., «Наука», 1968, стр. 108-157. 
2 Кирпичева И. И. Специалисты о пуrях совершенствования библиотечно-библиогра
фических средств информации.- «Сов. библиография», 1969, № 1, стр. 15, 25. 
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графических пособий? В каком смыс
ле указатель или совокупность ука

зателей можно называть «системой»? 
В чем специфические особенности 
библиографической информационной 
системы? В какой мере вообще идеи 
информатики (и «язык» уже вырабо-

танных ею понятий) могут быть при
ложены к библиографии? Можно 
предположить, что ответ на эти 

и многие другие, возникающие зде::ь, 

вопросы может содержать некий 

принципиальный смысл и методоло
гическую актуальность. 

I 

Библиографическая информация и поток печати 

Давно замечено, что библиография 
всегда имеет дело не с отдельным 

произведением печати, а с той или 

иной их совокупностью. Произведе
ние печати само по себе, оторван

ное от других, для библиографии 
практически не составляет объекта 

работы. Его изучением занимаются 
научная и литературно-художествен

ная критика, специальные науки, 

но -не библиография, которая всегда 
берет произведения печати в комп
лексе. Более того, задачей библиогра
фии и является создание тех или 

, иных «комплексов печати», исходя, 

с одной стороны, из информационных 

потребностей читателей и, с другой -
из характера присущих произведе

ниям печати информационных при-
. знаков и связей. Ведь перед библио
графией издавна стоит задача ориен
тирования читателей в потоке печати 
и выбора из него информации, ха
рактерные признаки которой совпа
дают или достаточно близки потреб
ностям читателей, возникающим в 
процессе их научной, производствен
ной и иной работы. Поэтому библио
графия возникает и действует как по
средник между массивами докумен

тальной информации и обществом, 
которому эта информация постоянно 

нужна. «Посредническая» роль биб
лиографии требует от нее: 

1) всестороннего охвата сущест
вующих и постоянно пополняемых 

массивов печати, т. е. оптимума биб
лиографической информации, 

2) глубокого знания общественных 
потребностей в использовании этих 
массивов, и 

3) разработки на широкой научно
технической основе, а также на базе 
исследования процессов и закономер

ностей самой библиографии эффек
тивных средств библиографического 
обслуживания. 
Указанные положения, кажущиеся 

с первого взгляда элементарными, но 

деле оказываются совсем не таким:u 

простыми. Обе стороны давно воз
никшей проблемы «человек - произ

ведения печати» в настоящее время 

настолько сложны, что ими вынуж

дены заниматься отнюдь не одн:u 

библиографы, а целый комплекс та
ких быстрорастущих наук, как ин

форматика, науковедение, книговеде

ние. Рождение новых концепци:й 
в этих областях науки, на наш • 
взr ляд, позволяет и библиографам по
новому взглянуть на современные 

условия, задачи и приемы библиогра
фической работы. 
Вполне очевидно, что современная 

наука, культура, все сферы общест
венной жизни являются огромной ин
формационной системой, способной 
генерировать мощные потоки со

циальной информации 3• Библиогра
фию интересует главным образом 
один из этих потоков, а именно -

3 Черныш В. И. Информационные процессы в обществе. М., «Наука», 1968, стр. 7. 
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печать, всевозможные ее виды. Это
му потоку, в силу огромной социаль
ной роли книги и печати в целом, 
принадлежит не последнее место 

среди других (дифференцированных 
и недифференцированных) информа
ционных потоков. Потому что, как 
правило, потоки разнообразной ин
формации, постоянно циркулирующие 

в обществе и играющие важную роль 

в функционировании разных его 
звеньев (экономики, политики, куль

туры и т. п.), прежде всего реализу
ются именно в форме потока разно

образных публикаций. Если публика
ции рассматривать в качестве сооб
щений (сшналов), то как раз такого 

рода сигналы, порожденные ходом 

экономического, политического и 

культурного развития общества, биб
лиография призвана «улавливать», 

фиксировать, усиливать и доносить 

до каждого члена общества. 
С развитием всех областей чело

веческой деятельности интенсивность 

потока информации, прямо пропор

циональная количеству накопляемых 
1 человеческих знаний, закономерно 
1 возрастает. Непрерывно и ускоряю

щимися темпами :накапливается но

вая документальная информация, чис
,\енные масштабы и темпы роста 

· которой уже приблизительно опреде
лены (см., например, характеристику 

:жспоненциального роста научно-тех

нической литературы в «Основах ин-
1форматики» и др. 4). «Социальные 
,условия существования науки сегод

ня таковы, что ожидать сокращения 

роста публикаций не приходится. Бо-
1.\ее того, каждая статья с фронта ис
следований, входя в связь с несколь

кими ранее опубликованными ста-

тьями, оказывается отправной точ
кой нового исследования, т. е. формой 
порождения нового знания. Посколь
ку этот процесс связи нового с ранее 

опубликованным характеризуется 
более или менее постоянным коэф
фициентом ускорения, нарастание по
тока литературы становится неизбеж
ным» 5. 

«Лавинообразный» поток печати 
(кстати сказать, один из весьма ста
рых потоков социальной информа

ции, ибо он насчитывает уже более 
500 лет), как и всякий информацион
ный поток, характеризуется не толь
ко коэффициентом ускорения и ин
тенсивностью протекания во време

ни, но и рядом других параметров 

и свойств, многие из которых стали 
изучаться лишь в самое последнее 

время. Характерными особенностями 
этого потока являются: огромное чис

ло единиц информации (даже если 
принять за единицу такой, в сущ

ности, «комплекс информации», как 

отдельную публикацию!); колоссаль
ное разнообразие изданий по форме, 
функции, направленности информа
ционных связей; их рассеяние в про
странстве («полицентризм» издатель
ской практики) и во времени; их ав
торское и тематическое разнообразие; 
их «старение», достоверность, науч

ная и общественная ценность и т. д. 

и т. п. Наличие стольких переменных 
и их вариативность придают потоку 

печати, при всей его социальной де
терминированности, крайне слож
ный, многофакторный, во многом 
хаотичный и трудно поддающийся 
описанию характер. Наглядное сви
детельство присущей потоку печати 
«энтропии», т. е. показатель неупоря-

4 Михайлов А. И., Черный А. И. и Гиляревский Р. С. Осноnы информатики. 2-ое пе

рераб. и доп. изд. М., «Наука», 1968, стр. 25-29, 33-34, 84-85; Добров Г. М. Наука 
о науке. Введение в общее наукознание. Киеn, «Наукова думка». 1966, стр. 54-58; 
Налимов В. В. и Мульченко 3. М. Наукометрия. Изучение разnития науки как инфор
мационного процесса. М., «Наука», 1969, стр. 20-35. 
5 Мирская Е. 3. Коммуникацпи n науке.- «Вопросы философии», 1969, No 8, стр. 107-
115. 
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доченности (хаотичности) книжного 
потока - это отсутствие до сего вре

мени сколько-нибудь точных количе
ственных его характеристик в миро

вом масштабе. Ведь даже суммарная 
оценка количества изданных со вре

мени изобретения книгопечатания 
книг до сих пор остается крайне при
близительной. Приводимые некоторы
ми авторами цифры - 30, 50 и даже 
100 миллионов названий книг - не 
подкреплены достаточными доказа

тельствами и нуждаются в разъясне

ниях 6 • 

Так обстоит дело, так сказать, на 

«макроуровне», т. е. если иметь в ви

ду поток печати в целом. Но и на 
«микроуровне», т. е. обращаясь к от
дельному произведению печати, мы 

сталкиваемся с огромным множест

вом отношений и связей, характери
зующих каждую отдельную «капель

ку» интересующего нас потока. Ибо 
любое издание - это также комплекс 
(«пучок») множества информацион
ных связей (время, пространство, 

т. е. год и место издания, автор, со

держание, форма и т. п.), в том числе 
таких существенных, как совокуп

ность семантических ( смысловых) 
связей. На это обстоятель::тво весьма 

убед.Ительно в свое время обратил 
внимание П. Н. Берков 7• Каждый до
кумент словно «лучится», «ирради

ирует». Чем богаче его содержание, 
тем шире «спектр» присущих ему 

связей, каждая из которых имеет 

свою информационную направлен

ность (свой вектор). В этих связях 

и заключена возможность (скажем 
больше - необходимость) того, что 

документ вступит во взаимодействие 
(в своеобразную информационную 
реакцию) с вышедшими ранее или 

с теми, которые появятся позже, но 

имеющими те же связи, ту же се

мантическую направленность. При 
этом, разумеется, те или иные связи 

и отношения документа могут иметь 

и имеют различный вес для различ
ных информационных потребностей, 
которыми определяется, по-видимому, 

«шкала измерения иррадиации» доку

мента и во времени (отсюда и зако
номерности его старения, «полурас

пада», в разных отраслях знания раз

ные), и в пространстве (закономер
ности «рассеяния»), а также и в не
которых иных «системах отсчета». 

В последнее время изучением отме
ченных закономерностей успешно за
нимаются информатика и наукомет

рия, но нетрудно увидеть, какое 

большое значение эти закономер

ности имеют и для библиографии. 
Таким образом, не будет преувели

чением сказать, что поток печати, 

естественно-исторически складываясь 

из некоторой последовательности 
указанных выше «сигналов», являет

ся вместе с тем весьма непоследова

тельным, сложным и крайне неупоря
доченным. Сам путь этого в целом 
очень динамичного потока представ

ляется как процесс преодоления ряда 

внешних помех и барьеров, мешаю
щих его оптимальному использова

нию (распыленность во времени 

и пространстве, избыточность, осо

бенности формы,- напр., языка, -
труддости восприятия, экономические 

условия, идеологическое давление 

и т. п.). Эти факторы еще более уси
ливают присущую документальной 
информации «энтропию». По-видимо

му, полное знание свойств этого по

тока по причине его вероятностного 

и сложного характера получить 

очень трудно, но, несмотря на это, 

и при неполном знании он уже с дав-

6 Михайлов А. И., Черный А. И. и Гиляревский Р. С. Основы информатики. 2-ое пе
рераб. п доп. изд. М., «Наука», 1968, стр. 84-85. 
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них пор служит объектом деятель
ности, традиционно именуемой биб
лиографической. 
В этом аспекте библиографическая 

деятельность представляется процес

сом упорядочения потока произведе

ний печати с целью уменьшения его 

«энтропии», т. е. повышения его орга

низованности, систематичности, дей
ственности. Чем большей совокуп
ностью знаний о произведениях печа
ти и иных документах располагает 

человек, тем у него больше возмож

ностей строить свое поведение «в ми

ре книг» организованно, целеустрем

ленно. Если всякая информация есть 
устраненная неопределенность 8 , то 
библиографическая информация 
должна пониматься как снятие не

определенности наших знаний о на
личии и характере имеющихся (уже 
накопленных и постоянно пополняе

мы:х) «печатных сокровищ». 

«Антиэнтропийная» функция биб
лиографии проявляется в разных ее 

видах по-разному: создаются систе

мы, ориентирующие читателя в пото

ке новой литературы, относящейся 
к той или иной стране, отрасли зна

ния или отдельной теме; или же
ретроспективные поисковые системы, 

помогающие бороться с информаци
онным «затуханием» («заморажива
нием») литературы прежних лет, еще 

полностью не использованной в нау-

ке, и т. д. Многие важные социальные 
функции библиографии (в т. ч. про
паганда литературы, воспитание чи

тателя и т. п.) отнюдь не забыты, но 

в самом общем виде они также могут 
быть представлены как выражение 
единой функции: помочь человеку 
овладеть всеми богатствами знаний, 
заключенных в печати. 

Библиографическая информация -
это не только один из видов социаль

ной информации, но и существенная 
часть научно-технической информа
ции, а поэтому она, видимо, должна 

обладать (и обладает) всеми ее основ
ными качествами: «семиотической 
(знаковой) структурой, семантиче
ским (содержательным) аспектом 
и прагматической (ценностной) на
грузкой» 9• Иными словами, библио
графическая информация должна 
быть системна, структурна и целена
правленна (и только тогда она - «ан
тиэнтропийна»). Здесь мы встреча
емся с целым комплексом вопросов, 

требующих разъяснения, т. к. поль
зуемся терминологией информатики, 
которая, на наш взгляд, вполне умест

на и оправдана в библиографиче
ских исследованиях. Более того, не
которые фундаментальные понятия 

информатики представляются специ
фичными (т. е. органически прису
щими) и для библиографии. Попыта
емся это показать. 

II 

Библиографическое пособие как система (модель ИПС) 

Библиографические пособия, как 
известно, различаются многими при

знаками: масштабами охвата литера
туры, целевым и практическим назна

чением, способами расположения ма-

териала, методами его библиографи
ческой характеристики, составом 

вспомогательного аппарата. Мы при

выкли к этим «параметрам» и словно 

не замечаем, что к ним можно подой-

8 Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. Пер. с англ. М., «Мир», 

1966, 271 стр. 
9 Злочевскuй С. Е. и др. Информация в научных исследованиях. Киев, «Наукова 
думка», 1969, стр. 233. 
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ти с более широких, выработанных 
современной научно мыслью, пози
ций. Между тем «мы живем в период 
интенсивного развития теории по

строения и практического осущест

вления информационных систем. 
Быстро увеличивается количество 
новых поисковых и алгоритмиче

ских языков; растет число и стано

вится все разнообразнее типаж узко
специализированных механизмов, 

устройств и автоматов, повышающих 
эффективность переработки и исполь
зования информации; совершенству
ются информационные и информаци
онно-логические вычислительные ма

шины. Все шире и глубже разраба
тываются методы построения опти

ма)1ьных (в определенном смысле) 
информационных систем» 10

• 

Процесс производства и потребле
ния библиографической информации 
тесно связан с вопросом о библиогра

фических информационных системах 
(БИС). В них главным образом и реа
лизуется «антиэнтропийная» функция 

библиографии, т. е. они отвечают на 
вопрос, как именно, какими специ

альными приемами библиография из
давна старается справиться с задачей 

упорядочения потока печати. Удиви

тельно, что хотя выражение «систе-

ма» принадлежит к числу широко 

употребительных в обиходе библио
графической работы, однако специ
альным термином это понятие до сих 

пор не стало. Думается все же, что 
оно необходимо не только в качестве 
обозначения известного порядка в той 
или иной области библиографической 
работы (так часто говорят о «систе
мах» государственной, рекомендатель
ной, отраслевой библиографии, о сие-

теме библиографического обслужи
вания и т. п.), но и в качестве спе

циального термина, отражающего ко

ренные специфические особенности 
библиографии, для которой система
тизировать - одно из необходимей
ших условий функционирования, 
а систематизация-один из старин

нейших (еще со времени Ренессан
са 11

) методов работы. Не будет пре
увеличением сказать, что всем опы

том многовекового развития библио
графия, хотя и большей частью ин
туитивно-эмпирически, ориентирова

на на такие понятия, как «система», 

«структура», «элемент», «информаци

онные связи», «организация» и т. п. 

Заметим также, что если ныне сис
темный анализ нашел широкое при
менение в лингвистике, в определен

ных разделах экономических наук, 

социологии, психологии И др. 12, то 
для теории и практики библиографии 
на разных ее уровнях ( от самого низ
кого до самого высокого) это тем бо
лее органично и актуально. 

Легко установить, что любой ука
затель литературы, т. е. любая от
дельно взятая (и, подчеркнем, качест
венно составленная) библиография 
представляет собой единое системное 
целое, все элементы которого содер

жат информацию о произведениях 

печати и связаны между собой неко
торым общим основанием. Иначе го
воря, указатель всегда есть некоторое 

множество (к тому же часто нумеро
ванное) библиографических записей 
(позиций), объединенных той или иной 
структурой. Такова формально логи

ческая сторона дела, но в ней прояв
ляется и качественная особенность 
библиографии как особого способа 

10 Пляцugевскuй А. Информационные системы в технике и экономике. М., «Моск. 
рабочий», 1966, стр. 173. 
11 Симон К. Р. Библиография. Основные ронятия и термины. М., «Книга», 1969, 
стр. 128. 
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упорядочения (организации) печатных 
материалов. Не вдаваясь в подроб
ности этого упорядочения, укажем 

вкратце ЛИIIIЬ на основные моменты, 

выявляющие «системную природу» 

библиографии. 
Рассматривая библиографическое 

пособие как простейшую ИПС, мы 
прежде всего сталкиваемся с тем, 

что по своим масштабам библиогра
фическая система всегда так или ина
че локализуется во времени и про

странстве, а также - и это всегда 

главное - локализуется по содержа

нию. Если характер временных и про
странственных координат вполне оче

виден (хотя на практике и здесь име
ются свои трудности), то «координаты 
содержания» чаще всего имеют не 

столь строгую, скорее - контурную 

::>черченность, которая достигается 

совпадением (наложением одного на 
11,ругое) двух моментов: 1) наличием 
определенного объекта, для изучения 
которого и создается БИС как своеоб
разная «информационная модель» 

этого объекта и 2) наличием некото
рой совокупности печатных материа

лов, по своему содержанию прямо 

чли косвенно относящихся к данно

.\1У объекту (им может быть опреде
\енная проблема, тема, отрасль зна

rия, комплекс отраслей и даже «уни
версум» знаний). И то и другое 
выбирается из общего контекста (зна
.1ий и потока печати) в соответствии 
с информационной потребностью, т. е. 
определяются также функции и ос
новные критерии системы. Получа
ется своеобразная «проекция объекта 
на поток печати», создается взаимо

связанная коррелирующая «пара»: 

объект+печать, что касается, по-ви

димому, конструирования всех БИС, 
начиная от простейшего списка лите
ратуры и кончая фундаментальными 

'библиографиями, насчитывающими 

многие десятки тысяч библиографи

ческих записей. 
Информатика выработала понятие 

«критерий смыслового соответствия», 
который подразумевает совпадение 
поискового образа, т. е. суммы поис
ковых признаков документа, находя

щегося в ИПС, с поисковым пред
писанием (запросом) 13• Библиографы 
пользуются этим критерием всегда, 

хотя четкого его определения дано 

не было. Он формирует «вход» в сис
тему и ограничивает число ее элемен

тов в некую конечную совокупность, 

доступную для восприятия и для ряда 

последующих информационных опе

раций. 
Объединение и сочетание элемен

тов, с которыми имеют дело в биб
лиографии, не образуются путем про

стого их сложения. Это множество 
элементов всегда организуется в 

соответствии с определенной структу
рой, которая диктуется функциональ
ной направленностью данной систе
мы, ее адекватностью «моделируемо

му» объекту, а также наличием ряда 

поисковых признаков, присущцх всем 

без исключения элементам этой сис
темы. Отсюда - разные способы рас
положения (систематический, алфа
витный и др.), причем многоаспект

ность раскрытия информационных 
связей множества элементов достига

ется в системе не только основным 

расположение!\:I (главной последова
тельность расположения), но и созда
нием вспомогательного поискового ап

парата (в качестве системы), опираю
щегося на те поисковые признаки эле

ментов, которые остались не раскры

тыми в основном расположении 

(создаются именной, предметный, гео
графический и другие виды вспомога
тельных указателей). Отсюда вытека
ет и общая формула эвристического 
и информационного потенциала сие-

1" Михайлов А. И., Черный А. И. и Гиляревский Р. С. Основы информатики. 2-ое доп. 
и перераб. изд. М., «Наука», 1968, стр. 282-287. 
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темы. Она может быть определена 
как произведение числа элементов, 

составляющих систему, умноженных 

на число поисковых возможностей, 
создаваемых основной структурой 
и вспомогательным аппаратом. 

Следует заметить, что принятое 
в информатике разделение систем 
на два класса - «информационные» 

и «поисковые», когда одни осущест

вляют сбор, обработку и распростра
нение соответствующей информации, 
а другие - ее поиск и выдачу 11

', не 
является для библиографии актуаль
ным, потому что в ней одна и та же 
система и информирует, и позволяет 
производить поиск, т. е. служит «ин

формационно-поисковой». Зато для 
характеристики библиографических 
систем важны многие другие уста

новленные уже информатикой пара
метры (или требования) ИПС: «точ
ность, полнота, соответствие запросу 

и оперативность - важнейшие харак
теристики системы. По этим показа
телям потребитель судит о целесооб
разности функционирования систе
мы, о возможности взаимодействия 
с ней» 1 ". 
Любопытно, что все библиографи

ческие системы, как класс «простей
ших» информационно-поисковых сис
тем, в известной мере являются: 
а) фильтрующими, 6) приближенны
ми, в) ~<дискретными». Коротко пояс
ним это. 

Библиографические системы явля
ются фильтрующими, т. к. им всегда 
присуще свойство отдавать приоритет 
некоторым произведениям печати 

в соответствии с определенным набо
ром признаков, что упорядочивает 

информационный поток, поступаю
щий в систему. За пределами систе-

мы, всегда, по определению, имею

щей те или иные ограничения, оста
ется вся «остальная» известная биб

лиографу литература, на фоне кото
рой выделяется именно эта совокуп
ность («выборка») материалов печати. 
Библиография как фильтрующая сис
тема имеет свои «входы» и «выходы», 

с помощью которых она связана 

и взаимодействует с внешним миром, 
а также свои фильтры, т. е. те или 
иные критерии отбора, ибо «отбор 
есть орудие борьбы с нестройностью, 
с ростом энтропии» 16

• Здесь следует 
в особенности подчеркнуть, что, бу
дучи научной, библиографическая ин
формация как вид социальной инфор
мации является одновременно пар

тийной, классовой - ее потоки прохо
дят через сознание людей, принадле
жащих к различным классам, что 

придает им разную классовую на

правленность. Отсюда - определяю
щее значение принципа коммунисти

ческой партийности для развития со
ветской библиографии, мобилизую
щей печать под углом зрения всесто

роннего развития социалистического 

общества. Вместе с тем, с формально
логической стороны дела, для созда

ния БИС немаловажное значение име
ет также выбор «системообразующе
го признака». Это - то единое осно

вание, тот общий знаменатель, благо
даря которому свободная, стихийно 
циркулирующая в обществе библио
графическая информация оказывается 

«связанной» в определенную систе

му. Иначе говоря, из ряда временных, 

пространственных, языковых и иных 

критериев отбора литературы выби
рается для построения системы 

один - предпочтительный, имеющий 
наибольший вес с точки зрения ин-

14 Злочевский С. Е. и др. Информация в научных исследованиях. Киев, «Науковil 
думка», 1969, стр. 18. 
15 Там же, стр. 170. 
16 Петрушенко Л. А. Принцип обратной связи (Некоторые философские и методологи-
ческие проблемы управления). М., «Мысль», 1967, стр. 53. 



формационных потребностей. Этот 
критерий (назовем его «критерий
доминанта»), как правило, формирует 
систему в целом, а сам является про

изводным от основной социальной 
функции (общественного назначении) 
системы. В отраслевой библиогра -
фии - это критерий смыслового со
ответствия, в государственной реги

страционной библиографии - терри
ториальный критерий, в рекоменда
тельной библиографии - критерий 
ценности литературы и т. д. 

Библиографические системы явля
ются в известной мере приближен
ными, т. к. в большинстве случаев 
они не в состоянии дать полную ин

формационную модель того или ино
го библиографически моделируемого 
объекта. Полнота этой модели всегда 
относительна: во-первых, она зави

сит от наличия относящихся к дан

ному объекту печатных материалов 
(а их может быть очень мало) и, во
вторых, от присуrцих системе воз

можностей библиографического рас
крытия содержания этих материалов. 

Дело в том, что вся библиография 
с самого начала основана на так 

называемых методах «свертывания» 

документальных материалов (их сжа
тия, уплотнения). К таковым относят
ся: библиографическое описание, 
аннотирование, реферирование. Эти
ми методами достигаются при поль-

1 зовании библиографией, как инфор
мационной моделью, та или иная эко
номия времени и необходимая обо

зримость материалов, что является 

весьма важным при обращении 

,;. библиографии. Эффект экономии 
времени - один из важнейших мо-
11:ентов библиографического (как и 
Jсякого другого) моделирования, 

используемого, кстати сказать, и для 

многих других целей (поиска, оценки, 
измерений, организации материала, 
для программирования исследований 

и т. п.). Известный американский спе
циалист по системо-технике Д. Н. Хо
рафас писал: «И что важнее всего -
моделирование используется как 

средство сжатия времени, а в наше 

время-это решающий фактор» 17
• 

Как правило, чем полнее в библио
графии отражена печать, тем боль
шей должна быть степень сжатия 
(свертывания) материала с целью 
уменьшения его общего знакового 
объема. Однако здесь много сложных 
вопросов, требующих специального 

рассмотрения. 

И, наконец, библиографические 
системы по своей форме являются 
также «дискретными» (прерывными). 
Первый и наиболее формальный при
знак библиографии - наличие биб
лиографических описаний, этих 
«квантов» библиографической инфор
мации, «первоэлементов», из которых 

складываются библиографические 
системы, вплоть до самых крупных 

и сложных. Это обстоятельство уже 
отмечалось теоретиками библиогра
фии 18

• Сама «ткань» библиографиче
ского пособия при всех его вариаци
ях, как правило, состоит из набора, 
вернее - из ритмично построенной 
цепочки отдельных библиографиче
ских записей - «ячеек» того своеоб
разного «запоминающего устройст
ва», каким является любая библиогра
фия. Каждая из ячеек «сконструирова

на» на основании определенного, 

принятого для данной библиографиче
ской системы, «алгоритма преобразо
вания информации»; этим алгорит

мом в данном случае служат те или 

иные правила библиографического 
описания. Библиографическое описа-

11 Хорафас д. Н. Системы и моделирование. Пер. с англ. М., «Мир», 1967, стр. 18. 
1в Симон К. Р. Объект, целевое назначение, методика и формы библиографии в их 
историческом развитии.- «Труды БАН СССР и ФБОН АН СССР», т. V, 1961, стр. 7-
23. Иванов Д. Д. О научных методах библиографии. В сб.: «Научная библиография. Из 
опыта ФБОН АН CGCP». М., «Наука», 1967, стр. 7-34. 
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ние, будучи строго установленной 
и экономной комбинацией библиогра
фических данных (автор, заглавие, 
подзаголовок, место издания, изда

тельство и т. д.), содержит «коорди
наты», позволяющие идентифициро

вать документ и фиксирующие его 

как библиографический сигнал. Из
вестно, что в этой области существу
ет своя стандартизация ( «Единые пра
вила библиографического описания»), 
явившаяся результатом длительного 

исторического развития; выработа
лись свои «алгоритмы» описания 

для отдельных видов документов. Все 
это стало предпосылкой необходимой 
строгости, без которой нельзя создать 
библиографическую систему. Кроме 
того, эта стандартизация облегчила 
оперирование библиографическими 
сведениями в широких масштабах 
(поиск, комбинирование, перенос из 

одной области библиографической 
работы в другие, и т. п.). Хотя инфор
мационная емкость библиографиче
ской записи невелика, т. к. ·здесь су
ществуют свои пороги, устанавливае

мые как принятыми стандартами, так 

ипараметрами той или иной библио
графической системы (эти пороги 
в некоторых случаях могут быть по
вышены или понижены), однако как 
элемент библиографической инфор
мации она (запись) весьма эффектив
на и позволяет создавать системы 

огромного масштаба, например, на

циональные библиографии, насчиты
вающие миллионы библиографиче
ских записей. Заметим также, что, 
по-видимому, «дискретность» библио
графии соответствует некоторым осо

бенностям читательского восприятия, 

ибо психологические исследования 

показали, что «каждый человек луч
ше воспринимает информацию, если 

она подается ему в определенной 
форме, определенном ритме и опре

деленными дозами ... » 19
. Легко уста

новить, что и в области формы разви

тие библиографии, как и эволюция 

всего книгопечатания, шла в направ

лении большей системности, органи
зованности и «борьбы с энтропией», 
свойственной потоку печати. 

III 

Вид библиографии как информационная система 

Библиография была бы простым 
нагромождением разрозненных ин

формационно-поисковых систем и 

только увеличила бы хаотичность 
мирового потока печати, если бы 
в области библиографии в целом не 

действовала одна любопытная (и весь
ма давняя), хотя и мало изученная 

закономерность, а именно - всякая 

вно-вь создаваемая система должна 

вписаться в более широкую инфор
мационную систему. Этого требует 
глубинная логика реально библиогра
фического процесса, основанного на 

принципах исторической преемствеЕ · 

ности и поэтапного ( «шаг за шагом») 
охвата литературы. Недаром как со
ставление, так и анализ любого ука
зателя всегда ставится в зависимость 

от наличия и анализа некоторого 

множества других указателей, функ
ционально, генетически или семанти

чески связанных с данным указате

лем. Неудивительно поэтому, что для 

уяснения информационной ценности 
любой отдельно взятой библиографии 
оказываются столь важными вопро

сы о видах библиографии (функцио
нальная зависимость), о ее источни
ках (генетическая связь) и о масшта-

19 Злочевский С. Е. и др. Информация в научных исследованиях. Киев, «Науков,1 
думка», 1969, стр. 148. 
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бах охвата в ней литературы по 
содержанию (семантические границы). 
Без ответа на эти вопросы невозмож

на та «стыковка» библиографических 
явлений, которая необходима, если 
желать, чтобы все они были общест
венно полезным инструментом, 

уменьшающим, а не увеличивающим 

«энтропию». 

Под этим углом зрения всевозмож
ные отдельные библиографии должны 
рассматриваться как своего рода раз

ветвленная «иерархия» ИПС разного 
класса, служащих либо основанием, 
либо допо:Лнением друг для друга. 

Это очень важный момент библио
графической работы вообще. Не слу
'Iайно «архитектоника» этой иерар
хии систем, и в частности, вопрос 

о видах библиографии, до сих пор 
служит предметом острой и давней 
дискуссии 20 • Не входя в детальное 
освещение вопроса (это увело бы нас 
далеко в сторону), подчеркнем лишь, 
11то, по нашему мнению, главным 

r:истемообразующим признаком для 
18идов библиографии, · трактуемых в 
rачестве широких библиографических 
истем, является главная социальная 

ункция (целевое и читательское на
?начение) системы. Вид библиогра
.рии, функционирующий как систе
а, с самого начала «запрограммиро-

ан» определенным «социальным за

азом», т. е. теми или иными инфор-
ационными потребностями общест
енного развития и соответствующи

и им задачами библиографии. И, 
начит, «следует рассматривать каж-

IЙ вид библиографии как сложное 
.динство, являющееся синтезирован

{ЬIМ производным от целевого и чи

ательского назначения библиографи
еского издания (библиографической 
еятельности) и библиографируемой 
итературы» 21 . 

Исходя из этой концепции, можно 
говорить по крайней мере о трех наи
более четко сформировавшихся видах 
советской библиографии: 1) базовая 
государственная или национальная 

(общая) библиография, имеющая 
функцию документирующей первич
ной регистрации, последующей куму
ляции и создания сводных репертуа

ров печати с целью обеспечения ин
формационных потребностей как раз
вития общества в целом, так и разви
тия самой библиографии, 2) научно
вспомогательная (специальная) биб
лиография, осуществляющая функ
цию библиографического обеспечения 
специализированных потребностей 
науки, техники, культуры, искусства, 

3) рекомендательная (общая и спе
циальная) библиография, чьей функ
цией является популяризация полити

ческих, научных и прикладных зна

ний в соответствии с потребностями 
разных групп читателей. Нетрудно 
установить, что функциональная на

правленность этих видов всегда под

креплена генетически (каждый из 
них имеет долгую историю раз

вития), а также по содержанию 

библиографируемой литературы (т. е. 
их системная характеристика вклю

чает в себя свой масштаб охвата ли
тературы по содержанию). Очевидно 
также, что вид библиографии, как 
наиболее широкая из библиографиче
ских систем, распадается на ряд раз

новидностей - «подсистем» со своими 

«автономными» (но отнюдь не само
цельными) программами. 
Рассмотрим коротко некоторые 

характерные особенносrи вида биб
лиографии как информационной сис
темы. Пожалуй, наиболее наглядно 
эти особенности видны на примере 
текущей государственной (нацио
нальной) библиографии, представляю-

20 Барсук А. И. Жизненные вопросы теории и практики библиографии.- «Сов. биб
лиография», 1966, № 4, стр. 32-43. 
21 Баренбаум И. Е. и др. Глубже разрабатывать теоретические проблемы библиогра
фии.- «Сов. библиография», 1968, № 5, стр. 50. 
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щей собою - и исторически, и прак
тически - первую ступень библио
графической «борьбы с энтропией» 
в документации 22 той или иной стра
ны. Общество не может существовать 
без некоей «следящей системы», 
имеющей целью регулярную, воз
можно более полную оперативную 

регистрацию, систематизацию и ку

муляцию огромного потока печати, 

выпускаемого в стране. Таким обра
зом, это - базовая сигнальная БИС 
со своим четким входом (обязатель
ный экземпляр) и не менее четко 

очерченным выходом ( «система лето
писей», централизованная каталогиза
ция и ряд других изданий). 
Прежде всего эта система демон

стрирует высокую степень целост

ности. Иначе говоря, все ее части 
соотносятся между собой как состав
ные. В своей совокупности они 
должны обеспечить полноту первич
ного сообщения о выходе в свет пе

чатной продукции, всесторонне ха
рактеризующей жизнь страны в ее 
связях с другими странами. Из этого 
основного общественного назначения 
системы проистекают все другие тре

бования к ней: ел ужить базой для 
государственной статистики печати, 
для справочно-библиографического 
обслуживания, для составления от
раслевых и специальных библиогра
фий и т. п. Вместе с тем примеча
тельное для истории национальных 

библиографий явление - постепенное 
расширение системы изданий, их 
дифференциация. Каждая часть сис
темы развивается относительно об
особленно - на правах «подсистемы», 
имеющей свой объект. Так, в системе 
государственной библиографии на 
правах отдельных звеньев существу

ют летописи книжной продукции, 

аналитические библиографии статеi~ 
из журналов и газет, а также рецен

зий, библиографии библиографий и т. 
д. Отдельные звенья системы могу•; 
значительно отличаться друг от друг,1 

по ряду параметров, например, по 

полноте и оперативности регистрацин 

материалов. Известно ведь, что 
в летописях статей и рецензиi~ 1 
фиксация материала далека от пол -
ноты, да и сам круг сканируемых изда -
ний весьма изменчив, а, напримеr, . 
библиографии библиографий (во все 
странах, где они имеются) не могу; 
не быть выборочными и не первичны

ми, так как черпают материал из 

других изданий государственной биб
лиографии, что, в свою очередь, де-, 

лает их примером сильно запаздываю

щей ( сравнительно с другими изд а -
ниями государственной библиогра
фии) информации. 
«Представление о целостности сис

темы конкретизируется через поня

тие связи» 23• Для государственно:! 
библиографии основная системообра
зующая связь - это связь произведе

ний печати с данной страной (прежде 
всего - территориальная: по месту 

издания; но, как показывает история 

библиографии, возможны и некото

рые другие связи, не столь жестко 

и формально детерминированные). 
Система эта целостна не только по
тому, что она основана на единстве 

цели и на едином критерии - доми

нанте, но и потому, что она связан, 

единством ряда основных методиче

ских решений. К ним относятся: рас
положение материала по единой уни
версальной схеме классификацип 
охватывающей все отрасли знаню 
и все формы изданий; полное и еди
нообразное библиографическое опи· 
сание, создающее базу и для иденти· 

~~ Кузнецова Н. В. Издания Всесоюзной кнпжной палаты как первая ступень сигнал~,

ной библиографической информации.- «Издательское дело. Книговедение», 1.968, No 1 
стр. 39-42. 
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фикации издания, и для всех после-

~
ующих операций с ним в других 
ИС; по возможности частая перио
ичность, обеспечивающая оператив

,ность информации; наличие годовых 
'и иных сводов (кумуляций) литера
туры, имеющих эвристическое значе

.ние для современного и будущего по
колений; наличие развитого и •едино-
6бразного вспомогательного аппарата 
~I к отдельным изданиям, и ко всей 
!системе в целом. 
Другие характерные особенности 

этой системы, связанные, по нашему 
мнению, с представлением о ее це

vюстности: ее стабильность (т. е. срав
нительная устойчивость: при всех из-
1\.Jенениях внутренней методики и 
внешней: организации система эта на 
протяжении многих десятилетий со
храняет свои основные черты, свои 

<<традиции», чем обеспечивается ее на
\ежность, возможность последующих 

суму ляций, возможность «сквозного» 
:тросмотра за многие годы и т. д.); на
\ИЧие централизации (ибо без соот
~етствующего «центра», наподобие 
нижных палат, отвечающего за 

:рункционирование системы в целом, 
JЫло бы невозможно обеспечить 
правление всей системой и ее един
тво); наличие ведущей части или ос
ювного «ядра» (ибо государственная 
JИблиография книг типа «Книжной 
,етописи», обеспеченная законом об 
Jбязательном экземпляре, составляет 
одлинное «ядро» системы, по отно-

uению к которому все другие части 

ел ужат «дополнением»). 

Государственная (национальная) 
библиография, при всех вариациях 
ее развития в разных странах,- это 

одна из наиболее широких и ста
бильных библиографических систем, 
отличающаяся универсальностью и 

полнотой охвата литературы. Неда
ром ее называют «базовой». Однако 

и на других участках библиографиче
ского дела наблюдается явное стрем
ление к созданию целостных, ста

бильных и достаточно дифференци
рованных систем, способных реали

зовать все другие важные функции 
современной библиографии. Так, на
пример, в последнее десятилетие 

большие успехи в этом направлении 
делает отраслевая научно-вспомога

тельная библиография, обслуживаю
щая разные отрасли естествознания, 

общественных наук, техники и фор
мирующая в этих отраслях библио

графические системы с подсистема -
ми: а) текущей информационной, 
б) ретроспективной библиографии, 
в) библиографии библиографий, 
г) биобиблиографии. Все больше вни
мания уделяется проблеме координа
ции работы в разных отраслях, т. к. 
без этого неосуществима упорядочи

вающая роль библиографии. Создание 
взаимодействующих, четко очерчен

ных и все более мощных библиогра
фических систем - одна из сущест

веннейших особенностей современно

го этапа развития нашей библиогра

фии. 

IV 

Значение информационного подхода к библиографии 

Возвращаясь к вопросам, постав
ленным в начале статьи, хотелось бы 
подчеркнуть следующее. 

Общая тенденция научного позна
ния в наши дни состоит, как известно, 

во все большей дифференциации наук 

и одновременно в растущей их инте
грации на основе новых знаний:. Взаи
модействие и взаимообогащение 
наук стало законом дальнейшего 
роста и отдельных отраслей, и 
науки в целом 24 • Многие приме-

24 Чепuков М. Единство знаний- важный фактор научного прогресса.- «Коммунист», 
1969, № 13, стр. 88-98. 
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ры убеждают, что применение 
различных методологических подхо

дов или исследование одного явления 

приемами, взятыми из различных 

дисциплин, приносят пользу в позна

вательном отношении. Недаром в на

шу эпоху многие даже «старые» нау

ки, имеющие длительную историю 

и давние традиции, переживают как 

бы «второе рождение», если они на
чинают применять методы, восприня

тые у других наук. 

В этом отношении библиография, 
как нам кажется, до сих .пор еще не 

использует всех тех «потенций разви

тия», которые содержатся в действии 
указанного выше закона. В частности, 

следует внимательнее приглядетьсп 

к тем «точкам роста» библиографиче

ской науки, которые у нее, как и у 
всякой другой современной научной 
дисциплины, находятся на стыке 

с другими и прежде всего с такими 

идущими ныне в гору комплексными 

науками, как информатика, наукове

дение, книговедение. А среди этих то
чек роста, на наш взгляд, особенно 
важны точки соприкосновения с ин

форматикой. В них прежде всего ска
зываются именно те тенденции к по

вышению эффективности библиогра

фии, которые, видимо, разовьются 
уже в ближайшем будущем, если бу
дут подкреплены сегодняшней теоре
тической работой. Укажем коротко 
некоторые из этих пунктов. 

1. Развитие информатики как ком
плекса научных дисциплин, вызван

ное современными условиями науч

но-технической революции и сопут
ствующего ей информационного кри
зиса, вынуждает библиографов по-но
вому подойти к оценке и осмыслению 
своей работы. В последние годы ста

новится все более очевидным, что 

значение библиографической деятель
ности информатикой не умаляется 
(как это могло показаться на первона-

чальной стадии развития информати
ки, лет 10-15 тому назад), а сама эт,, 
деятельность не устраняется, но, на -
против, при правильном подходе мо. 

жет быть поднята ею на некую бо. 

лее высокую ступень, с которой луч

ше видны перспективы нового роста. 

2. Если мы находимся на порог(: 
нового этапа в развитии библиотек -
этапа широкой механизации и авто
матизации основных библиотечно
библиографически:х процессов, те, 

прежний, трад,иционный, в основноJ11 
«книговедческий» подход к библио
графии должен бьпь неизбежно до
полнен новым - «информационным». 

Этот последний представляется Н( • 
только возможным, но и вполне есте · 
ственным, вытекающим из самоi, 
внутренней логики развития библио
графии, ее науки и практики. Он по
зволяет существенно расширить 11 

уточнить как исходное представлениt: 

об объекте библиографической рабо · 
ты, так и существо некоторых ее за

кономерностей. С ростом количест
венных и качественных сдвигов в ин· 

формациионном потоке печати уж(• 

назрела необходимость всесторонне 
го изучения этого потока для все болеf 
совершенного управления им. «Кон
троль и управление информационны

ми процессами приобретают особое 
значение в условиях строительств,1 

коммунистического общества в свя
зи с необходимостью достижения 
высокой степени совершенств,, 

различных форм самоуправляемости 

общества, высокого уровня обще
ственного сознания и всесторон

него развития личности» 2". Информа
ционный подход к библиографии под
черкивает одну из важнейших ее ха
рактеристик - как вспомогательного 

средства, помогающего осуществить 

организаЦJJю и интенсификацию ин
формационного потока печати. С этой 
точки зрения библиография может 

25 Черныш В. И., Информационные процессы в обществе. М., «Наука», 1968, стр. 8. 
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рассматриваться как специфическая 
информационная система, созданная 
для сбора, анализа, накопления, сис

тематизации и распространения ин

формации о произведениях печати. 

3. Информационный подход к биб-
. лиографии - начало инженерного 

подхода к ней. Без этого подхода 
нельзя надеяться подвести под биб
лиографическую работу новую техни
ческую базу. Возможность и необхо
димость перевода библиографической 
работы на машинные основы в бли
жайшем будущем уже сейчас ставят 
на повестку дня разработку новых 
принципов анализа библиографиче
ского процесса в соответствии с те

ми принципами, которые изучаются 

информатикой и приняты в «большой 
науке». Уже сейчас, в ожидании на

ступления новой эры механизации 
и автоматизации, полезно посмотреть, 

'какие в библиографии заложены воз
можности перехода к новым формам 

, работы, с обязательным сохранением 
всего ценного и «отточенного» мно-

1·овековым опытом ее развития. В этой 
связи любопытно заметить, что, по

Rидимому, применение новейшей тех
rrики в области библиографии не бу
\_ет означать слома и: ликвидации 

старой библиографической системы, 
:карее это будет приспособление, 
~реализация и развитие (оптимизация) 
11режней системы посредством но

гейших технических средств. Ко
; rечно, при этом не исключена 

t
озможность частичной «перестрой
и» библиографических систем на 

овых принципах: на основе но

ых ИПЯ, новых информационных 

матриц» и т. п. Становится все бо
\ее очевидным, что «R:_ подлинному 
своению новой техники нужно по

ойти с самыми точными и ясными 

методическими требованиями: любая 
неясность, любой просчет, досадные 
и нежелательные при традиционных 

методах библиографии, при переводе 
на машинную технику, механически 

и автоматически закрепленные и по

вторяемые, будут в особенности 
опасны» 26 . С другой стороны, 
техническая реализация эффектив

ных ИПС оказывается непосред
ственно зависящей от качества ее се
мантической (по большей части 
именно библиографической) реализа
ции 27• И, значит, все больше прояв
ляется взаимное «тяготение» инфор

матики и библиографии друг к дру
гу. 

4. Информационный подход к биб
лиографии необходим также для ме
тодологического сближения библио
графической мысли с современным 
научным знанием. Эмпирика-интуи
тивным методам библиографической 
работы он противопоставляет стрем

ление осуществить первоначальную 

формализацию некоторых библиогра
фических процессов. Если тенденции 
развития общественных наук в наши 
дни таковы, что происходит процесс 

постепенного их перехода из описа

тельных наук в «точные», если стало 

очевидным, что на определенном 

уровне формализации в обществен
ных науках (напр., в экономике, 

лингвистике, истории, психологии 

и педагогике) появляется возмож

ность применения машинных методов 

обработки общественно-научной ин
формации, то, естественно, для биб
лиографии, в силу ее глубокой ин
формационной природы, все это яв
ляется в особенности органичным 
и актуальным. По-видимому, и к биб
лиографии относится замечание 

К. Маркса о том, что наука только 

26 Брискман м. А. и Бронштейн М. П. Сост,шление бпблиографпческих пособий. М., 
«Книга», 1964, стр. 5. 
~1 Злочевскuй С. Е. Информация в научных исследованиях. Киев, «Наукова думка», 
1969, стр. 182~184. 
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тогда достигает совершенства, когда 

начинает использовать математику 28• 

Достижение необходимой научной 
строгости предполагает внедрение 

в библиографическую науку и прак
тику системы понятий, формул и да
же математического аппарата, кото

рые могут быть соотнесены и сравни
мы с таковыми в других областях 
знания. К таким относятся прежде 
всего понятия и формулы из арсена
ла теории информации. В последние 
годы они стали все шире применять

ся во многих отраслях знания, не 

только в физике, химии, биологии, 
геологии, медицине, но и в некоторых 

общественных науках (экономике, 
лингвистике, психологии, науковеде

нии и др.). В этом отношении исполь
зование термина ИПС и связанных 
с ним понятий для характеристики 
библиографической деятельности -
не терминологическая вольность и не 

метафора, а необходимое следствие 
как внутренней логики развития са
мой библиографии, так и общей зако
номерности взаимообогащения наук. 
« ... По языку, в котором живет нау
ка, можно до известной степени су
дить о ее развитии, о процессах, под

спудно протекающих в ее нед

рах ... » 29. 

5. На основе указанных выше поло
жений, свидетельствующих о важ
ности сближения информатики и биб
лиографии, в настоящее время, види

мо, уже можно говорить о первых 

шагах «на пути к построению единой 1 

теории», как назвал одну из своих 

статей Д. Ю. Теплов 30• Этими шага-
1 

ми являются первые и, на наш взгляд, 

весьма плодотворные попъпки срав

нительного анализа новых методов 

информатики и классических методов 
библиографии в вопросах об инфор
мационно-поисковых языках 31 , о ка
талогах как поисковых системах 32, 

об эффективности справочно-библио
графического обслуживания 33• Хотя 
библиографии под этим углом зрения 
еще не рассматривались, но и здесь 

имеются такие же общие линии раз

вития, ведущие не к разрыву и раз

межеванию, а, напротив, к сближе

нию библиографии и информатики. ; 
Более того, не исключена возмож
ность формирования в будущем спе
цифической дисциплины - своеоб
разной библиографической информа
тики, чей предмет - библиографиче
ская информация как вид социальной 
информации. Изучая общие законо
мерности библиографической дея -
тельности, т. е. деятельности по со

зданию и использованию источников 

библиографической информации, этu 

дисциплина должна включить в ка

честве своего «ядра» общую теорию 

библиографических систем, от про

стейших до самых сложных. О воз

можности зарождения подобной дис

циплины говорит и то обстоятельст

во, что существующая с недавниs 

cR Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., Госполитиздат, 1956, стр. 66. 
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29 Сапфаров М. Художественное произведение как структура. В сб. «Содружество наук 
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зо Теплов д. Ю. На путп к созданию единой теории ИПС.- «Технические библиоте 
ки СССР», вып. 9, 1968, стр. 12-18. _ 
:а Антокольский А. Б. и Болgин В. Г. Об аналогии дескрипторных словареи и а.~ 

фавитно-предметных указателей.- «Технические библиотеки СССР», вып. 2, 196 
стр. 6-10; Блек А. В. Метод координатного индексирования и возможности его опт 11 • 

мального использования. Автореферат дисс. Л., 1968, 20 стр. (Ленингр. гос. ин-т куЛ1,· 
туры им. Н. К. Крупской). б 
з 2 Власов В. В. Библиотечные каталоги как поисковая система.- «Технические би ,. 
лиотеки СССР», 1967, стр. 70-79. _ .. 
з·1 Соркин А. М. Итоги экспериментальных исследовании сравнительнои эффективн,,
сти ИПС.- «Технические библиотеки СССР», вып. 9, 1968, стр. 19-25. 



пор и быстро развивающаяся наука 
об информационной деятельности -
информатика в настоящее время пе
реживает обычный для каждой науки 
этап дифференциации основных раз
делов. Так, уже возникли: логическая 

информатика, имеющая своим объек
том «знания, как информацию, цир
кулирующую в обществе», и техни

ческая информатика, охватывающая 
«технологию информационной дея
гельности», т. е. технические средства 

реализации ИПС. Вполне естественно, 

исходя из значения вторичных биб

шографических источников для ин

:jюрмационной работы, ожидать воз

шкновения также библиографиче
кой информатики, чьей задачей бы-
ю бы обеспечить взаимодействие 

шформатики и библиографии. Иначе 

оворя, нужно на основе осознанных 

шформационных представлений вы
вить и развить в области библио-

пльнюсский университет им. В. Капсукаса 
· афедра библиотековедения 
' научной информации 

графии все, что способно перекинуть 
мост от библиографии сегодняшнего 
дня к библиографии будущего, т. е. 
'к технике, способной значительно 
повысить эффективность всех форм 
библиографического обслуживания. 

Все сказанное выше - не более 
как попытка дать общее представле
ние о некоторых новых импульсах 

к утлублению теоретической работы 
в области библиографии, порожден
ных развитием информатики. Ни
сколько не абсолютизируя информа
ционный подход к библиографии, счи
тая его лишь одним из нескольких 

главных и необходимых «углов зре

ния» на проблемы библиографической 
работы, мы тем не менее хотели под
черкнуть его актуальность в наши 

дни. Вот почему эта статья не пре

тендует на большее, нежели предва

рительное указание возможных нахо

док при дальнейшем детальном изуче
нии вопроса. 

Вручено 
в январе 1970 г. 

INFORМACINIS POZIORIS I BIBLIOGRAFIJ;\: 
PRIELAIOOS IR PRADMENYS 

V. L YROV AS 

REZIUME 

Straipsnyje nagгшeJarnas teorinis klausirnas 
ie naujo, infoгrnacinio poziйrio i ЫЬ!iografij<! 
•arЬi\. Autoгius siйlo tirti ЬiЬ!iografijos proЬ!e

as is daug platesni4 pozicijЧ, susidaгiusiч da
. rtiщu rnetu, sparciai vystantis naujam komp
ksiniarn rnokslui - informatikai. Siuo aspektu, 
urj autorius laiko papildomu ргiе tradici
io knygotyrinio, straipsnyje keliarni sie pa
indiniai klausirnai: 

1. BiЬ!iografine infoпnacija, kaip socialines 
rnokslines technines informacijos rйsis, tu

nti tiksli! padeti tvarkyti, sisternatizuoti ir in
nsifikuoti visuorneneje cirkuliuojancius doku
entines spaudos srautus. 

Knygotyra 2(9) 

2. BiЬ!iografines priernones, kaip dokurnen
tiniч inforrnacijos paieskч sisternч rnodeliai; jч 

koordinatos ir pararnetrai. 
3. BiЬ!iografijos rйsys, kaip placios klases 

infoпnacijos sisternos, turincios savo socialin~ 
funkciji}, savus kriterijus ir literatйros apim
ties riЬas; Ьibliografijos rйsies, kaip infoпnaci

nes sisternos, ypaturnai nagrinejarni valstyblnes 
ЬiЬ!iografijos pavyzdziu. 

Baigiamoje 4-oje straipsnio dalyje pabrez.ia
rna infoпnacinio poziйrio i ЬiЬ!iografij<! reiks
me. Sis poziйris, autoriaus nuornone, bйtinas: 

а) naujai Ьihliografinei veiklai jvertinti pla
ciu bendramoksliniu aspektu. Tam turi padeti 
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naujq informatikos ir tradiciniq bibliograiijos 
metodq lyginamoji analize, 

b) tolesnio bibliografiniq procesq mechaniza
vimo ir automatizavimo sqlygoms sudaryti, 

c) grieztesnei bibliografijos mokslinei ,.kal-

bai", kuri padetq bibliograifams uzmegzti rysius 
su matematikais ir inzinieriais, sukurti. 

Autorius turejo tikslq iskelti pribrendusius 
klausimus, laikydamas galutinj sprendimq toles
nio tyrinejimo uzdaviniu. 

INFORMATIVE APPROACH TO BIBLIOGRAPHY: PREMISES AND RUDIMENTS 

V. LYROVAS 
Summary 

The article deals with the significance of a new 
informative approach to bibliography. It implies 
an analysis of bibliographic problems in terms 
of a wider range arising presently with the 
development a new complex science e. g. in
formatics. The following main questions, re
garded by the author as supplementary to the 
traditional book investigation, are discussed in 
the article. 
(1) Bibliographical. information as a kind of 
social and scientific-technical information, in
tended to assist in regulating, systematizing and 
intensifying the flow of press circulating in so
ciety. 
(2) Means of bibliography as models of 
retrieval systems of documentary information: 
their coordinates and parameteres. 
(3) Kinds of bibliography as systems of a 
wide class information having their own social 
function, criteria and literary volume range. 
Peculiarities of kinds of bibliography as systems 

of information are discussed an example of 
national bibliography. 

In the concluding part of the article the 
importance of informative treatment of biblio
graphy is emphasized. According to the author 
this treatment is necessary: 

a) for a new estimation of bibliographic ac· 
tivity in terms of a wide general scientific 
aspect. A comparative analysis of the new 
methods of informatics and traditional biblio
graphic methods should be helpful to this effect; 

b) for further mechanization of bibliographic 
processes and their automatization improvement; 

c) for creating more precise bibliographic 
scientific "language", which would help biblio
graphers to make contact with mathematician8 
and engineers. 

The author's intention was to raise pressinf: 
points the final solution of which is subject 
to further investigation. 


