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крепляется многолетним опытом, но важно заложить его основы путем 

самостоятельного ознакомления с миром документов, главным образом 

книжных, в студенческие годы. Когда это происходит, библиография 

становится интересным и любимым занятием, инструментом деятельно

сти, средством установления связен между произведениями литерату

ры и науки, явлений искусства, историческими деятелями. 

Настоящий учебник предназначен для подготовки специалистов, ко

торые будут профессионально вести библиографическую деятельность в 

библиотеках и других информационных организациях и службах. Спе

циалист должен знать не только полезные и значимые для общества свой

ства своей деятельности, но и ее проблемы, теневые стороны, социально-

психологические факторы, препятствующие ее успешному ведению. Им 

также уделено внимание в учебнике. 

Библиография переживает сейчас период освоения электронной тех

нологии и формирования электронных библиографических ресурсов. 

В учебнике приведены ссылки к ресурсам на конкретных порталах и сай

тах по состоянию на середину 2004 г. Электронная среда быстро меняет

ся, и некоторые сведения о ресурсах к моменту изучения учебника могут 

устареть, оказаться меньшими по причине роста их объема. Современные 

данные можно установить, открыв соответствующие порталы и сайты. 

Параграфы завершаются списками литературы для дополнительного 

и углубленного чтения. В начале их при наличии соответствующего тек

ста указывается учебник заслуженного деятеля науки, профессора 

МГУКИ О. П. Коршунова: «Библиографоведение. Общий курс: Учеб

ник.» (М . : Кн. палата, 1990.232 с ) . До недавнего времени он был основ

ным источником изучения курса. Обращаться к нему полезно и сегодня. 

Ссылки к этому учебнику оформлены следующим образом: Коршунов, 

с.... Следующим в той же форме указывается учебное пособие профес

сора и ректора Самарской академии культуры и искусств М. Г. Вохры-

шевой: «Теория библиографии». (Самара, 2004. 367 с ) . Далее следуют 

нормативные документы, остальные книги и статьи — аналогично поряд

ку изложения материала в параграфе. В целях компактности библиогра

фического текста, как разрешает ГОСТ 7.1-2003, опущены предписан

ные разделительные знаки тире. Автор стремился рекомендовать 

литературу ко всем параграфам. Отсутствие ее обозначено знаком ?. Это 

решение объяснено во 2-м параграфе 1-й главы 5-го раздела. 

Отсылки к другим темам учебного пособия оформлены следующим 

образом: номер параграфа, номер главы, номер раздела. 

Каждая глава заканчивается вопросами для самопроверки усвоения 

знания и размышления над библиографическими ситуациями. 

В тексте учебника приведены аббревиатуры понятий и терминов, на

званий библиотек и информационных организации, бытующих в про

фессиональной речи. Они раскрыты в списке сокращений. Полезно по

степенно их запоминать, поскольку именно в сокращенном виде они чаще 

всего упоминаются в профессиональной литературе. 

Автор будет благодарен коллегам и студентам за высказанные крити

ческие замечания, которые окажутся полезными для совершенствова

ния преподавания учебной дисциплины и возможного переиздания учеб

ника. Замечания можно выслать по адресам: 454091, г. Челябинск, ул. 

Орджоникидзе, д. 36а, Академия культуры и искусств, кафедра инфор

мации и библиографии или: fdk.4@chgaki.ru. 
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Раздел 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
БИБЛИОГРАФИИ 

Теория есть мысленное воспроизведение (модель) какого-либо 
объекта и, главное, объяснение его. Научное знание опирается на тео
рию. Теории библиографии посвящены десятки книг и сотни статей. 
Учебное познание библиографии исходно начинается с изучения и по
нимания ее теоретической модели. Последнюю образуют изложение 
сущности библиографии и ее понятийного аппарата, характеристика 
библиографической информации как ядра библиографии, ее свойств, 
форм существования и функций, ознакомление с основными видами 
библиографии, объяснение системных связей библиографии и ее роли 
в современном мире. 

Г л а в а 1 

С У Щ Н О С Т Ь Б И Б Л И О Г Р А Ф И И 

Ключевые понятия: эволюция представлении о библиографии, поня
тие библиографии, структура библиографии, библиографическая дея
тельность. 

§ 1 . Э в о л ю ц и я п р е д с т а в л е н и й о б и б л и о г р а ф и и 

Самые ранние элементы библиографической информации в форме 

упоминаний названий древних книг (эпических поэм и песен о Гильга-

меше и др.) обнаружены учеными в текс rax глиняных табличек, написан

ных в середине II тысячелетия до н. э., и. позднее, на Древнем Востоке. 

Эти элементы можно назвать протобиблиографическими (от греч. 

«protos» — первый, первичный). Слово «библиография» пришло в евро

пейские языки именно из Древней Греции. В документах V в. до н. э. 

библиографами называли переписчиков книг. С начала XVII в. в течение 
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Глава 1. Сущность библиографии 

более трех последующих веков оно употребляется в значении не «кни-
гописаиие», то есть переписывание книг, а в другом — «книгописание». 
g России в XVIII в. оно было заимствовано из французского языка каль
кой слова «bibliographie». 

Словом «библиография» прежде именовали любой перечень книг, 
журналов. статей и других документов. Однако по мере расширения со
става объектов библиографического отражения (помимо книг ими ста
новились журналы, газеты, статьи и другие документы), развития биб
лиографической деятельности дальнейшая эволюция представлений о 
библиографии привела к тому, что количество трактовок ее сущности 
умножалось. По подсчету А. И. Барсука, число определений библиогра
ф и и приближалось к 400 (с. 19). Само слово «библиография» в середи
не XX в. употреблялось, как установил И. И. Решетинский (с. 24), в де
с я т и значениях. Основными из них были четыре: «книгоописание и наука 
о нем», «перечень книг, журналов, статей и других произведений печа
т и » , составляющих научную, художественную и другие виды литерату
ры (XIX-XX вв.), «область научной и практической деятельности» (пред
л о ж и л Л. Н. Троповский в 1936 г.), «вспомогательная дисциплина» 
(М. А. Брискман — с. 9 учебника «Общая библиография» 1957 г.). До
стоинством двух последних определений является стремление устано
вить родовидовые отношения библиографии. Иными словами, уяснить 
не только сущность библиографии, но и определить, к какому социаль
н о м у явлению она относится. 

И в последующем ученые стрем ились установить родовидовые отно
шения библиографии. Ее именовали областью «культуры» (Б . Я. Бух-
штаб — 1961 г.). «практической деятельности» (И . И. Решетинскнй — 
1969 г.), «книжного дела» (А. И. Барсук — 1975 г.), «познавательной ин
фраструктурой книжной коммуникации» (А. В. Соколов — 2001 г.). В раз
ных источниках библиографию именовали также «научно-практической 
деятельностью» (ГОСТ 7.0-77), либо относили к «инфраструктуре си
стемы социальных коммуникаций» (Терминологический словарь по биб
лиотечному делу и смежным отраслям знания. — 1995 г.), «системе соци
альных коммуникаций» (Библиотечное дело:Терминол. слов. — 1997 г.). 
М. Г. Вохрышева трактует библиографию как систему, упорядочиваю
щую «пространство информации и знания» (с. 9). 

Эти утверждения справедливы постольку, поскольку по своей п р и 

роде библиография входит в состав культуры, экономики, просвещения, 
Науки, социальных коммуникаций и тем более «пространства информа
ц и и и знаний», где создаются, перемещаются и используются докумен
ты. Но они не раскрывают ее специфику в целом. Последнюю воплощает 
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се глинный компонент — библиографическая информация. В самом об
щем толковании библиографическая информация представляет собою 
информацию о документах, в основном отчужденную от них. Опираясь 
на данную трактовку, О. ГГ. Коршунов предложил определять библиогра
фию в самом широком значении — как систему видов деятельности, 
охватывающих все библиографические явления и обеспечивающих фун
кционирование библиографической информации (с. 68). 

Таким образом, современное научное представление о библиографии 
основано на трактовке ее сущности, понятии «библиографическая ин
формация» л отнесении ее к информационной сфере общества, именуе
мой в действующем ГОСТе 7.0-99 Библиотечно-информационная дея
тельность, библиография « информационной инфраструктурой» . 
Информационную инфраструктуру данный ГОСТ определяет как сово
купность информационных центров, банков данных и знаний, систем 
связи, обеспечивающую доступ потребителей к информационным ре
сурсам (термин 3.1.34). Следует уточнить, что понятие «инфраструкту
ра» обозначает вспомогательную по отношению к любой области соци
альной деятельности подсистему, обеспечивающую функционирование 
области деятельности. С это і і точки зрения информационная инфра
структура — это социальная система, организующая подготовку и функ
ционирование социальной информации, а библиография — ее подсисте
ма, у которой имеется своя инфраструктура. 

Можно считать общепризнанной информационную природу библио
графии. Поэтому, исходя из вышесказанного, предлагается следующее 
определение: Библиография — это социальная информационная сис

тема, обеспечивающая подготовку и функционирование библиографи

ческой информации. 

Однако дискуссия о сущности библиографии может быть продолже
на. О вызываемых разноречием мнений эмоциях свидетельствует загла
вие напечатанной в 1959 г. газетной статьи известного ученого профессо
ра П. И. Беркова «Что же такое, наконец, библиография?». 

Лит.. Коршунов , с . 6 5 - 7 3 ; Вохрышева , с . 8 - 1 3 ; Троповский , Л. Н. 

Вопросы би б лио г р афии на библио т е чно - библио г р афич е ском сове

щании / Л. Н. Трононский // Крас , библио т ек ар ь . 1937. № 4. С. 5 6 -

60; № 8. С. 4 5 - 4 9 ; Б ри с км ан , М. А. С п о р н ы е вопросы теории биб

л и о г р а ф и и н п о с т р о е н и я у ч е б н и к а « О б щ а я б и б л и о г р а ф и я » / 

М. А. Б ри с км ан // Совет , библио гр . 1960. № 3. С. 7 8 - 9 5 : Б у хштаб . 

Б. . Я. Об опр е д е л ении б и б л и о г р а ф и и / Б. Я. Б у хштаб //' Совет , 

библио гр . 1961. № ! . С. 2 6 - 4 1 ; Р еше тин с кий , И. И. Со в р ем енно е 

состояние библио гр афиче ской т ерминоло гии и задачи ее стандарти-

з ации // Сонет , библио гр . 1969. № 2. С. 19 32: Барсук . А. И. Биб -

Глава 1. Сущность библиографии 

„ио г р афов е д ени е в сис т еме книговедческих д и с циплин : методол . 

очерк / А. 11. Барсук . М. : Книга , 1 975 . 2 06 с; Беркої . . П. Н. 1то же 

такое , н аконец , б и б ли о г р афии ? / II . И. Берко» Избр анное . М.. 

1978. С. 9 7 - 1 11; Соколов . А. И. Вехи и аль т ернативы русской биб-

л и о г р афии , А. В. Соко л о в // Б и б л и о г р а ф и я . 2001 . .V 0 . С. 3 - 2 3 . 

§ 2 . С т р у к т у р а б и б л и о г р а ф и и 

Ключевым для теоретического осмысления сущности библиографии, 

выяснения ее структуры является системно-деятельностный подход. 

Деятельность — это человеческая форма отношения к окружающему 

миру, содержанием которой является его целесообразное изменение и 

преобразование. Составляющими деятельности являются ее субъекты, 

цели,объекты, процессы, средства и результаты. 

О. П. Коршунов включает в состав библиографии библиографиче

скую деятельность (практическую часть библиографии), библиографо

ведение (научную и учебную дисциплину, объектом которой является 

библиография), подготовку кадров и организационно-методическое уп

равление. Это решение отлично от трактовок родственных информа

ционных инфраструктур, в которых практическая деятельность отделе

на от научной (Книжное дело — Книговедение. Библиотечное дело 

Библиотековедение, Архивнос дело — Архивоведение). Аналогично 

А. И. Барсук предлагал ввести термин «Библиографическое дело» (указ. 

соч., с. 9-10), но это предложение не было принято. Для наименования 

«библиографического дела» утвердилось понятие «библиографическая 

деятельность». 

С позиции системного подхода логичнее в структуре библиографии 

выделять три подсистемы: библиографическую деятельность, библиогра

фоведение и инфраструктуру библиографии (вспомогательные облас

ти деятельности, обеспечивающие ее функционирование; к ним отно

сятся библиографическое образование, материально-техническая база 

библиографической деятельности, библиографоведческая .литература и 

информационно-библиографическое обеспечение библиографии). 1 Із 

этих составляющих библиографическая деятельность обеспечивает функ

ционирование библиографической информации непосредственно, дру

гие составляющие — опосредованно. Общего управления библиографи

ей не существует. Объектами управленческого воздействия являются 

Раздельно подсистемы библиографии. 
В непрофессиональной (по отношению к библиографии) литературе 

слово «библиография» в единственном и во множественном числе часто 
Употребляется в значении «перечень (перечни) произведений печати. 



Раздел ' Теоретическая модель библиографии 

документен, литературных произведений, объединенных общностью со

держания, происхождения и по другим признакам». Для обозначения 

такого перечня и профессиональной среде принят термин «библиогра

фическое пособие». Правильно будет употреблять это слово в единствен

ном числе. Множественное число оправдано, когда перечисляют виды 

библиографии и если имеют в виду единство библиографических прак

тики, науки и инфраструктуры. Например: "отраслевые библиографии". 

Лит. Коршунов, с 5-6, 65-73. 

Вопросы для самопроверки и размышления 

Как исторически менялось смысл слова "библиография"? 

На чем основана современная трактовка библиографии? 
Какие предлагаются варианты структуры библиографии? 

Г л а в а 2 

П О Н Я Т И Й Н Ы Й А П П А Р А Т Б И Б Л И О Г Р А Ф И И 

Ключевые понятия: понятийный аппарат, понятия, термины, терми
нологические стандарты. 

§ 1 . Ч т о т а к о е п о н я т и й н ы й а п п а р а т 

Уровень развития профессиональной деятельности и соответствую
щей научной дисциплины зависит от качества применяемого в них поня
тийного аппарата. И, наоборот, профессиональный язык, состав профес
сиональной л ексики свидетельствуют о характере и развитости 
профессионального сознания. 

Понятийный аппарат любой области деятельности, любой науки об

разуют понятия (словесные выражения представлений о чем-нибудь, 

суждения о предмете
1
, отражающие его сущность) и правила их употреб

ления. В упорядоченном виде он представляет собою систематизиро

ванный перечень всех или основных) потребляемых в определенной на

учной дисциплине понятий и их определений. Понятийный аппарат 

библиографии формировался долго и. можно сказать, мучительно. Это 

объясняется тем, что до 30-х гг. XX и абсолютное большинство отече-
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ственных библиографов не имело специального профессионального об
разования (оно только складывалось) и формировало профессиональ
ный язык часто независимо друг от друга. По т ому многие общие мето
ды, процессы, результаты библиографической работы именовались 
по-разному, что приводило к синонимии понятий. В то же время многие 
понятия, в том числе «библиография», «каталог», «библиографическая 
работа» и другие, употреблялись в разных значениях. Возникала много
значность (омонимия) понятий. Синонимия и омонимия, которые при
суши естественным языкам, приводят к тому, что далеко не всегда из 
текстов книг и статей можно уяснить, что конкретно имеют в виду их 
авторы. 

На протяжении 1920-1930-х гг. ведущие отечественные библиогра
фы и ученые обсуждали неудовлетворительное состояние профессио
нальной терминологии, однако не смогли согласовать подготовку кол
лективно составленного терминологического словаря. Авторитетные 
ученые Е. И. Шамурин и К. Р. Симон обработали собранные ими матери
алы и позднее выпустили терминологические словари. Сравнение этих 
словарей убеждает в различном составе и трактовке библиографиче
ских понятий. Шамурин постарался перечислить все дефиниции содер
жащихся в его словаре более 4600 «терминов и выражений». Симон выб
рал всего 125 бытующих понятий, но установил их происхождение, 
изложил варианты употребления со ссылками на литературные источ
ники и обосновал, по его мнению, наиболее точные дефиниции. Однако 
при всей ценности указанных словарей задачу формирования системі.! 
профессиональных понятий они не могли решить. 

В профессиональной деятельности, когда необходимы точность и 
быстрота взаимопонимания, указанные свойства естественного языка 
становятся барьером общения. Представим, что хирург просит инстру
мент, а операционная сестра его переспрашивает, что он имеет в виду. 
Или фармацевт пытается догадаться, какое именно лекарство выписано 
больному. Конечно, библиографию трудно сравнивать с медициной, по 
если, например, мы читаем фразу «Библиотекарь использует библио
графию в своей работе» и не можем понять, что имеется в виду это сви
детельствует о низком уровне профессионального сознания. 

В упорядочении понятийного аппарата нуждаются прежде всего биб
лиографы и другие специалисты, ведущие библиографическую деятель
ность. Система научно обоснованных понятий и терминов особенно не
с х о д и м а учебным з ав едениям . Как свидетельствуе т практика . 
изначально усвоить такую систему гораздо легче, чем переучиваться. 

2
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§ 2. Терминологические стандарты 
Решающую ролі» в упорядочении понятийного аппарата библиогра

фии сыграл системный подход, а преобразовать многозначные понятия в 

однозначные термины позволила стандартизация. Стандарт приравни

вается к закону, поэтому специалисты и ученые не вправе его игнориро

вать. Стандарт должен регулярно пересматриваться и обновляться в со

ответствии с развитием области деятельности и научного знания. 

Первый терминологический ГОСТ 16448-70 Библиография. Термины 

и определения был введен в действие в 1971 г. Его основными новациями 

были отделение библиографии как научно-практической деятельности 

от науки о ней (для ее наименования введен термин «библиографоведе-

ние»), запрет использовать термин «библиография» как синоним биб

лиографического пособия. 77 стандартизованных терминов размещены 

в разделах: Общие понятия, Виды библиографии. Библиографическая 

деятельность, Библиографическая продукция, Библиографическая за

пись и ее элементы. Вспомогательный указатель и его виды. 

В середине 1970-х гг. Комитет по стандартам (Госстандарт) присту

пил к формированию системы С И Б И Д (Стандарты по информации, 

библиотечному и издательскому делу), получившей порядковый но

мер 7. Исходное место в ней занял ГОСТ 7.0-77 Библиография. Основ

ные термины и определения объемом в 82 термина, который сменил 

предыдущий ГОСТ. В него были впервые введены термины «библио

графическая информация» и «библиографический поиск», термин 

«библиографическая деятельность» заменен на более точный термин 

«библиографическая работа», а «библиографическая продукция» — на 

«библиографические пособия». 

ГОСТ 7.0-84 Библиографическая деятельность. Основные термины 

и определения теоретически соответствовал концепции О. П. Коршуно

ва. 16 терминов этого стандарта сгруппированы в разделах: Общие по

нятия. Библиографическая запись, Библиографические пособия. Биб

лиографический поиск, Библиографирование , Библиографическое 

обслуживание, Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Из 
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ГОСТа был исключен исходный термин «библиография» по причине 

«неустранимой многозначности, отсутствия единого и общеприня

того толкования» (Коршунов, с. 67). 

Таким образом, благодаря стандартизации постепенно совершенство

вался понятийный аппарат библиографии и формировалась ее термино-

система. Однако исключение из нее исходного термина «библиография» 

являлось субъективным решением. Он был восстановлен в ГОСТе 7.0-99 

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины 

библиографии представлены в нем в сочетании не только с терминами 

библиотечного дела, но даже шире — с терминами социальной информа

тики и семиотики (включены термины «знак», «признак» и др.). В со

став основных терминов ГОСТ включает также библиографическую 

информацию, библиографическую деятельность и библиографоведение. 

Другие библиографические термины приведены в разделах: Информа

ционная технология, Информационные ресурсы (в его подразделе Биб

лиографическая продукция 49 терминов, в основном, воспроизводящих 

состав ГОСТа 7.0-84 и повторяющих его дефиниции), Организация ин

формационных систем и ресурсов. Всего в данном стандарте 66 библио

графических терминов. 

Термины библиографического характера содержат также другие 

ГОСТы системы СП БИД : 7.76-96 Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения, 7.1-84 Биб

лиографическое описание документа, 7.9-95 Реферат и аннотация, 

ГОСТ 7.23-96. Издания информационные. Структура и оформление. 

Таким образом, единый ГОСТ на библиографическую терминоло

гию отсутствует. Понятийный аппарат библиографии распределен в раз

личных словарях. ГОСТах и других источниках и несогласован. Единая 

терминосистема библиографии еще не сформирована. 

Чтобы изложение материала в первом разделе учебного пособия было 

понятно, ниже перечислены несколько основных библиографических 

терминов с краткими определениями. Более полная характеристика их 

будет дана в последующих разделах. 

Библиографическая информация — информация о документах либо 

Фрагментах документов, а также объединенных общностью группах до

кументов и/или их фрагментов, идентифицирующая их, оповещающая 

их существовании и способствующая их функционированию. 

Библиографическое пособие — объединенное общим признаком це

лостное упорядоченное множество библиографических записей. 

Нежелательные синонимы указанных терминов: библиография, ли-

тература, библиографическая работа, библиографический труд. 
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Глава 3. Систематизация и измерение библиографической информации 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. В чем з а к лючен а с ущнос т ь б и б лио г р афич е с к ой з аписи и какое 

место она з анимает в библио гр афиче ской информ ации ? 

2 . Чем о т лич аются формы библио гр афиче ских з аписей на каталож

ных карточках и в л ин ейных форма х библио гр афиче ской информа

ции? 

3 . Ч т о такое библио г р афич е ск а я с емио тика ? 

4 . Каков состав библио г р афиче ской з аписи ? 

5. В чем состоит с п ецифик а аналитического опис ания ? 

Глава 3 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Ключевые понятия: виды библиографической информации, библио

графические ссылки, измерение библиографической информации, биб

лиографическая семиотика, библиографический текст, кодирование 

библиографической информации. 

§ 1. Классификация библиографической 
и н ф о р м а ц и и 

Библиографическая информация не представляет собою сплошную 

однородную среду. Она многообразна и дискретна. Многообразие выра

жается в множественности вариантов существования библиографиче

ской информации. 

По отношению к документам библиографическая информация может 

быть внутренней (аффинной) и внешней (отчужденной от него или полу

ченной из других источников). Внутренняя информация может быть пол

ной или краткой. Полная библиографическая информация предстает в 

виде стандартной библиографической записи на обороте титульного 

листа любого издания (см. в данном учебнике) или библиографической 

полоски на четвертой странице обложки научного или производствен

но-практического журнала. Краткая информация представлена обычно 

на обложке/переплете или титульном листе непериодического либо се

риального издания, а также в оглавлениях сборников, журналов и дру

гих полиизданий. Очевидно, что если не знать сведения о п о л и и з д а н и и , 

то только по его оглавлению статьи либо иного текста не найти. Элемен

ты полной информации (количество страниц в издании, первую и по-
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§ 3. Библиографическое пособие 
как ф о р м а организации 

библиографической информации 

Библиографическое пособие представляет собою упорядоченное мно

жество библиографических записей. Оно может быть как вполне само

стоятельным, специально составленным и обладающим определенным 

замыслом списком, указателем, обзором документов, так и несамостоя

тельным списком литературы, использованной при написании моногра

фии или научной статьи. Для потребителя библиографической инфор

мации важнее, как правило, информационная ценность и доступность 

библиографического пособия, а не его происхождение. 

По структуре печатные или рукописные библиографические посо

бия могут представлять собою: библиографический список (пособие с 

простой структурой, в котором осуществлено только расположение биб

лиографических записей), библиографический указатель (пособие со 

сложной структурой и вспомогательными указателями), библиографи

ческий обзор (пособие, представляющее собой связное повествование о 

документах). Локально библиографы библиотек ведут библиографиче

ские картотеки. 

Традиционные библиографические пособия, скопированные мето

дом сканирования, могут входить в состав библиографических элект

ронных ресурсов библиотек. Но для электронной среды органична и 

оптимальна в качестве формы организации библиографической инфор

мации библиографическая база данных. Подобно картотеке она под

вижна, ее легко дополнять и совершенствовать. В отличие от картотеки 

база данных обеспечивает многоаспектный поиск. Кроме того, доступ к 

ней возможен как внутри библиотеки (в разных отделах с рабочих стан

ций), так и в удаленных сайтах и порталах независимо от их местона

хождения. 

Обстоятельная характеристика вышеназванных и других видов биб

лиографических пособий дана далее, в 3-м параграфе 7-й главы 3-го раз

дела, посвященном характеристике результатов библиографической де

ятельности. 

Лит.: К о р ш у н о в , с . 27-35 ; Л е в и н , Г. Л. Б и б л и о г р а ф и ч е с к о е посо

б и е / Г . Л . Л е в и н // Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 01 . № 3 . С. 1 2 8 - 1 3 2 ; Бриск

ман, М. А. Сос т а вл ение библио г р афич е ских пособий / М. А. Бриск

ман , М. П. Б р о н ш т е й н : п р а к т . р у к о в о д с т в о . М. : Кни г а , 1964 . 

299 с. 
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III. Библиографические пособия, выделяемые по содержанию. По 

данному признаку библиографические пособия разделяются прежде все

го на универсальные, отраслевые и тематические. Универсальное пособие 

отражает О Б О по всем или многим областям знания. Примерами полно

стью универсальных пособий являются систематический каталог пуб

личной библиотеки или «Книжная летопись». Примером не полностью 

универсального пособия является создаваемая ГПНТБ России библио

графическая база данных «Российский сводный каталог научно-техни

ческой литературы», который содержит сведения об отечественных и 

зарубежных непериодических изданиях по естествознанию, технике, сель

скому хозяйству и медицине. Для формирования структуры универ

сального пособия, как правило, используются таблицы универсальных 

классификаций (ББК, УДК и других), а объектами отражения выступа

ют макродокументы (см. 1-й параграф 4-й главы). 

- Отраслевое библиографическое пособие отражает О Б О определен

ной области знания и/или практической деятельности. Оно может быть 

текущим, ретроспективным и перспективным, научно-вспомогательным, 

профессионально-вспомогательным и рекомендательным. 

— Тематическое библиографическое пособие отражает О Б О по опреде

ленной теме, проблеме. Оно может быть внутриотраслевым (например, о 

творчестве скульптора) или межотраслевым (например, о коммерческой 

и социокультурной рекламе). Тематические пособия в наибольшей сте

пени отвечают информационным потребностям ученых и специалистов. 

Абсолютное большинство их являются ретроспективными, иногда — про

должающимися. В электронной среде такие пособия именуются проблем

но ориентированными библиографическими базами данных. 

Особое место в системе пособий, выделяемых по их содержанию, 

занимают те, которые посвящены отдельным лицам (деятелям) или гео

графическим объектам. Среди первых традиционно выделяются: персо -

нальное библиографическое пособие, которое содержит библиографи

ческие записи на документы, созданные одним лицом и/или литературу 

о нем, и биобиблиографический словарь, содержащий наряду с библио

графической информацией биографические сведения о многих лицах. 

Среди вторых
1
 выделяются: краеведческое пособие, содержащее биб

лиографические записи на документы, посвященные географическим 

объектам в составе стран мира и страноведческое пособие, содержащее 

библиографические записи на документы, посвященные отдельным стра

нам мира. 
1
 Э. К. Беспалова п р е дложила на зыва т ь э ти по собия х о ро г р афич е с кнми (от грсч. 

chows - место и grapho - п и ш у ) . 
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IV. Библиографические пособия, выделяемые по составу ОБО. Это 
классификация пособий О Б О по их форме, языку их текстов, докально-
сти происхождения и/или публикации, целевому назначению и возраст
ному адресу. 

Относительно простой является классификация библиографических 
пособий по их внутренней или внешне! ! форме. Все государственные и 
многие научно-вспомогательные указатели отражают только отдельные 
виды произведений (журнальные, газетные статьи, рецензии, географи
ческие карты и др.) или изданий (непериодические, периодические, ки-
нофотофонодокументы, электронные). 

Множество указателей, списков, обзоров отражают виды и подвиды 
документов, выделяемые согласно их типологии: официальные акты, стан
дарты, учебники, справочники, художественные произведения, произ
ведения изобразительного искусства

1
 и другие. 

Библиографические пособия дифференцируются согласно возрасту 
ному назначению произведений и изданий: для взрослых, юношества, 
детей. На титульных листах указываются два последних адреса в форме 
«для школьников среднего возраста», «для юношества» и др.; все осталь
ные пособия без указания адреса предназначены взрослым. 

V. Библиографические пособия, выделяемые по происхождению 
ОБО. В существующих классификациях библиографических пособий 
данный вид пособий не выделен, хотя они реально существуют. Они пред
ставляют собою библиографическое отражение представленных в доку
ментной форме продуктов духовного творчества определенного субъек
та. Их можно назвать э м а н а ц и а л ь н ы м и (от лат. етапаіо — истечение, 
исходящее); возможны и другие наименования

2
. Среди них выделяются 

четыре группы пособий: 

• а в т о р с к и е (указатели, списки, обзоры, картотеки произведений 
писателя, ученого, иного исторического лица); 

• к о л л е к т и в н ы е или оргабиблиографические (указатели, списки, 
обзоры, картотеки публикаций документов сотрудников научного 
учреждения, учебного заведения и т. п.; ранее они именовались 
«библиографиями трудов научных и учебных коллективов»); 

• и з д а т е л ь с к и е (указатели, списки, обзоры, картотеки продукции оп
ределенного издательства, содержания одного или нескольких се
риальных изданий); 

1
 Э ти пособия именуют и к о н о г р а ф и ч е с к и м и (от греч. eikon — к ар тина ngrapho -

пишу) . 

' К. Р. С и м о н в с лов ар е « Б и б л и о г р а ф и я » ( М „ 1968) предлагал на зыва т ь подоб
ные пособия с у б ъ е к тными (с . 137) . 
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• территориальные (указатели, списки, обзоры, картотеки докумен

тов, созданных/изданных на территории города, области/края, ре

гиона страны). 

VI. Библиографические пособия, выделяемые по примененным ме

тодам библиографирования технологии подготовки. Поданному при

знаку выделяют пять групп пособий. Во-первых, по характеру отбора О Б О 

все пособия разделяют на выборочные или полные. Во-вторых, по спосо

бам характеристики О Б О пособия разделяют на сигнальные (содержат 

только библиографические описания документов), аннотированные 

(библиографические описания дополнены аннотациями), рефератив

ные (библиографические описания дополнены рефератами), обзоры. 

В-третьих, пособия классифицируют по способу организации биб

лиографической информации внутри них — по группировке библиогра

фических записей (систематические, тематические, предметные) и по 

порядку расположения библиографических записей внутри библиогра

фического списка, обзора либо классификационного деления библио

графического указателя (алфавитные, хронологические, логические). 

В-четвертых, по способу формирования библиографической инфор

мации пособия разделяют на первичные, кумулятивные, сводные (отра

жают документы из разных фондов нескольких библиотек внутри горо

да или разных городов и стран). 

В пятых, по признаку статичности либо динамичности библиографи

ческой информации пособия разделяют изменяющиеся (картотека, теку

щее пособие, база данных) и стабильные (законченное издание, CD-ROM). 

Библиографические пособия, подготовленные для использования в 

электронной среде, в соответствии с ГОСТом 7.82-2001 именуются биб

лиографическими электронными ресурсами. Технологически они раз

деляются на копии традиционных пособий (подготовлены методом ска

нирования) и базы данных (подготовлены методом заполнения полей 

коммуникативных форматов) . 

. Библиографические пособия, выделяемые по структуре, жан -

ру и материальной форме. По структуре существующие пособия можно 

разделить на линейные, карточные и гипертекстовые. Традиционные ли

нейные пособия представляют собою библиографический список (осу

ществлено только расположение библиографических записей), библио

графический указатель (осуществлена группировка записей, имеются 

вспомогательные указатели), библиографический обзор (представляет 

собою связное повествование о документах). 

Карточные пособия имеют вид библиографической картотеки. Привыч

ные библиотечные каталоги также могут быть отнесены к этим пособиям. 
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Гипертекстовые пособия существуют только в электронной среде. 

Структура их обусловлена заполняемыми полями коммуникативного 

формата. На экране монитора библиографические записи могут быть 

представлены в форме заполненных форматов или каталожных карто

чек. Скопированные в личный файл, они могут быть преобразованы в 

любой вид по командам субъекта библиографической деятельности. 

Существующие жанры библиографических пособий представляют 

собою памятку читателю, беседу о книгах, проспект будущих изданий, 

библиографический путеводитель, библиографическую энциклопедию, 

каталог продукции издательства. Сотворение библиографических жан

ров жестких границ не имеет. 

Форма библиографического пособия может быть явной (издание, 

рукопись, картотека, библиографическая база данных на CD-ROM; вне

шний вид их свидетельствует о содержании) и неявной (по внешнему 

виду нельзя установить наличие библиографического пособия). Неяв

ные пособия именуют латентными (от лат. «latentis» — невидимый, скры

тый). Эти пособия являются самостоятельными (имеют форму внутри-

книжного, внутрижурнального и т. п. пособия) или несамостоятельными 

(имеют форму прикнижного или пристатейного списка использованной 

или цитированной литературы). Библиографические базы данных в па

мяти машин также фактически являются латентными. 

VIII. Метабиблиографические указатели, списки, обзоры, картотеки, 

базы данных замыкают систему библиографических пособий. Они име

нуются также пособиями библиографии библиографии, библиографи

ческими пособиями второй или третьей степени. Содержание их вто

рично по отношению к пособиям, отражающим первичные документы. 

Характеристика основных метабиблиографических изданий дана во 2-м 

параграфе 2-й главы 5-го раздела. 

Библиографические пособия по признакам назначения (I) , времен

ной организации библиографической информации (II), содержания (III), 

а также пособия метабиблиографии в целом соответствуют охарактери

зованным в 1-м разделе (5-й параграф 3-й главы) видам библиографии. 

Пособия, выделенные по признакам состава О Б О (IV), методов библио

графирования (V), структуры, жанра и формы (VI), могут принадле

жать разным видам библиографии. 

Лит.: Коршунов , с , 101-104 ; Г О С Т 7 . 6 1 - 9 6 . И з д а н и я . Государствен

ные (н ационал ьные ) библио графические указатели . О б щ и е требова-

ния . Введ. 01.01.98 // Б-ка и з акон . 2 0 01 . Вып . 1 ( 1 0 ) . С. 3 5 3 - 3 6 3 ; 

І і 1 вецова-Водка, Г. Н. Кл а с сификация библиографических пособий / 

Г . Н. Швецо в а -Водк а // С о в р е м е н н ы е п роб л емы б и б л и о г р а ф и и и 

б и б лпо г р афо в е д ени я . М.. 1985. С. 116 -132 . 

8 Зак. 33 113 
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§ 4. Библиографические у с л у г и как результаты 
б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о обслуживания 

Эти услуги представляют собою, во-первых, выполняемые в сис

теме справочно-библиографического обслуживания справка (отве

ты на разовые з апросы) : устные, письменные и электронные, внут

ренние и внешние . Вну тр енние выполняют для чита т елей при 

непосредственном контакте с ними. Внешние справки выполняют по 

запросам, поступающим по различным каналам связи (телефону, тра

диционной и электронной почте и др.) от жителей населенного пун

кта, из других населенных пунктов. Для Ц Б С запросы из филиалов 

также можно рассматривать как внешние, подлежащие особому уче

ту. Справки разделяются также на тематические (содержат множе

ства документов по объединяющему их признаку) , уточняющие (ре

зультаты нахождения отсутствующих или исправления ошибочных 

библиографических данных) , адресные (результаты установления 

наличия либо местонахождения изданий в определенном фонде ) . 

В системе справочно-библиографического обслуживания методами 

библиографического поиска выполняют также фактографические 

справки (результаты установления дат, количественных характери

стик, поиска цитат и т. п.) . 

К библиографическим услугам относят также консультации по са

мостоятельному поиску в библиографических источниках, которые яв

ляются также методом библиографического обучения пользователей 

библиотек. 

Результатами библиографического информирования являются, во-

первых, оповещения о новой литературе, посылаемые абонентам текуще

го информирования, во-вторых, ежемесячно или ежеквартально рассы

лаем ые бюллетени новых поступлений, в-третьих, библиографические 

списки и обзоры, которые эпизодически публикуются в СМИ либо про

износятся в устной форме на радио, в различных аудиториях. 

Лит.: Брежнева, В. В. И н ф о р м а ц и о н н о е обслуживание : продукты и 

услу ги , п р е до с т а в л я емые библио т ек ами и службами и н ф о р м а ц и и 

Предприя тий : учебно-практ . п о с о б и е / В. В. Брежнева . В. А. Минкн -

на. С П б . : Профе с с и я , 2004 . 303 с ; Морг енштерн , И. Г . Спра вочно -

б и б ли о г р афич е с к о е о б с л ужив ани е в библиотеках / И. Г. Морген

штерн : пауч . -практ . нос . М . : Либ ер е я , 1999. 79 с. 
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Глава 7. Результаты библиографической деятельности 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. К аки е виды библиографических пособий выд е л яют по при зн ак у 
их назначения? 

2 . Какие виды библио г р афич е с ки х пособии выд е л яют по признаку 

временной организации библиографической информации ? 

3 . Какие виды библио г р афич е ских пособий выд еляют но при знаку 
их с од ержания? 

4 . К а ки е виды библио г р афич е с ки х пособии выделяют по признаку 

состава объектов библио гр афиче ско го о т р ажения ? 

5 . К а ки е виды библиографических по собий выд е л яют но при зн ак у 

общности методов библио г р афиров ания ? 

6 . К аки е виды библио г р афич е ски х пособий выд е л яют по при знаку 

общнос ти их структуры, жанр а и ф о р м ы ? 

7. Какие виды библио гр афических услуг ока зывают поль зова т елям 
библиотек? 



Раздел 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Глава 1 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ 

Ключевые понятия: структура библиографической деятельности, биб

лиографическая служба, производство библиографической информа

ции, библиографическое обслуживание, приоритеты библиографиче

ской деятельности, кадры библиографов. 

Организационными центрами библиографической деятельности яв

ляются библиографические службы библиотек и других информацион

ных учреждений. Система библиографической деятельности состоит из 

трех основных подсистем: 1) производства библиографической продук

ции, 2) формирования библиографических ресурсов, 3) библиографи

ческого обслуживания. Подсистемы взаимосвязаны. Производимая биб

лиографическая продукция вливается в библиографические ресурсы, 

которые служат базой библиографического обслуживания. В ходе об

служивания выявляется потребность в новой библиографической про

дукции, которая реализуется в результате ее производства. 

Лит: Коршунов , с . 1 51 -170 ; Вохрышева , с, 4 9 - 1 3 5 . 
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Глава 1. Организационная структура библиографической деятельности в России 

§ 1. Организация библиографической с л у ж б ы . 
Кадровый потенциал 

Костяком структуры библиографической деятельности является 

библиографическая служба библиотек. Она представляет собою под

систему библиотеки либо иного информационного учреждения, орга

низующую их библиографическую работу. В состав библиографической 

службы входят кадры специалистов, профессионально осуществляю

щих библиографическую деятельность, организационные формы биб

лиографической деятельности, материально-техническая и экономи

ческая база библиографической деятельности. Библиографическая 

служба формирует библиографические ресурсы, характеристике кото

рых посвящен 5-й раздел. 

Сложились два варианта организации библиографической служ

бы. Первый характерен для большинства общедоступных и неболь

ших специальных библиотек. В их штате обычно один-два библиогра

фа, рабочие места ко торых р а змещены , как правило , в составе 

методико-библиографического отдела (характерно для Ц Б С ) либо 

читального зала (в филиалах) . В рабочем времени библиографов зна

чительную долю занимает организационно-методическая помощь под

разделениям и филиалам . У библиографов ограничено межбиблио

течное профессиональное общение, им очень редко удается выезжать 

на курсы повышения квалификации . Сотни Ц Б С и небольших биб

лиотек, если судить по тиражам, не выписывают профессиональные 

журналы «Библиография» и «Мир библиографии». Поскольку у биб

лиографов общедоступных библиотек в небольших городах и сельс

кой местности нет перспектив роста по должности и тарифной сетке, 

то здесь наблюдается значительная текучесть кадров, а должности 

библиографов часто занимают лица со средним специальным либо 

высшим неспециальным образованием. Верность профессии сохраня

ют энтузиасты, подвижники. 

Во втором варианте, присущем научным универсальным и крупным 

специальным, вузовским библиотекам, библиографы сосредоточены 

преимущественно в библиографических подразделениях. Они выпол

няют основную часть библиографической деятельности. В зависимости 

от выполняемых функций, характера и содержания работы эти подраз

деления именуются обычно информационно-библиографическими, на

учно-библиографическими, справочно-библиографическими, краевед

ческими отделами. Их штаты могут достигать нескольких десятков 

Должностей. Для библиографической службы этих библиотек характер-
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ны, с одной стороны, глубокая специализация библиографов — по обла

стям знания и видам документов, выполняемым функциям, технологи

ческим процессам, с другой стороны, активное профессиональное обще

ние и непрерывное профессиональное образование. Как правило, 

библиографы здесь трудятся и в специализированных подразделениях. 

Содержательно разнообразная, интеллектуально насыщенная интересная 

деятельность, престиж и другие факторы способствуют большему, чем в 

большинстве других подразделений библиотеки, среднему стажу ( 1 0 -

20 лет) работы. Многие библиографы продолжают трудиться и в пенси

онном возрасте. 

В тендерном отношении подавляющее число (более 90%) библиогра

фов — женщины. Тенденция последних десятилетий — уменьшение доли 

мужчин. И хотя их больше, чем в других подразделениях библиотеки, но 

в 1990-е гг. поданному показателю библиографические подразделения 

уступили первое место отделам автоматизации. 

Должности специалистов библиографической службы дифференци

руются в зависимости от квалификации: библиограф, ведущий библио

граф, главный библиограф, им устанавливаются соответствующие раз

ряды. Поскольку штат библиотеки и Ц Б С и наименования должностей 

утверждаются вышестоящими инстанциями без права руководителей 

библиотеки самостоятельно изменять наименования, то вследствие ко

личественного роста библиографических служб и квалификации их со

трудников последних нередко переводят на должности библиотекарей с 

более высокими разрядами. 

Количественный состав кадров библиографической службы можно 

определить приближенно. В библиотеках России трудятся примерно 

7380 библиографов. Для суждения о числе библиографов в других ин

формационных учреждениях данные отсутствуют. 

Кроме того, библиографическую работу в значительном объеме ве

дут сотрудники небиблиографических подразделений библиотек. 

Абсолютное большинство библиографов научных библиотек имеют 

высшее образование, многие — специальное библиотечно-библиографи-

ческое. Библиографы с общим средним или непрофильным специаль

ным образованием заочно или в вечернем режиме учатся в высшей биб

лиотечной школе . Кроме того, они повышают к в алификацию на 

специальных курсах, семинарах, а также самостоятельно. Библиографи

ческая деятельность по своей природе требует постоянного обновления 

знаний, а в последнее десятилетие в связи с технологической революци

ей — также обретения новых умений и навыков. 

Лит. Мор г енштерн , И. Г. Библио г р афич е ско е сообщество России / 

И. Г. М о р г е н ш т е р н // Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 01 . № 4. С. 6 3 - 6 5 ; Пил

ко, II. С. Э л е к т р о н н ы й б и б лио г р афич е с кий с ервис : расчеты и про

счеты / И. С. Пилко , Л. Г. Т ар анснко // Б и б л и о г р а ф и я 2000 № 6 

С. 3 -7 . 

§ 2. Выдающиеся б и б л и о г р а ф ы 
Изложенные выше (см. 2-ю главу 3-го раздела) и далее черты биб

лиографической профессии, принципы библиографической этики во

площали и воплощают в своем труде выдающиеся библиографы и уче

ные прошлого и настоящего. Имена их неоднократно упоминаются в 

учебнике . Биографии выдающихся библиографов , организаторов 

библиографической деятельности и библиографоведов содержатся и 

во второй части курса, посвященной истории библиографии. В силу 

традиции большинство библиографов, особенно небольших библио

тек, скромно оценивают свой труд и ничего о себе не пишут. Тем не 

менее опубликованные книги и статьи позволяют составить характе

ристики замечательных людей. 

Мастерство библиографов проявлялось в составительской работе, биб

лиографическом поиске, организации библиографической деятельности, 

описании и анализе своей работы в целях передачи ее опыта коллегам. Бо

лее известны выдающиеся библиографы крупных научных библиотек, по

скольку о них ярко писали их коллеги. Личностные характеристики заме

чательных библиографов имеются в мемуарах знаменитых руководителей 

библиотек В. А. Артисевич (Научная библиотека Саратовского универ

ситета), М. И. Рудомино (ВГБИЛ) , Н. И. Тюлиной (РГБ) . Ниже приво

дятся краткие сведения о замечательных библиографах, более полные 

жизнеописания которых можно найти в профессиональной литературе. 

Лидия Руфовна Агранат (1907-1996) около 40 лет проработала в 

справочно-библиографической службе РГБ. По воспоминаниям коллег, 

«обожаемая читателями», она великолепно выполняла самые трудные 

справки. 

Ведущий специалист РГБ Исаак Михайлович Кауфман (1887-1971) 

составил незаменимый указатель «Русские биографические и биобибли

ографические словари». Известный ученый П. Н. Берков так характери-

зовал Кауфмана: это «замечательный человек, внутренне богатый, ориги

нальный, чуткий и <...> необыкновенно привлекательный, обаятельный»
1
. 

Библиограф РНБ Мария Александровна Садова (1888-1968) просла

вилась мастерством проведения библиографического уточняющего поис-
1
 Петряев , Е. Д. З а пи с ки книголюба / Е. Д. Пе тря е в . Киров , 1978. С. 1 6 2 - 1 6 3 . 
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ка. 45-летний опыт разгадывания неполных и ошибочных запросов чита

телей она описала в оригинальном издании «В поисках книги» (М., 1963). 

Сотрудник Р Н Б Владимир Эммануилович Боград (1917-1986) был 

библиографом-исследователем. Составляя указатели содержания жур

налов «Современник» и «Отечественные записки», он не только сумми

ровал все известные данные об их авторах и публикациях, но также изу

чал архивные материалы. Им раскрыто авторство около 2000 анонимных 

и псевдонимных произведений. 

У современников библиографа И Н И О Н Григория Григорьевича Кри-

чевского (1910-1989) остались в памяти его профессиональное мастер

ство, поразительное знание мировой культуры, талант остроумного ора

тора. Его имя носит справочно-библиографический отдел И Н И О Н . 

Коллеги ветерана ГПНТБ России Агриппины Викторовны Креме-

нецкой (1903-1985) характеризовали ее как выдающегося библиографа 

с огромной работоспособностью, истинного интеллигента, человека ши

рочайшей культуры и разносторонних познаний. 

Николай Александрович Назаревский (1915-1984) , библиограф 

Киевского института геронтологии, составил уникальные картотеки ли

тературы по художественному переводу, геронтологии и гериатрии, много 

опубликованных библиографических пособий. В детстве он увлекался 

астрономией, учился на биологическом факультете университета, но 

подлинное призвание нашел в библиографии. В своей статье «Дело всей 

жизни» он писал: «я люблю свою профессию, свое дело ... Библиогра

фия — моя жизнь !» ' . 

Замечательным феноменом отечественной культуры является Вятс-

ко-Кировское «книжно-библиографическое гнездо». Среди многих вы

сококвалифицированных библиографов Кировской областной библио

теки имени А. И. Герцена выделяются Гали Ф е д о р о в н а Чудов а 

(1904-1999) и Виктор Георгиевич Шумихин (1936-1984) . Они квали

фицированно составляли каталоги и картотеки, выполняли справки, но 

главным делом их жизни стало библиографическое исследование род

ного края. Сборник воспоминаний коллег и читателей о В. Г. Шумихине 

является единственным изданием мемуаров о библиографе. 

Выдающимся специалистом-новатором был библиограф Челябинской 

областной библиотеки и преподаватель Челябинского института куль

туры Заслуженный работник культуры Борис Тимофеевич Уткин (1923— 

1996). Им составлены десятки библиографических указателей. Ориги

нальные ситуации библиографического поиска описаны им в написанной 

в соавторстве «Занимательной библиографии». 

1
 Сонет, библио гр . 1982. № 4. С. 69. 
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Ирина Александровна Жадаева (1922-1998) 20 лет заведовала ме-

тодико-библиографическим отделом Центральной библиотеки № 36 

г. Москвы. Заботилась о формировании полноценного СБА. Обрела из

вестность как прекрасный лектор-просветитель, автор интересных ста

тей о библиографическом обслуживании. 

Основателем и многолетним руководителем библиографической 

службы ЦГБ г. Новокузнецка Кемеровской области была Зинаида Ива

новна Свиряева. Коллеги характеризуют ее как «профессионала высо

чайшего класса, легендарного библиографа». В Новокузнецкой ЦБС про

водится конкурс на лучшую библиографическую работу памяти 

3. И. Свиряевой. 

Лит.: Морг енштерн , И. Г. Хранит ели п амя ти / И. Г. Мор г енштерн // 

Б и б л и о г р а ф и я . 2000. № 2. С. 8 2 - 9 0 ; Коваль , Л. М. «Участие в с амом 

труде з н ання » [ Выд ающие с я б и б л и о г р а ф ы Р Г Б ] / Л . М . Ков а л ь / / 

Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 0 1 . № 1. С. 8 6 - 9 7 : нортр . ; Р у домино , М. И. М о я 

Биб лио т е к а / М. И. Р у домино . М . : Р у д омино . 2 0 00 . 3 0 4 с . Тюлина , 

Н. И. Д ом а и на чужбине . З а пи с ки библиот екаря со счастливой судь

бой / Н. И. Тюлина . М. : Либ е р е я , 1999. 135 с ; Толс т яков , Л. П. 

«Уединенный роман тик » [И . М . К а у ф м а н ] / / М и р библио гр . 2002 . 

№ 1. С. 3 9 - 4 2 : портр . ; Веревкииа , А. Н. О Григории Григорьевиче 

Кричевском ( в о споминания и письма ) / А . Н, В е р е в к и н а / / Б и б л и о 

граф : лично с т ь , мастерство , э тика . Ч е л я бинск , 1995. С . 5 9 - 7 7 ; Кре-

менецкая А гриппина В и к т о р о в н а / / Науч . и техн. Б-кн С С С Р . 1985. 

№ 6. С. 4 4 - 4 5 ; Б енина , М. А. В л а д имир Э м м а н у и л о в и ч Бо гр ад : 

р ожд ени е ж анр а / М. А. Б енина , Н. Г . Па т р ушев а // И с т о р и к о -

библиогр . исслед . 1998. Вып . 7. С. 120 -136 ; Симонова , Г. А. Кла с сик 

кра е в едч е ской б и б л и о г р а ф и и [Г. Ф. Чудова ] / Г. А. С и м о н о в а // 

М и р бпблио гр . 2 0 0 1 . № 6. С. 3 5 - 3 9 ; В о с п о м и н а н и я о Виктор е Геор

гиевиче Ш у м и х и н е . Киров , 1997. 4 4 с ; Уткин Бори с Т и м о ф е е в и ч 

( 1 923 - 1996 ) : биобиблногр . указ . / ЧГАКИ ; сост. Г. А. Губанова. Че

лябинск , 2 003 . 94 с ; И р и н а Александровна Жада е в а ( 1 9 2 2 - 1 9 9 8 ) / / 

Б и б л и о г р а ф и я . 1999. № 2. С. 158; Сыче в а Н. Д. Т р а диции и н амя т ь 

[о 3 . И. С в и р я е в о й | / Н. Д . Сыче в а // Би б л . ж и з н ь Кузбасса . 2003 . 

№ 1. С. 8 1 - 8 2 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1 . Из к аких о сн о вных подсистем сос тоит система библиографиче

ской д ея т ельнос ти отечественных библио т ек ? 

2 . Каков состав б и б лио г р афич е с к ой с л ужбы? 

3 . Каковы основные направления деятельности библио графических 

служб? 
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4. Ох ар ак т е ри з уй т е библио г р афич е с ки е кадры от ечес тв енных биб

лиотек . 

5 . Кто из вы д ающих с я биб лио г р афов наиболее вам интерес ен? 

Глава 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Ключевые понятия: библиографирующая организация, библиогра

фическая продукция, государственный библиографический указатель, 

библиографическое обслуживание, справочно-библиографическое об

служивание, библиографическое информирование, рекомендательно-

библиографическое обслуживание, библиографическое обучение. 

§ 1. Организация производства библиографической 
п р о д у к ц и и 

В системе производства библиографической продукции ведущее 

место занимают библиографирующие организации
1
. Употребляют также 

синонимичные понятия «библиографирующее учреждение» и «библио

графирующий центр», к которым относятся библиотеки и другие ин

формационные учреждения. Процессы библиографирования они осу

ществляют постоянно. Можно выделить три звена этой системы: 

организации федерального уровня, региональные центры, локальные орга

низации. Для многих информационных учреждений подготовка библио

графической информации (сигнальной, аннотированной, реферативной 

и обзорной) является главной функцией. Библиографирующие органи

зации, действующие на федеральном и региональном уровнях, входят в 

Государственную систему научно-технической информации (ГСНТИ) . 

Ее цели, структура, порядок финансирования и функционирования за

креплены «Положением о государственной системе научно-технической 

информации», утвержденным Правительством Российской Федерации 

24 июля 1997 г. 

1
 Поня ти е предложено А. И. Вислым (см.: Вислый , А. И. И н ф о р м а ц и о н н ы е ресур

сы б и б л и о г р а ф и р у ю щ и х о р г а н и з а ц и й . П р о б л е м ы с о з д а н и я и и с п о л ь з о в а н и я / 

А. И. Ви с лый // Науч . и техн. б-ки. 2000 . № 5. С. 2 2 - 2 7 . 
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В Положении о ГСНТИ перечислены 31 орган НТИ и НТБ федераль

ного уровня. Большинство их специализируется на библиографирова

нии определенного вида документов и информационном обслуживании 

конкретной области деятельности. По масштабу деятельности в ГСНТИ 

выделяются федеральные многоотраслевые центры: 

1. Российская книжная палата (РКП; основана в 1917 г.) Россий

ской Федерации является основным центром государственной библио

графии. Специалисты РКП обрабатывают отечественную печатную про

дукцию, поступающую в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном экземпляре документов» (1994 г.; дополнения и измене

ния внесены в 2000 и 2002 г.). Они описывают издания в целом и распи

сывают их аналитически (библиографируя статьи, рецензии, ноты, биб

лиографические пособия) . Выпускаемая палатой система текущих 

изданий государственной библиографии представлена в таблице 3. 

Эту систему дополняют пособия, подготавливаемые, во-первых, 

книжными палатами национальных республик и другими библиографи

рующими центрами регионального уровня, которыми являются централь

ные библиотеки субъектов Российской Федерации. Они библиографи

руют главным образом продукцию местной печати (см. также 2-й 

параграф 3-й главы 1 -го раздела). 

Во-вторых, продукцию РКП дополняют указатели, выпускаемые дру

гими федеральными информационными центрами. Они издают следую

щие текущие указатели: 

• официальных документов — с 1998 г. Парламентская библиотека 

выпускает ежемесячные указатели «Официальные документы ор

ганов государственной власти Российской Федерации» и «Офи

циальные документы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

• патентов — Российское агентство по патентам и товарным знакам 

выпускает три раза в месяц официальный бюллетень «Изобрете

ния. Полезные модели» (выходит с 1924 г.); 

• стандартов — Издательство стандартов ежемесячно выпускает спра-

вочно-информационное издание «Государственные стандарты» (вы

ходит с 1940 г.) и под тем же заглавием кумулятивный ежегодник; 

• алгоритмов и программ — ГПНТБ России с 1968 г. выпускает еже

месячно библиографический бюллетень «Алгоритмы и програм

мы», который информирует как о новых публикациях докумен

тов программного обеспечения, так и о новой посвященной им 

литературе; 
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Таблица З 

Государственные печатные библиографические указатели (ГБУ) Российской Федерации (продукция Российской книжной палаты) 

ОБО 
Наименования, 

периодичность, наличие 
электрон, варианта (ЭВ) 

Год 
основания 

Классифика
ционная 
система 

Вспомогательные указатели 

Книги и брошюры Книжная летопись. Ежене
дельная. ЭВ 

Книги Российской Федерации. 
Кумуляция за год. В 11 т. 

1907 

1927 

УДК 

УДК 

Пономерные: именной, языков, на которых напечатаны книги (кроме русского) 

Ежеквартальные: именной, предметный, географический 

Годовой: серий 

Именной 

Заглавий книг, выпущенных не на русском языке 

Предметный 

Авторефераты дис
сертаций 

Летопись авторефератов дис
сертаций. Ежемесячная. ЭВ 

1981 Номенклатура 
специально
стей научных 
работников 

Пономерные: именной, географический 

Сериальные 
издания 

Летопись периодических и 
продолжающихся изданий. 
Новые, переименованные и прекращенные изданием 
журналы и газеты. Ежегод 
ная 

1933 

Журналы (алф.)Газеты (алф.) 

Журналы: систематический названий на 
языках народов РФ (кроме русского) и на 
иностранных языках; Именной учредителей. 
Мест издания 

Газеты: Административно-территориальные. 
Мест издания... 

і 

Окончание таблицы 3 

ОБО 
Наименования, 

периодичность, наличие 
электрон, варианта (ЭВ) 

Год 
основания 

Классифика
ционная 
система 

Вспомогательные указатели 

Изоиздания Летопись изоизданий. Ежеме
сячная. ЭВ 

1934 УДК Именные (художников, авторов текстов, пер
соналий). Заглавий альбомов и комплектов 
открыток. Музеев. Серий 

Ноты Нотная Летопись. Двухмесяч
ная. ЭВ 

1931 Виды музыкаль
ных произве
дений 

Именной. Заглавий сборников нот; изданий, в 
которых напечатаны ноты 

Географические карты 
и атласы; рецензии 
на их публикации 

Картографическая летопись. 
Полугодовая. ЭВ 

1931 УДК Именной. Географический. Предметно-тема
тический. Заглавий книг и брошюр с кар
тографическими материалами 

Статьи из журналов и 
продолжающихся 
изданий 

Летопись журнальных статей. 
Еженедельная. ЭВ 

1926 УДК Пономерные: именной, географический. Еже
квартальный: именной. Годовой: список 
журналов, статьи из которых отражены в ...году 

Статьи из газет Летопись газетных статей. 
Еженедельная. ЭВ 

1936 УДК Пономерные: именной, географический 

Рецензии Летопись рецензий. Ежеме
сячная. ЭВ 

1935 УДК Пономерные: авторов, редакторов и заглавий 
книг, изданных на территории РФ; рецен
зентов, авторов и заглавий книг, изданных 
за рубежом 

Библиографические 
пособия 

Библиография российской 
библиографии. Ежегодная 

1939 УДК Именной. Заглавий. Географический 
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• неопубликованных документов (защищенных диссертаций, отчетов 

о законченных научно-исследовательских и опытно-конструктор

ских работах, алгоритмах и программах) и депонированных рукопи

сей — с 1969 г. Всероссийский научно-технический информацион

ный центр (ВНТИЦ) выпускает 28 серий «Бюллетеня регистрации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» по 

общественным, естественным и техническим наукам. 

2. Всероссийский институт научной и технической информации 

( ВИНИТИ; основан в 1952 г.) является главным информационным цент

ром в области естественных и технических наук. Он библиографирует 

поток поступающей в институт мировой научной литературы и выпус

кает 28 сводных отраслевых томов (например, «Связь»), 205 входящих 

в эти тома выпусков (например, «Радиосвязь, радиовещание и телеви

дение») и 46 отдельных выпусков (например, «Информатика») Рефера

тивного журнала по естественным и техническим наукам. 

3. Институт научной информации по общественным наукам 

( И Н И О Н ; основан как библиотека в 1918 г., преобразован в научно-

исследовательское учреждение в 1969 г.) является главным информаци

онно-аналитическим центром в области социальных и гуманитарных 

наук. Он выпускает 8 отраслевых серий текущего сигнального указателя 

«Новая литература по социальным и гуманитарным наукам» и 10 серий 

Реферативного журнала «Социальные и гуманитарные науки». 

4. Информационный центр по культуре и искусству (Информкульту-

ра; основана в 1972 г.) при РГБ выпускает 8 серий «реферативно-библио-

графического» указателя по общим вопросам культуры и видам искусства. 

Таким образом, если РКП информирует исключительно об отече

ственной литературе, то другие информационные центры — также о за

рубежных изданиях и публикациях, поступивших в их фонды. 

Региональные библиографирующие организации — это прежде всего 

универсальные научные библиотеки в республиках, краях и областях. 

Они обрабатывают краеведческую литературу и выпускают соответству

ющие указатели (обычно ежеквартальные или полугодовые). Особое ме

сто занимает Государственная публичная научно-техническая библио

тека Сибирского отделения Российской Академии наук ( ГПНТБ СО 

РАН). Она выпускает текущие и продолжающиеся библиографические 

указатели о природных ресурсах, геологии, истории, культуре, книжном 

деле Сибири и Дальнего Востока. 

Более полную картину продукции библиографирующих организаций 

содержит «Справочник библиографа» (см. раздел «Информационные 

ресурсы» 2-го издания). 
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Локальные библиографирующие организации — это прежде всего на

учные и специальные библиотеки независимо от их местоположения. 

Они обычно библиографически обрабатывают документы по конкрет

ной теме или проблеме, выпускают текущие или продолжающиеся биб

лиографические пособия и концентрируют библиографические записи 

в картотеках или базах данных. Примерами таких организаций являют

ся издательство Российской Академии наук «Наука» (с 1936 г. издает 

серию «Материалы к биобиблиографии ученых», посвященную действи

тельным членам и членам-корреспондентам АН СССР/РАН) , группа на

учной библиографии Института истории естествознания и техники, На

учная библиотека Пермского университета (выпускает продолжающийся 

указатель о пещерах и карсте), Музей-центр К. Г. Паустовского в Моск

ве. Библиограф центра собирает издания и публикации произведений 

писателя, литературу о нем и публикует соответствующие библиогра

фические списки в журнале «Мир Паустовского». 

Звенья ГСНТИ занимаются формированием и использованием го

сударственных ресурсов Н Т И в целях полного удовлетворения инфор

мационных потребностей общества в условиях рынка информационных 

продуктов и услуг. ГСНТИ призвана интегрировать информационные 

ресурсы России в мировом информационном пространстве. 

Библиографирующие организации производят, во-первых, текущие 

печатные и электронные библиографические издания, как правило, плат

ные либо ограниченно доступные (для членов корпоративных объедине

ний и участников проектов). Электронные текущие пособия являются, 

как правило, аналогами печатных изданий. Неограниченно доступными 

являются открытые на сайтах некоторых библиотек бюллетени новых 

поступлений. Методически правильно организован такой бюллетень на 

сайте научной библиотеки Челябинского государственного университе

та (www.lib.csu.ru/news/2003-04.html). Ежемесячно на этом сайте появ

ляется систематизированный по 25 разделам список новых книг. Пользо

ватель имеет возможность ознакомиться с информацией в прежних, за 

два года, списках. 

Библиографирующие организации являются, во-вторых, и центрами 

подготовки ретроспективных библиографических указателей. Так, РКП с 

середины 1990-х гг. ежегодно выпускает на компактном оптическом диске 

Кумулятивный указатель непериодических и продолжающихся изданий 

на русском языке «Российская национальная библиография», охватыва

ющий печатную продукцию с 1980 г. Его объем к 2003 г. превысил 1,2 млн 

записей. РГБ и Р Н Б являются центрами формирования сводных катало

гов русской книги XIX-XX вв. (см. 1-й параграф 2-й главы, 5-го раздела). 

http://www.lib.csu.ru/news/2003-04.html
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Ведущими субъектами производства рекомендательных библиогра

фических пособий выступают юношеские и муниципальные библиоте

ки. Активно выпускает различные формы рекомендательных изданий 

Республиканская государственная юношеская библиотека. Продукции 

названных библиотек присущи актуальность и разнообразие тем, много

образие форм, насыщение занимательными фактами. Использование 

компьютерной техники позволяет оформлять эти пособия на высоком 

уровнедизайна. 

Лит.: По л ож ени е о государственной сис т еме научно-технической 

Информации . Утверждено 24.07 .1997 г. // Науч . и техн. б-ки. 1997. 

№ 12. С. 5 -10 ; То же: Библио т е ко в е д ени е . 1998. № 1. С. 3-7 ; Орга

н и з а ц и я систем Н Т И в о т д ел ьных странах . Р о с с и я / / Инфосфер а . 

М., 1996. С. 143-188 . Информационный рынок в России / В И Н И Т И . 

М., 1996. С . 2 6 6 - 2 8 1 ; К н и ж н ы е п а л а ты РФ и стран СНГ, с екторы 

н ацион а л ьной биб лио г р афии р е сп у б лик ан ски х б и б л и о т е к / / Биб

л и о г р а ф и я . 2002. № 4 . С. 5 2 - 5 5 ; К о н ц е п ц и я р а з ви тия Ро с сийской 

к н и ж н о й пала ты // Б и б л и о г р а ф и я . 2000 . № 6 . С. 1 4 - 23 ; Нацио

нальная библиография [материалы конфер енции 21-22.11.2000 г . ] / / 

Б и б л и о г р а ф и я . 2001 . № 1.С. 15 -59 ; П о л о ж е н и е о р е троспективной 

национальной библио графии в Рос сийской Фед ер ации : Проект [ут

вержден 22.12.2000] / / Т а м же . С. 5 3 - 5 9 ; Уголева, И. Г . Методико-

библиографические издания Республиканской государственной юно

шеской б и б л и о т е к и / И. Г. Уголева, А. А. М а к а р о в а / / М и р бпблиогр . 

2004 . № 3. С. 4 1 - 4 6 . 

§ 2. Организация библиографического 
обслуживания 

Как отмечено во 2-м параграфе 5-й главы 3-го раздела, в отечествен

ных библиотеках осуществляются три вида библиографического обслу

живания: справочно-библиографическое обслуживание (СБО) , библио

графическое информирование, рекомендательно-библиографическое 

обслуживание. К ним примыкает библиографическое обучение потре

бителей библиографической информации и пользователей библиогра

фических услуг. Все шире развивается комплексное обслуживание, ког

да пользователю комбинированно предоставляют фактографическую и 

библиографическую информацию. Такие услуги оказывают в библио

теках России Публичные центры правовой информации, создаваемые с 

1998 г. За три года более 1200 таких центров выдали гражданам более 

полутора миллионов справок. 

Объем СБО в библиотеках, как правило, растет, несмотря на то что 

формирование электронных каталогов и других баз данных, доступ к 
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информационным ресурсам Интернета расширяют возможности библио

графического самообслуживания. Это объясняется тем, что приобщив

шиеся к библиографии пользователи уверенно ориентируются в источ

никах по своей специальности, но теряются, сталкиваясь со сложностью 

и новизной ресурсов иного профиля. В ЦБС, библиотеках учебных заве

дений более половины запросов поступает от учащихся, в большинстве 

впервые обращающихся за помощью в библиографические службы. 

С Б О осуществляется в двух режимах: оперативном и продленном. 

Оперативное СБО имеет место тотчас после поступления запроса, обыч

но при непосредственном контакте с пользователем (а также по телефо

ну), синхронно. Продленное СБО осуществляется диахронно при поступ

лении оригинального сложного запроса, когда по объективным причинам 

невозможно быстро найти релевантный ответ и пользователь согласен 

ждать его, когда требуется время на консультации, обращение в другие 

библиотеки и к специалистам. Ответ выдают по каналам связи либо не

посредственно пользователю. Сроки продленного С Б О обычно регла

ментируют; продление их также согласуют с пользователем. Продленное 

СБО свидетельствует о высоком уровне ответственности библиографи-

ческой службы. Оно закономерно. 

Расширяется обслуживание внешних пользователей СБО . Внешние 

справки характеризуют ареал влияния библиографической службы биб

лиотеки, свидетельствуют о ее авторитете, развитых информационных 

ресурсах. 

Новым видом СБО является бесплатная Виртуальная справочная служ

ба, которая появилась в России в конце 1990-х гг. и активно развивается. 

Ее центрами являются РНБ , ЦБС Киевская г. Москвы, в ней участвуют 

областные, центральные городские и другие библиотеки. Открывая на пор

талах и сайтах библиотек специальные страницы («Спроси библиогра

фа», «Виртуальная справка», «Справочная служба» и др.), пользователи 

обычно на следующий день находят там ответы на свои запросы. 

Введена платность за дополнительные библиографические услуги 

(письменные тематические справки, сложные консультации и др.). Плат

ные справки выдают также РКП и другие информационные учреждения. 

Библиографическое информирование представляет собою библиогра-

фическое обслуживание без запросов и/или в соответствии с долговре

менными (постоянно действующими) запросами (синонимы: информа

ционно-библиографическое обслуживание, информационная работа). 

Длительность долговременного запроса может быть неограниченной (на

пример, преподавателя - в области учебной дисциплины, руководите

ля — по проблемам управления) и ограниченной сроком решения произ-
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водственной задачи, проектирования объекта, написания монографии, 

подготовки массового мероприятия и другими факторами. 

Библиографическое информирование осуществляется обычно по 

инициативе библиографической службы. Основная его цель — активное 

продвижение новой и ретроспективной библиографической информа

ции до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информа

ционных ресурсов библиотеки. 

По охвату потребителей информации различают массовое и диффе

ренцированное библиографическое информирование. Массовое инфор

мирование представляет собою регулярное и эпизодическое доведение 

библиографической информации по социально и культурно значимым 

темам до широкого круга потребителей. Главные цели его заключаются в 

пропаганде документальных фондов, информировании о новых поступ

лениях документов. Аудитория массового информирования может быть 

неопределенно широкой (читатели газет и журналов, радиослушатели и 

телезрители и др.) и относительно однородной (контингент пользовате

лей библиотеки). Формами массового информирования являются бюл

летени и картотеки новых поступлений, специальные базы данных. 

В дифференцированном выделяется групповое (коллективное) и 

индивидуальное библиографическое информирование. Групповое (кол

лективное) информирование представляет собою регулярное и эпизо

дическое доведение библиографической информации до группы потре

бителей, объединенных по признаку сходства информационных 

потребностей. Группа может быть формально организованной (коллек

тивный абонент) или неформальной (постоянные или временные обще

ственные и профессиональные малые объединения). Коллективные або

ненты обеспечиваются, как правило, текущим информированием. 

Неформальные группы организуются преимущественно во время регу

лярных или эпизодических массовых мероприятий. 

Ведущее место занимает регулярное (текущее) оповещение абонен

тов о вновь вышедшей литературе, в связи с чем термин «библиографи

ческое информирование» обычно употребляется в значении системати

ческого обеспечения абонента библиографической информацией в 

соответствии с его долговременно действующим запросом (см. ГОСТ 

7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография). 

Эпизодическое информирование осуществляется в форме устных обзо

ров и других библиографических сообщений в средствах массовой и 

специальной информации, в различных аудиториях, нередко является 

составной частью массовых и групповых мероприятий, сателлитом на

глядных форм демонстрации документов. 
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Библиографическое информирование связано с библпотечно-биб-
лиографической рекламой, усиливая ее точность, адресность, информа
тивность. 

Высокоорганизованными формами информирования являются из

бирательное распространение информации (ИРИ) и дифференцирован

ное обслуживание руководства (ДОР). Обслуживание осуществляется 

на основе постоянного библиографического поиска релевантной инфор

мации во входящем потоке первичных и вторичных документов. Эф

фективность И Р И и Д О Р повышается благодаря применению карт об

ратной связи. Ан&пиз содержащихся в картах оценок позволяет уточнять 

параметры требуемой и находимой информации. 

Организация библиографического информирования дифференциру

ется в типах библиотек, а использование организационных форм зави

сит от масштабов и структуры библиотек и библиотечных систем. Уве

личение объема библиотечного фонда и разнообразия образующих его 

документов позволяет готовить библиографические сообщения боль

шей полноты и ценности содержания, многообразия форм информации. 

Но с ростом библиотечных ресурсов обычно возрастает и контингент 

абонентов информирования, что затрудняет дифференциацию удовлет

ворения проблемно-тематических информационных потребностей. Круп

ные библиотеки вследствие этого ориентируются на массовые формы 

информирования и дифференцированное информирование приоритет

ных пользователей. Малые библиотеки и библиографические службы 

более гибко удовлетворяют меняющиеся проблемно-тематические ин

формационные потребности, организуют информационное сопровожде

ние процессов проектирования, разработки и реализации научных, эко

номических, социальных программ, но обладают недостаточными 

ресурсами их обеспечения. 

Общая тенденция развития библиографического информирования 

состоит в движении от преимущественно формализованных традицион

ных способов и форм к дифференцированным, индивидуализирован

ным, маркетинговым, ориентированным на предельно полное удовлет

ворение реальных и потенциальных информационных потребностей 

возрастающего числа пользователей. Маркетинговый подход к органи

зации информирования позволяет преодолевать формализм его действу

ющих систем, который проявляется в подготовке и распространении 

информации без установки на ее реальную полезность, учета условий 

Доведения и восприятия. 

Применение современной информационной техники позволяет со

четать получение сигнальных, реферативных и обзорных библиографи-
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ческих сообщений с доставлением копий первичных документов. Вклю

чение библиотек в автоматизированные информационные сети снимает 

зависимость пользователей от ограниченных физических условий ин

формирования и документально-информационных ресурсов конкретных 

библиотек: необходимости для потребителей посещать библиотеки или 

иные места местонахождения библиографической информации в опре

деленное функционером время, ситуационных ограничений содержания 

и форм информации и других. Появляется возможность на основе взаи

модействия комплексно использовать преимущества богатых информа

ционных ресурсов крупных библиотек и пластичных форм обслужива

ния в библиографических службах специальных библиотек и других 

информационных служб. Тем самым преодолевается вышеназванное про

тиворечие организации библиографического информирования в круп

ных универсальных и малых специальных библиотеках. 

Библиографическое информирование органически связывается с 

СБО и другими видами библиографической и информационной рабо

ты, становится частью комплексного информационного обслуживания. 

Рекомендательно-библиографическое обслуживание осуществляется в 

основном на абонементах и читальных залах общедоступных библиотек, 

главным образом муниципальных и юношеских. Сюда из центральных 

библиотек перемещается область активного развития рекомендательной 

библиографии. Квалифицированные библиографы и библиотекари прак

тикуют проведение Дней библиографии. Дней пособий, информин, твор

чески разрабатывают оригинальные формы активного использования и 

преобразования библиографической информации: библиографические 

олимпиады, конкурсы, игры под названием «Следствие ведет библиограф» 
и другие. Они оказывают постоянную помощь читателям в организации 

целенаправленного чтения, используя имеющиеся у них разнообразные 

текстовые материалы (библиографические энциклопедии, обзоры, эссе и 

др.) и, осуществляя библиографическое творчество, содействуют обще

му и дифференцированному образованию и самообразованию. 

Оптимальное библиографическое обслуживание, в соответствии с 

этическим принципом заботливости (см. 4-й параграф 2-й главы 3-го 

раздела), отвечает правилам трех или семи «Н». Первые состоят в необ

ходимости обеспечивать потребителя нужной информацией в нужное 

время и нужном месте. Вторые дополняют приведенные требования: нуж

ного потребителя, в нужном объеме, с нужным качеством и с наимень

шими затратами. Чтобы выполнить указанные правила, важно не толь

ко оптимизировать средства и условия обслуживания, но и вовлечь в 

процесс обслуживания самого потребителя. Ибо только он сам в конеч-
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ном счете может оценить объем и качество найденной и полученной ин

формации. Для этого необходимо библиографическое обучение. 

Библиографическое обучение потребителей библиографической ин

формации и пользователей библиографических услуг в рамках форми

рования информационной культуры ввиду его значимости осуществля

ется не только в библиотеках, но также в различных типах учебных 

заведений. Основная доля затрат времени приходится на освоение уме

ний вести библиографический поиск, составлять библиографические 

описания и аннотации, вести личные библиографические ресурсы (кар

тотеки, файлы и др.). Наиболее эффективно обучение, связанное с ин

дивидуальными конкретными информационными потребностями. Оно 

осуществляется в основном в виде методических консультаций при вы

полнении справок (см. также 3-й параграф 1 -й главы 7-го раздела). 

Лит.. С п р а в о ч н и к библио г р афа . 2-е изд . СПб . , 2003 . С. 4 8 1 - 4 8 4 ; 

Универс альная н а у чная библио т е к а и п р о б л емы и н ф о р м а ц и о н н о й 

д е я т е л ьнос ти : сб. науч . тр . / Г П Б . Л. , 1986. 132 с; Кузьмин , Е. И. 

Ф о р м и р о в а н и е сис т емы доступа граждан Российской Ф е д е р а ции к 

п р а в о в о й и н ф о р м а ц и и : и т о ги и п е р с п е к т и в ы / Е. И. Ку з ьмин , 

М. Н. Усачев, А. А. Д е м и д о в / / И н ф о р м . р есурсы Рос сии . 2004 . № 2. 

С. 2 - 7 ; Самохина , М. М. И н т е р н е т и а у ди тория современной биб

лио т е ки [о в и р т у а л ьной спра вк е ] / М. М. С а м о х и н а / / Библиогра

ф и я . 2004 . № 4 . С . 6 7 - 7 1 ; Па в лик , Т . Ф. С и с т е м н о - д е я т е л ы ю с т н ы й 

анали з т екущего б и б лио г р афич е с к о г о о б с л ужи в ани я / Т . Ф. Пав -

л и к / / С о в р е м е н п ы е пробл емы б и б л и о г р а ф и и и библио гр афов е д е -

ния . М, 1985. С . 5 6 - 6 7 ; Матвеева , Т . Ф . Т е хноло гия т екущего биб

лиографического информиро в ания в Ц Б С / Т. Ф. Матвеева / /Со в е т , 

бпблиогр . 1991 . № 1. С. 5 0 - 5 6 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1 . Что представляет собою « библио г р афир ующая ор г ани з ация» ? 

2. Какие виды документов обрабатывают Российская Книжная пала

та и дру гие б и б л и о г р а ф и р у ю щ и е ц ен тры фед ер ал ьно го у р о вня ? 

3 . Почему с пи с ки о б р а б а тыв а емых и з д аний п убликуются в «Лето

писи газетных статей» в начале года (в нервом номере ) , а в «Летопи

си журнал ьных статей» - в конце , после выхода последнего номера? 

4 . В чем вы видит е г л а вную цель б и б л и о г р а ф и ч е с к о ю обслужива
ния? 
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Глава 3 
УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Ключевые понятия: управление библиографической деятельностью, 

условия управления, методы управления, ключ к библиографическим 

источникам, координация и кооперация библиографической деятель

ности. 

§ 1. Система управления библиографической 
деятельностью 

Управление библиографической деятельностью — это целенаправ

ленное постоянное и эпизодическое воздействие на ее организацию и 

протекание в целях обеспечения функционирования библиографи

ческой службы библиотек ( Ц Б С ) или иных информационных учреж

дений (далее для краткости упоминаются только библиотеки), реше

ния конкретных задач библиографической службы и сохранения ее 

целостности. Оно осуществляется на трех уровнях: 1) страны, в масш

табе территориального, отраслевого, ведомственного либо иного объе

динения библиотек, 2) Ц Б С или крупной библиотеки, 3) внутри биб

лиографического подразделения библиотеки. В масштабе страны 

административного или ведомственного органа управления библиогра

фической деятельностью нет. Общественным органом управления биб

лиографической деятельностью, формирования профессионального 

мнения становится образованная в мае 2001 г. Секция библиографии 

Российской библиотечной ассоциации. Состав Секции обусловлен 

членством библиотек, вузов и других организаций в РБА. Индивиду

альное членство не предусмотрено. Секция заседает во время ежегод

ных конференций РБА. Она участвует в разработке стандартов и дру

гих регламентирующих документов. Секцией подготовлено Положение 

о ретроспективной национальной библиографии Российской Федера

ции, организован в ноябре 2003 г. семинар «Библиография в электрон

ной среде», запланировано утверждение Профессионального кодекса 

библиографа. Секция привлекает к сотрудничеству специалистов биб

лиотек и вузов, формально не состоящих в РБА. Проблемы библиогра

фической деятельности разрабатывают и другие секции РБА, напри

мер, «Краеведение в современных условиях». 
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Управление библиографической деятельностью на уровнях биб

лиотеки, ЦБС и библиографического подразделения освещено в учеб

нике Д. Я. Коготкова «Библиографическая деятельность библиотеки» 

(СПб., 2003). Эффективное управление библиографической работой не

возможно без соблюдения его условий, основными из которых являют

ся наличие информации о состоянии библиографической работы и кон

троль за ее протеканием и выполнением принятых решений. 

Главным объектом управленческого воздействия являются библио

графические ресурсы. Их развитие идет в двух параллельных направле

ниях. С одной стороны, основные центры библиографической деятель

ности стремятся не только сохранить, но и планомерно развивать и 

совершенствовать существующие ресурсы и создавать новые. С другой 

стороны, имеет место спонтанное возникновение, развитие, негласное 

прекращение ведения многочисленных локальных библиографических 

ресурсов. Последние то восполняют «белые пятна» в общей карте масси

ва библиографической информации, то дублируют на дилетантском 

уровне уже существующие. 

Общее управление всеми библиографическими ресурсами невозмож

но. Нереален орган такого управления. Но управление развитием наибо

лее ценных профессионально создаваемых универсальных и отраслевых 

библиографических ресурсов вполне реально. В качестве наиболее за

метного примера можно привести постепенное формирование сводного 

каталога русской книги. 

Основным стимулом развития библиографических ресурсов явля

ется потребность в конкретной библиографической информации. К со

жалению, нельзя сказать, когда появится система регулярного выявле

ния такой информационной потребности, своего рода мониторинг 

запросов на библиографическую информацию, который, в свою очередь, 

станет стимулом применения пробельного анализа библиографических 

ресурсов. Сейчас развитие библиографических ресурсов является ре

зультатом инициативной деятельности библиографических служб. 

Эффективным инструментом управления развитием библиографи

ческих ресурсов была и остается информация об их состоянии и перс

пективах. О ней сказано выше. 

Лит.: По л ож ени е о С е кции биб лио г р афии Ро с сий ской библиотеч

ной а с социации : П р о е к т / / Библиография. 2 0 01 . № 1. С. 12-14 ; 

Секция но библио графии // Информ . бюл. РБА . 2002. № 22. С. 322-

355; Управление библио гр афиче ской работой б иблио т е ки / / Спра

вочник библио графа . СПб . , 2003 . С . 5 0 3 - 5 1 8 . 
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§ 2. Методы управления библиографической 
деятельностью 

Соответственно уровням управления применяются различные мето

ды управления. Макромасштабными методами управления являются 

моделирование, прогнозирование и планирование, унификация и стан

дартизация, координация и кооперация, разработка и реализация про

грамм библиографической деятельности. 

Эффективность управления обеспечивают также современные мето

ды маркетинга и менеджмента. Они способствуют возможно более пол

ному удовлетворению информационно-библиографических потребностей, 

расширению круга пользователей библиографической информации, пре

доставлению дополнительных платных услуг. С позиции маркетинга ос

новное противоречие библиографической деятельности библиотек зак

лючено в том, что, с одной стороны, население совершенно недостаточно 

использует их продукцию и услуги. Например, поданным библиотечной 

статистики, в течение года за библиографическими и фактографичес

кими справками обращаются в среднем один-два читателя из десяти за

регистрированных пользователей общедоступных библиотек. С другой 

стороны, информационно-библиографические ресурсы библиотек недо

статочны для полноценного удовлетворения многих информационных 

потребностей реальных и потенциальных пользователей. Следователь

но, библиографическая служба, применяя маркетинговое управление, 

организует полноценную обратную связь от пользователей ее услуг, чут

ко реагирует на меняющиеся информационные потребности. 

Менеджмент предполагает активный поиск спонсоров в подготовке и 

издании культурно значимых библиографических пособий, обеспече

нии библиографической службы компьютерной техникой и базами дан

ных, рекламу библиографической службы и библиографических услуг, 

поиск возможностей участия в реализации экономически состоятель

ных программ в качестве субъектов информационно-библиографиче

ского обеспечения. Успешный менеджмент способствует уменьшению 

приведенного выше противоречия. 

Моделирование желанного и предвидимого результата библиогра

фической деятельности позволяет свести к минимуму ошибки в плани

ровании и проведении библиографической работы и организационных 

мероприятий. В качестве моделей результатов можно рассматривать 

планы-проспекты библиографических указателей и баз данных, состав

ляемых на основе кооперации. Чем детальнее (с учетом опыта и реко

мендаций специалистов, литературных источников) разработаны эти до-
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кументы, тем выше качество результата работы, тем меньше затраты на 

переделку, исправление брака. Напротив, модели, в которых обрисова

ны только общие контуры будущего продукта, отмечены только техни

ческие и программные решения ведения библиографических баз данных 

приводят к серьезным пропускам, для восполнения которых приходится 

заново прорабатывать отработанные ОБО. 

Обычно создают описательные и наглядные (графические) модели 

видов и конкретных проектов библиографической деятельности. Для 

управления необходимы, как минимум, две модели: существующей и 

желательной (проектируемой) организации библиографического обес

печения объекта моделирования. Например, модели библиографического 

обеспечения какого-либо предмета (отрасли, темы) в зависимости от 

состояния библиографических ресурсов наглядно могут быть представ

лены в трех вариантах(рис. 6). 

В модели проектируемого обеспечения объекта ретроспективное и 

текущее библиографические пособия должны полностью охватывать 

предмет. 

Унификация и стандартизация элементов библиографической ин

формации и продуктов библиографической деятельности способству-

Рис. 6. Модель библиографического обеспечения предмета. В варианте 1 текущее БП 
полностью охватывает предмет, а ретроспективное - частично. В варианте 2 ретроспективное и 

текущее БП частично охватывают предмет. В варианте 3 содержание ретроспективного и за 
последующие годы текущего БП полностью, без пробелов охватывают предмет 
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ют росту профессионализма библиографической среды, совместимости 

применяемых программ. Они значительно облегчают принятие согласо

ванных решений по совершенствованию библиографической деятель

ности и взаимному использованию библиографических ресурсов. 

Унификация означает приведение к единообразию повторяющихся 

элементов библиографической информации и библиографической дея

тельности. Стандартизация по существу есть та же унификация, реали

зуемая посредством применения утвержденных органом государствен

ного управления стандартов, обязательных для применения в библиотеках 

органах НТИ и других библиографирующих организаций. С начала 70-х гг. 

XX в. в нашей стране формируется система «Стандарты по информации, 

библиотечному и издательскому делу» ( С И Б И Д ) , которая в 1990-е гг. 

стала международной. Если стандарты отсутствуют либо неполны, в рам

ках отрасли или даже учреждения разрабатывают отраслевые стандарты 

и стандарты предприятия. 

Планирование является основным методом управления. В большом 

масштабе составляют преимущественно планы реализации конкретных 

задач (составления сводных каталогов, корпоративных ретроспектив

ных библиографических указателей большого объема и других). Точ

ность и реальность планов зависят от предвидения результатов работы 

(например, объема составляемого указателя), знания ресурсов выполне

ния (числа и квалификации библиографов, материально-технического 

обеспечения, объема памяти компьютеров и др.), умения рассчитать не

обходимые затраты времени. 

При планировании содержания библиографической работы руковод

ствуются требованиями актуальности тематики библиографической 

продукции и ее экономической эффективности, необходимости воспол

нения пробелов библиографических ресурсов, предвидением измене

ний информационных потребностей реальных и потенциальных пользо

вателей и запросов на обслуживание. 

Благодаря координации и кооперации значительно возрастают инфор

мационные ресурсы библиотек. Координация библиографической дея

тельности представляет собою добровольное системное согласование де

ятельности библиотек и других информационных учреждений в целях 

развития библиографических ресурсов при экономии трудовых и мате

риальных ресурсов и улучшения библиографического обслуживания. 

Одним из инструментов координации служит ключ к распределенным 

библиографическим источникам внутри библиотеки, ЦБС, в библиоте

ках города и других. Реально его воплощают картотеки и указатели биб

лиографических пособий, описи каталогов и картотек, каталоги баз дан-
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ных. Такие ключи составляют по предмету или типу поиска. Каюч можно 

рассматривать и как модель организации библиографических ресурсов. 

Кооперация библиографической деятельности — это объединение 

ресурсов нескольких библиотек в целях создания совместными силами 

библиографического источника. 

Координация и кооперация библиографической работы осуществ

ляются в межбиблиотечном взаимодействии. Общей целью межбибли

отечной координации и кооперации является создание системы библио

графического обеспечения информационных потребностей. 

Межбиблиотечная координация и кооперация эффективны, когда 

инициаторами выступают библиографы методических центров библио

тек региона, учебных заведений и других библиотечных систем. Это до

казывает опыт библиотек Сибири и Урала. ГПНТБ СО РАН является 

инициатором и организатором подготовки многих сводных каталогов и 

библиографических указателей. На Урале аналогичную роль играет 

Свердловская ОУНБ им. В. Г. Белинского. 

Лит.: О р г а н и з а ц и я работы р е сп убликанской ( А С С Р ) , краевой , об

л а с тной у ни в е р с а л ь н ой н а учной библиот еки : Метод , рек . Ч а с т ь 2 . 

Бп б лио г р . и и н ф о р м а ц . д е я т е л ьнос т ь . М, 1991 . 113 с ; Моргенш

терн . И. Г. Н а у ч н а я о р г ани з ация библио г р афич е ско г о труда : учеб. 

пособие / Ч е л я б . гос . ин-т искусс тва и культуры; И. Г. Моргенш

терн . Ч е л ябинск , 1992 .102 с ; Масловская , Н. С . Норм а т и вн о е обес

печение сиравочно-библиографического обслуживания в Российской 

го с ударс тв енной биб лио т е к е / Н . С . Маслов ск а я / / И н ф о р м . бюл . 

Р Б А . 2003 . № 28. С. 1 87 - 189 ; Морг енштерн , И. Г. Всем каталогам 

к а т а л о г / И. Г. Мор г енштерн , Э. Р. Сукиа с ян /,/ Библио т ек ар ь . 1986. 

№ 10. С. 4 2 - 4 4 ; Мор г еншт ерн , И. Г. Ключ к и с т очникам библиогра

фич е с ко г о поиск а / И. Г . М о р г е н ш т е р н // Ак т у а л ьные пробл емы 

б и б л и о г р а ф и и б и б л и о г р а ф и и / Г П Б . Л. , 1989. С. 2 0 - 3 4 ; Как соста

вить ука за тель каталогов и картотек региона : метод, р екомендации / 

ГБЛ ; Сост . Э . Р . С у к и а с я н . М., 1983. 51 с ; Кандель , Б . Л . Составле

ние о траслевых ука з а т ел ей библио графических п о с о бий : метод, ру

ко во д с т в о / Г П Б ; Б . Л . К анд е л ь . Л. , 1985. 92 с ; Пронин а , Л . А . 

Инт е г р ация библио гр афиче ских ресурсов библиотек : ре гиональные 

а сп ек ты / Л. А. Пр онин а . Тамбов , 1996. 123 с . 

§ 3. Управление качеством 
б и б л и о г р а ф и ч е с к о й п р о д у к ц и и и обслуживания 
При кажущемся обилии продуктов библиографической деятельно

сти и огромном объеме библиографических ресурсов пользователи биб

лиографических услуг часто не удовлетворены их полнотой, точностью, 
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информативностью. Причиной неудовлетворенности является не дефи

цит ресурсов (он объективен и не может быть быстро восполнен), а низ

кое их качество. Библиографический источник может создаваться на 

протяжении многих лет, но главным образом путем просмотра алфавит

ного каталога или фонда библиотеки, а то и методом случайного обнару

жения релевантных теме документов. Абсолютно полных фондов не су

ществует (например , в первой половине 90-х гг. XX в. в Р К П и 

соответственно в федеральные библиотеки не поступало до 20% новых 

книг и брошюр и до 40% периодических изданий
1
. Малоквалифициро

ванный библиограф неоднократно меняет критерии отбора информа

ции для пополнения библиографического источника. Читательские ка

талоги и особенно картотеки могут быть повреждены, когда пользователь 

«по наивности» извлекает и уносит карточки из рекомендованной ему 

рубрики. Пропажа обнаруживается случайно, восстановить утраченное 

почти невозможно. 

В целях управления качеством вновь создаваемых библиографиче

ских продуктов прежде всего составляют возможно полные проспекты 

библиографических указателей и других пособий, паспорта каталогов, 

картотек и баз данных. В этих документах предусматривают глубокую 

характеристику аспектов темы, применение всех адекватных характеру 

источника стандартов на составление библиографических записей и 

библиографических пособий, использование доступных источников ав

торитетных данных. 

Другим методом управления качеством библиографической продук

ции является экспертиза вышеуказанных регламентирующих докумен

тов и самого библиографического источника спустя год либо в другие 

сроки после начата его подготовки. 

Перспективна сертификация библиографической продукции, прежде 

всего текущих и продолжающихся пособий, в библиографирующих цент

рах. Современные требования к сертификации содержит Федеральный за

кон «О техническом регулировании». Центром сертификации для государ

ственных библиографических указателей национальных республик является 

РКП. Для краеведческих пособий им может быть группа краеведения РНБ. 

Строгий контроль качества формируемого Сводного каталога биб

лиотек России ( С К Б Р ) осуществляют специалисты Информационно-

аналитического центра ЛИБНЕТ . 11 его участников — региональных биб

лиотечных центров — получили право пополнять СКБР, поскольку 

составленные их каталогизаторами библиографические записи соответ-
1
 Джи г о , А. А. Н о в о е в з а к он е «Об о б я з а т е л ьном э к з е м п л я р е д ок ументов » / 

А. А. Джи го , К. М. Сухорукое / / Б и б л и о г р а ф и я . 2002 . № 2. С. 19. 
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ствуют параметрам формата RUSMARC и установленным критериям 

качества. Это обстоятельство позволяет им безвозмездно заимствовать 

из С К Б Р записи для своих ЭК. 

Эффективным методом управления является мониторинг посто

янно ведущихся источников: каталогов, картотек, баз данных. Он дол

жен проводиться регулярно и независимо от библиографирующих 

организаций. Такой мониторинг краеведческих открытых в Интерне

те ресурсов ежеквартально осуществляет упомянутая группа краеве

дения Р Н Б . Результаты мониторинга публикуются в электронном «Пу

теводителе». 

Труднее всего управлять качеством библиографического обслужи

вания. Для этого нужно одновременно знать информационные потреб

ности пользователей и их запросы, наблюдать ход их удовлетворения, 

изучать результаты. Реально таких задач специалисты не решают. Ана

лизируют результаты обслуживания, зафиксированные в документах 

учета, и копии письменных справок, оповещений. Выборочно проводят 

социологические опросы пользователей. Эффективно тестирование 

процессов обслуживания, которое обычно осуществляют студенты биб

лиотечных факультетов. Обращаясь с библиографическими запроса

ми к работникам библиотек, они затем протоколируют ход обслужива

ния и оценивают его результаты. Данные независимого тестирования 

объективны. 

По результатам проведенного анализа принимают управленческие 

решения об улучшении качества библиографического обслуживания, 

совершенствования СБА и других элементов деятельности. 

Лит.. О техническом регулировании . Фед е р а л ьный закон 5140. Под

писан 27.12.2002 г . / / Собр ани е з а конода т е л ь с т в а Р о с с ий с к ой Фе

дер ации . 2002 . № 52. Час т ь . 1 . С. 1 2 527 - 12560 ; Кулиш, О. Н. Л И Б 

НЕТ : со зда т ели и поль зов а т ели / О. Н. Кулиш // Би б л . дело ( С П б . ) . 

2003 . № 1. С. 1 1 - 1 3 ; Трубина , Е. И. Кра е в е дч е ские р е с урсы на сай

тах б и б л и о т е к / Е. И. Трубина // Б и б л и о г р а ф и я . 2004. № 1 . С. З - 1 1 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1 . К ако в х арактер у п р а в л е ни я б и б ли о г р афич е с к ой д е я т е л ьно с т ью 

отечественных библио т ек ? 

2 . Каков а роль С е кции биб лио г р афии Р Б А ? 

3 . Ч ем о тличаются п рименя емые методы упр а в л ения библиографи

ческой деят ельностью? 

4 . В чем сос тоит пробл ема у п р а в л е н и я к ач е с т вом библиографиче

ских продуктов , услуг, р е с урсов? 
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Раздел 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ РОССИИ 

Глава 1 
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Ключевые понятия: библиографические ресурсы, библиографический 

источник, библиографический репертуар, библиографическое обеспе

чение, свойства библиографических ресурсов, справочно-библиографи-

ческий аппарат. 

§ 1. С у щ н о с т ь и состав библиографических 
ресурсов 

В профессиональной литературе встречаются две трактовки понятия 

«библиографические ресурсы». Согласно конкретному пониманию, биб

лиографические ресурсы как вид информационных ресурсов представ

ляют собою организованные массивы библиографической информации, 

свободно либо ограниченно доступные для использования. В широкой 

трактовке (термин 3.3.1.3 ГОСТа 7.0-99) в состав библиографических 

ресурсов включают также материально-техническую базу библиографи

ческой деятельности и библиографический персонал библиотеки. В учеб

нике принята первая трактовка. 

Для характеристики библиографических ресурсов применяют пара

метры их объема (суммарного в количестве изданий, пособий, катало

гов, картотек и баз данных, более объективно — измеренного в количе-
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стве библиографических записей), хронологического охвата отражения 

документов по времени их создания или публикации (от... по.. .) . Пара

метры ресурсов национального значения приведены в таблице «Реперту

ар отечественных изданий» (см. 1-й параграф 2-й главы). В целях описа

ния библиографических ресурсов устанавливают их содержание 

(тематику), состав ОБО, местонахождение. 

Главными критериями качества библиографических ресурсов явля

ется их полнота (устанавливается в сравнении с моделью оптимального 

состояния) и поисковые возможности (оцениваются по специальной 

методике). 

В отличие от библиографической продукции, которая возникает как 

результат ее производства, библиографические ресурсы специально со

здают и/или описывают для их использования в процессах библиографи

ческого поиска. Тиражируемая библиографическая продукция распрос

траняется и тем самым рассеивается, между тем как библиографические 

ресурсы олицетворяют концентрацию библиографической информации. 

Для этих ресурсов характерна локальность их формирования и разме

щения. По мере накопления библиографической информации в доступ

ных для поиска в сетевых режимах базах данных локальность библио

графических ресурсов будет уменьшаться, однако окончательно не 

исчезнет. Всегда будут создаваться оригинальные библиографические 

источники, которые по разным причинам останутся локальными. 

Освоение компьютерно-сетевой технологии создает реальные воз

можности широкого (в сравнении с традиционной линейной рукопис

но-печатной и карточной технологией) использования удаленных, ло

кально образованных библиографических ресурсов. 

Содержание библиографических ресурсов большей частью ограни

чено рамками: территории (географического объекта), области знания, 

времени создания или отражения документов, языка и другими. 

Библиографические ресурсы реально состоят из библиографических 

источников. Понятие «библиографический источник», как и «библио

графический ресурс», выражает функцию библиографического обеспе

чения информационных потребностей социумов. 

Библиографический источник — это целостный наименованный но

ситель библиографической информации, используемый для ее поиска. 

Согласно классификации Е. И. Рыскина
1
 библиографические источни

ки по отношению к теме (предмету) могут быть прямыми (библиографи

ческие пособия), косвенными (издания и произведения, содержащие 
1
 Рыскин, Е. И. Очерки теории И методики литературной библиографии / Е. И. Рыс-

к и н / М . . 1965. С . 37. 
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библиографическую информацию в форме внутритекстовых, подстроч

ных и затекстовых библиографических ссылок) и смежными (относя

щимися к смежным областям знания) . К косвенным источникам обра

щаются в процессах библиографического поиска, когда искомую 

информацию не находят в прямых и смежных источниках. Реально в 

профессиональной деятельности библиографическими источниками яв

ляются главным образом библиографические пособия в различной форме 

библиографических изданий, библиотечных каталогов, библиографи

ческих картотек и баз данных, неопубликованных библиографических 

пособий. Их создают большей частью профессиональные библиографы. 

Библиографические источники разделяются также на стабильные и 

подвижные. Стабильный библиографический источник представляет со

бою библиографическое самостоятельное издание (в том числе элект

ронное) или латентное пособие. В реальном издании он отличается неиз

менностью структуры и структуры. Но при этом ретроспективное издание 

может сменяться дополненными и структурно измененными переизда

ниями, а текущее и продолжающееся пособие — прирастать новыми вы

пусками. Подвижный библиографический источник по форме представ

ляет собою библиографическую картотеку или базу данных. Он постоянно 

пополняется новой библиографической информацией и очищается от 

устаревшей. Структура систематической картотеки по мере необходи

мости меняется. 

Библиографическими источниками являются текущие, продолжаю

щиеся и ретроспективные библиографические пособия. Если временной 

охват в характеристике предмета поиска длителен либо не установлен, 

библиографы, естественно, предпочитают обращаться к ретроспективным 

пособиям. Когда же требуется найти новую литературу либо отсутству

ют ретроспективные пособия по предмету, библиографы обращаются к 

текущим пособиям. В ретроспективном поиске текущие библиографи

ческие пособия вынужденно используют в совокупности номеров (вы

пусков) в качестве источника поиска библиографической информации 

за прошлое время. В данном варианте библиографический поиск облег

чают сводные вспомогательные указатели (например, в летописях РКП) 

(см. также 3-й параграф 7-й главы 3-го раздела). 

Активно используемые и оригинальные источники концентрируют

ся в справочно-библиографическом аппарате (СБА) библиотеки. СБА — 

это информационно-поисковая система, в которой оптимально органи

зованы библиографические источники. СБА имеется в любой библио

теке, в которой профессионально организована библиографическая дея

тельность. 
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Основная функция СБА — поисковая. Поэтому в качестве его сино

нима иногда употребляют термин «справочно-поисковый аппарат 

(СПА)» . Но дефиниция СПА в ГОСТе 7.73-96 Поиск и распростране

ние информации «совокупность информационно-поисковых массивов, 

содержащих данные об адресах хранения в информационно-поисковой 

системе документов с определенными поисковыми образами докумен

та» — уже реального состава СБА. Только часть его элементов (библио

течные каталоги) содержит данные об адресах хранения документов. 

Составными частями СБА являются справочно-библиографический 

фонд, система библиотечных каталогов, библиографических картотек и 

баз данных, фонд неопубликованных библиографических пособий. 

Справочно-библиографический фонд — это часть СБА, состоящая из 

стабильных источников, которая содержит выделенные из общего фон

да библиотеки официальные, нормативные, справочные и библиогра

фические печатные и электронные издания. 

Система библиотечных каталогов, библиографических картотек и баз 

данных — это часть СБА, состоящая из подвижных библиографических 

источников, отражающих библиотечный фонд и раскрывающих содер

жание сериальных изданий и непериодических сборников. 

Фонд неопубликованных библиографических пособий — это часть СБА, 

состоящая из стабильных источников, содержащая оригиналы или ко

пии письменных справок, выполненных в процессах СБО, а также остав

шиеся в рукописи библиографические пособия и полученные в порядке 

обмена из других библиотек аналогичные материалы. Обычно употреб

ляется узкое наименование: фонд выполненных справок. 

Для описания традиционных карточных каталогов и картотек приме

нимы разработанные Э. Р. Сукиасяном научная методика, типовая фор

мула наименования каталога/картотеки, типовые формы паспорта-ха

рактеристики каталога/картотеки научной библиотеки, паспорта 

каталога/картотеки массовой библиотеки. Среди реквизитов этого пас

порта: унифицированное наименование, год образования, хронологиче

ский охват, отражение видов изданий, документов, объем в количестве 

карт, ежегодный прирост, вспомогательный аппарат, дата заполнения. На 

основании заполненных паспортов составлены справочники каталогов и 

картотек крупных городов России. 

Библиографические базы данных описывают в двух вариантах: пол

ном и сокращенном. Для полного описания применяют ГОСТ 7.70-2003 

Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Он 

содержит более 50 реквизитов. Сокращенные описания содержат обыч

но 10-15 реквизитов. Примером такого описания служит составленный 
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В. Г. Свирюковой справочник пользователя «Информационные ресурсы 

научных библиотек Сибири и Дальнего Востока: базы данных». Базы 

данных в нем описаны по реквизитам: название, кем создается, объем, 

язык, тип, хронологический охват, периодичность обновления, темати

ческий охват, виды документов, поисковые возможности, операционная 

система, способ доступа. Абсолютное большинство из 288 баз данных, 

описанных в справочнике, по своему типу являются библиографически

ми. Они систематизированы в двух основных разделах: 1. Базы данных, 

генерируемые научными библиотеками Сибири и Дальнего Востока 

(внутри него сведения о базах данных сгруппированы в географическом 

порядке); 2. Базы данных, созданные другими организациями (они рас

положены в алфавите наименований, в характеристике каждой базы дан

ных отмечено ее местонахождение). 

Главными объективными критериями оценки библиографических ре

сурсов являются уникальность содержания, полнота, доступность и по

исковые возможности. По отношению к предмету библиографического 

поиска состояние библиографических ресурсов оценивают конкретно, 

исходя из соответствия содержания ресурса предмету поиска, реальной 

его доступности, состава ОБО, хронологии отражения, организации ма

териала (структуре), наличия поисковых средств. 

Идеальный библиографический источник можно представить толь

ко умозрительно. Тема его конкретна и определенна, без зыбких гра

ниц. В процессах отбора документов применяются критерии разносто

ронности раскрытия темы: сущность, генезис явления (предмета, 

события и т. п.), состав, состояние, перспективы. Для выявления доку

ментов используются как специальные, отраслевые, так и универсаль

ные источники. Отражаются все виды документов, содержащих цен

ную информацию по теме. Хронологически отраженные документы 

освещают тему от момента их появления до сегодняшнего дня. Подго

товлены все полезные вспомогательные указатели или предметные руб

рики для поиска в базе данных. 

Чтобы источник соответствовал приведенным выше критериям, со

здавать его должен специалист, знаток предмета. Ими иногда являются и 

библиографы. Составитель должен иметь доступ ко всем документным 

ресурсам, содержание которых связано с темой. Но такого доступа в пол

ной мере нет и в национальных библиотеках. А в специальной библиоте

ке (например, мемориального музея) нет универсальных ресурсов. Сле

довательно, существует реальная опасность пропустить ценный источник 

общего или межотраслевого содержания. Это говорит об огромной труд

ности подготовки полноценного библиографического источника. 
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Под уникальностью содержания имеют в виду не только предмет отра

жения («тему»), но и видовой состав отраженных документов. Большая 

часть библиографических ресурсов по каким-либо признакам уникальна 

(абсолютно идентичны только библиографические тиражированные изда

ния). Следовательно, оценивая ресурс как уникальный, следует отмечать, 

в чем заключается его уникальность. Описания отдельных документов, а 

также групп могут повторяться в нескольких уникальных библиографиче

ских ресурсах. Уникальными являются, например, фонд неопубликован

ных библиографических пособий Отдела справочно-библиографического 

обслуживания РГБ (13 826 единиц хранения в 2004 г.) или хранящиеся в 

Институте русской литературы (Пушкинском Доме) в Петербурге биб

лиографические картотеки, составленные С. А. Венгеровым, Б. Л. и 

Л. Б. Модзалевскими и другими известными учеными-библиографами. 

Доступность библиографических ресурсов оценивается по объек

тивным критериям территориальной близости-удаленности, экономи

ческих ограничений из-за высокой стоимости и другим. Электронный 

генеральный алфавитный каталог Р Н Б объемом в 1 млн 200 тыс. карто

чек позволяет вести поиск только по авторам и заглавиям анонимных 

изданий. Тематический поиск по индексам полных таблиц Б Б К позво

ляет вести электронный генеральный систематический каталог РГБ объе

мом в 4 млн 200 тыс. карточек. Но первый каталог неограниченно досту

пен в Интернете, а второй — только читателям РГБ. 

Субъективными критериями доступности являются главным обра

зом наличие-отсутствие национально-языковых и когнитивных барье

ров к потреблению библиографической информации, релевантность со

д ержания ресурса информ ационной потребности поль зова т еля . 

Электронные каталоги библиотек внутри них и в Интернете доступны, 

как правило, без ограничений, а доступ к базам данных информацион

ных центров — платный. 

Субъективные критерии зависят от удовлетворяемых библиографи

ческих потребностей и запросов, а также от предшествующего опыта ис

пользования конкретных библиографических ресурсов. 

Из приведенных выше оценочных критериев вытекает важнейшее 

требование к описанию библиографических ресурсов: современность 

(идеально — по состоянию на сегодняшний день). Это требование вы

полняется благодаря минимизации библиографического интервала (сро

ка между завершением библиографического ресурса, его описанием и 

предоставлением для свободного доступа). 

Методом оценки библиографических ресурсов является также экс

пертиза их качества. Общая экспертиза заключается в оценке соответ-
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ствия реального библиографического источника научной модели источ
ника данного типа. Результатом общей экспертизы может быть сертифи
кат качества библиографического источника. Частная (выборочная) экс
пертиза состоит в углубленном изучении полноты, стандартности 
библиографических описаний, условий использования фрагмента ис
точника. 

Лит.: Мор г еншт е рн , И. Г. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е ресурсы : Л е к ц и я по 

курсу «Обще е библио г р афов е д ени е » / И. Г. М о р г е н ш т е р н // Биб

л и о г р а ф и я . 2 003 . № 6 . С. 3 1 - 4 2 ; Т е п л и ц к а я , Л. В . Э л е к т р о н н ы е 

библио г р афич е ски е ресурсы библиот ек Ро с сии / А. В . Т еплицкая // 

Книг а и мир о в а я ц и в и л и з а ц и я : м а т е ри алы 11-й Межд ун а р . науч . 

к онф . по пробл емам кни г о в е д ения . М., 2004 . Т . 3 . С. 2 5 2 - 2 5 5 ; Бас

каков , В. Н. Спр а вочно - библио г р афич е ски е и с точники в собраниях 

П у ш к и н с к о г о Д о м а / В . Н . Б а ск аков . Л . : Наука , 1987 . 48 с ; Инфор

м а ц и о н н ы е ресурсы научных библио т ек С и б и р и и Дал ьн е г о Восто

ка: б а зы д анных : справ , п ол ь з о в а т е л я . 2-е изд. , перераб . и доп . / 

Г П Н Т Б СО РАН; Сост . В . Г . С вирюков а . Но во сибир с к , 2002 . 110 с ; 

Парман, Э. В. Выи г рыв ают все, к то л ю б и т и ц енит книгу. Электрон

ный г енер ал ьный си с т ема тич е с кий ка тало г в Р Г Б / Э. В. П а рм ан // 

Б и б л и о г р а ф и я . 2002 . № 1. С. 10 -12 . 

§ 2. Свойства и классификация библиографических 
ресурсов 

Среди свойств библиографических ресурсов важнейшими являют
ся эмерджентность как системы (каждый ресурс представляет собою не 
механическую совокупность источников, а определенную целостность, 
которой присущи свойства, отсутствующие у его элементов), изменчи
вость (динамичность при стабильности отдельных элементов), управля
емость. 

Сущностно библиографический ресурс трактуется по отношению к 
определенным библиографическим потребностям. Это означает, что по
собие одного вида может быть описано и использовано как ресурс друго
го вида. Например, библиографический указатель по истории литерату
ры, который отражает также публикации по истории театра и кино, 
журналистики, читателеведению и другим гуманитарным дисциплинам, 
является также ресурсом по соответствующим областям искусства, книж
ного дела. 

Основными видообразующими признаками для библиографических 

ресурсов служат их состав по содержанию (теме, предмету) и видам ОБО, 

очередность библиографирования, степень доступности. Тематику биб-
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лиографических ресурсов раскрывают классификационные таблицы и 

рубрикаторы, виды О Б О - соответствующие стандарты, классифика

ции документов архивного хранения и другие источники. По очереднос

ти библиографирования источники разделяются на базовые (первич

ные) и вторичные. Базовые образуют национальный библиографический 

репертуар (см. 1-й параграф 2-й главы). Они содержат наиболее автори

тетные/нормативные библиографические записи, надежно используе

мые для вторичного библиографирования. По признаку доступности 

ресурсы разделяются на неограниченно и ограниченно доступные. Дос

тупность первых обусловлена их местонахождением (в конкретной биб

лиотеке либо ином информационном учреждении) либо возможностью 

свободно открыть на сайтах. Доступность вторых ограничена барьерами 

(см. 1-й параграф 6-й главы 2-го раздела). 

Развитие новой информационной технологии привело к разделению 

библиографических ресурсов на традиционные (рукописные и печат

ные, линейные и карточные) и электронные. Формируется понятие «биб

лиографические электронные ресурсы». 

Среди общих библиографических ресурсов, с одной стороны, наибо

лее полными в мировом масштабе являются универсальные каталоги Биб

лиотеки Конгресса С Ш А и сводный Всемирный каталог Онлайнового 

компьютерного библиотечного центра (OCLC), расположенного в амери

канском штате Огайо. В его пополнении участвуют 41 тыс. библиотек из 

82 стран. Объем данного каталога, отражающего непериодические изда

ния на 400 языках за 400 лет, в середине 2004 г. превышал 54 млн записей. 

Ежегодно он прирастает более чем на 2 млн записей. С другой стороны, 

по полноте данные ресурсы соответственно уступают большинству наци

ональных библиографических ресурсов. В следующем параграфе будут 

рассмотрены Общие библиографические ресурсы России. 

Лит.: Ры с кин , Е. И. О ч е р к и т е о рии и ме тодики ли т е р а т у рной биб

л и о г р а ф и и / Е. И. Ры с кин . М . : Книга , 1965 . 122 с . (с . 3 6 - 4 5 ) ; Шве

цова-Водка , Г. Н. К л а с с и ф и к а ц и я к омпьют е рных библиографиче

ских р е с урсов / Г. Н. Швецо в а -Водк а // М и р библио гр . 2 0 01 . № 2. 

С. 1 4 - 2 1 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Каков состав б и б лио г р афич е с ки х ресурсов? 

2. Ч т о такое библио г р афич е с кий ис точник? 

3. Ч ем отличаются с т абильные и подвижные библиографические ис

точники? 
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4. Нель зя ли создать один с амый полный универс альный библиогра

фич е с кий ис точник вместо множества о тра слевых и т ема тических? 

5 . К а к о вы свойства б и б лио г р афич е с ки х ресурсов? 

Глава 2 
СИСТЕМА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Ключевые понятия: библиографический репертуар, сводные катало

ги, корпоративные проекты, метабиблиографические ресурсы. 

§ 1. Библиографический репертуар 
Библиографические ресурсы, состоящие из библиографических ис

точников, отражающих объединенные по какому-либо признаку (область 

знания, регион либо иная природная, социальная, культурная общность) 

документы, образуют библиографический репертуар. Например, нацио

нальный библиографический репертуар представляет собою систему 

библиографических источников, отражающих главным образом доку

менты, выпущенные за время их производства на территории страны либо 

на языке (языках) определенного этноса. 

Библиографический репертуар русскоязычной светской книжной 

продукции XVIII в. воссоздают: 1) ретроспективный указатель Т. А. Бы

ковой и М. М. Гуревича «Описание изданий гражданской печати, 1708 -

январь 1725 г.», в котором тщательно описаны книги и брошюры, листо

вые издания и одна газет («Ведомости о военных и иных делах»); 

2) «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века», в 

котором описаны книги и брошюры, напечатанные гражданским шриф

том в 1725-1800 гг. 

Непериодические издания 1801-1825 гг. отражены в печатном свод

ном каталоге, первый том которого вышел в свет в 2001 г. 

Печатные издания библиографического репертуара России представ

лены в таблице 4. 

Локально доступные и распространяемые на CD-ROM «Электрон

ный сводный каталог русской книги за 1826-1917 гг.» и 9-е издание «Рос

сийской национальной библиографии» (отражает изданные в 1980 — 

2003 гг. книги и брошюры) содержат суммарно примерно 1800 тыс. 

библиографических записей непериодических изданий. Остается про

бел за 1918-1979 гг. В настоящее время в Р Н Б начато издание «Сводного 

каталога русской книги, 1918-1926 гг.» — до начала издания печатной 
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карточки». Вышло два тома. Можно надеяться, что в ближайшие годы 

пробел и за другие годы будет восполнен, а указанные источники сведе

ны в один сводный электронный каталог. 

Постепенно заполняется образовавшийся в нашей стране в 1917-

1991 гг. пробел Россики (см. 2-й параграф 3-й главы 1-го раздела). 

Практически наиболее полным и неограниченно доступным пользо

вателям Интернета источником поиска непериодических изданий явля

ется электронный Генеральный алфавитный каталог (ГАК) РНБ , отра

жающий изданные в 1725-1998 гг. книги на русском языке. Для него 

были отсканированы в течение нескольких лет, но без предварительного 

редактирования, более 7 млн карточек и разделителей ГАК. Поиск прово

дится по разделителям, а за одним разделителем могут стоять карточки на 

издания всех или многих однофамильцев или на книги, описанные под 

заглавием при совпадении его первых слов (Вопросы, Проблемы и т-. п.). 

При выполнении поисковой команды указывается общее количество 

карточек за разделителем и соответствующие их номера. Карточки на 

книги и брошюры автора, не «удостоенного» разделителя, приходится 

искать методом «проб и ошибок». 

Установить число впервые издаваемых после I960 г. газет, после 1950 г. 

журналов и других сериальных изданий затруднительно. В последние 

годы редакции многих журналов изменили даты основания, считая пред

шественниками дореволюционные издания. Для решения данной задачи 

придется просмотреть сплошь все пятилетние выпуски «Летописи пери

одических и продолжающихся изданий», а с 1990 г. — только ежегодные 

выпуски «Новые, переименованные и прекратившиеся издания» этого 

указателя. Необходим суммирующий действительно базовый указатель 

всех когда-либо выпускавшихся на русском языке сериальных изданий. 

Задачу его подготовки в основном должен решить сканируемый в РГБ в 

2004 г. Генеральный алфавитный каталог сериальных изданий, содержа

щий более 112 тыс. записей. 

В России наиболее полными являются электронные каталоги и дру
гие базы данных федеральных библиотек, Российской книжной палаты 
и других информационных центров. В начале XXI в. суммарный объем 
баз данных библиотек Министерства культуры России превышал 17 млн 
записей, баз данных РКП - более 3 млн 500 тыс., В И Н И Т И - более 
20 млн, И Н И О Н — более 3 млн, электронных каталогов РГБ — более 
3 млн 200 тыс.

1
. Содержание баз данных в значительной степени дубли-

руется, а сводный электронный каталог федеральных библиотек (РГБ, 
1
 В р а з личных ис точниках к о лич е с т в енные д а н н ы е об объеме э л е к т р онных ката

логов р а с ходят ся . 

Глава 2. Система отечественных библиографических ресурсов 

Р Н Б и других) только формируется. Электронные каталоги библиотек 

внутри них и в Интернете доступны, как правило, без ограничений, а 

доступ к базам данных информационных центров — платный. 

Локально наиболее полными ресурсами являются традиционные кар

точные каталоги федеральных библиотек. Так, 200 каталогов РГБ содер

жат около 70 млн карточек, которые в значительной части дублируют друг 

друга. В настоящее время идет процесс перевода (конверсии) каталогов 

в электронную форму и организации доступа к ним в сетях Интернета. 

Библиографические ресурсы России переживают в настоящее время 

период перехода от традиционных рукописной, печатной или карточной 

форм библиографических источников к электронным. Однако и созда

ние традиционных источников будет продолжаться неопределенно дол

го по экономико-материальным, технологическим и психологическим 

причинам. Устранение данных причин приведет к полному переходу на 

формирование и использование библиографических баз данных. 

Освоение библиотеками электронно-сетевой технологии привело к 

формированию нового вида библиографических ресурсов — корпора

тивных. Они позволяют создавать качественный продукт библиографи

ческой деятельности при экономии рабочего времени и средств. Созда

ются региональные, межрегиональные и даже международные ресурсы. 

Примером последнего является основанная в 2000 г. корпоративная база 

данных «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), от

ражающая статьи из журналов. Программным и методическим ее цент

рами являются научные библиотеки Саратовского и Челябинского уни

верситетов. Число участников этого проекта и количество содержащихся 

в базе данных записей стремительно прирастают. Меняющиеся сведения 

об этой базе данных можно найти, открыв сайт mars.udsu.ru. На середину 

2004 г. ее объем превышал 164 тыс. записей. 83 вузовские, областные, 

общедоступные библиотеки России, Белоруссии, Казахстана расписы

вали для нее 725 общероссийских, региональных и зарубежных журна

лов на русском языке. Установленный срок введения записи в базу дан

ных (библиографический интервал) - месяц со времени поступления 

номера журнала в библиотеку. Данный библиографический источник 

открыт не только для участников проекта, но и для членов Ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов ( А Р Б И К О Н ) . 

Лит.: Информ ационные ресурсы // Справочник библиографа . СПб. , 

2 003 . С . 6 0 - 3 1 5 : Р о с с и й с к о й к н и ж н о й пала т е - 85 л е т (7 с т а тей 

с о т р у дников Р К П ) // Б и б л и о г р а ф и я . 2002 . № 2 . С . 15-G2; Анто-

польский , А. Б. И н ф о р м а ц и о н н ы е ресурсы Ро с сии / А. Б. Антополь-

с кий // Науч . и техн. б-ки. 2000 . № 1. С. 4 3 - 5 2 ; Р а ц и о н а л ь н о е раз-
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мощение и и спо л ь з о в ани е б и б лио т е чных ресурсов / ГБЛ . М., 1981 . 

151 с ; Егорнова , Л . А . С в о дный каталог р у с ской кни ги : этап долгого 

пути / Л. А. Е г орнов а // Б и б л и о г р а ф и я . 2000 . № 1. С. 1 21 - 122 ; 

Гордукалова, Г . Ф. И н ф о р м а ц и о н н ы е р е с урсы г ум ани т а рных наук . 

Вып . 1 / С П б Г У К И ; Г. Ф. Гордукалова . СПб . , 2000 . 259 с; Инфор

мационные ресурсы региона: п ринципы формиро в ания , организаци

онная , видов ая с труктура : (Моно г р . ) / Г П Н Т Б СО РАН. Новоси

бирск , 2000. 167 с ; С у ки а с ян , Э. P . O C L C : вчера, с е годня , з а в тра / 

Э. Р. С у ки а с ян // Науч . и техн. б-ки. 1995. № 8 -9 . С. 3 1 - 5 0 ; Зелени

на, Г. Н. Межр е г и он а л ьн а я ан а ли тич е с к а я роспись с та тей / Г. Н. Зе

ленина , И. В . Кр у ти хин , Л . П. Б е с к л и н с к а я // Науч . и техн . б-ки. 

2003 . № 9. С. 5 1 - 6 0 . 

§ 2. Метабиблиографические ресурсы 
В опубликованных и неопубликованных линейно организованных 

метабиблиографических пособиях первичные библиографические по

собия описаны по действующим на время составления стандартам и пра

вилам на библиографические описания. Методика аннотирования биб

лиографических пособий была выработана специалистами Всесоюзной 

книжной палаты для «Библиографии советской библиографии», а в 

60-е гг. XX в. развита и унифицирована Борисом Львовичем Канделем, 

руководителем методического центра подготовки универсальных и от

раслевых ретроспективных указателей библиографических пособий при 

Государственной Публичной библиотеке (ГПБ, ныне РНБ ) . Такой центр 

был образован в ГПБ еще в 30-е гг. XX в. по инициативе выдающегося 

библиографа Юрия Алексеевича Меженко (1892-1969) . В РГБ хранит

ся картотека «Библиография русской библиографии» Б. С. Боднарско-

го (9300 описаний БП за 1913-1937 гг.). 

Основной организационный недостаток большинства вышеуказанных 

и других печатных пособий в том, что они не продолжены до нашего 

времени. Дополненные переиздания указателей кардинально проблему 

не решают. Приходится просматривать ежегодные выпуски «Библио

графии российской библиографии». Полезно иметь в виду, что эти вы

пуски за 1958-1996 гг. содержат аналитические обзоры наиболее ценных 

библиографических пособий. 

Краткие сведения о составленных специалистами ГПБ и ГБЛ фунда

ментальных указателях библиографических пособий представлены в 

таблице 5. 

Описания открытых в Интернете российских электронных библио

графических ресурсов (метаданные) можно найти в «Регистре полно

текстовых и библиографических ресурсов W W W для библиотек» Со-

вместный проект специалистов Р Н Б и РГБ реализуется с 2001 г. Он пред

полагает качественный отбор ресурсов и описание их по методике Dublin 

Core (заполняются до 15 полей). На сентябрь 2004 г. объем баз данных 

Регистра достиг 608 ресурсов (открыта на серверах Р Н Б и программы 

Л И Б Н Е Т ) и 418 ресурсов (на сервере РГБ) . Ежегодный прирост базы 

Данных Р Н Б — 150-200 записей. 
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С 2003 г. группа краеведения Р Н Б ежеквартально обновляет инфор

мацию в электронном «Путеводителе по краеведческим ресурсам на биб

лиотечных сайтах Интернета». Путеводитель позволяет открывать сай

ты размещенных в алфавитном порядке библиотек субъектов Российской 

Федерации. 

Печатным источником информации о библиографических электрон

ных ресурсах является каталог «Базы данных России», ежегодно с 1996 г. 

издаваемый Информрегистром. 

Весьма информативен составленный специалистом ГПНТБ СО РАН 

В. Г. Свирюковой справочник «Информационные ресурсы научных биб

лиотек Сибири и Дальнего Востока: базы данных» (его характеристику 

см. во 2-м параграфе 2-й главы). 

Лит.: Л е лико в а , Н. К. С о с т о я н и е и п е р сп ек ти вы р а з в и т и я библио

гр афии б и б л и о г р а ф и и Р о с с и и как о сновы н ациона л ьно г о библио

гр афиче ско г о р еперту ара / Н. К. Л е лико в а , Н. В. Н и т к и н а // Рет

роспек тивная национальная библио г р афия Рос сийской Фед е р ации . 

Со в р ем енно е со с тояние , п р об л емы и п е р сп е к ти вы р а з ви тия . СПб . , 

1999. С. 8 3 - 9 2 : Елисина, Е. Ю. И н т е р н е т и о б с л ужив ани е пользова

телей (О проекте «Р е ги с т р полно т е к с т о вых и б и б ли о г р афич е с ки х 

ресурсов Интернета для библиотек» ) / Е. Ю. Елисина . Е. Д. Ж а б к о // 

Библио т е ко в е д ени е . 2002 . № 2. С. 4 4 - 5 0 ; Трубина , Е. И. Краевед

ческие ресурсы на сайтах б и б ли о т е к / Е . И. Трубина // Библиогра

ф и я . 2004 . № 1. С. 3 - 1 1 ; Ан тоиол ь ский , А. Б. Научно - т е хниче скому 

центру «Информре гнс тр » - 10 л е т / / И н ф о р м . ресурсы России . 2002. 

№ 7. С. 3 5 - 3 6 ; С о к о л и н с к и й , Е. К. Ю. А. Меженк о : б и б л и о г р а ф на 

ветрах и с т о рии / Р Н Б ; Е. К. С о к о л и н с к и й . СПб . , 1998. 248 с . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Что представляет собою библиографический репертуар отечествен

ных и з д аний? 

2. К аки е доводы, кроме и з л о ж е н н ы х в § 4-м, вы може т е п рив е с ти в 

пользу базы д анных Р К П и проекта М А Р С ? 

3 . К аки е з в енья отсутс твуют в реальном репертуаре о т еч е с т в енных 

изданий? 

4 . Какие вам и зв е с тны ме т а библио г р афиче ские р есурсы? 
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Раздел 6 

БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 
КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Глава 1 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ 
Ключевые понятия: развитие библиографической науки, формирова

ние библиографоведения, методология библиографоведения, методы и 

организация исследований, научные школы и подготовка научных кадров. 

§ 1. Генезис библиографоведения 
Генезис, то есть возникновение и развитие библиографической на

уки происходил в результате осмысления библиографами сущности биб

лиографической деятельности и обобщения ее опыта. В сравнении с ис

торией библиографии, библиографоведение — очень молодая научная 

дисциплина. Ей нет и полувека. 

Странное расхождение во времени объясняется просто. Коль скоро 

саму библиографию считали наукой, выделять особую изучающую ее 

дисциплину считалось излишним. Самое большее, на что соглашались 

сторонники нерасчлененной трактовки, — говорить о теории и истории 

библиографии. 

Сказанное выше вовсе не означает, что библиографы прежних времен 

не размышляли о сущности библиографии, ее статусе. Размышляли, и 

нередко глубоко, но в рамках положения «библиография — это наука». 

Поэтому можно выделять предысторию библиографоведения. Или, 

по примеру Э. К. Беспаловой, изучать историю библиографической 

мысли прошлых веков и десятилетий. 
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В этом плане наиболее интересные публикации появились в начале 

XIX в.. Вас илий Степанович Сопиков (1765—1818), которого называют 

«отцом русской библиографии», в «Предуведомлении» к первому тому 

библиографического указателя «Опыт российской библиографии» 

(СПб., 1813) и Василий Григорьевич Анастасевич (1775-1845) в статье 

«О библиографии» (1811) выразили глубокое понимание обществен

ной роли библиографии, образно сформулировали требования к про

фессии библиографа (см. 2-й параграф 2-й главы 3-го раздела). Влади

мир Измаилович Межов ( 1830 -1894 ) первым поделился опытом 

составления библиографических пособий, обрисовал социальное поло

жение библиографической профессии. Николай Александрович Руба-

кин (1862-1946) обосновал сущность и значение рекомендательной биб

лиографии. 

В первой половине XX в. продолжалось накопление библиографовед-

ческого знания. В изучении истории библиографии, методики состави

тельской работы наиболее значительны заслуги Богдана Степановича 

Боднарского (1874-1968), Николая Васильевича Здобнова (1888-1942), 

Михаила Николаевича Куфаева (1888-1948), Евгения Ивановича Ша-

мурина (1889-1962), Константина Романовича Симона (1887-1966), 

Павла Наумовича Беркова (1896-1969), Михаила Аркадьевича Бриск-

мана (1904-1975) и других ученых. Обладая обширными знаниями не 

только библиографии, но также истории культуры, в том числе миро

вой, осмысленным опытом составления библиографических пособий, 

они создали множество трудов, вошедших в золотой запас науки. 

Высоко оценивая роль библиографии в развитии науки, они рассмат

ривали ее как единство науки и практики, а в качестве объекта библио

графической науки рассматривали книгу (произведения печати). С од

ной стороны, положение о неразрывном единстве библиографической 

науки и практики способствовало изучению библиографической дея

тельности и особенно библиографической продукции, с другой стороны 

приводило к преобладанию описательного метода. В состав библиогра 

фии как науки вводили любые характеристики небиблиографических 

произведений печати, включая рецензии и научные обзоры, рассматри

вали их как особый вид библиографии, именуемой «критической биб

лиографией». Отрицание самостоятельности общебиблиографической 

теории было особенно присуще специалистам в области отраслевой биб

лиографии. Они руководствовались преимущественно законами и по

ложениями обслуживаемых научных дисциплин. Более обстоятельная 

характеристика идей и трудов названных выше ученых будет дана в сле

дующих главах. 
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На развитии библиографической мысли негативным образом ска

зался также господствовавший в советской библиографии с конца 20-х 

до середины 80-х гг. XX в. классовый подход в оценке ее явлений и науч

ных позиций. Тяжело читать многие публикации тех десятилетий, осо

бенно 30-х гг. — столько в них политических обвинений в меньшевизме, 

идеализме, отступлениях от принципа коммунистической партийности 

ит . п. Мартиролог репрессированных и пострадавших ученых и библио

графов насчитывает десятки имен. 

Библиографоведение как относительно самостоятельная научная дис

циплина, обладающая собственным предметом, методом, кадрами, про

фессиональной литературой, формируется в первые десятилетия вто

рой половины XX в. Большую роль в данном отношении сыграло 

обсуждение в сборнике «Советская библиография», на научных конфе

ренциях учебника В. Н. Денисьева для библиотечных отделений куль

турно-просветительных училищ «Общая библиография» (М., 1954; пе

реиздание в 1957 г.), а затем первого вузовского учебника по курсу 

«Общая библиография» (М., 1957). Молодые ученые Олег Павлович 

Коршунов (р. 1926), Валерий Алексеевич Николаев (1928-1972) и их 

единомышленники в итоге острой полемики сумели доказать, что пред

метом теории библиографии является не изучение произведений печа

ти, а деятельность по информированию о них. Тем самым было установ

лено принципиальное отличие библиографической деятельности от 

научной и литературной критики и открыт простор для развития под

линно научной теории библиографии. 

Формирование теоретических основ библиографоведения образо

вало основу для системной разработки понятийного аппарата библио

графии. В этом отношении огромную роль сыграла стандартизация тер

минологии (см. 2-й параграф 2-й главы 1-го раздела). 

Сотрудник Всесоюзной книжной палаты Иван Илларионович Реше-

тинский (1918-1997) и другие специалисты, разработавшие первый 

ГОСТ 16448-70 Библиография. Основные термины и определения^ ста

ли первопроходцами в этом деле. До этого в области общественных наук 

стандартизация терминологии не производилась. Главными новациями 

ГОСТа стали однозначное определение библиографии, утверждение тер

мина «библиографическое пособие» в качестве единственного, без си

нонимов, обозначения продукта библиографирования, введение терми

на «библиографоведение» в качестве единственного обозначения 

научной дисциплины. Появление этого термина стало свидетельством 

1
 В кодах ГОСТов XX века последние две ц и ф р ы обозначают год его у тверждения . 
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достаточно высокого уровня развития и самой библиографии, и ее са
мосознания. 

Впоследствии терминологические стандарты по библиографии, как 

и все ГОСТы, пересматривали, уточняли и дополняли, но кардинальные 

новации первого ГОСТа остаются в силе. 

К сожалению, между библиографической наукой и практикой биб

лиографической деятельности издавна образовался разрыв, который не 

преодолевается, а скорее расширяется. Еще в 1946 г. в докладе на науч

ной сессии Московского библиотечного института известный ученый 

профессор А. Д. Эйхенгольц отмечал «бесспорно существующий разрыв 

между научной (теоретической) и практической работой в библиогра

фии»
1
. О. П. Коршунов посвятил данной проблеме специальный пара

граф «Соотношение библиографической науки и практики» своего учеб

ника по библиографоведению. Его утверждение: «Библиографоведение 

не может существовать и развиваться в отрыве от своего объекта, вне 

библиографической практики»
2
 представляется также бесспорным. Од

нако действительность такова, что библиографоведение, особенное тео

ретическое, развивается преимущественно вне библиографической прак

тики. Большинство библиографоведов, на которых ссылается автор в 

учебнике, свои концепции разрабатывали отвлеченно от практики. 

Об актуальности проблемы связи науки с практикой говорит и сле

дующий пример. В двух изданиях «Справочника библиографа» (СПб., 

2001, 2003) имеется раздел «Библиографическая теория и библиогра

фическая практика» Но, во-первых, в нем ничего не говорится о практи

ке, во-вторых, логически правильно сопоставлять не только теорию, но в 

целом библиографическую науку и практику. 

Проблема разрыва была даже предметом специального обсуждения в 

1987-1989 гг. в журнале «Советская библиография», но не была преодо

лена, а скорее усугубилась. Ее нельзя решить методами административ

ных запретов и ограничений. Причины разрыва во многом объективны. 

Прежде всего, теория по своей природе не может быть непосредственно 

связана с конкретными явлениями и фактами действительности. Обыч

но ей присуща отвлеченность от них. Среди других причин: большая слож

ность и разнообразие библиографической деятельности, сложившаяся 

направленность исследований, отсутствие надежных эмпирических дан-

1
 Эйх ен гольц , А. Д. З а д а чи н а учной р або ты в обл а с ти б и б л и о г р а ф и и / А . Д. Эй

хенгольц / / И з бр анно е . М., 1982. С . 83 . 

2
 Коршунов О.П. Библио г р афов е д ени е . О б щ и й курс : у ч е б н и к / О . П. Коршунов . 

М., 1990. С . 193; К о р ш у н о в О .П . Б и б л и о г р а ф о в е д е н и е . О б щ и й курс : у ч е бник / 

О . П . Коршунов . М, 2001 . С . ПО . 

160 

Глава 1. Возникновение и развитие библиографоведения 

ных (в отчетах библиотек она отражена минимально, но даже имеющие

ся в них статистические данные в масштабе страны никто не выявляет, не 

концентрирует и не обобщает). Министерство культуры совершенно рав

нодушно к библиографической деятельности библиотек. Кроме того, 

недостаточно развита информационная система библиографии (см. 4-ю 

главу 6-го раздела). 

Объективно любая научная дисциплина, не только библиографове

дение, вырабатывает намного больше идей, чем практика в состоянии их 

«переварить», освоить. Многие из них интересны сами по себе, но не 

технологичны, ломают устойчивые и дееспособные методы библиогра

фической работы. С другой стороны, практики, не дождавшись осмы

сления новых явлений учеными, сами их называют и разрабатывают. 

Впоследствии иногда выясняется, что принятые решения не системны и 

научно не обоснованы. 

Если связь теории с библиографическими реалиями совершенно не 

просматривается, невольно возникает сомнение в ее ценности. Оно вы

зывает нигилистическое отношение практиков к библиографоведению 

в целом. 

Разрыв практики и науки привел к диспропорции в тематике иссле

дований. Преимущественное внимание уделяется теории библиографии, 

частным темам истории библиографии, персоналиям. При этом без кон

ца обсуждаются одни и те же проблемы, а на карте библиографоведче-

ского знания остаются большие «белые пятна». Как свидетельствует дан

ный учебник, по многим темам курса нет публикаций, которые были бы 

полезны для их углубленного изучения. 

Комплексной трактовки библиографоведения в целом придержива

ется О. П. Коршунов в изданиях учебника по общему библиографоведе

нию. Однако в большинстве посвященных библиографоведению работ 

речь идет целиком или в основном о теории и тем самым отождествля

ются наука и теория, обедняется общая картина состояния библиогра

фоведения. И хотя профессор В. А. Фокеев называет минувшее столетие 

«золотым веком российского библиографоведения», фактически эта 

оценка относится главным образом к теоретической части нашей науки. 

Если в общей трактовке библиографоведения встречаются вышеопи

санные алогичные решения, то в отдельных направлениях науки имеет 

место более гармоничное развитие. Например, в краеведческом библио-

графоведении соразмерно проводятся теоретические, исторические, ме-

тодико-технологические, организационно-управленческие исследован ия. 

Объяснение простое: в отрыве от практики краеведческое библиографо

ведение немыслимо. Системно и комплексно осуществляется изучение 
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государственной библиографии, метабиблиографии, библиографиче

ских ресурсов и других библиографических явлений. 

Аналогично развиваются ветви библиографической науки, изучаю

щие ее в видовом и отраслевом аспектах. Но здесь наблюдается другое 

ограничение: объектом анализа служит главным образом (на 90% и бо

лее) библиографическая продукция и даже уже — библиографические 

издания (латентные пособия во внимание обычно не принимаются, хотя 

ареал их распространения значительно шире). Такой подход присущ боль

шинству исследований рекомендательной библиографии. Ценность ха

рактерных для 1990-х гг. больших форм изданий сомнений не вызывает, 

но «погоды» в рекомендательной библиографии они не делают, посколь

ку крайне узок ареал их распространения. 

Систематическое изучение библиографического обслуживания обо

значено выходом в свет в 2003 г. 1-го выпуска сборника «Информацион

но-библиографическое обслуживание». Большая часть статей, написан

ных на материале опыта научных библиотек России и США, посвящена 

проблемам обслуживания в электронной среде. 

Организационно библиографоведческие исследования проводятся в 

специальных научных подразделениях федеральных библиотек и Рос

сийской книжной палаты, на специальных кафедрах вузов культуры и 

искусств. Как правило, научные сотрудники библиотек разрабатывают 

темы, имеющие прямой выход в практику. Примером является програм

ма развития национальной ретроспективной библиографии России. 

Научные результаты ее разработки опубликованы во множестве статей и 

докладах на трех научных конференциях в 1995,1998 и 2000 гг. Практи

ческие результаты исследования воплощаются в составных частях наци

онального репертуара русской книги: печатных сводных каталогах за 

1801-1825 и 1918-1926 гг., электронном сводном каталоге за 1826-

1917 гг. Презентация последнего состоялась 12 ноября 2003 г. Тем самым 

задача создания национального библиографического репертуара, о кото

ром мечтали библиографы и ученые на протяжении двух веков, стано

вится реальностью. 

В структуре библиографоведения, как и любой социальной науки, 
выделяются четыре основные части: теоретическая, историческая, мето-
дико-технологическая и организационно-управленческая. Они будут 
рассмотрены в последующих главах. 

Лит.: Коршунов , с . 194-200 : Вохрышева . с . 137-200 ; Беспалова, Э. К. 

Ф о р м и р о в а н и е б и б ли о г р афич е с к ой мысли в Ро с сии ( до 60-х гг. 

X IX в.) : (Моно г р . ) / Э . К . Бе спалова . М . : Изд - во М Г У культуры. 
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1994 . 282 с ; Ф о к е е в , В . А . Би б ли о г р афо в е д е ни е : опред ел ение , зада

чи, объект, предметная область , с труктура / В. А. Ф о к е е в // М и р 

бпблиогр . 2002 . № 6. С. 7 - 9 ; Фок е е в , В. А. О ч е р к ис тории р а з вития 

библио г р афов е д ения / В. А. Ф о к е е в // Там же.. 2003 . № 1. С. 2 - 5 ; 

Фоке е в , В. А. О современном отечественном бИблиографоведении / 

В . А . Ф о к е е в // М и р бпблио г р . 2003 . № 3 . С . 6 - 1 0 ; Во х рышев а , 

М. Г. Б и б л и о г р а ф о в е д е н и е на г р ани в еков : Ме т о д о л . з ам е т ки / 

М. Г. В о х рышев а // Б и б л и о г р а ф и я . 1999. № 6. С. 3 - 14 ; Моргенш

терн, И. Г. И гр а в бис ер пли у словие эффек т и вно с т и ? / И. Г. Мор

генштерн , В. А. Ф о к е е в // Совет , б п б лио г р . 1987. № 5. С. 3 - 1 5 ; 

о т к л и ки : 1988. № 5. С. 1 7 - 2 8 ; 1989. № 1. С. 2 2 - 2 5 ; № 3. С. 3 5 - 4 5 . 

V § 2. Методология библиографоведения 
В социальных научных дисциплинах особое место занимает методо

логия, то есть выбор методов исследования, определение его целей, объек

тов и предмета. Методология носит социально обусловленный характер, 

зависит от мировоззренческих позиций, с которых исследователь рас

сматривает предмет изучения. Даже как будто простое описание объекта 

всегда осуществляется с определенных позиций, хотя и не всегда осозна

ваемых исследователем. 

Результат исследования зависит главным образом от стремления уче

ного к объективности и достоверности полученных им результатов. 

В советской науке главный метод был предопределен. Он именовался 

диалектико-материалистическим. Применение его часто означало сле

дующее. Если установленные ученым факты и выводы противоречили 

догмам марксистско-ленинского учения, тем хуже для них. Эти факты и 

выводы если не искажались, то замалчивались. 

В развитии библиографоведения большую роль сыграл обоснованно 

примененный О. П. Коршуновым метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. Он позволил преодолеть описательность и эмпиризм ис

следований библиографии, успешно познавать сущность библиографии, 

ее место в мире производства и потребления документов. Для многих 

учеников школы Коршунова данный метод стал почти единственным. 

Но при всей ценности данного подхода он не может быть признан един

ственно верным. Увлечение им приводит к тому, что библиографоведение 

становится «наукой за письменным столом», отрешенной от реалий биб

лиографической жизни. Не менее важно познавать природу библиогра

фической информации, сущность библиографической деятельности не

посредственно, осмысляя и обобщая библиографические явления. 

В библиографоведении применяются десятки общих и конкретных 

Методов исследования. Общенаучные методы применяются во многих 
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социальных и гуманитарных дисциплинах, в том числе библиографо-
ведческих, книговедческих и библиотековедческих. 

Наиболее плодотворно применение в библиографоведческих иссле

дованиях системного, функционального, деятельностного, исторического 

подходов. Они применены при подготовке большинства наиболее значи

тельных библиографоведческих трудов, в том числе диссертаций. Благо

даря ним коллективным трудом ученых сформировано библиографовед-

ческое знание, изложенное в настоящем учебнике и других публикациях. 

Лит.: Вохрышева , с. 2 0 1 - 2 5 0 ; В ц ен тр е в н и м а н и я — ме тодоло гия 

(отчет об о б с ужд ении ) / / Б и б л и о г р а ф и я . 1998. № 3 . С . 3 4 - 5 1 ; Яно -

нис , О. В . П р о б л е м ы и з ад ачи р а з в и т и я ме тодоло гии библиографо

вед ения / О. В. Янони с // Совет , библио гр . 1984. № 1. С. 1 2 - 1 9 . 

§ 3. Специальные методы 
б и б л и о г р а ф о в е д ч е с к и х исследований 

В библиографоведении выработаны и специфические методы, свя
занные с природой библиографических объектов. Среди них: статисти
ческий и прагматический анализ библиографической продукции, биб
лиографической деятельности и ее составляющих, библиографических 
ресурсов, пробельный анализ, экспертиза конкретных библиографиче
ских источников, библиографическое моделирование, социологические 
опросы, тестирование, мониторинг и др. 

Статистический анализ библиографической продукции помогает 
установить ее состав по видам библиографических пособий, ее объем в 
количестве библиографических записей и другие данные. Статистиче
ски изучаются также результаты справочно-библиографического и дру
гих видов обслуживания. 

Прагматический анализ массивов и потоков библиографической 

информации позволяет установить содержание текущих и ретроспек

тивных библиографических пособий и других продуктов библиографи

ческой деятельности. Если его проводить регулярно (ежегодно или хотя 

бы раз в 5 лет), можно получить ценные данные об изменении обще

ственных интересов, развитии науки, наиболее продуктивных авторах, 

популярных деятелях в области политики, искусства и других областях 

общественной жизни, проведенных юбилеях и другие. 

Пробельный анализ помогает выявлять «белые пятна» в библиогра

фическом обеспечении актуальных тем и проблем истории и современ

ности, в библиографоведческой литературе. Для успешного применения 

метода следует предварительно установить темы и проблемы. В качестве 
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материала для анализа обычно используются ретроспективные метабиб-

лиографические указатели и ежегодные выпуски «Библиографии рос

сийской (до 1992 г. — советской) библиографии». Условием успешного 

анализа библиографоведческой литературы является детальная систе

матическая группировка ее в источнике. Если записи в источнике распо

ложены в алфавитной или хронологической последовательности, как 

принято в большинстве прикнижных списков, провести пробельный ана

лиз весьма затруднительно, «белые пятна» не заметны. В данном учебни

ке литература для дополнительного чтения размещена по параграфам. 

В результате закономерен вывод, что по многим темам нет заслуживаю

щих рекомендации книг или статей. 

Экспертиза является методом изучения качества конкретных биб

лиографических источников: составленных указателей, ведущихся ка

талогов, картотек и баз данных. Ее проводят независимые от субъектов 

производства библиографической продукции специалисты. Формой 

экспертизы выступает квалифицированное рецензирование изданных 

библиографических пособий. 

Моделирование применяют для разработки системы библиографиче

ского обеспечения конкретных наук, областей деятельности, тем. Модели 

применяют для сравнения и оценки обеспеченности. Качество библио

графических моделей зависит от знания типовых структур библиогра

фического обеспечения и специфики объектов моделирования. 

Социологические опросы потребителей библиографической продук

ции проводятся редко, поскольку трудно выделить репрезентативный 

массив таких потребителей. Чаще в библиотеках проводят опросы 

пользователей библиографических услуг. В результате выясняют отно

шение пользователей к отдельным элементам СБА, системе обслужива

ния, их оценки качества СБО и других видов обслуживания. 

Тестирование хода библиографической деятельности производится 

выборочно и, как правило, при изучении СБО . Для его проведения при

влекают студентов библиотечных факультетов или отделений. Они об

ращаются к библиографам и библиотекарям с запросами и затем прото

колируют ход и результаты обслуживания. 

Мониторинг библиографической деятельности должен быть посто

янным и объективным. Он особенно важен для характеристики состоя

ния и оценки библиографических ресурсов в среде Интернета. В отли

чие от б и б л и о г р а ф и ч е с к и х и з д аний , п о с т уп ающих в качес тве 

обязательного экземпляра в РКП и федеральные библиотеки, регуляр

но описываемых и изучаемых, электронные ресурсы «невидимы» и из

менчивы. Для характеристики и оценки эти ресурсы нужно регулярно 
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открывать, проводить в них многоаспектный поиск. Примером мони

торинга служит «Путеводитель по краеведческим ресурсам на библио

течных сайтах Интернета», который с февраля 2003 г. четыре раза в год 

обновляет группа краеведения Р Н Б . Путеводитель содержит характе

ристику изменений ресурсов, а также виртуальный список научных и 

муниципальных библиотек, расположенных в алфавитном порядке 

субъектов Российской Федерации. Это позволяет открыть любой кра

еведческий ресурс. 

Как правило, при проведении библиографоведческих исследований 

применяется несколько методов, поскольку одним методом почти не

возможно воссоздать реальную картину библиографического явления. 

Библиографическая информация служит объектом изучения в не

библиографических научных дисциплинах. Для этого выработаны спе

циальные методы исследования. Среди них: прагматический анализ биб

лиографической продукции, пробельный анализ библиографического 

обеспечения научного направления, контент-анализ библиографических 

текстов, библиометрические процедуры установления влияния научных 

школ и разработки библиографических карт науки и другие. 

Контент-анализ библиографических текстов представляет собою 

метод выборки часто встречающихся слов из библиографических посо

бий либо их фрагментов. Он применяется для внебиблиографических 

целей, поскольку его результаты обычно характеризуют отраженные в 

заглавиях публикаций и изданий актуальные темы, распространенные 

понятия и модные клише конкретных областей науки и практической 

деятельности. 

Библиометрические методы используют для оценки результатов на

учной деятельности по публикациям их результатов. Интенсивность 

исследовательской работы измеряют по количеству публикаций. Бо

лее объективным признается метод подсчетов количества библиогра

фических ссылок на конкретные публикации и ведущих ученых. Метод 

разработан американским ученым Юджином Гарфилдом (р. 1925). 

400 сотрудников организованного им в 1958 г. Института научных ис

следований просматривают и выявляют ссылки в 3750 авторитетных 

научных журналах по естественным, техническим, социальным и гума

нитарным наукам, издаваемых в разных странах. Результаты выявления 

и систематизации публикуются в сериальном издании «Указатель науч

ных цитат» (Science Citat ion Index — SCI), а также в многочисленных 

публикациях. 

Развивая и углубляя указанные методы, профессора СПбГУКИ 

В. А. Минкина, Г. Ф. Гордукалова и другие разработали продуктивные 
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методы исследования документных потоков и информационно-библио

графических ресурсов. Доктор пед. наук, профессор О. М. Зусьман (1948-

2004), обобщив библиометрический и другие методы, разработал систе

му библиографических исследований, успешно реализуемых им и 

другими учеными. 

Указанные общенаучные методы продуктивны и для самой библио

графии, поскольку их результаты очень важны при выработке управлен

ческих и методических решений по подготовке новой библиографиче

ской продукции. 

Лит.: Теплов , Д. Ю. Кон т ен т - ан а ли з и п роб л емы б и б л и о г р а ф и и / 

Д . Ю. Т еплов / / Совет , б пблио г р . 1975 . № 5 . С . 4 2 - 4 9 ; Т еплицк а я , 

И . Б . Ме т о дик а н а б людений з а и спол ь з о в ани ем р екоменд а т е л ьных 

библиографических пособий и их ан али з а : (консультация) / И. Б. Те

плицк а я / / Ак т у а л ьные в опро сы биб лио т е чной работы . М.,1983. 

С. 8 3 - 89 ; Узилевский, Г. Я. Библио гр афическое моделирование : сущ

ность, виды, в а риан ты / Г. Я. У зил е в ский // Н Т И . Сер . 2 . 1986 . № 9. 

С. 2 3 - 2 8 ; Гиляревский , Р. С. С л о в о о Ю д ж и н е Г а р ф и л д е / Р. С. Гиля-

ревский , В. А. Маркусова , А. И. Ч е р н ы й / / Н Т И . Сер . 2 . 1995 . № 12. 

С . 2 3 - 2 9 ; С о с т о яни е и р а з ви ти е о сн о вных н а п р а в л е н и й н а учных 

и с с л е дов аний : б и б л и о м е т р и ч е с к и й а н а ли з : сб. науч . тр . / Г П Н Т Б 

СО РАН. Новосибирск , 2003 . 182 с ; Биб лио г р афич е с ки е исследова

ния / / Спр а в о чник библио гр афа . СПб . , 2003 . С . 5 3 6 - 5 5 1 ; Куликова , 

О . Ю. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е и с с л е д о в ания в обл а с ти эколо гии . О п ы т 

работы библио т е к Б р я н с к о й обла с ти / О. Ю. Куликова // Науч . и 

техн. б-ки. 2004 . № 6. С. 7 8 - 8 2 . 

§ 4. Организация и тематика 
библиографоведческих исследований 

Организационно библиографоведческие исследования проводятся в 

специальных подразделениях научных библиотек и Российской книж

ной палаты (РКП) , на специальных кафедрах вузов культуры и искусств 

и др. Ведущее место среди этих коллективов в настоящее время принад

лежит заново организованному в 1999 г. сектору библиографоведения 

(действует в составе Научно-исследовательского отдела библиографии 

Российской государственной библиотеки). Продуктивна также деятель

ность кафедр библиографии и родственных им Московского, Санкт-

Петербургского, Краснодарского университетов культуры и искусств, а 

также других вузов, научных подразделений Российской национальной 

библиотеки, Библиотеки Российской Академии наук, ГПНТБ СО РАН 

и других библиотек. 
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Временно создаются так называемые «незримые» коллективы ученых, 

изучающих общие проблемы или придерживающихся одного научного 

направления. Как правило, их деятельность ограничена во времени, за

вершается достижением определенных результатов и их публикациями. 

Подготовка научных кадров осуществляется в форме аспирантуры 

при крупных научных библиотеках (РГБ, БАН, ГПНТБ СО РАН), РКП, 

университетах и академиях культуры и искусств. Высшая аттестацион

ная комиссия (ВАК), которая в России является высшим органом уп

равления подготовки и защиты диссертаций, выделяет специальность 

05.25.03 — библиотековедение, библиографоведение, книговедение. Под

считано, что с 1986 г. защищено более 150 докторских и кандидатских 

диссертаций по библиографоведению. 

Наибольшую исследовательскую активность, измеряемую количе

ством публикаций, проявляют научные школы в библиографоведении и 

смежных дисциплинах. Понятием «научная школа» обозначают коллек

тив, которым руководит ее основатель — крупный ученый. Как правило, 

научные школы формируются в вузах и учреждениях, в которых дей

ствуют аспирантура и диссертационные советы. Для научной школы ха

рактерны направленность исследований, общие методология и методы 

исследований. Влияние научных школ сохраняется и после смерти их 

основателей. В библиографоведении заметное место заняли научные 

школы М. А. Брискмана, О. П. Коршунова, Ю. С. Зубова, В. А. Фокеева, 

М. Г. Вохрышевой, А. В. Соколова, В. А. Минкиной, Г. Ф. Гордукаловой и 

других ученых. 

Научная школа редко ограничивает круг исследований одним видом 

библиографии или применением одного метода. Но можно установить 

основное направление ее деятельности. Согласно ему в последующих 

главах будет охарактеризована деятельность ведущих ученых. 

Одним из средств стимулирования научно-исследовательской дея

тельности является всероссийский конкурс научных работ по библиоте

коведению, библиографии и книговедению, проводимый раз в два года. 

Его итоги публикуются в «Информационном бюллетене РБА» и других 

профессиональных изданиях. Почти все монографии библиографове-

дов, о которых идет речь в данном разделе, были удостоены премий и 

наград этого конкурса. 

Тематика библиографоведческих исследований определяется как 

потребностями библиографической практики, так и интересами ученых. 

Тематическую картину эволюции библиографоведения представляют 

текущие и ретроспективные библиографические указатели, а также об

зоры библиографоведческих работ. Они свидетельствуют не только о 

Глава 2. Теоретическая часть библиографоведения 

взлетах научной активности, но и о падении интереса к отдельным на

правлениям и темам. Например, по вопросам рекомендательной библио

графии в указателе Г. Л. Левина «Библиография. Библиографоведение» 

отражены 252 публикации за 1959-1984 гг., а за 1990-е гг. их наберется 

едва ли больше нескольких десятков. Исчезла соответствующая рубри

ка в годовых указателях журнала «Библиография». Едва ли не един

ственным вузовским ученым, сохранившим верность рекомендательной 

библиографии и последовательно ее изучающим и пропагандирующим, 

остается профессор МГУКИ Милитриса Ивановна Давыдова. Нет осно

ваний считать, что все проблемы рекомендательной библиографии ре

шены. Совершенно не изучено, например, ее место в электронной среде. 

Но факт остается фактом: публикаций мало. 

Лит.. Ор г ани з ации , в едущие а к т и вные на учные ис сл едов ания в об

ласти библио т е чно -информационной науки / / Спр а вочник библио

графа . СПб . , 2003 . С . 5 2 7 - 5 3 0 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Ч ем объясняе т ся позднее формиров ани е библиографоведения как-

научной ди сциплины? 

2 . К а к и м образом , на в аш вз гляд , м о ж н о пр еодол е т ь р а з рыв между 

библио г р афич е ской наукой и п р а к тикой ? 

3 . К к аким результатам приводи т п римен ени е к онкр е тных методов 

библиографоведческих исследований? 

Глава 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ 

Ключевые понятия: теория библиографии, парадигма библиографии, 

новые концепции, ведущие теоретики. 

§ 1. С у щ н о с т ь и значение теории б и б л и о г р а ф и и . 
Основные концепции 

Теория представляет собою объяснение сущности объектов, явлений. 

Она является основой любой научной дисциплины. Без хорошей теории 

есть только описание фактов, нет подлинной науки. 
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Сложность библиографии как социокультурного явления вызывала 

и вызывает противоречивость ее теоретических трактовок, трудность 

формирования библиографической парадигмы, т. е. концепции, признан

ной большинством ученых. Об этом уже шла речь в 1-й главе 1-го раздела. 

В последние десятилетия теоретический багаж библиографии обога

тили документографическая, книговедческая, деятельностная, когнито-

графическая, информографическая, культурологическая, коммуникаци

онная концепции библиографии. 

Документографическая концепция О. П. Коршунова и книговедче

ская А. И. Барсука были сформированы в 70-е гг. XX в. В качестве пара

дигмы утвердилась концепция О. П. Коршунова. На основе ее был со

ставлен ГОСТ 7.0-84 Библиографическая деятельность, написаны 

учебники по общему библиографоведению и библиографической рабо

те/деятельности библиотек 1981,1990,2001,2003 гг. 

Любая парадигма в развивающейся науке подвергается испытанию 

научной критикой и практикой. Если это не происходит, парадигма, мож

но сказать, превращается в парадогму. Со второй половины 1980-х гг. 

складываются новые теоретические концепции: деятельностная и позднее 

культурологическая М. Г. Вохрышевой, когнитографическая (знаниевая) 

В. А. Фокеева, информографическая Н. А. Слядневой, коммуникацион

ная А. В. Соколова, науковедческая Л. В. Астаховой. Эти ученые выяви

ли слабости и неполноту парадигмальной теории и предложили новые 

трактовки библиографии. Они изложены в монографиях и статьях, хро

нологически перечисленных в библиографическом списке к данному 

параграфу. 

М. Г. Вохрышева теоретически исследовала составляющие библио
графии, в том числе науку и профессиональное образование как прояв
ления деятельности. 

В. А. Фокеев основное внимание уделил познавательным функциям 

библиографии. Наряду с «библиографической информацией» он пред

ложил оперировать новым понятием — «библиографическое знание». 

Н. А. Сляднева глубоко исследовала феномен библиографического 

отражения. Она предложила библиографам наряду с документами опе

рировать смыслами, идеями, которые обозначила понятием «суверен

ные инфокванты». 

А. В. Соколов предложил библиографоведам отказаться от «информа

ционных призраков» и снять «информационные очки», освоив коммуни

кационную парадигму. Разработанный им курс «Социальные коммуника

ции» с большой пользой преподается на библиотечно-информационных 

факультетах, но, как и следовало ожидать, абсолютное большинство уче-
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ных по-прежнему рассматривает библиографию как составляющую ин

формационного мира. 

Указанные концепции были высоко оценены учеными. Известный 

библиотековед Б. Ф. Володин высказал даже мнение, что глубина биб

лиографоведения «несопоставима с работами библиотековедов» 

Однако смены парадигмы не произошло. Конкурирующими концеп

циями не было доказано решающее преимущество в объяснении приро

ды библиографии. Если окружающая библиографию среда пронизана 

информационными структурами, в мировом масштабе формируется 

информационное общество, то для чего библиографам заменять исход

ный информационный понятийный аппарат на когнитографический или 

коммуникативный, пытаться обрабатывать не только документы, но и 

мысли и т. п.? Продуктивнее обогащать результатами изучения совре

менных социокультурных явлений информационно-документографиче-

скую концепцию, которая выдерживает испытание временем. 

Т. А. Новоженова осуществила критический анатиз теоретических 

библиографоведческих концепций последних десятилетий и показала 

возможность синтеза их основных положений. Она показала, что доку

ментографическая концепция остается наиболее последовательной, наи

менее противоречивой, глубоко раскрывающей сущность библиографии 

и библиографической информации, состав библиографической деятель

ности. Можно сделать вывод, что информационная парадигма библио

графоведения сохраняет свою силу. 

Разрыв между библиографической наукой и практикой, о котором 

шла речь в первой главе, реально рассматривается как противополож

ность теории и практики. Теория неизбежно носит абстрактный харак

тер. Если специалист не имеет профессионального образования, не вла

деет понятийным аппаратом науки и деятельности, то теория, даже 

изложенная литературным стилем, предстает «тайной за семью печатя-

ми». Но завышенный уровень абстрагирования приводит к тому, что 

исчезает специфика библиографии как объекта теоретического зна

ния. Полностью отвлеченная и не подтверждаемая практикой теория 

вызывает у библиографов разочарование и представление о ее ненуж

ности. Они иронически замечают, что «в области теории мы впереди 

планеты всей». 

В действительности глубокая теория определяет перспективы и на

правления развития библиографической деятельности. Теоретическое 

1
 Володин , Б . Ф. В с емирна я и с т о рия библио т е к / Б . Ф. Володин . СПб . , 2002 . 

С. 2 76 . 
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изучение составляющих и элементов библиографии необходимо преж 

де всего для понимания их природы. Среди множества результатов тео 

ретического изучения библиографии в качестве основных можно выде

лить следующие: 

• выяснение сущности библиографии и ее структуры; 

• выяснение природы библиографической информации и ее много

образных форм; 

• исследование объектов библиографического отражения (докумен

тов и их фрагментов в различных комбинациях); 

• разработка научно обоснованной классификации элементов биб

лиографии и на этой основе формирование системного понятий

ного аппарата; 

• изучение внешних связей библиографии с родственными и обслу

живаемыми областями общественной жизни. 

Особенно значимым является исследование исходной составляющей 

библиографии — библиографической информации на макро- и микро-

уровне. Понятие «библиографическая информация» было введено еще 

в 20-е гг. XX в., однако оказалось забыто. В современный обиход его 

ввели в 1970-х гг. О. П. Коршунов и А. И. Барсук. Изучены свойства 

библиографической информации, ее формы и другие аспекты ее суще

ствования и функционирования. 

Однако почти никто не проводил онтологических исследований биб

лиографической информации в общем и отраслевом планах. Например, 

не разработана классификация библиографической информации, кото

рая отнюдь не идентична классификации библиографических пособий. 

Такого рода исследования могут иметь практическое значение. 

Один из практических выходов теории — формирование профессио

нальной терминосистемы. Ее содержат учебники, словари, терминологи

ческие стандарты. К сожалению, ГОСТ 7.0-99 Информационно-библио

течная деятельность, библиография в отношении библиографической 

терминологии имеет существенные недостатки. 

Теоретическую и практическую ценность имеют также работы в об

ласти классификации библиографических пособий, библиографического 

описания документов, в том числе электронных ресурсов и др. 

Вступление в новый век побудило библиографоведов заняться про

гностическими разработками. Естественно, что состояние общества, его 

острые противоречия будет проявляться в библиографии. Тревогой за 

будущее пронизаны эсхатологические размышления А. В. Соколова. 

Оптимистическое видение будущего библиографии обусловлено пони-
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манием, что общество будет нуждаться в документах, и, следовательно, в 

библиографической информации. 

В размещенном ниже библиографическом списке перечислены тру

ды библиографоведов, и любознательный студент может самостоятель

но ознакомиться с ними и сформулировать личные суждения об обозна

ченных выше предельно кратко концепциях. 

Лит.. Коршунов , с . 6 - 1 3 ; Коршунов , О. П. Пробл емы общей т еории 

б и б л и о г р а ф и и : ( М о н о г р . ) / О . П. Коршунов . М.: Книга , 1975 .192 е.; 

Б ар с ук , А. И. Б и б л и о г р а ф о в е д е н и е в сис т еме кни гов едч е ских дис

ц и п л и н : ме тодол . о ч ерк / А. И. Б ар с ук . М.: Книга , 1975. 208 с ; 

Вохрышева , М. Г Б и б л и о г р а ф и ч е с к а я д ея т ел ьнос т ь : с т р ук т ура и 

э ф ф е к т и в н о с т ь / М. Г. Во хрышев а . М.: Кн . палата , 1989. 199 с; 

Сляднева , Н. А. Б и б л и о г р а ф и я в сис т еме Универсума человеческой 

деятельности : опыт снетемно-деятельностного анализа / Н. А. Сляд

нева . М., 1993 . 226 с; Вохрышева , М. Г. Б и б л и о г р а ф и я в сис т еме 

культуры / М. Г. Вохрышева . Самара , 1993. 126 с; Фок е е в , В. А. 

Природ а б и б лио г р афич е с к о г о з н а н и я : моногр . / В. А. Ф о к е е в . М., 

1995. 351 с ; Ко г ни т о г р афич е с к а я к онц епци я б и б л и о г р а ф и и : (об

с уждение ) // Б и б л и о г р а ф и я . 1996. № 6 . С . 2 5 - 4 1 ; Астахова , Л . В . 

Б и б л и о г р а ф и я к ак н а учный ф е н о м е н : моногр . / Л. В. Астахова . М., 

1997 .338 с ; Коршунов , О. П. Проб л емы и перспективы современно

го т еоре тическо го б и б ли о г р афо в е д е ни я / О . П. К о р ш у н о в / / М и р 

бпблио гр . 1999. № 1. С. 3 5 - 3 7 ; Соколо в , А. В. Вехи и а л ь т ерна тивы 

р у с ской б и б л и о г р а ф и и / А . В . С о к о л о в / / Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 01 . 

№ 6. С. 3 - 2 3 ; Новоженова , Т. А. Методологические основания общей 

т еории биб лио г р афии : моногр . / Краснодар , гос. ун-т культуры и 

и ску с с т в ; Т . А . Н о в о ж е н о в а . Кр а сн о д а р , 2 0 0 3 . 3 07 с ; Вохрыше

ва, М. Г. Т е о рия б и б л и о г р а ф и и : учеб. пособие / М. Г. Вохрышева . 

Самара , 2004 . 367 с . 

§ 2. Отечественные теоретики б и б л и о г р а ф и и 
и их т р у д ы . Научные школы 

Интеллектуально насыщенная система библиографоведческого зна

ния складывалась в результате научного труда сотен исследователей. 

В данном параграфе представлена характеристика деятельности тех биб

лиографоведов, которые внесли наибольший вклад в формирование об

щей теории библиографии. 

Заведующий кафедрой библиографии Ленинградского библиотеч

ного института профессор Михаил Николаевич Куфаев (1888-1948) 

еще в 20-е гг. XX в., хотя и трактовал библиографию как науку, факти

чески с внеклассовых позиций обосновывал методологический под-
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ход к ее изучению. Его неординарные взгляды подвергались ожесто

ченной травле со стороны ортодоксальных марксистов, которые об

виняли его в идеализме. Они оказались востребованы значительно 

позднее, в 70-90-е гг. XX в., когда стала очевидной их теоретическая 

оригинальность. 

Профессор Московского университета культуры и искусств Олег 

Павлович Коршунов 37 лет заведовал кафедрой общего библиографо

ведения. Помимо монографии, о которой шла речь в учебнике, он напи

сал и редактировал учебные пособия по библиографоведению и библио

графической деятельности библиотек, много статей. Разработанная им 

концепция имела революционное значение для теории библиографии. 

Основанная им школа способствовала утверждению идей руководителя. 

Крупный книговед, руководитель сектора теории библиографии ГБЛ 

Абрам Ильич Барсук (1918-1984) рассматривал библиографоведение 

как составную часть книговедения. Сохраняют ценность осуществлен

ные им теоретические исследования книги в качестве объекта библио

графического отражения. Книга в широком смысле этого понятия была 

и остается основным, а в большинстве общедоступных библиотек — един

ственным объектом такого отражения. 

Профессор Ленинградского университета культуры и искусств Ири

на Васильевна Гудовщикова (1918-2000), специалист в области миро

вой библиографии и библиографического поиска, была ведущим иссле

дователем библиографии библиографии. Она всесторонне изучила 

специфику составления метабиблиографических пособий, теорию, ис

торию и состояние этого особого вида библиографии. Школа Гудовщи-

ковой внесла большой вклад в исследование иностранной библиогра

фии и метабиблиографии. 

Профессор Валерий Александрович Фокеев руководит сектором 

библиографоведения РГБ. Обрели известность его труды, посвященные 

изучению функций библиографической информации, истории библио

графоведения, отраслевой библиографии. 

Профессор Маргарита Георгиевна Вохрышева — ректор и заведую

щая кафедрой библиографии Самарской академии культуры и искусств. 

Она обладает богатым опытом практической и педагогической работы. 

Ее публикации посвящены вопросам методологии, организации библио

графической деятельности, литературной библиографии и другим. 

Профессор Московского университета культуры и искусств Наталия 

Андриановна Сляднева обогатила оригинальными идеями теоретическое 

изучение общей и отраслевой библиографии. О них шла речь в первом и 

втором разделах. 
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Лит.: Куфаев , М. Н. И з б р а нно е . Труды по кни г о в е д енню и библио

г р а ф о в е д е н и ю / М. Н. К у ф а е в . М.: Кни г а . 1 9 81 . 2 2 3 е.; П о л о -

товская, И. Л. Новый взгляд на творчество М. Н. Куфаева / И. Л. По-

л о т о в с к а я // М и р бпблио г р . 2 0 0 1 . № 1 . С . 3 0 - 3 4 ; Кл аниюк , В . Т . 

К о р и ф е й т еор е тиче ско го б и б ли о г р афо в е д е ни я О. П. К о р ш у н о в / 

В. Т. К л а п и ю к // Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 01 . № 1. С. 5 5 - 6 0 ; Фок е е в , В. А. 

Судьба и кредо биб лио г р афов е д а [А. И. Б ар с ук а ] / В. А. Ф о к е е в // 

Б и б л и о г р а ф и я . 1998. № 6. С. 8 3 - 8 8 ; Лебедев , Д. В. И р и н а Васильев

на Г удовщикова ( 1 9 1 8 - 2 0 0 0 ) / Д . В . Л е б е д е в / / И с т о рик о - би б -

лио г р . исслед . СПб . , 2002 . Вып . 9 . С . 1 2 0 - 1 4 8 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Как оценива е т с я х ар ак т ер и уровень в з аимосвя з ей библиографи

ческой т еории и пр ак тики ? 

2 . В чем выражае т ся зн а ч ение т еории д л я б и б л и о г р а ф и и ? 

3 . Ч ем интере сны т еоре тические работы отечественных библиогра

ф о в е д о в ? 

Глава 3 
ИСТОРИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

(историческая часть библиографоведения) 

Ключевые понятия: история библиографии, историки библиографии. 

§ 1. Формирование знания истории б и б л и о г р а ф и и 
Историческая часть библиографоведения наиболее развита, насыще

на трудами фундаментального и описательного характера. За два послед

них века отечественные историки глубоко и обстоятельно изучили и 

объяснили основные факты и направления развития библиографии. 

В XIX в. преимущественное внимание было уделено накоплению фак

тографического знания. Отечественные историки обнаружили в архивах, 

изучили и опубликовали рукописные памятники древнерусской биб

лиографии. Особенно значительны заслуги исследователя древнерус

ской книги Вукола Михайловича Ундольского (1815-1864), опублико

вавшего анонимное «Оглавление книг, кто их сложил» 1665 года и другие 

памятники, подготовившего фундаментальный библиографический ука

затель «Очерк славяно-русской библиографии», изданный в 1871 г. 
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Применение описательного метода привело к формированию биб

лиографического источниковедения, преобладающего по количеству 

публикаций. 

В XX веке происходит обобщение накопленного исторического зна

ния библиографии. Выдающийся ученый и библиограф Николай Ми

хайлович Лисовский (1854-1920) в Петроградском и Московском уни

верситетах в 1913-1919 гг. читает курсы книговедения, в которых большое 

внимание уделяет характеристике библиографии. Преподавание биб

лиографического источниковедения велось также в московском обще

ственном Народном университете имени А. Л. Шанявского. 

В публикациях советского времени история библиографии в зна

чительной степени освещалась односторонне, в духе принципа ленин

ской партийности. Изложению истории библиографии с позиций клас

сового подхода — по принуждению или добровольно — отдали дань 

большинство историков советского времени, в том числе Н. В. Здоб-

нов. Вместе с тем историками был собран богатый материал, который 

воссоздал широкую панораму библиографической деятельности в про

шлом. Примерно с 1970-х гг. благодаря трудам Э. К. Беспаловой, 

Л. М. Равич, А. В. Ратнера и других специалистов в научный оборот вво

дятся сведения о незаслуженно забытых, репрессированных библио

графах и ученых. 

Конец XX - начало XXI в. в библиографоведении ознаменован под

линным расцветом биографического жанра. Опубликованы многие де

сятки библиографических книг и очерков, посвященных библиографам 

и библиографоведам всех эпох и направлений деятельности. Биографи

ческие публикации, даже в форме биографических справочников, сбор

ников мемуаров создают ценный источник для воссоздания полнокров

ной истории библиографии. Примерами таких справочных издании 

являются многотомные биобиблиографические словари «Сотрудники 

Российской национальной библиотеки — Деятели науки и культуры» и 

«Деятели Российской государственной библиотеки». Вместе с тем не

которые биографические очерки, авторы которых оказываются во влас

ти обаяния личности деятелей, вольно или невольно идеализируют их, 

страдают односторонней оценкой, оставляя в тени ошибки и противоре

чия деятельности. 

Преимущественное внимание историков уделено дореволюционной 

эпохе, а история библиографии советского периода изучается неполно. 

В специальной литературе она освещена фрагментарно — в форме био

графических работ (например, о Н. А. Рубакине, Н. В. Здобнове), харак

теристик отдельных библиографических указателей. 
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Крайне необходимы новые хрестоматии по истории библиографии 

дореволюционного и советского периодов. 

Односторонность исторических публикаций заключается и в том, что 

история библиографии в основном сводится к истории подготовки и 

издания библиографических пособий, жизнеописаниям выдающихся 

библиографов и ученых (они стали более объективными, выходят за 

рамки исключительно деловых и мировоззренческих характеристик), а 

также истории библиографической науки. В тени остаются библиогра

фическое обслуживание, формирование библиографических ресурсов, 

аспекты эволюции методики, организации и управления. Только в по

следние годы появились публикации по истории справочно-библиогра-

фического обслуживания и истории библиографических подразделе

ний крупных библиотек (РГБ и Р Н Б ) . 

Полная и целостная история отечественной библиографии еще не 

написана. 

Новый импульс исследовательской деятельности придало основание 

в Р Н Б продолжающегося сборника «Историко-библиографические ис

следования». Его публикации заметно обогащают ресурс исторического 

знания. 

Знание истории библиографии, чтение исторических публикаций 

играют огромную роль в формировании историзма профессионального 

сознания специалистов. Историзм означает преемственность и наследо

вание ценного опыта предшественников, стремление продолжать сохра

няющие ценность библиографические источники, понимание зависимо

сти библио графической продукции и методических р ешений от 

социальных условий современной эпохи, причин и следствий библио

графических явлений и событий. Как правило, библиографы принадле

жали к интеллектуальной элите своего времени, но над ними были ре

дакторы, цензоры и другие Л ПР (лица, принимающие решения). 

Лит.: Машкова , М. В. Из уч ение истории д о р е в о люционной и совет

ской б и б л и о г р а ф и и в Сов е т с ком Союз е / М. В. М а ш к о в а // Совет , 

бпблио гр . 1973. № 3. С. 3 - 2 3 ; Б е спалов а Э. К. Теоретико-методоло

гические проблемы ис тории библио г р афии / Э. К. Беспалова // Из

бранное . М., 1990. Т. 2. С. 88-101 ; Семеновк ер , Б. А. З ач ем н ужна 

история библио г р афии? / Б. А. Семеновкер // Совет, бпблиогр . 1988. 

№ 3. С. 16 -19 ; Р а вич , Л. М. З л о к л ю ч е н и я Клио в лесах ро с сийской 

б и б л и о г р а ф и и / Л . М . Р а в и ч / / И с т о р и к о - б и б л и о г р . и с с л е д о в а н и я . 

СПб . . 1998. С. 3 3 - 6 2 ; Мор г еншт ерн , И. Г . И с т о ри я б и б лио г р афии : 

трактовка, проблемы изучения и преподавания / И. Г. Мор г еншт е рн / / 

Ис т орико - библио г р . нсслед . СПб . , 2002 . Вып. 9 . С . 8 - 1 6 ; Л е лико в а , 

И. К. Принцип ис торизма в библио гр афии / И. К. Л е л и к о в а / / Исто-
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ризм в культуре . СПб . , 1998. С. 2 5 9 - 2 6 5 ; Грип, Ц. И. Трудом под

вижников д ержится библио г р афия в Р о с с и и / Ц . И. Грин / / И с т о р и 

ко-библиогр . исслед. СПб . , 1992. Вып . 2. С. 1 7 6 - 1 7 8 . 

§ 2. Отечественные историки б и б л и о г р а ф и и 
и их т р у д ы 

Научные школы. Большинство библиографоведов в той либо иной 

мере занималось изучением истории библиографии. Поэтому основное 

внимание в данном параграфе уделено выдающимся ученым и их трудам. 

Николай Васильевич Здобнов (1888-1942) в архивах и библиотеках 

детально изучил библиографические указатели с XI по XIX в., биогра

фии выдающихся библиографов. Особое внимание он уделил револю

ционно-демократическим пособиям, известным как «Одесский указа

тель» и «Челябинский указатель». На основе собранного материала до 

начала Великой Отечественной войны им была подготовлена рукопись 

монографии «История русской библиографии до начала XX века», из

данная и переизданная посмертно. Позднее историки библиографии уточ

нили и оспорили ряд утверждений Н. В. Здобнова, но его монография 

остается основным обобщающим трудом по истории отечественной биб

лиографии. 

В Российской национальной библиотеке сложилась школа изучения 

истории отечественной библиографии. Доктор наук Мария Васильевна 

Машкова (1909-1997), составитель метабиблиографических указателей 

(см. 2-й параграф 2-й главы 5-го раздела), опубликовала фундаменталь

ные труды по истории библиографии. Исследовав огромный пласт биб

лиографических событий и явлений начала XX в., она написала моно

графию, содержание которой полностью сохраняет научную ценность. 

Соломон Абрамович Рейсер (1905-1989), профессор Ленинградско

го института культуры, известный литературовед и библиограф, открыл 

и изучил значимые факты библиографической жизни XIX в., составил 

хрестоматию по истории русской библиографии до 1917 г. 

Любовь Моисеевна Равич, авторитетный историк библиографии, 

заново изучила начальный период государственной библиографии, вос

становила историческую правду, относящуюся к недооцененным либо 

забытым деятелям русской библиографии. 

Эмилия Константиновна Беспалова, профессор Московского универ

ситета культуры и искусств, подготовила фундаментальный труд по ис

тории отечественной библиографической мысли до середины XIX в., 

является мастером биографического жанра. 
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Борис Арьевич Семеновкер, доктор наук, главный научный сотруд

ник РГБ, всесторонне изучил историю государственной библиографии 

России XVII I -XX вв. Его многотомный труд не только насыщен точны

ми фактическими данными, по и обогатил теоретический (характери

стика функций) и организационный разделы библиографоведения. 

Галина Васильевна Михеева, доктор наук, ведущий научный сотруд

ник Р Н Б и профессор СПбГУКИ, глубоко, по архивным источникам, 

изучила историю государственной библиографии периода гражданской 

войны (1917-1921 гг.). Она организовала выпуск продолжающегося сбор

ника научных трудов «Историко-библиографические исследования». 

В изучение истории мировой библиографии особенно значителен 

вклад К. Р. Симона, Г. Г. Кричевского и Б. А. Семеновкера. 

Константин Романович Симон (1887-1966), ведущий научный со

трудник Фундаментальной библиотеки по общественным наукам, док

тор исторических наук, владевший основными европейскими языками, 

на основе изучения отечественных и зарубежных источников написал 

фундаментальный труд по истории иностранной библиографии от эпо

хи античности до конца Второй мировой войны (1945 г.). Его моногра

фия заслужила мировое признание. 

Григорий Григорьевич Кричевский (1910-1989), крупный специа

лист в области справочно-библиографического обслуживания (Отдел 

СБО И Н И О Н носит его имя), подготовил фундаментальное справочное 

издание, в котором охарактеризовал несколько сот национальных биб

лиографических изданий 48 стран Запада. 

Б. А. Семеновкер изучил начальный период истории мировой биб

лиографии стран Древнего Востока и тем самым продлил ее на тысячу 

лет. Мировую известность обрели его оригинальные публикации по ис

тории византийской библиографии. Ему принадлежит также многотом

ный труд по истории государственной библиографии. 

Лит.. Ажеева, Е. Ю. И. В. З д о бно в как и с т о рик р у с ской библиогра

ф и и : (Теоре тпко -методол . а с п е к т ы ) : (Моно г р . ) / Е . Ю. Ажеева . М.: 

нзд-во Моск . ун-та культуры и искусств , 1994. 209 с ; Коган , Е. И. 

Н и к о л а й З д обно в : Ж и з н е н н ы й путь кни гов ед а / Е . И . Коган . М . : 

Кн . палата, 1997 .286 с . : портр. ; Грин, Ц. И. «Время собирать камни» , 

(и зучение истории русской библио гр афии в Публичной библиотеке : 

Н е к о т о р ы е итоги и н а б люд ени я ) / / Ис т о рико - биб лио г р . исслед . 

С П б . , 1994 . В ы п . 4 . С . 5 - 6 4 ; М и х е е в а , Г . В . Ж и з н ь и с у д ь б а 

М. В. М а ш к о в о й / ' Г . В. М и х е е в а // М и р б п б л и о г р . 1999 . № 2. 

С. 6 4 - 7 0 : портр. ; Ос трой , О. С. С. А. Рейсер ( 1 9 0 5 - 1 9 8 9 ) - библио

граф и литера туровед / О. С. Ос трой // Ис торико -библио гр . исслед . 

СПб. ,1996 . Выи. 6. С. 7 2 - 9 3 ; Климаков , Ю. В. «Из всех дос тоинств -
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нравственность цели ...» (Э . К. Б с еп ачов а ) / Ю. В. Климако в / / М и р 

бпблио гр . 2000 . № 5. С. С. 5 5 - 6 0 : портр . ; Б ак ун , Д. Н. И с т о рик 

о т е ч е с т в енной б и б л и о г р а ф и и и к н и ж н о г о д е л а ( Л . М. Р а в и ч ) / 

Д. Н. Бакун // Библио г р афия . 2004. № 1. С. 104-106 ; Фок е е в , В. Л. 

Талант и с сл едов а т еля плюс о п т и м и з м (Г. В. Мих е е в а ) / В. А. Фоке

ев // Б и б л и о г р а ф и я . 2000 . № 6. С. 1 0 8 - 1 0 9 ; портр . ; Беспалова , 

Э . К . Константин Романович Симон (К столетию со дня р о ж д е н и я ) / 

Э. К. Б е с п а л о в а / / Книга . Исслед . и материалы. 1987. Вып. 55 . С. 1 6 9 -

183 : портр. ; Беленький , И. Л. «Вникать в на зв анья неизвестных книг 

...». ( П а м я т и Г. Г. К р и ч е в с к о г о ) / И. Л. Б е л е н ь к и й / / Библиотекове

дение и бпблио гр . за рубежом . 1990. № 127. С. 6 6 - 7 6 : портр . ; Гара

нина, С. П. Поэт библиографии ( Б . А. С е м е н о в к е р ) / С . П. Гаранина // 

Б и б л и о г р а ф и я . 2000. № 6. С. 6.5-78 : портр . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Как формировалос ь историческое библиографоведческое знание? 

2 . Какое место в и с т орио г р афии биб лио г р афии з анимае т биографи

ческий ж анр ? 

3. В чем состоят достоинства и недостатки работ по истории библио
гр афии? 

4 . Чем, на ваш взгляд, интересна и с тория б и б ли о г р афии ? 

Глава 4 

МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ 

Ключевые понятия: методика и технология БД, библиографирование 

и библиографическое обслуживание, библиографическая эвристика, 

механизация и автоматизация библиографических процессов. 

§ 1. Изучение библиографической методики 
и т е х н о л о г и и 

Методико-технологическая часть библиографоведения развивалась 
неравномерно и неравноценно. До 90-х гг. XX в. в библиографоведении 
господствовало понятие «методика». В изучении ее накоплен значитель
ный массив научного знания. Прежде всего самими библиографами -
составителями и редакторами - был описан и обобщен личный и кол
лективный опыт библиографирования, составления рекомендательных 
и научно-вспомогательных пособий. 

Глава 4. Методико-технологическая часть библиографоведения 

Вопросы составления библиографических описаний традиционно 

разрабатывают библиотековеды, привлекая библиографоведов для под

готовки рекомендаций но аналитическому описанию составных частей 

документов. 

В 1990-е гг. произошел решительный поворот к освоению понятия 

«библиографическая технология», которое теоретики библиографии в 

своем большинстве игнорировали. Ни в одном издании учебника 

О. П. Коршунова нет самого слова «технология» и тем более производ

ных от него. Противоположного решения придерживается в своем учеб

нике по курсу «Библиографическая деятельность библиотеки» (2003 г.) 

Д. Я. Коготков. В освоении и развитии понятийного аппарата и состав

ных элементов библиотечно-библиографической технологии значитель

ны заслуги Е. Г. Астапович, профессоров И. С. Пилко и В. К. Степанова. 

Утверждению понятия «технология» способствовала автоматизация 

библиографических процессов, освоение методов библиографического 

поиска в информационных ресурсах Интернета. Если в условиях тради

ционной библиографической работы затраты рабочего времени и каче

ство продукции определяли локальные правила и личные квалифика

ция и привычки, то компьютер требует соблюдения технологической 

дисциплины, усвоения жесткой последовательности действий. 

Вместе с тем в области автоматизации библиографических процес

сов остается много нерешенных и малоизученных проблем. Внедрение 

электронной технологии выявляет зависимость библиографической ра

боты от надежности технических средств, пропускной способности оте

чественных каналов связи и развеивает технократические иллюзии. Боль

шое разнообразие программ и применяемых информационно-поисковых 

языков требуют активизации работ по унификации, конверсии программ 

и достижению их совместимости. Для этого необходимы совместные 

усилия библиографов и программистов. Оптимальные результаты до

стигаются, когда программисты глубоко уясняют специфику библиогра

фических процессов, а библиографы — возможности электронной тех

нологии. 

В связи с автоматизацией понятие «методика» ушло в тень, употреб

ляется главным образом (если не исключительно) в учебной литературе. 

Но методика не синоним технологии (см. 1-й параграф 4-й главы 3-го 

раздела). Специфика методов библиографирования и библиографиче

ского обслуживания в электронной среде достаточно глубоко не изуча

ется; отсутствует и соответствующая профессиональная литература. 

Сформировалось учение о теории и методике библиографического 

поиска, которое называется библиографической эвристикой. Основы ее 
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были заложены в 20-30-е гг. XX в. Были обоснованы методы библиогра

фического поиска (интуитивный — Н. Ю. Ульянинский, эмпирический -

А. Г. Фомин) , элементы которых сохранили свою ценность. Наиболее 

значительным вкладом в развитие библиографической эвристики стала 

монография члена-корреспондента Академии Наук СССР Павла Наумо

вича Беркова (1896-1969), составителя множества библиографических 

пособий, автора предисловий к капитальным библиографическим изда

ниям. Он обосновал диалектико-логический метод поиска, показал свя

зи поиска с литературно-книжной средой, вариативность использова

ния разных библиографических источников в сложных поисковых 

ситуациях. 

Идеи П. Н. Беркова были развиты Н. А. Слядневой, Н. М. Балац-

кой, которые систематизировали методы поиска, этапы его проведе

ния. К сожалению, исследования в области библиографической эв

ри с т и ки о с уще с т в л яю т с я э пи з о д и ч е с к и , п р е и м у щ е с т в е н н о на 

материале литературной и краеведческой библиографии . Богатая 

практика реального проведения поиска в библиотеках глубоко не изу

чена и не обобщена. 

До 1970-х гг. преимущественное внимание уделялось методике биб

лиографирования. Позднее расширилось и углубилось изучение методи

ки и технологии справочно-библиографического обслуживания (рабо

ты Е. В. Иениш, Н. М. Балацкой, Т. А. Васильевой), библиографического 

информирования (работы Т. Ф. Берестовой). Сохраняют ценность рабо

ты Б. А. Смирновой. И. Б. Теплицкой и других специалистов по исполь

зованию рекомендательных библиографических пособий в работе с чи

тателями массовых библиотек. 

Лит: Пилко , И. С. О с н о в ы биб лио т е чной т е хноло гии : учебно-ме-

тод . пособие / И. С. Пилк о . М.: Профи з д а т , 2 003 . 175 с ; Васильева , 

Т. А. Р а з в и т и е т е ор е тич е ских пр е д с т а в л ений в облас ти снравочно-

библио г р афнч е с к о г о о б с л ужи в ани я в С С С Р ( д о 1959 г.) / Т . А . Ва

с и л ь е в а / / Вопр. библио г р афов е д ения . Со с т о яни е и т енд енции раз

вития общей ретроспективной библио гр афии и библиографического 

о б с л ужив ания с п еци а ли с т о в в у ни в е р с а л ьных н а учных библиоте

ках. М„ 1983. С. 1 15 - 132 ; Мор г еншт ерн , И. Г. И з у ч е ни е сов е т ским 

библио г р афов е д ени ем проблем спр а вочно - библио г р афич е ской ра

боты ( 1 9 5 9 - 1 9 7 6 ) / И. Г. Мор г е ншт е рн // Вопр . библиографоведе

ния . М, 1978. Вып. 4 . С . 8 5 - 1 0 5 ; Ульянинский , И . Ю. Библиографи

ческое разыскание э в рис тик а ) /Н . Ю. Утьянинский / /Биб лио г р афия . 

1929. № 1. С. 3 8 - 4 3 ; Ф о м и н , А. Г. Ме т о ды р а з ы с к а н и я материл, к НІ 

для ли т ер а т уров едч е ской работы / А . Г . Ф о м и н // И з бр анно е . М-, 
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1975. С. 125-139 ; Верков, П. Н. Библио гр афическая эвристика . (К те

ории и ме т одик е библио гр . р а зы с к аний ) / П. И. Б ерков . М . : изд-во 

Всесоюз . кн. пала ты , 1960. 173 с ; Сляднс в а . И. А . Библио гр афиче

ская э в ри с тик а х у дожес т в енной ли т е р а т у ры и л и т е р а т у р о в е д е ни я : 

учеб . пособие / М Г И К ; Н. А . Сляднс в а . М„ 1987. 95 с ; Смирно

ва, Б. А. И з у ч ени е проблем и спол ь з о в ания р екоменд а т е л ьных биб

л и о г р а ф и ч е с к и х п о с о бий и их э ф ф е к т и в н о с т и в 1959 -1974 гг. / 

Б . А . Смирнов а , И . Б . Т еплицк а я / / Вопр . библио г р афов е д ения . М„ 

1976. Вып . 1. С. 7 6 - 1 3 7 . 

§ 2. Исследователи методики и т е х н о л о г и и 
б и б л и о г р а ф и и . Научные школы 

Специфика библиографической деятельности такова, что подгото

вить научно и практически ценный труд могут, как правило, только спе

циалисты, имеющие личный опыт составительской работы или библио

графического обслуживания. Естественно, что наиболее богатый опыт 

практической работы накоплен специалистами крупных научных биб

лиотек. Библиографы общедоступных библиотек преимущественное 

внимание уделяли использованию библиографических пособий в рабо

те с читателями, ведению библиографических картотек, СБО . 

Профессор Евгений Иванович Шамурин (1889-1962) , редактор 

«Книжной летописи», педагог и ученый, подготовил и издал в 1933 г. 

первое пособие практического характера «Методика библиографичес

кой работы». Позднее им было опубликовано ценное пособие по методи

ке составления аннотаций (1959 г.). 

Сергей Павлович Луппов (1910-1988), доктор исторических наук, 

более 20 лет руководивший научно-библиографическим отделом БАИ, 

основал научную школу, которая обобщила ценный опыт академических 

библиотек в области библиографирования. Он и его коллеги подготови

ли ценное «Практическое пособие по составлению ретроспективных биб

лиографических указателей научной литературы» (Л., 1969). 

Елена Владимировна Иениш, научный сотрудник РНБ , в ряде работ 

обосновала роль библиографической технологии в составлении библио

графических пособий и библиографическом поиске. 

Сильная школа в области рекомендательной библиографии сложилась 

в РГБ. Многие годы занималась разработкой системы рекомендатель

ных библиографических пособий Бася Абрамовна Смирнова (1904-

1988). Богатый методический опыт Отдела рекомендательной библио

графии главной библиотеки страны был обобщен ею в монографии «Роль 
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Государственной библиотеки С С С Р имени В.И. Ленина в развитии ре
комендательной библиографии» (М., 1965), а также в написанной со
вместно с С. С. Левиной статье «Составление рекомендательных биб
лиографических пособий» (Библиотеки СССР. Опыт работы. 1958. 
Вып. 10. С. 3-110). 

Научная школа кафедры библиографии Ленинградского библиотеч

ного института внесла значительный вклад в изучение методических 

проблем. Доцент Михаил Аркадьевич Брискман (1904-1975) был не толь

ко педагогом, но также опытным составителем библиографических по

собии и знатоком методики их составления. Совместно с Михалиной 

Петровной Бронштейн (1902-1976), преподавателем той же кафедры, 

изучив опыт отечественных библиографов по составлению библиогра

фических пособий, они написали книгу, не утратившую и сегодня на

учную и практическую ценность. Профессор кафедры Александр Васи

льевич Мамонтов ( 1 9 3 0 - 1 9 9 9 ) , в едущий специалис т в области 

краеведческого библиографоведения, много внимания уделял вопросам 

методики. 

Аркадий Васильевич Соколов (р. 1934), профессор Ленинградского 
института культуры, и другие специалисты экспериментально и теорети
чески показали возможности и специфику автоматизации библиогра
фических процессов. 

В области библиотечно-библиографической технологии авторитетна 

научная школа Кемеровского университета культуры и искусств. Про

фессора Наталия Ивановна Гендина, Ирина Семеновна Пилко и их уче

ники глубоко и детально изучили технологические аспекты библиогра

фической деятельности, ее лингвистического обеспечения. 

Лит: Масанов, Ю. II . Е. I I . Ш а м у р п н ( 1 8 8 9 - 1 9 6 2 ) / Ю. И. Маса-

нов , I I . Б . Грачева. М . : Книга , 1 9 7 0 . 9 6 с ; Бо гданов , А . И. С . П. Л уп -

пов как б и б л и о г р а ф / А. И. Бо г д анов / / Л у п п о в с к н е ч т ения . 12 мая 

2 000 г. / Б-ка Рос . Акад . наук . СПб . . 2000 . С 8 5 - 9 4 ; Касабова , Б. Н. 

Пропа г андис т кни ги (К 80 -ле тию Б. А. С м и р н о в о й ) / Б. Н. Касабо

ва / / Совет , бпблиогр. 1984. № 2. С. 4 7 - 5 1 : портр . ; Коган , Е. И. 

Мих аил Аркадьевич Б р и с к м а н ( 1 9 0 4 - 1 9 7 5 ) / Е. И. Коган, А. В. Ма

монто в / / 'Со в е т , бпблиогр . 1985. № 4. С. 53—61; Архилова, М. К. Все 

мы в ы ш л и из ее «школы» ( М . П. Б р о н ш т е й н ) / М. К. Архпнова /'/ 

Б и б л и о г р а ф и я . 1993. Х° 5 . С. 1 1 7 - 1 2 0 : портр . ; Б а р енб а ум , И. Е. 

Павел Н а умо ви ч Б с р к о в как книговед (К 70 -ле тию со дня рожде

н и я ) / I I . Е . Б а р енб а ум // Книга . Исслед . и м а т е ри алы . 1967. Вып . 

14. С. 2 4 1 - 2 4 7 ; Б ело г л а з кина , И. Г. И з у ч а я жизнь своих учителей, 

мы учимся сами. К 60-летию со дня рождения А. В. С о к о л о в а / И . Г. Бе

ло г л а з кина / / Библиография. 1994. № 1. С. 9 3 - 9 7 : портр . 
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В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Как м еняло с ь о тношение библио г р афов е д о в к ме тодике и техно

логии библио г р афиче ской работы? 

2 . Какие области практической деятельности наиболее изучены биб-

лио гр афовед ением? 

3 . Р або ты к аких би б лио г р афов е д о в з а л о ж и л и о сновы технологи

ческого библио г р афиче ско г о з н ани я ? 

Глава 5 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ 
Ключевые понятия: организация библиографической работы, науч

ная организация библиографического труда, управление библиографи

ческой деятельностью, библиографические системы, библиографичес

кое источниковедение. 

§ 1. Изучение организационно-управленческих 
аспектов б и б л и о г р а ф и ч е с к о й деятельности 

Организация библиографической деятельности и управление ею 

изучены весьма неполно. Это объясняется в основном подчиненным ха

рактером библиографической деятельности (ее осуществляют в подраз

делениях библиотек и других информационных учреждений, руковод

ствуясь прежде всего их задачами). Большинство опубликованных работ 

носит преимущественно локальный характер. Они описывают структуру 

и организацию библиографической деятельности в отдельных библио

теках, преимущественно крупных научных. Обобщенное знание излага

ется в нормативных документах (типа «Организация работы ... библио

теки»). Однако изданные до 90-х гг. XX в. сборники таких документов по 

организации работы республиканской, краевой, областной универсаль

ной, научно-технической, вузовской библиотеки, сборники норматив

ных актов, регулирующих организацию библиографической деятельно

сти и управление ею в отдельных крупных библиотеках ( РНБ , РГБ, 

ГПНТБ СО РАН и др.) в значительной части устарели. 

Хотя сложившиеся к началу 1990-х гг. организационные формы биб

лиографической деятельности в основном сохранились, все же произо

шли структурные и инновационные изменения, обусловленные освоени

ем электронной технологии, ростом объема библиографических ресурсов 
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и услугу особенно электронных, связанных с автоматизированным поис
ком. Например, в универсальных библиотеках выделяют самостоятель
ные отделы краеведения, информационные центры, интернет-залы. 

Успешность библиографической деятельности в электронной среде в 
значительной степени обусловлена тем, что библиографы, с одной сто
роны, стали овладевать работой на компьютере, а программисты, с дру
гой стороны, понимать специфику библиографических процессов и про
дукции. Однако динамика этих процессов приводит и к структурной 
дифференциации библиографической работы. Ослабевают повседнев
ные контакты сотрудников информационно-библиографических, соста
вительских, краеведческих отделов. Библиографоведы эти проблемы 
игнорируют. 

Вопросам организации библиографического труда и управления биб
лиографической работой посвящены разделы «Справочника библиогра
фа». Преимущественно теоретический характер носит первый раздел 
«Общие вопросы организации библиографической деятельности биб
лиотеки» учебника Д. Я. Коготкова. Отдельный параграф первой главы 
учебника посвящен терминологическим аспектам организации библио
графической деятельности. Учебнику присуще стремление объяснять и 
обосновывать рекомендуемые организационные и технологические ре
шения, хотя некоторые из них представляются дискуссионными. 

В 1990-е гг. ученые и практики больше внимания стали уделять эко
номическим и правовым аспектам библиографической деятельности. 
Точными расчетами доказано, например, что целесообразнее приобре
тать готовые библиографические базы данных, чем создавать собствен
ные. Многие библиографические службы, испытывая дефицит трудо
вых ресурсов, нашли выход в участии в корпоративных проектах типа 
М А Р С и др. Но эти решения большей частью носят локальный характер. 

В систему научного знания входят также терминологические и тех
нологические стандарты системы СИБИД . Они являются основным об
щим инструментом управления библиографической деятельностью всех 
библиотек. Разработчики стандартов, главным образом ведущие специ
алисты федеральных библиотек, стремятся, как правило, опираться на 
результаты научных исследований и предварительно публикуют концеп
цию подготовки или пересмотра ГОСТов. Однако мотивы принятия не
которых положений стандартов остаются необъясненными, что препят
ствует их освоению и вызывает критику со стороны ученых. Кроме того, 
поскольку ГОСТы создают в разное время, притом основной термино
логический — ГОСТ 7.0-99 — позднее других, не удается достичь их 
полной согласованности. 
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Перечни действующих стандартов, полностью или частично регу
лирующих библиографическую деятельность и ее продукцию, см. в 
библиографических списках к 2-му параграфу 2-й главы 1-го раздела, 
1-му параграфу 7-й главы 3-го раздела, 2-му параграфу 1-й главы 5-го 
раздела. О публикациях ГОСТов пойдет речь в 1-м параграфе 3-й гла
вы 7-го раздела. 

Для участников формирования национальных библиографических 
сводов официальным документом является согласованное ими «Поло
жение о ретроспективной национальной библиографии России». Ло
кально при формировании корпоративных систем на основе согласова
ния разрабатывается соответствующая документация технологического 
и организационно-управленческого характера. 

Оживилось изучение библиографической профессии. Но отсутству
ют сводные количественные данные о кадровом составе библиографи
ческих служб отечественных библиотек, распределении библиографов 
по стажу, образованию и другим параметрам. Эти данные не могут заме
нить многочисленные славицы библиографической профессии, которые 
многократно публикуются на страницах разных изданий. 

Оживилось также внимание к этике профессиональной деятельно
сти (см. 4-й параграф 2-й главы 3-го раздела). Опубликован проект про
фессионального кодекса библиографа. Однако планируемое Секцией 
библиографии РБА утверждение соответствующего документа не было 
осуществлено. 

Современная координация и кооперация библиографической дея
тельности российских библиотек воплощается в научной разработке и 
реализации корпоративных проектов. Преодолевая ведомственные ба
рьеры и решая экономические проблемы, руководители библиотечно
го дела (Е. И. Кузьмин, начальник Отдела библиотек Федерального 
агентства по культуре и кинематографу Российской Федерации, Б. Р. Ло
гинов, руководитель программы ЛИБНЕТ, и другие) в рамках системы 
Л И Б Н Е Т формируют систему корпоративной каталогизации новых 
поступлений. Параллельно разрабатывается в форме сводных катало
гов национальный репертуар отдельных видов изданий. Научные осно
вы этой деятельности изложены в сборниках материалов научных кон
ференций и многочисленных научных статьях. 

Методико-технологические и организационные решения по форми
рованию корпоративных баз данных М А Р С и других освещены в публи
кациях заведующей отделом автоматизации Научной библиотеки Че
лябинского университета Галины Николаевны Зелениной и других 
специалистов. 
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(Проблемам интеграции библиографических ресурсов в регионе по
священы публикации Людмилы Алексеевны Прониной, доцента Тамбов
ского университета имени Г. Р. Державина. 

Ценный опыт ГПНТБ СО РАН по координации библиографической 
деятельности описан и обобщен в научных статьях ее сотрудников и ме
тодических рекомендациях. 

Многие вопросы организации библиографической деятельности ос

вещены в публикациях заведующей отделом библиографии и краеведе

ния Р Н Б Наталии Константиновны Леликовой. 

Проблемам оптимизации электронных библиографических ре
сурсов и библиографического поиска в Интернете посвящены пуб
ликации заведующей научно-исследовательским отделом библио
графии РГБ Александры Валентиновны Теплицкой и начальника 
Управления информационного обслуживания Р Н Б Елены Дмитри
евны Жабко . 

Однако организационно-управленческие проблемы деятельности биб
лиографических служб библиотек остаются вне научных интересов боль
шинства вузовских библиографоведов. 

Особое место в библиографоведении занимает библиографическое 
источниковедение. Раздел профессионального знания, посвященный ха
рактеристике конкретных библиографических источников, их исследо
ванию и описанию, именуется библиографическим источниковедением. 
Объектом его являются библиографические источники. Они служат 
элементами библиографических ресурсов (см. 5-й раздел). Формой пуб
ликации источниковедческих работ являются главным образом много
численные обзоры библиографических пособий. За 1975-1996 гг. такие 
обзоры публиковались в ежегоднике «Библиография российской (до 
1992 г. советской) библиографии». 

Если прежде источниковедческие публикации носили в основном 
описательный и оценочный характер, то в последние годы большее вни
мание уделяется аналитико-структурным аспектам формирования биб
лиографических источников. 

С развитием конверсии традиционных библиографических источ
ников и перевода их в электронную форму перспективно появление ком
плексных источников, содержащих информацию по теме о печатных, 
карточных и электронных библиографических пособиях. Сейчас, к со
жалению, такая информация еще формируется раздельно. 

Раздел библиографоведения, посвященный изучению библиографи
ческих ресурсов в широком смысле, именуется библиографическим ре-
сурсоведением. 
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Лит.. О р г а н и з а ц и я работы р е сп у б лик ан с кой ( А С С Р ) , краевой , об

л а с тной уни в е р с а л ьной н а учной биб лио т е ки : метод, рек. Часть 2 . 

Библиографическая и информационная деятельность . М, 1991.113 с ; 

Координация снравочно-библиографической работы библио т ек : сб. 

ст. М: Книга , 1965. 1 1 6 с ; Бугрова , О . Л . О п о н я т и и «библиографи

ческое и с точников ед ение » / О . Л . Б у г ров а / / П р о б л е м ы библиоте

коведения , б и б лио г р афо в е д ения и кни го в е д ения . Кишин е в , 1990. 

С. 3 9 - 4 1 ; Мор г еншт ерн , И. Г . Н а у ч н а я о р г ани з ация библиографи

ческого т р у д а / Ч Г Н И К; И. Г . Морг енштерн . Челябинск , 1992.102 с ; 

Пронин а . Л . А . Ин т е г р а ци я б и б лио г р афич е с ки х р е с урсов библио

тек: р е гионал ьные а спекты / Л. А. Пр онин а . Тамбов , 1996. 123 с. 

§ 2. Исследователи организационно-
управленческих проблем отечественной 

б и б л и о г р а ф и и . Научные школы 
Исследователи организационно-управленческих проблем были, как 

правило, опытными библиографами, знатоками ее истории, методики и 

технологии. Так, профессор Богдан Степанович Боднарский (1874-1968), 

заслуженный деятель науки, был организатором заново созданной в 

Москве Книжной палаты, активным пропагандистом применения в на

шей стране Международной десятичной классификации, сторонником 

унификации методов библиографической деятельности. На протяже

нии многих лет он единолично составлял и регулярно публиковал в жур

нале «Библиографические известия» указатель «Библиография русской 

библиографии» (за 1913-1925,1929 гг.). 

Крупным организатором научной работы и исследователем органи

зационных аспектов библиографической деятельности была специа

лист Р Н Б доктор наук Ираида Константиновна Кирпичева (1922-1995). 

Основанная и руководимая ею в 1960-х-1970-х гг. комиссия «Библио

тека и научная информация» фактически стала научной школой приме

нения социологических методов в библиотечно-библиографических ис

следованиях. В работу комиссии были вовлечены преподаватели вузов 

и специалисты библиотек многих областей и республик. Результаты и 

проблемы обсуждались на научных семинарах и конференциях, публи

ковались в двадцати двух выпусках сборника материалов комиссии и 

подытожены к коллективной монографии «Специалист - библиотека -

библиография» (1971 г.). 
Профессор Дмитрий Яковлевич Коготков (р. 1921) является круп

нейшим специалистом в области организации и управления библио-
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графической работы в библиотеках, автором многих статей и вузов
ского учебника. 

Ирина Юрьевна Багрова, заведовавшая в свое время отделом спра-

вочно-библиографической работы ГБЛ, стала инициатором и руково

дителем осуществляемой с 1961 г. координации библиографической де

ятельности универсальных и отраслевых научных библиотек, автором и 

редактором публикаций по данному направлению управления библио

графической деятельности. 

Лит.: Киргшчева , И. К. Б. С. Б о д н а р с к и й - б и б л и о г р а ф и человек 

( 1 8 7 4 - 1 9 6 8 ) / И. К. К и р п и ч е в а // Совет , б п б лио г р . 1985 . № 5. 

С. 5 4 - 6 3 ; Иениш , Е. В. Иранда Константиновна Кирпичева . Профес

сионал и ч е лов ек / Р Н Б ; Е. В . И е н и ш , Б. Ф. Володин . СПб . , 2 0 01 . 

96 с : ил., портр . ; Лиховид , Т . Ф . Д у ш а биб лио г р афич е с к ой к афедры 

(Д . Я . Ко г о т к о в ) / Т . Ф. Л и х о в и д // Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 0 1 . № 2 . 

С. 125 ; портр. ; Осипова , И. П. Профе с сион а л ьный лидер . К юбил ею 

И. Ю. Б а г р о в ой / И. П. О сипо в а // Библио т е к о в е д ени е . 2 0 01 . № 5 . 

С . 7 1 - 7 4 : портр . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Каким ор г ани з ационно - упра вл енч е ским аспектам библиографи

ческой д е я т е л ьнос ти у д е ляют н аибол ьшее в нимани е библио г р афо -

в еды? 

2 . Каков характер развития библиографического источниковедения? 

3 . Кто из уч еных внес н аи б о л ьший вклад в и з учение организацион

но-управленческих проблем библио г р афии ? 

Раздел 7 

ИНФРАСТРУКТУРА БИБЛИОГРАФИИ 

Глава 1 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Ключевые понятия: профессиональное образование библиографов и 

библиотекарей, повышение квалификации, библиографическое обуче

ние потребителей. 

§ 1. Система подготовки профессиональных кадров 
б и б л и о г р а ф и ч е с к о й деятельности 

Система библиографического образования и просвещения решает 

прежде всего задачи подготовки профессиональных библиографов. Спе

циалист библиографической службы в соответствии с профессиограм-

мой должен владеть знаниями, умениями и навыками на уровне высше

го профессионального образования. Основы его регулирует Федеральный 

закон «О высшем и послевузовском образовании» (1996 г.). Условиям и 

требованиям профессиональной библиографической деятельности со

ответствует указанный в законе дипломированный специалист. Время 

его обучения в вузе составляет не менее 5 лет. 

Система включает также обучение библиотекарей и других специа

листов информационной сферы общества, осуществляющих библиогра

фическую деятельность наряду с другими информационными процесса

ми. Кроме того, в этой системе происходит библиографическое обучение 

потребителей библиографической информации, пользователей библио

графических услуг в целях освоения ими знаний и умений, необходи

мых для самостоятельного поиска библиографической информации, а 

также ее подготовки. 
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Профессиональные библиографические кадры в 1937-1956 гг. гото

вили факультеты библиографии Московского, Ленинградского И Харь

ковского библиотечных институтов. Преподавательскую деятельность в 

них вели выдающиеся ученые Б. С. Боднарский, М. А. Брискман, 

Н. В. Здобнов, М. Н. Куфаев, Е. И. Рыскин, А. Д. Эйхенгольц и другие. 

Они разработали первые программы учебных библиографических дис

циплин и учебные пособия. Но эти факультеты были закрыты, поскольку 

количество заявок библиотек на библиографов составляло несколько 

процентов к числу выпускников. 

Для профессиональной подготовки библиографов эффективнее биб

лиографическая специализация студентов старших курсов библиотечных 

и книговедческих факультетов, обнаруживших интерес и призвание к 

библиографической деятельности, а также послевузовское библиогра

фическое образование для сотрудников библиографической службы, 

имеющих небиблиографическое образование. Такова зарубежная прак

тика подготовки библиографических кадров. Академия переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма ( А П Р И К Т ) в Москве ведет 

подготовку кадров по специальности «библиограф-аналитик». 

Кажется парадоксом, но после закрытия факультетов библиографии 

уровень библиографической подготовки специалистов информацион

ной сферы не снизился. Напротив, библиографическое образование при

обрело системный и фундаментальный характер. Она было основано на 

современных теоретических концепциях ведущих ученых О. П. Коршу

нова, С. А. Трубникова, А. В. Мамонтова, А. В. Соколова, Ю. С. Зубова, 

М. Г. Вохрышевой, В. А. Фокеева и других, обеспечено вузовскими учеб

никами почти по всем специальным дисциплинам. 

Содержание библиографического образования должно соответство

вать профессиограмме библиографа (см. 2-й параграф 2-й главы 3-го 

раздела). Государственный образовательный стандарт (ГОС) высшего 

профессионального образования по специальности 02.57.00 Библиотеч-

но-информациониая деятельность предусматривает обязательное изу

чение системы общеобразовательных и специальных дисциплин, в том 

числе курсов «Общее библиографоведение» и «Библиографическая де

ятельность библиотеки», а также элективных (по выбору студента) учеб

ных дисциплин и — по выбору вуза — блока дисциплин специализации. 

Для выработки умений и начальных навыков проводятся практические 

и лабораторные занятия, самостоятельное составление в качестве курсо

вой работы библиографического указателя либо базы данных. Произ

водственная практика частично проходит в библиографических подраз

делениях библиотек. 
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И хотя ГОСТ не предусматривает квалификации библиографа, сту
денты имеют достаточно возможностей освоить знания, умения и, в мень
шей степени, навыки, чтобы успешно вести профессиональную библио
графическую деятельность. 

Лит.: Государственный обра зова т ельный стандарт высшего профес

сионал ьно г о о бр а з о в ания в обл а с ти культуры и искусства . Специ

альность : 052700 — Биб лио т е чно - информационн а я д ея т ельнос т ь / / 

И н ф о р м . бюл . Р Б А . 2003 . № 28. С . 4 3 - 5 8 ; Вохрышева , с . 3 5 8 - 3 6 2 ; 

М о р г е н ш т е р н , И. Г. Под г о т о в к а к а дров : н ужн а м о д е р н и з а ц и я / 

И. Г. Мор г е ншт е рн // Б и б л и о г р а ф и я . 1998. № 1. С. 1 1 - 1 5 ; Коршу

нов, О .П . Б и б л и о г р а ф и ч е с к о е о б р а з о в ани е : t o be o r n o t t o be / 

О. П. К о р ш у н о в // М и р библио гр . 1998. № 1 . С. 9 6 - 9 7 ; Моргенш

терн, И.Г. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й факульте т : p ro et c o n t r a / И. Г. Мор

генштерн // Там же . 1998. № 5. С. 3 1 - 3 2 . 

§ 2. Повышение квалификации б и б л и о г р а ф о в 
Профессия библиографа требует постоянного пополнения и обнов

ления знаний, умения претворять их в практические результаты, видеть 

проблемы и находить их решения. Поэтому библиограф нуждается в 

послевузовском (непрерывном) образовании. 

Если библиограф трудится в специальной научной или вузовской 

библиотеке, ее подразделении, желательно дополнительно заочно полу

чить соответствующее отраслевое (филологическое, историческое, ес

тественнонаучное и иное, кроме инженерного и медицинского) высшее 

образование. В научных библиотеках практически необходимо овладеть 

знанием нескольких мировых языков и умением понимать смысл иноя

зычных библиографических текстов. 

Послевузовское образование библиографов осуществляется в фор

мах самообразования, на специальных курсах и в институтах повышения 

квалификации, в аспирантуре вузов и научных библиотек. Интересный 

опыт проведения ежегодного Дня библиографа для специалистов Ц Б С 

Пермской области описан Е. М. Дьяконовой. 

Но для профессионального роста библиографов особенно эффектив

ны самообразование путем чтения специальной литературы, самоанализ 

личной деятельности, обмен опытом с коллегами в ходе межличностно

го общения. К сожалению, большинство публикаций в профессиональ

ной печати недостаточно конкретны. Они рассказывают об имеющемся 

опыте (что сделано). Для его усвоения более важно детально знать тех

нологические и организационные аспекты работы (как сделано). Такое 

знание библиографы обретают в процессах межличностного общения. 
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Оно носит преимущественно локальный характер — внутри ЦБС, ве

домств (библиотек министерств культуры, образования, академий наук 

и др.), регионов, происходит большей частью эпизодически, часто в экс-

курсионно-наблюдательном режиме. Гораздо полезнее целевое изучение 

опыта, выяснение условий его реализации, решенных и нерешенных про

блем, анализ полученных результатов. 

Поскольку само содержание профессиональной деятельности то и дело 

требует от библиографа самостоятельно принимать решения по система

тизации литературы, выбора новейших и надежных источников поиска, 

отбора и рекомендации документов, он обновляет знания, читая небиб

лиографические периодические издания, консультируясь у специалис

тов и знатоков, находя информацию на специализированных сайтах. 

Должностная инструкция библиографа предусматривает выделение 

5% рабочего времени на повышение квалификации. 

Основные навыки библиографической работы усваиваются и за

крепляются в процессе постоянного выполнения конкретных задач. 

Задачи подготовки научных работников и педагогов высшей библио

течной школы решают аспирантура и докторантура. Правом подготовки 

научных кадров обладают ведущие вузы и крупные научные библиотеки 

(РГБ, БАН, ГПНТБ СО РАН). 

Лит.: В ы с ш и е б и б л и о т е ч н ы е к у р с ы : учеб . -метод , м а т е р и а л ы / 

Г П Н Т Б СО РАН. Но в о си бир с к , 2003 . 122 с . Д ь яконо в а , Е . М. Фор

мула успеха: новая и н ф о р м а ц и я плюс опыт [детально освещена прак

тика п о вышения к в а л и ф и к а ц и и библио гр афов Ц Б С Пермской обла

сти ] / Е. М. Д ь я к о н о в а // Библио т е к а . 2003 . № 10. С. 4 8 - 5 0 . 

§ 3. Б и б л и о г р а ф и ч е с к о е обучение потребителей 
б и б л и о г р а ф и ч е с к о й информации 

Непрофессиональное библиографическое обучение охватывает раз

личные круги потребителей библиографической информации, осуще

ствляется в разнообразных формах систематического (библиотечные 

уроки в средней школе, спецкурсы в высших и средних профессиональ

ных учебных заведениях) и эпизодического (в форме консультаций) 

просвещения. Оно является составной частью формирования информа

ционной культуры, пропаганды библиотечно-библиографических зна

ний. В помощь его организации разрабатываются программы, издается 

научно-популярная и учебная литература. Особенно значительна по цен

ности работа в этом направлении, проводимая преподавателями Кеме-
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ровского университета культуры и искусств под руководством профес

сора Н. И. Гендиной. 

Наиболее эффективно обучение, связанное с конкретными реальны

ми информационными потребностями учащихся и специалистов. Для 

них библиографические знания и умения выступают инструментами 

умственного труда, обеспечивающими успешный поиск информации за 

наименьшее время. Вместе с тем, если обучение ограничено решением 

конкретных задач, возникает опасность обедненного представления об 

информационных ресурсах и помощи библиографических служб. 

Студентам старших курсов небиблиотечных факультетов, готовящим 

выпускные квалификационные (дипломные) работы, необходимо эле

ментарное умение составлять библиографические описания и система

тизировать записи для придипломных списков использованных источ

ников. Программы библиографических занятий предусматривают такое 

обучение, дифференцированное в зависимости от вида обрабатываемых 

документов. Дипломированные специалисты, как правило, аналогичные 

знания и умения обретают методами самостоятельного изучения стан

дартов и профессиональной литературы, а также консультаций. 

С библиографическим обучением тесно связана популяризация биб

лиографии. К сожалению, широко распространены представления, что 

библиография — скучное, элементарно простое, даже примитивное за

нятие. Либо, напротив: пугают множество библиотечных каталогов и 

библиографических картотек, непонятные и сложные указатели и т. п. 

Задача библиографической рекламы и обучения — способствовать пре

одолению предубеждений. 

Лит.: Петрова , Л. И. Пропа г анда библио т е чно - библио г р афич е ских 

зн аний в библиотеках : состояние, проблемы, перспективы ра з вития / 

Л . И . Пе т ро в а / / Пр о б л емы оц енки биб лио т е чной д е я т е л ьно с ти и 

с о в е ршенс т в о в ани е о б с л у ж и в а н и я чита т ел ей . Л. , 1989. С . 1 02 - 116 ; 

Гендина, Н. И. Опы т формиро в ания информационной культуры лич

ности в библиот ека х и обра зов а т ел ьных учреждениях / Н. И. Генди-

иа // Ш к о л . б-ка. 2002 . № 10. С. 2 4 - 3 1 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Какова э в о люция библиографического обра зования в нашей стра

не? 

2 . В каких форма х о с ущес т вля е т ся п о вышени е библио г р афич е ской 

к в а л и ф и к а ц и и специалис тов ? Какова роль с амообра зов ания ? 
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3. Какие п рименяют с я методы и ф о р м ы библио гр афиче ско го обуче

ния потребителей библиографической информ ации ? 
4 . Какие ф о р м ы п о п у л я р и з а ц и и биб лио г р афии , на в аш взгляд , наи

более э ф ф е к т и в н ы ? Попроб уй т е с очинит ь с т а т ью о б и б л и о г р а ф и и ? 

Глава 2 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ключевые понятия: помещения для библиографической деятельности, 

оборудование для библиографической деятельности и его эксплуата

ция, технические устройства, АРМ библиографа, средства связи, расхо

дуемые материалы, финансирование библиографической деятельности. 

§ 1. Материально-техническая база 
библиографической деятельности 

Материально-техническую базу образуют помещения для библио

графической деятельности и их оборудование. 

Помещения выделяются в структуре библиотеки или другого инфор

мационного учреждения. Они обычно разделяются на две зоны: внутрен

ней работы и обслуживания. Такое разделение обусловлено специфи

кой библиографического труда. Первая зона обеспечивает условия для 

сосредоточенной работы с минимумом внешних раздражителей. Если в 

штате библиотеки один библиограф, он стремится найти рабочее место 

в служебном помещении. В этой зоне размещаются рабочие места для 

библиографов (включая автоматизированные — АРМы), часть справоч-

но-библиографического фонда на традиционных печатных и машиночи

таемых носителях, фонд неопубликованных библиографических посо

бий, служебные картотеки. Во второй зоне обслуживания — столы для 

читателей, АРМы пользователей, читательские каталоги и картотеки, 

основная часть справочно-библиографического фонда (при этом к наи

более популярным справочным и библиографическим изданиям доступ 

свободный), АРМ библиографа и телефон для дежурного библиографа-

консультанта. Если библиотека размещается в нескольких зданиях, зона 

библиографического обслуживания совмещается с залом читательских 

каталогов и образует Центральный справочный пункт (ЦСП) . В крупных 

универсальных научных библиотеках, имеющих отраслевые и специа-
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лизированные по видам документов подразделения, оослуживание со

ответственно дифференцируется. В них действует специализированная 

справочно-библиографическая служба. 

Оборудование помещений для библиографической деятельности 

включает письменные столы и стулья для библиографов, стеллажи для 

размещения справочно-библиографического фонда и картотечные шка

фы, компьютеры с периферийным оборудованием, копировальную тех

нику, телефон и другие средства связи, приспособления для сортировки 

каталожных карточек. 

Размещение рабочих мест и оборудования должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормам, способствовать сохранению здоро

вья сотрудников. Нормы предусматривают 4 -6 м
2
 на одно рабочее мес

то, регулирование высоты сидения соответственно индивидуальным осо

бенностям тела, с вободный проход между рабочими местами и 

оборудованием и обеспечение техники безопасности, достаточную осве

щенность и благоприятный звуковой фон. 

Оптимальное использование оборудования (особенно технических 

средств) в процессе его эксплуатации зависит не только от знания имею

щихся устройств, но и от умения установить, в каких условиях эффек

тивнее обращаться к каждому из них. Например, электронная почта по

зволяет передавать и получать точные библиографические тексты, но 

если почтовые ящики открывают от случая к случаю, пропадает эффект 

скорости. Напротив, телефон обеспечивает немедленное общение, но не 

всегда внятное и своевременное. Дискеты позволяют сохранять библио

графическую информацию, если недостаточно надежно энергопитание, 

но в качестве средства пересылки информации их вытесняет электрон

ная почта. 

Лит.: Мор г енштерн , И. Г. На у чн а я о р г ани з ация библиографическо

го труда : Учеб. пособие по спецкурс у / И. Г. Мор г еншт е рн . Челя

бинск , 1992. 102 с; С компьютером на «ты» . М. : Либ е р е я , 1998. 

104 с. : ил . 

§ 2. Экономические аспекты 
библиографической деятельности 

Экономический эффект от библиографической деятельности про

является опосредованно — в результате использования библиографи

ческой информации в науке, образовании, экономике и других областях 

человеческой деятельности. Измерить и оценить его можно только ус-
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ловно — по аналогии с оценкой полезности знания. Поэтому осуществле

ние профессиональной библиографической деятельности, проведение 

библиографоведческих исследований обеспечивают в основном финан

сирование в расходных статьях общего бюджета библиотеки, книжной 

палаты, высшего учебного заведения или иного учреждения. Оно вклю

чает затраты на заработную плату, комплектование справочно-библио

графического фонда, оборудование АРМа и совершенствование про

граммного обеспечения , приобрет ение расходуемых материалов 

(картриджей, бумаги, карточек и др.), копирование библиографических 

пособий, издательскую деятельность. Источниками финансирования мо

гут быть также гранты на осуществление конкретных проектов подготов

ки и издания библиографических пособий большого объема, проведе

ние исследований и реализацию других задач, доходы от платных услуг, 

помощь (обычно эпизодическая) спонсоров, дары пользователей, дру

гих лиц и организаций. 

Помощь спонсоров помогает своевременно ремонтировать и обнов

лять компьютерные системы и программное обеспечение. Традиционные 

карточные каталоги используют в библиотеках десятки лет, а компьюте

ры при интенсивной работе на них выходят из строя через несколько лет. 

Особую статью затрат образуют расходы на работу в Интернете. Оп

лата подключения, свободный поиск оплачиваются провайдеру посто

янно. Иное дело — оплата доступа к платным ресурсам. Она может быть 

значительной. Поэтому в универсальных общедоступных библиотеках, 

как правило, пользователи оплачивают работу в Интернет-залах. 

В условиях растущей стоимости библиографических ресурсов и услуг 

библиографические службы ищут внутренние возможности экономии 

затрат. Так, поскольку высок уровень затрат на библиографическую об

работку документов (в Библиотеке Конгресса она составляет $50 за одну 

запись для электронного каталога, а в библиотеках России, по разным 

данным, несколько десятков рублей), библиотеки стремятся, во-первых, 

осуществлять такую обработку однократно, во-вторых, объединяются в 

корпоративных проектах (на основе кооперации). Кооперативная орга

низация библиографирования не только выгодна экономически, но и, 

при условии эффективного методического управления, обеспечивает 

более высокое качество создаваемых продуктов. 

Подобно библиотечным абсолютное большинство библиографиче

ских услуг оказывается пользователям библиографического обслужи

вания бесплатно. Объем библиографической информации, выдаваемой 

читателям в результате выполнения тематических устных справок, обыч

но не превышает пять-десять записей. Платными являются составление 
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библиографических списков большого объема по заказам, дополнитель

ные услуги (ксерокопирование, поиск в электронных ресурсах Интерне

та и др.). 

Лит.: ? 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1 . Каков состав материально-технической базы библио гр афиче ской 

деятельности? 

2. Какие существуют источники финансирования библиографической 

деят ельности и библио графоведче ских и с сл едов аний? 

3. В чем п р о я в л я е т с я э ф ф е к т и в н о с т ь б и б ли о г р афич е с к ой деятель

ности? 

Глава 3 
БИБЛИОГРАФОВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Ключевые понятия: непериодические (официальные, научные, науч

но-популярные, учебные, справочные) и сериальные (периодические, 

продолжающиеся) библиографоведческие издания; публикации в сери

альных изданиях. 

Профессиональное образование и повышение квалификации биб

лиотечных работников невозможны без систематического чтения спе

циальной литературы и регулярного обращения к ней для поиска ценной 

информации. В противном случае субъекты профессиональной библио

графической деятельности этически ставят себя в ложное положение: 

рекомендуя специалистам следить за новинками профессиональной ли

тературы и регулярно ее читать, свою литературу игнорируют. 

Библиографоведческая литература, воплощающая результаты труда 

библиографоведов, типизируется по книговедческим категориям, в со

ответствии с ГОСТом 7.60-90 Издания. Основные виды. Термины и опре

деления. 

Типы этой литературы развиваются неравномерно и неравноценно. 

В настоящее время библиографоведческую литературу регулярно 

выпускают московские издательства «Либерея», «Пашков дом» (при 

РГБ) , петербургские — «Профессия» и Российской национальной биб

лиотеки, новосибирское - ГПНТБ СО РАН. Информацию об этих изда

ниях содержат печатные планы-проспекты издательств. Издают ее и дру-
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гие крупные научные библиотеки, вузы культуры и искусств. Издания 

часто хорошо оформлены, но они малотиражны и не имеют широкого 

распространения. 

Началась публикация библиографоведческой литературы на порта

лах и сайтах Интернета. В частности, в разделе «Библиотечное образова

ние» портала «Библиотеки России» (www.libs.rn) помещен текст учеб

ника О. П. Коршунова «Библиографоведение. Общий курс» (М., 2001 г.), 

тираж которого в печатном варианте всего 300 экз., «Терминологиче

ские заметки по библиографоведению» И. Г. Моргенштерна (2004). На 

сайте РКП размещены тексты журнала «Библиография» с 1993 г. 

§ 1. Система эпизодических публикаций 

По целевому назначению реально можно выделить 5 видов эпизоди
ческих публикаций, главным образом непериодических библиографо
ведческих изданий. 

1. Официальные и нормативные документы, относящиеся к библио
графической информации и библиографической работе, публикуются 
отдельными изданиями, а также в профессиональных («Библиография» 
и др.) сериальных изданиях. Новые стандарты и другие нормативные 
документы публикуются в периодическом сборнике «Библиотека и за
кон». Комментированные изложения отдельных статей стандартов печа
таются также в профессиональных журналах. Выходят в свет и специ
альные сборники: «Стандарты по издательскому делу» (М., 1998), 
«Стандарты по библиотечному делу» (СПб., 2000), «Стандарты по биб-
лиотечно-информационной деятельности» (СПб, 2003). Тексты стандар
тов системы С И Б И Д можно также найти на сайте www.gsnti-norms.ru, 
портале Национального информационно-библиотечного центра ЛИБ
Н Е Т (www.nilc.ru) и др. 

Документы, регламентирующие деятельность библиотек и других 
информационных учреждений, в которых решаются частные вопросы 
организации библиографической работы, содержатся в сборниках инст
руктивно-методических материалов конкретных библиотек. 

2. Научная библиографоведческая литература наиболее обширна. 
В ней представлены почти все жанры научных публикаций. По значению 
и частоте цитирования выделяются монографии ведущих библиогра
фоведов А. И. Барсука, Э. К. Беспаловой, М. Г. Вохрышевой, Н. В. Здоб-
нова, Ю. С. Зубова, О. П. Коршунова, М. В. Машковой, К. Р. Симона, 
Н. А. Слядневой, А. В. Соколова, В. А. Фокеева и других. Сохраняют в 
основном научную ценность коллективная монография «Специалист — 
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библиотека — библиография» (М., 1971), сборники избранных работ по 

библиографоведению и смежным дисциплинам П. Н. Беркова (1978 г.), 

Э. К. Беспаловой (1994 г.), К. Н. Дерунова (1972 г.), Н. В. Здобнова 

(1980 г.), Н. А. Рубакина (1975 г.), О. П. Коршунова (1975 г.), Д. Д. Ива

нова (1986 г.), М'. Н. Куфаева (1981 г.), К. Р. Симона (1984 г.), А. В. Соко

лова (1994, 2004 гг.), А. Д. Эйхенгольца (1982 г.) и других ученых. Выхо

дят коллективные сборники научных трудов библиотек и вузов но 

библиотековедению и библиографоведению. Публикуются сборники те

зисов докладов ежегодно проводимых научных конференций в Крыму, 

Московском и Краснодарском университетах культуры и искусств и 

других. 
Расцвет научно-библиографического жанра в библиографоведении 

воплотился в изданных книгах и опубликованных статьях. Большое вни
мание биографическому жанру уделяет РНБ. Изданы книги Е. К. Соко-
линского «Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах истории» (1998), 
Е. В. Иениш и Б. Ф. Володина «Ираида Константиновна Кирпичева. Про
фессионал и человек» (2001). Насыщены персоналиями библиографов 
и библиографоведов три тома биобиблиографического словаря «Сотруд
ники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культу
ры», охватившие 1795-1945 гг. 

Богата фактическим содержанием написанная на основе изучения 
архивных материалов книга Е. И. Коган «Н. В. Здобнов. Жизненный 
путь книговеда» (М.: Кн. Палата, 1997. 286 с ) . В ней глубоко освещены 
драматические страницы жизни ученого в 1920-е-1930-е гг., о которых в 
советские годы запрещалось писать. 

Сохраняют ценность биографические очерки издававшейся в 1946-
1973 гг. серии «Деятели книги» (вышли книги о Б. С. Боднарском, 
С. А. Венгерове, И. В. Владиславлеве, Г. Н. Геннади, К. Н. Дерунове, 
Н. В. Здобнове, А. В. Мезьер, Н. А. Рубакине, Е. И. Шамурине). 

Итоги развития биографического жанра в последние десятилетия 
подведены в сборнике статей Э. К Беспаловой «Биографический жанр в 
библиографии. Персоналия библиографов» (М., 2003. 212 с ) . 

К научной литературе примыкают многочисленные описания опыта 
деятельности библиографических служб, юбилейные материалы и про
чие публикации описательного характера. Для науки они имеют источ
никоведческое значение, особенно ценное, если приводимые в них фак
тические и статистические данные соответствуют стандартам либо 
объяснены локальные критерии их выделения. 

3. Научно-популярная библиографоведческая литература небогата. 
Отдельно изданы «Занимательная библиография» И. Г. Моргенштерна и 
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Б. Т. Уткина (М., 1978, 1987), сборник «Библиография в моей жизни» 

(М., 1984; в одноименной рубрике журнала «Библиография» за 1979— 

1997 гг. было помещено 39 автобиографических рассказов ученых, писа

телей, инженеров, знатоков и коллекционеров) . Библиографические 

знания популяризируются также в книгах, посвященных культуре чте

ния, и в сериальных изданиях. 

4. Учебная библиографоведческая литература богаче своим прошлым 

и беднее настоящим. В ее массиве ведущее место занимают учебники 

для вузов по библиографоведческим дисциплинам, в том числе отрасле

вым библиографиям, изданные до 1991 г. Естественно, что в значитель

ной мере они устарели. 

Многие годы основным источником для изучения курса являлся учеб

ник заслуженного деятеля науки, профессора О. П. Коршунова «Биб

лиографоведение. Общий курс» (М., 1990). Первая часть его без суще

ственной переработки переиздана издательством М Г У К И малым 

тиражом в 2001 г. Современный уровень библиографоведческого зна

ния этот учебник отражает неполно. Более полно и объективно совре

менные трактовки библиографии отражает учебник М. Г Вохрышевой 

«Теория библиографии» (объем 23 п. л.), который издан в 2004 г. Самар

ской академией культуры и искусств. В 2003 г. издательство «Профес

сия» (СПб.) выпустило хороший учебник для вузов Д. Я. Коготкова 

«Библиографическая деятельность библиотек: организация, технология, 

управление». 

В более выгодном положении находятся студенты средних специаль

ных учебных заведений. Для них в 2001 г. выпущено новое (фактически, 

3-е) издание положительно оцененного учебника для средних профессио

нальных учебных заведений Г. Н. Диомидовой по библиографоведению. 

Остается уникальной «Хрестоматия по русской библиографии с 

XI века по 1917 год» С. А. Рейсера(М., 1956). Но она нуждается в допол

нении и комментариях. А советский период истории отечественной биб

лиографии таким источником не обеспечен. 

Высшие учебные заведения самостоятельно для своих нужд выпус

кают учебные пособия по спецкурсам, лекции по отдельным новым те

мам профессиональных дисциплин, в том числе по отраслевым библио

графиям , про граммно-методическую литературу . Тиражи их не 

превышают нескольких сот экземпляров. 

5. Справочные издания. В 2001 г. издательство «Профессия» впервые 

издало «Справочник библиографа», в 2003 г. вышло его второе издание. 

Рецензенты высоко оценили это издание. Основные разделы справочни

ка посвящены видовой структуре библиографии, характеристике доку-
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ментального потока и информационных ресурсов, библиографированию, 

библиографическому обслуживанию, управлению библиографической 

работой, профессиональной среде библиографов и библиографическим 

исследованиям. 

Библиографическая тематика отражена также в двух изданиях 

«Справочника библиотекаря» (СПб., 2000, 2001; см. разделы «Спра

вочно-библиографический аппарат библиотеки, «Библиотечно-биб-

лиографическое обслуживание» и др.). Статьи о понятиях, явлениях и 

деятелях библиографии помещены в энциклопедии «Книга», но боль

шинство их перепечатано из энциклопедического словаря «Книговеде

ние» (1982) и не соответствует современному библиографоведческо-

музнанию. 

Понятийный аппарат библиографии отражают «Словарь книговед

ческих терминов» Е. И. Шамурина и словарь «Библиография» К. Р. Си

мона (характеристику их см. в 1-м параграфе 2-й главы 1-го раздела). 

Библиографоведческие статьи имеются также в терминологическом сло

варе «Библиотечное дело» (3-е изд. М., 1997) и «Терминологическом 

словаре по библиотечному делу и смежным областям знания» (М., 1995), 

«Издательском словаре-справочнике» А. Э. Мильчина(М. , 1998) и дру

гих справочных изданиях. Справочные материалы публикуются и в се

риальных изданиях. 

В 2002 г. издательство ЧГАКИ выпустило учебный «Словарь биб

лиографических терминов» И. Г. Моргенштерна. 

Большие надежды связываются с намеченным на конец 2004 г. выхо

дом двухтомной Российской библиотечной энциклопедии. Предвари

тельно в журнале «Библиография» (2001. № 2; 2002. № 1; 2002. № 3) 

были опубликованы профессионально написанные Г. Л. Левиным статьи 

«Библиографирование», «Текущая библиография», «Библиографиче

ское пособие» и др. Энциклопедия будет содержать много посвященных 

библиографии статей. 

Сведения о современных библиографах и библиографоведах содер

жит составленный и обновляемый специалистами ГПНТБ России спра

вочник «Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и 

СНГ» (5-е изд. М., 2002). В нем можно найти фамилию, имя и отчество 

деятеля, место работы и должность, области его профессиональных ин

тересов, основные публикации, данные для установления контактов. 

Надежность данных справочника зависит от своевременности представ

ления информации деятелями. 

Сведения об авторах библиографоведческих статей, их портреты 

можно найти в научных журналах. 
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Лит.: Ф о к е е в , В. А. С о в р е м е н н а я б и б л и о г р а ф и я в профессиональ

ной ли т е р а т у р е / В . А . Ф о к е е в / / Б и б л и о г р а ф и я . 2 0 01 . № 6 . С. 4 2 -

45; Беспалова , Э . К. Ж а н р п ер соналии в библио г р афов е д ении / Э . К 

Б е сп а ло в а / / Там же . 2002 . № 5 . С . 4 0 - 5 1 . 

§ 2. Сериальные б и б л и о г р а ф о в е д ч е с к и е издания 
В системе периодических изданий основным профессиональным из

данием остается научный журнал «Библиография» ( 1929- ), менявший 

на протяжении своей истории заглавие (до 1992 г., как многие журналы, 

он назывался «Советская библиография»), периодичность, структуру. 

Журнал публикует обзорные, проблемные и дискуссионные статьи, ме

тодические консультации по конкретным вопросам библиопэафической 

деятельности, биографические и юбилейные материалы, обзоры и ре

цензии, библиографические списки. 

В настоящее время журнал выходит 6 раз в год. Помимо ежегодных 

указателей его содержания выпущены два ретроспективных указателя — 

за 1) 1933-1970 гг., 2) 1929-1932 и 1971-1991 гг. 

С 1998 г. издательство «Либерея» выпускает 6 раз в год научно-практи

ческий иллюстрированный журнал «Мир библиографии». В нем публику

ются статьи и заметки, посвященные истории библиографии и современ

ной библиографической жизни, рецензии на библиографоведческие 

издания и библиографическиеуказатели. В рубрике «Библиоринг» обсуж

даются проблемы теории и истории библиографии. Журнал ярко оформ

лен, насыщен иллюстрациями. Особое место в нем занимают макеты анно

тированных карточек на новые общеинтересные книги. 

Ценные публикации по вопросам библиографоведения появляются 

также в журналах «Библиотековедение», «Научные и технические биб

лиотеки», «Библиотечное дело» (СПб.) и других изданиях. 

Среди продолжающихся изданий заметное место занимает сборник 

«Вопросы библиографоведения» (10 выпусков вышли в 1976-1990 гг., 

издание было возобновлено в 2002 г.). Если первые выпуски содержали 

преимущественно обзорно-аналитические публикации, то в последую

щем основное место здесь занимают итоговые и проблемные статьи. 

С 1990 г. Р Н Б выпускает сборник научных трудов «Историко-библио-

графические исследования» (вышло 9 выпусков). Он содержит статьи 

по истории и историографии отечественной и мировой библиографии, 

в том числе дискуссионные, биографические очерки, публикации архи

вных материалов, обзоры и рецензии. В 2003 г. Р Н Б издала первый вы

пуск сборника «Информационно-библиографическое обслуживание. 

204 

Глава 4. Информационно-библиографическое обеспечение библиографии 

История и современность», который был высоко оценен рецензентами. 

Ценные публикации по вопросам библиографии помещает «Информа

ционный бюллетень РБА». Как правило, это тексты докладов на ежегод

ных конференциях РБА. 

Лит.: Журн а л у « Б и б л и о г р а ф и я » — 75 л е т // Б и б л и о г р а ф и я . 2004. 

№ 2. С. 3 - 1 1 ; Мор г енштерн И. Г. В мире б и б лио г р афии — прибавле

ние [О журнал е « М и р библио г р афии» ) / И. Г . Мор г енштерн // Биб

л и о г р а ф и я . 1998. № 4. С. 6 9 - 7 0 . 

В о п р о с ы д л я с а м о п р о в е р к и и р а з м ы ш л е н и я 

1. Какие издательства ре гулярно выпускают библнографоведческую 

литературу? 

2 . Где можно н ай ти п убликации , о тно с ящие с я к б и б лио г р афии нор

ма тивных документов ? 

3 . О х а р а к т е ри з уй т е о сно вные и з д ания научной и научно-популяр

ной библио гр афоведче ской лит ера т уры . 

4 . К а ки е справочные и з д ания содержат и н ф о р м а ц и ю библио гр афо-

ведческого с о д е рж ания ? 

5 . Охарак т ери з уйт е с ериальные библио графоведче ские и зд ания . 

Глава 4 
ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИИ 

Ключевые понятия: сигнальные, реферативные и обзорные издания, 

сетевая информация. 

Информационные потребности библиографов и библиографоведов 

удовлетворяет система информационных изданий и пособий. Их гото

вят в основном информационные центры: В И Н И Т И (создан в 1952 г.), 

Информкультура (при РГБ, создана в 1972 г.). Они выпускают сигналь

ные, реферативные и обзорные издания. 

§ 1. Т е к у щ е е библиографическое обеспечение 
библиографической деятельности 

и библиографоведения 
Среди текущих сигнальных (неаннотированных) изданий ведущее 

место занимает указатель Информкультуры «Библиотечное дело и биб-
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лиография» (1946- ). Заглавия его в прошлом менялись. В настоящее 

время он выходит 6 раз в год, отражает отдельные издания и материалы 

в изданиях на русском и иностранных языках. Применяется системати

ческая группировка документов, имеется раздел «Библиография. Биб

лиографоведение». Информацию о малотиражных публикациях содер

жит издаваемый ГПНТБ России ежемесячный «Указатель литературы 

по научно-технической информации и библиотековедению» ( 1 975 - ). 

Материалы по библиографоведению отражаются также в продолжаю

щихся пособиях: литературы по книговедению (в сборнике «Книга. Ис

следования и материалы» с 1964 г.; сост. Л. И. Фурсенко), аннотирован

ном указателе «Библиотека и краеведение» ( Р Н Б ; 1970- ) и других. 

С 2001 г. журнал «Библиография» возобновил выпуск ежегодных указа

телей литературы по библиографоведению (сост. Л. И. Фурсенко; преж

де велась за 1981- 1987 гг.). 

Средством регулярного информирования и поиска являются свод
ные указатели содержания специальных журналов в последних номерах 
их годовых комплектов. 

Указанным выше изданиям присущ длительный, до полугода и более, 
библиографический интервал. Следовательно, системы полного опера
тивного информирования библиографов и библиографоведов о профес
сиональной литературе еще нет. 

Лит.: Текущие библио г р афиче ские указатели и ба зы д анных по биб

лиотечному делу, библио г р афии и информа тик е // Спр а в о чник биб

лиографа . СПб . , 2 003 . С . 5 3 3 - 5 3 5 . 

§ 2. Система ретроспективных пособий 
по б и б л и о г р а ф о в е д е н и ю 

Массив библиографоведческой литературы полно отражен в ретро

спективных указателях: «Теория и практика библиографии» Ю. И. Маса-

нова (5477 библиографических записей за 1917-1958 гг.), «Библиография. 

Библиографоведение» Г. Л. Л е вина в 8 выпусках (9352 библио

графических записи за 1959-1984 гг.). Начата подготовка продолжения 

последнего указателя в виде базы данных, которую по готовности плани

руется представить на портале РГБ. 

Указанные выше указатели существенно дополняют два указателя 

содержания журнала «Советская библиография» за 1929-1991 гг. Со

держание 10 выпусков сборника «Вопросы библиографоведения» за 

Глава 4. Информационно-библиографическое обеспечение библиограф: 

1976-1990 гг. раскрыто в хронологическом указателе, помещенном в 

выпуске 11-м (М., 2001). 

Профессионально подготовлен указатель «Теория, методика, исто

рия и организация краеведческой библиографии» Н. Н. Щербы, в кото

ром охвачены публикации за 1958-1985 гг. 

В профессиональных периодических изданиях публикуются списки 

стандартов системы С И Б И Д по состоянию на время составления этих 

списков. 

Единственным регионоведческим указателем библиографоведческой 

литературы является выпущенный ГПНТБ СО РАН указатель «Библио

графия в Сибири и на Дальнем Востоке (XIX в - 1975 г.)» (Новосибирск, 

1998). 

Библиографоведческую информацию содержат также указатели тру

дов научных библиотек и вузов. Опубликованы персональные библио

графические указатели и списки, посвященные ведущим библиографо-

ведам: П. Н. Беркову, И. В. Гудовщиковой, Л. А. Левину, А. В. Мамонтову, 

В. А. Минкиной, Л. М. Равич, С. А. Рейсеру, А. В. Соколову и другим. 

Информацию персонального характера можно найти и в биобиблиогра

фических словарях (например: Николаев В. А. Библиографы Сибири и 

Дальнего Востока. Новосибирск, 1973). 

Лит.: Ленин , Г. Л. И н ф о р м а ц и о н н о е обеспечение библиографоведе

ния / Г . Л. Л е в и н // И н ф о р м . бюл . Р Б А . 2003 . № 28. С. 1 7 8 - 1 7 9 . 

§ 3. Реферативные и обзорные издания 
Единственным изданием, систематически и вместе с тем выборочно 

публикующим рефераты и аннотации библиографоведческих работ, 

является ежемесячный РЖ «Информатика» (1963- ). Наибольшую цен

ность представляет в нем информация о зарубежной литературе. Мате

риал в РЖ систематизирован. Имеются вспомогательные указатели (ав

торский и предметный; они кумулируются в последнем годовом номере). 

Обзоры по общим и отраслевым аспектам содержат выпуски сборни

ка «Вопросы библиографоведения», о котором речь шла выше. Имеются 

обзоры специальной литературы в монографиях А. Н. Бученкова «Со

ветское краеведческое библиографоведение» (1984 г.), Ю. М. Лауфера 

«Теория и методика советской литературной библиографии» (1978 г.) и 

других изданиях. ГПНТБ СО РАН каждые пять публикует в форме пре

принтов обзоры «Развитие сибирской библиографии». 
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