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Биобиблиография, биобиблиографические ресурсы в совре-
менной социокультурной ситуации вызывают повышенный 
интерес как у библиотечных специалистов, так и непосред-
ственно у персоналий и коллективов, заинтересованных в сво-
ей представленности в информационных системах, у органов 
государственной власти, общественных структур, стимулиру-
ющих формирование и отражение совокупного интеллектуаль-
но-творческого потенциала страны.  
В настоящее время активное изучение биобиблиографиче-

ских ресурсов осуществляется в контексте технологий ме-
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неджмента знаний (Г. Ф. Гордукалова, А. С. Крымская); особое 
значение придается исследованиям биобиблиографических ре-
сурсов в электронной форме (Ю. Ф. Беркович, Е. А. Диковская, 
А. Н. Ежов); внимание уделяется вопросам подготовки и 
функционирования отраслевых биобиблиографических ресур-
сов (Т. В. Захарчук, Н. П. Козачек, Н. В. Потепалова, 
В. И. Саитова, Т. Н. Суминова); новые направления исследова-
ний отражают деятельность научных коллективов и референт-
ных групп в науке (А.В. Панкратова), обширный пласт про-
фессиональной литературы рассматривает отдельные биобиб-
лиографические ресурсы и массивы в рамках их структуры и 
содержания. Вопросы терминологии и методических особен-
ностей подготовки не вызывают повышенный интерес у иссле-
дователей, так как достаточно отражены в словарях и справоч-
никах, рекомендациях по составлению биобиблиографических 
указателей, учебных изданиях, отдельных публикациях. 
Нам видится, что в условиях повышенного внимания к ин-

теллектуальному и творческому потенциалу страны, в услови-
ях вызовов глобализации и интернационализации деятельность 
библиотек по подготовке биобиблиографических ресурсов 
требует дальнейшего теоретического и методологического 
обоснования.  
Современное социокультурное пространство формирует но-

вые условия, влияющие на деятельность библиотек по подго-
товке биобиблиографических ресурсов. Анализ публикаций [4; 
7; 8 и др.] показывает, что среди характеристик современного 
социокультурного пространства можно выделить следующие: 
социальная диверсификация, дифференциация, мультиплика-
ция смыслов и значений, неопределенность, мозаичность, гло-
бализация, ценность личной успешности и др. Так или иначе 
социокультурное пространство современного общества ориен-
тировано на человека, поиск его места в различных структурах, 
удовлетворение его потребностей, на преподнесение его как 
высшей ценности; оно дает толчок активному развитию наук и 
любых направлений, связанных с изучением личности. Разви-
тие их оказывает непосредственное влияние на деятельность 
библиотек, где формируется методология библиотечного об-
щения, библиотечная конфликтология, выводятся дидактиче-
ские условия библиографического обслуживания, обосновы-
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ваются принципы подготовки библиографических ресурсов и 
др. Как утверждает американский библиотекарь Нэд Поттер, 
разместивший в своем блоге интересный взгляд на содержание 
библиотечной профессии, в библиотеке книга – не главное и, 
как бы ты не любил книги, не они, а человек – главный ориен-
тир («Там все – о людях») [9]. 
Ориентация современного социокультурного пространства 

на личность является одним из главнейших условий развития 
биобиблиографического направления в деятельности библио-
тек. Данное условие диктует деятельности библиотек по под-
готовке биобиблиографических ресурсов отступить от узкого 
понимания их содержания как о простом изложении (преиму-
щественно в хронологическом порядке) основных событий 
жизни и деятельности персоналии, истории коллектива и пере-
числении их трудов. Сегодня следует расширять предмет изу-
чения биобиблиографических исследований, использовать 
особую «биографическую стилистику» [1, с. 6] при подготовке 
биобиблиографических ресурсов, расширять их элементное 
наполнение, формировать их новые жанры.  
Важным условием трансформации деятельности библиотек 

по подготовке биобиблиографических ресурсов является ори-
ентация современной личности на успех, узнаваемость. В об-
ществе еще не наработаны механизмы ускорения свободного 
выбора в пользу ценности успеха, часто ориентации личности 
на успех остаются не востребованными в полном объеме. Здесь 
как природные задатки индивида, так и микроусловия суще-
ствования порождают стремление к успеху, поэтому особо 
важна роль образовательных и социокультурных институтов, в 
которых значимая роль принадлежит библиотеке и ее библио-
графической деятельности. Новые условия в формировании 
биобиблиографических ресурсов диктуются и активным фор-
мированием новой персонологии, «… в которой личность во 
все большей степени предстает как проект, или даже как серия 
проектов, автором которых выступает сама личность» [6, 
с. 36]. Деятельность библиотек по подготовке биобиблиогра-
фических ресурсов способна оказывать существенное влияние 
на формирование бренда, проекта личности [3]. Кроме того, 
такая деятельность должна стать и важным имиджевым ходом 
для самих библиотек. 
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Трансформации в библиографической деятельности библио-
тек также формируют новые условия развития биобиблиогра-
фической информации. В частности, изменения в библиогра-
фической деятельности [2] позволяют с помощью современных 
телекоммуникационных технологий и электронной формы 
предоставления информации генерировать биобиблиографиче-
ские ресурсы, включая в них не только библиографическую 
информацию, но и тексты произведений персоналий или их 
фрагменты, фотографии, видео- и аудиоматериалы; электрон-
ные версии биобиблиографических пособий и биобиблиогра-
фические базы данных, размещенные на сайтах библиотек, 
позволяют значительно расширять круг потенциальных поль-
зователей; гипертекст в электронных биобиблиографических 
ресурсах позволяет избежать постраничного просмотра указа-
теля и сэкономить время пользователей, что в совокупности 
расширяет традиционную жанровую и смысловую структуру 
источников биобиблиографической информации. Как указы-
вают Н. А. Соловьев и Л. А. Мандринина, идеальным вариан-
том биобиблиографического ресурса является база данных 
плюс электронный биобиблиографический ресурс, но при этом 
не следует отказываться от печатных биобиблиографических 
указателей: обычно они готовятся к юбилейным датам и вос-
требованы юбиляром и его коллегами как наглядный итог дея-
тельности [5, с. 403].  
Таким образом, инновационные решения в подготовке 

биобиблиографических ресурсов детерминируются общей со-
циокультурной средой, векторами развития наук о личности, а 
также направлениями трансформации библиографической дея-
тельности библиотек. Основными характеристиками деятель-
ности современных библиотек по подготовке биобиблиогра-
фических ресурсов становятся следующие: нарастание значи-
мости личностного компонента, который понимается как осо-
бая направленность на раскрытие личности как объекта биб-
лиографирования и субъекта библиографической деятельно-
сти; смещение акцента с технологических аспектов работы над 
биобиблиографическими ресурсами на ее содержательные и 
ценностные свойства; расширение объема понятия «биобиб-
лиографические ресурсы» за счет включения в него различных 
видов информации; формирование представления о биобиб-
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лиографических ресурсах как об уникальном источнике много-
аспектной информации о личности. 
Деятельность по подготовке биобиблиографических ресур-

сов сложна и увлекательна – это не только непосредственная 
работа по библиографированию источников информации, это 
индивидуальный творческий подход к отражению интеллекту-
ального и культурного наследия персоналий и коллективов, это 
особый подход к Личности, который не ограничен стандартами 
и правилами. В современных социокультурных условиях со-
здатели биобиблиографических ресурсов должны четко опре-
деляться в целях и принципах работы, оперативно реагировать 
на изменения социокультурной среды, ориентироваться в век-
торах развития персонологии, биографики, имиджеологии, а 
также направлениях трансформации библиографической дея-
тельности библиотек, содействовать формированию автопро-
ектов национальных деятелей и коллективов и продвижению 
их личностных брендов, что позволит повысить престиж и зна-
чимость государства на международной культурной, научной и 
образовательной арене. 
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АУТЕНТИЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК ПРОБЛЕМА  

(по материалам международных конференций БГУКИ) 
 
Фольклор как объект художественной жизни народа привлек 

к себе активное внимание еще во второй половине 19 в. Впер-
вые прикоснулись к этому чистейшему источнику народной 
души русские музыканты – композиторы-классики, нет, пожа-
луй, ни одного, кто бы не использовал в своих сочинениях 
народных мелодий песен или танцев. В 20 в. эта традиция ак-
тивно продолжалась и развивалась не только советскими ком-
позиторами, но и представителями других видов и жанров со-
ветского искусства, особенно хореографами. На рубеже 20–
21 вв. в силу ряда объективных и субъективных причин на 
первый план выдвигается особая область фольклора – народ-
ная аутентичность, которую, образно говоря, можно назвать 
золотым фондом. Эта часть национального наследия в наше 
время требует особого внимания, восстановления и бережного 
отношения. Благородная цель сохранения, изучения и восприя-
тия подлинного народного творчества движет большим кол-
лективом профессионалов и любителей, ученых и исполните-
лей БГУКИ, а также всех творческих людей Беларуси, Европы 
и Азии, прикасающихся к этому эстетически прекрасному и 
художественно неповторимому феномену. 
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