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КОММУНИКАЦИЯ КАК ВИД ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Современная информационная деятельность соответствующих институтов способствует 

информатизации общества. В результате производимая информация становится основным 

ресурсом его развития [1]. Сказанное тем более относится к научно-технической информации, так 

как во-первых, современная продукция крупных центров, как ВИНИТИ, ГПНТБ и других, уже 

обладает качествами не только ресурса, но и товара, а во-вторых, в научно-технической сфере 

важную роль играет усиливающаяся интеграция научных дисциплин. В итоге создается 

информационная продукция разнопланового и насыщенного содержания, которая в дальнейшем, в 

процессе распространения и потребления информации, выступает посредником при 

коммуникации пользователя и создателя, разработчика данной продукции. 

Каково соотношение понятий «коммуникация» и «общение»? 

Коммуникация – процесс обмена знаками, символами между людьми и внутри технических 

систем [2, с. 429]. При человеческой коммуникации речь идет об обмене сторонами смыслом, его 

передаче и опосредовании, об            интеракции. В этом случае по уровню организации субъекта 

коммуникации выделяют межличностную, групповую и медиальную, массовую, коммуникацию, 

где посредником выступают разные технические средства. Элементами коммуникативного акта, 

его структурой являются отправитель, получатель, код, канал, контекст и содержание, предмет 

коммуникации. Это указывает на то, что процесс коммуникации течет последовательно от 

кодирования к передаче информации, или сигнализации, а затем к раскодированию, или 

интерпретации. 

Понятие «коммуникация» отличается от понятия «общение» по смыслу. Коммуникация, ее 

процесс понимаются нами как достижение информацией адресата [3, с. 47–50], коммуникационное 

сообщество, общность, к которой нужно стремиться, причем на этом пути нередко возникают 

коммуникационно-психологические барьеры [4, с. 24–34]. Кроме того, существует тенденция к 

противопоставлению массовой коммуникации и индивидуальности, массовой коммуникации и 

диалога, который, заметим, есть форма прямого общения, виртуальной реальности, наконец, и 

реального, жизненного мира [5, с. 66–92]. Сказанное означает, что коммуникация и общение есть 

взаимопересекающиеся сущности и понятия, причем если коммуникации более свойственен 

опосредованный, с техническим уклоном характер, то общение тяготеет к прямому, 

непосредственному взаимодействию субъектов. Важно также, что термином «коммуникация» 

оперируют в основном технические, естественные и точные науки, понятие «общение» 

используют в большей мере гуманитарные, некоторые прикладные. 

Человек с позиций коммуникации и коммуникационного подхода есть система переработки 

информации [6, с. 23–27]. Эффективность этой системы зависит главным образом от 

усовершенствования принимающей стороны в результате получения и усвоения информации. 

Итак, коммуникация – средство отправления, передачи, хранения и получения закодированной 

информации безотносительно к ее содержанию            [7, с. 33–34]. Иными словами, 

коммуникация есть часть общения, которая заключается в обмене, передаче информационного 

сообщения путем опосредования этого сообщения через некоторый объект. Коммуникация – это 

та часть информационного общения, которая ответственна за непосредственный обмен 

информацией, выбор канала сообщения, кода, но лишенная в отличие от прямого общения духовной 

составляющей, т. е. смыслов, отношений восприятия и т. п. 

При коммуникации как косвенном общении осуществляются преимущественно формирование, 

взаимное влияние общественного сознания и памяти посредством научно-технической 

информации, восприятия ее содержания, средств и форм. Особое значение при этом приобретают 

те средства, с помощью которых информация передается от субъекта к субъекту, т. е. является 

объектом информационного обмена. Эти средства опосредования научно-технической литературы 

называют посредниками коммуникации. 

Среди посредников коммуникации в сфере научно-технической информации возможно 

выделить следующие. 

1. Электронные информационные ресурсы, которые соответственно могут быть представлены 

электронным каталогом, базой и банком данных как в виртуальной форме, так и в форме внешней 

памяти (СD, DVD, дискеты, кассеты и пр.). 
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2. Каталоги и картотеки, составляющие важнейший элемент справочно-поискового аппарата 

любой научно-технической библиотеки. Обыкновенно они именуются традиционными 

информационными ресурсами в отличие от электронных. Однако в настоящее время весьма 

спорным представляется само разделение на традиционные и нетрадиционные для библиотек 

ресурсы. 

3. Печатные информационные издания, ресурсы – разнообразные бюллетени, реферативные 

журналы, экспресс-информация, вся совокупность библиографических пособий как первой, так и 

второй степени. На нынешнем этапе деятельности органов научно-технической информации, их 

выпускающих, данные издания становятся своего рода печатным приложением к электронной 

форме ресурса. 

Представляется актуальным рассмотреть особенности коммуникации именно путем 

электронных медиаторов, так как, во-первых, каталоги и картотеки многократно ранее освещались 

в печати [8], а во-вторых, печатные посредники коммуникации в области научно-технической 

информации с точки зрения документной принадлежности – это книги или журналы, которым 

посвящена огромная литература по вопросам чтения. Некоторые вопросы уже специально 

освещались нами, например общие взаимосвязи автоматизации библиотек и влияние их на 

коммуникацию и информационное общение [9], а также нами был предложен алгоритм для 

любого случая общения, равно и коммуникации, в условиях библиотечно-библиографической 

деятельности [10]. Однако остались без должного рассмотрения отдельные аспекты коммуникаций 

с помощью электронных медиаторов, особенно в области научно-технической информации. 

Электронные посредники научно-технической коммуникации могут быть представлены 

следующими вариантами: 

– виртуальные продукты и услуги, традиционно входящие в сети типа Internet и Intranet. С 

точки зрения пользователя, данные посредники имеют активный характер, так как отличаются 

интерактивностью, режимом диалоговой связи, высокой актуализацией информации и пр.; 

– электронные продукты и услуги, которые по отношению к местоположению пользователя и 

доступных ему сетей обычно именуют внешней памятью, информацией. Эту группу посредников 

отличает пассивный характер, выраженный в том, что они активируются лишь по желанию 

абонента. Во всем           остальном не уступают первой группе продуктов и услуг. 

Кроме указанных качественных особенностей медиаторов коммуникации, свою роль играет и 

тот факт, что коммуникация происходит в поле научно-технической информации. Иными словами, 

объектом такой коммуникации выступает научно-техническая по содержанию информация. Этот 

вид информации отличается от иных несколькими особенностями: во-первых, ярко выраженной 

отраслевой направленностью, во-вторых, использованием сложной смеси естественного (термины, 

понятия, обозначения и пр.) и искусственного (формулы, условные обозначения, международные 

терминоэлементы и др.) языков и, в-третьих, обязательным сопровождением собственно 

информации широким по поисковым возможностям справочным аппаратом. Для того, чтобы 

пользоваться электронными посредниками всех видов при научно-технической коммуникации, 

пользователь должен быть подготовлен к поиску, аналитико-синтетической обработке и переработке 

информации, а также к тому, чтобы верно соотносить отобранное со своими информационными 

потребностями. 

Однако в некоторых случаях никакая подготовка потребителя информации не спасает от 

возникновения барьеров в процессе коммуникации, специфических для научно-технической 

информации. Можно обозначить следующие основные барьеры: 

– недостаточность раскрытия содержания документа в библиографических базах и банках 

данных, что ведет к низкой пертинентности отобранной пользователем информации. Устраняется 

на уровне разработчика продукта с помощью введения элементов гипертекста, ключевых слов и 

полной индексации документов, а на уровне потребителя – только за счет собственной квалификации; 

– ограниченность поисковых возможностей справочного аппарата, когда, например, 

присутствуют именной, заглавий и прочие указатели, но отсутствует систематический указатель 

либо он составлен некачественно и неполно, что ведет к недостаточной полноте отобранной 

информации. Устраняется на уровне разработчика привлечением специалистов библиотечно-

библиографической отрасли для создания либо редактирования справочно-поискового аппарата, а 

на уровне пользователя – неустраним; 

– наличие формальных преград для овладения смыслом документа, например языка, формул, 

условных обозначений, аббревиатур и пр. Как правило, научно-техническая информация 
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изобилует подобными включениями в силу своей отраслевой природы. Ведет к недостаточной 

полноте, ценности и новизне информации. Устраняется на уровне разработчика с помощью 

введения факультативных элементов библиографического описания, например перевода заглавий, 

а также составлением словарей, введением соответствующих рубрик в указатели справочного 

аппарата, составлением тезаурусов. Для пользователя барьер неустраним, так как если абонент 

имеет достаточную квалификацию, то барьер не возникает; 

– затруднительность в работе с посредником коммуникации ввиду плохого его оформления, 

недружественного интерфейса. Уместно заметить, что даже с печатным посредником 

коммуникации, который плохо оформлен и издан, крайне затруднительно и неприятно работать, 

так как показатель комфортности включается в необходимые и достаточные условия для 

существования информационной среды. Барьер ведет к недостаточной полноте и доступности 

информации, необходимой абоненту. На уровне разработчика продукта барьер в настоящее время 

пока является неустранимым, так как необходимы должное знание новейших информационных 

технологий, высококлассное оборудование, квалифицированные кадры, владение технологиями 

рекламы, логистики, мониторинга, маркетинга и другими экономическими составляющими 

продуктов и услуг. Для пользователя барьер преодолим в случае высокой мотивации 

деятельности, ценности информации посредника. 

Эффективность коммуникации в сфере научно-технической информации предполагает 

наличие качества у компонентов этой коммуникации, а именно у субъектов, у объекта и у 

собственно процесса коммуникации. Если качество всех данных компонентов высокое, по 

оценкам ее субъектов, то возможно говорить об эффективном обмене научно-технической 

информацией. Как правило, качество в таких случаях подразумевает полную, последовательную 

структуру явления, подготовку его субъектов и логическую организацию объекта. 

Роль научно-технической информации, передаваемой для использования посредством 

коммуникации, будет возрастать прямо пропорционально научно-техническому прогрессу в 

области создания новых носителей информации, новых информационных технологий и 

технологий связи и пр. Однако неизменным останется следующее: коммуникация дает лучшие 

результаты в комбинации с прямым информационным общением, а также то, что прогресс ее 

посредников не влияет на количество ее барьеров. 
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