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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Решение главной задачи белорусского государства – по-

строение сильной национальной экономики и современного 
гражданского общества – невозможно без мощного человече-
ского потенциала. В научных работах последнего времени 
проблеме человека, его творческого и интеллектуального по-
тенциала уделяется значительное внимание. В этой плоскости 
пересекаются интересы общественных, естественных и гума-
нитарных наук, высвечивая разные грани человеческой сущно-
сти в аспекте эмоций, физиологии, психологии, морали. 
В структуре научных исследований одним из перспективных 
направлений в изучении человека становится биографическое. 
Аргументация в пользу развития этого направления видится 
уже в том, что осмысление человеческой сущности любой из 
науктесно связано с индивидуальной жизнью.  

Палитра современного биографического письма многомер-
на. Сегодня налицо взрыв интереса к биографической литера-
туре. Вышлисерии научно-познавательной литературы («Жизнь 
замечательных людей», «Научно-биографическая литература», 
«Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях», «Мыслители 
прошлого», «Нашы славутыя землякі» и т. д.), биографические 
темы прочно вошли в периодическую печать, телевидение, ки-
но, театр. Биография сегодня – развитый тип письма, обла-
дающий структурированной жанровой стратификацией. 

Биографическая традиция древняя, как и сама письменность. 
Проведя параллели, можно отметить, что и в библиографии 
одним из первых видов была именно биобиблиографическая 
информация («Таблицы тех, кто прославил себя во всех видах 
литературы и того, что они написали» Каллимаха), которая не-
посредственно связана с биографией. Но в отличие от источ-
ников биографической информации, где представлен моноло-
гический текст, текст источников биобиблиографической ин-
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формации, включающий в себя непосредственно биографию и 
библиографическую информацию, диалогичен, насыщен ссыл-
ками и позиционируется как незаконченный разговор, пригла-
шающий к последующим разысканиям. 

Биобиблиографическая информация обеспечивает всесто-
роннее и объективное исследование жизни и наследия пред-
ставителей науки, образования, культуры, значительно облег-
чает создание произведений биографических жанров, а также 
оказывает существенную помощь в развитии истории науки и 
практики. Кроме того, как следствие узких специализаций дея-
телей и коллективов, чье интеллектуальное творчество отра-
жено в биобиблиографических ресурсах, биобиблиографиче-
ская информация часто выполняет функции отраслевой и тема-
тической библиографии, обеспечивая специалистов актуальной 
библиографической и фактографической информацией по ма-
лоразработанным темам, тем самым заполняя лакуны в инфор-
мационных системах.Также биобиблиографическая информа-
ция о деятелях и коллективах сферы науки, культуры является 
уникальным национальным ресурсом, который способен пред-
ставить страну за ее пределами. 

Сегодня научно не разработаны и не обоснованы многие ас-
пекты подготовки и использования биобиблиографической 
информации. Хотя нельзя не отметить всплеск интереса уче-
ных к данным проблемам: увеличивается количество публика-
ций, тематика выносится на научно-практические конферен-
ции и семинары, проходит защита диссертационных работ по 
разным аспектам функционирования биобиблиографической 
информации в системе информационных ресурсов (например, 
эволюция персонально-ориентированных элементов справочно-
поискового аппарата библиотек (Е. А. Диковская) [20], персона-
лизированные страницы ученых-гуманитариев (А. Н. Ежов)[24], 
биобиблиография естествознания и техники в системе научных 
коммуникаций (Т. В. Захарчук) [29], персональная библиография 
в технологиях менеджмента знаний (А. С. Крымская) [51] и др.).  

В Беларуси на высоком научном уровне изучается массив 
биобиблиографической информации (Н. Ю. Березкина [3], 
А. Д. Василевская [13], В. И. Саитова [80], Э. С. Судья [94] 
и др.),вопросы подготовки биобиблиографических ресурсов 
(С. В. Зыгмантович [31], С. М. Ситник [86], Э. С. Судья [95], 
А. Н. Яцкевич [116, 117] и др.). Однако не находят отражения 
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проблемы определения и толкования понятия «биобиблиогра-
фическая информация», ее систематизации, выявления функ-
ционального потенциала. 

В разное времяисследованием проблем подготовки и ис-
пользования биобиблиографической информации занимались 
советские и российские исследователи 
М. П. Бронштейн [9],А. Н. Веревкина [14; 15; 16], Н. В. Здоб-
нов [30], И. М. Кауфман [37],Е. И. Коган [39; 40; 41], Т. Ю. Лопа-
тина [54], А. М. Лукомская [56],Л. С. Мандельштам [57], 
Е. Я. Пейле [74], А. В. Теплицкая [98; 99; 100; 101],Э. П. Фай-
дель [105] и др. 

Проблемы терминологии в отношении библиографических 
изданий о персоналиях изучали А. Н. Веревкина [14; 15], 
Е. И. Коган [40; 41],Т. Ю. Лопатина [54], Л. С. Мандель-
штам [57],И. И. Михлина [63; 64],Е. Я. Пейле [74], А. В. Теп-
лицкая [98; 101] и др. 

Вопросам отраслевых биобиблиографий посвящены рабо-
тыТ. В. Захарчук (биобиблиография естествознания и техни-
ки) [29],Н. П. Козачек (персональная библиография деятелей 
искусства) [42],Э. С. Судьи (биобиблиография музыкального 
искусства) [95],Т. Н. Суминовой (персональная библиография 
деятелей киноискусства) [97]. В наибольшей степени теорети-
ческие проблемы биобиблиографической информации разра-
ботаны в библиографии художественной литературы(О. Л. Буг-
рова [10],И. И. Пашнина [73], Е. И. Рыскин [78; 79] и др.). Во-
просы подготовки и использования краеведческих пособий, 
содержащих биобиблиографическую информацию, отражены в 
работах Е. И. Коган [40; 41], А. А. Туровской [104]. Частично 
отраслевая биобиблиография рассматривается также в пособи-
ях и публикациях по общей и отраслевой библиографии. 

Вопросы методики подготовки биобиблиографической ин-
формацииразработаны в трудахТ. В. Захарчук [28; 29], С. И. Ко-
ровицыной [47], Л. С. Мандельштам [57], А. А. Соболевой [88; 
89],Э. П. Файдель [105], рекомендациях по составлению и 
оформлению биобиблиографических изданий [8; 34; 59; 60; 
90]. 

Единичные исследования посвящены проблемам подготовки 
и использования баз данных, электронных изданий, персо-
нальных страниц в Интернете, содержащих биобиблиографи-
ческую информацию (Л. И. Алешин [1], Ю. Ф. Беркович [5], 
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Е. А. Диковская [20], А. Н. Ежов [24], 
Е. Мещерякова [61],Л. Н. Федорова и Н. М. Шиндряева [106]).  

Зарубежный опыт подготовки биобиблиографической ин-
формации изучалиА. Н. Веревкина [14; 15], Б. А. Семенов-
кер [83], К. Р. Симон [85]. 

В Западной Европе и США биобиблиографическую инфор-
мацию в разных аспектах исследовали Х. Кунце [53], Р. Сло-
кум (R. B. Slocum) [120] и др. 

Биобиблиографическая информация как уникальный ин-
формационный ресурс имеет ряд особенностей функциониро-
вания, связанных с ее толкованием, систематизацией, функ-
циональным потенциалом, организационно-методическими 
особенностями подготовки и многоаспектного использования в 
разных сферах.Подготовка настоящей монографии обусловле-
на существующей неоднозначностью в определении и упот-
реблении термина «биобиблиографическая информация» (гла-
ва 1); необходимостью осмысления новых подходов к система-
тизации биобиблиографической информации (глава 2), выяв-
ления ее специфических функций и качеств (глава 3); необхо-
димостью изучения деятельности библиотек по подготовке и 
использованию биобиблиографической информации, их про-
дукции и ресурсов (глава 4), обоснования многоаспектного ис-
пользования биобиблиографической информации в разных 
сферах деятельности (глава 5). 

Работа выполнена в рамках комплексной научной темы 
«Библиотеки Беларуси в обществе знаний: организация равно-
правного доступа к информации и культурным ценностям» 
(утверждена Советом Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств21.12.2010 г., протокол № 4) кафед-
ры менеджмента информационно-документной сферы УО «Бе-
лорусский государственный университет культуры и ис-
кусств». Ряд рассмотренных в монографии направленийсоот-
ветствует позициям Перечня приоритетных направлений фун-
даментальных и прикладных научных исследований Республи-
ки Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 
2010 г.№ 1196, а именно: 

11.5. философский анализ проблем человека, социально-
экономического, политического и духовно-культурного разви-
тия белорусского общества; 
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11.6. белорусская нация, процессы ее генезиса, развития и 
укрепления белорусской государственности, национальная, 
социокультурная, конфессиональная идентичность в контексте 
современных интеграционных процессов; 

11.11. теоретико-методологические основы и научно-
методическое обеспечение образовательного процесса в усло-
виях инновационного развития национальной системы образо-
вания Республики Беларусь.  

Можно говорить о том, что биобиблиографическая инфор-
мация есть средство отражения духовных и научных сил на-
ции. И в силах отечественных библиографов и специалистов 
представить миру научное и культурное богатство страны; 
представить потомкам науку и культуру – настоящую, разно-
образную, интересную и полезную – средствами биобиблио-
графии. 
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ГЛАВА 1. БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 
 
 
В теории и практике библиографической деятельности в от-

ношении библиографических ресурсов, посвященных персона-
лиям и коллективам, не сложилось устойчивой и унифициро-
ванной терминологической системы. Здесь использовались и 
используются термины «биобиблиография», «биобиблиогра-
фическая информация», «персональная библиография», «пер-
сональная библиографическая информация», «библиографиче-
ская информация о деятелях», «персональный аспект в библио-
графии», «авторская библиография» и др. О понимании пере-
численных терминов, их границ, возможности употребления в 
качестве синонимов существует много мнений. Еще в 1947 г. 
крупнейший специалист по биобиблиографии Л. С. Мандель-
штам указывала, что «прежде всего, необходимо добиться пол-
ной договоренности о содержании понятия “биобиблиогра-
фия”, о ее задачах, ее объеме и ее соотношении с библиографи-
ей, с одной стороны, и с историческими дисциплинами, с дру-
гой» [57, с. 45].Необходимость в однозначности определения 
терминов, связанных с биоблиографической информацией, от-
мечается не только теоретиками, но и практиками.  

 
1.1. Терминологическая трактовка библиографических 

ресурсов, посвященных персоналиям и коллективам 
 

Терминологию в отношении библиографических ресурсов, 
посвященных персоналиям и коллективам, исследовали такие 
ученые, как А. Н. Веревкина [15], Е. И. Коган [40], Н. Н. Ко-
зачек [42], А. С. Крымская [50],Т. Ю. Лопатина [54], Л. С. Ман-
дельштам [57], Е. Я. Пейле [74], А. В. Теплицкая [99, 100]и др. 
Наиболее полный анализ предлагаемых терминов и их опреде-
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лений приведен в диссертационных работах Н. Н. Козачек [42] 
и А. С. Крымской [52].  

Н. Н. Козачек, основываясь на анализе терминологии данно-
го вида библиографической информации, предложила концеп-
цию соотношения содержания понятий «биобиблиография» и 
«персональная библиография». Она доказывает синонимич-
ность данных понятий, поскольку оба они обозначают библио-
графию о персонах и указывает, что «наличие биографических 
сведений о лицах не служит основным признаком для опреде-
ления данного вида указателей, лишь количество отражаемых 
имен определяет жанр библиографического пособия: биобиб-
лиографический словарь – о группе деятелей, персональный 
указатель – об одном лице» [42, с. 11]. Как наиболее точ-
ныйН. Н. Козачек выделяет термин «персональная библиогра-
фия», поскольку он отражает основной системообразующий 
признак данного вида библиографии – она посвящена персо-
нам. В то же время она утверждает, что оба этих термина яв-
ляются не совсем удачными для обозначения вида библиогра-
фии, поскольку частично совпадают с названиями жанров по-
собий (персональный указатель или биобиблиографический 
словарь).  

Тем не менее,убежденностьН. Н. Козачек в синонимичности 
понятий «персональная библиография» и «биобиблиография» 
сохраняет неоднозначность в их употреблении, тем самым за-
трудняя поиск изданий о персоналиях и коллективах. Пробле-
ма особенно актуальна в электронной среде, где основным по-
исковым элементом является ключевое слово. 

А. С. Крымская рассказывает о трех подходах к терминоло-
гической проблеме персональной библиографии [51,с. 141–142], 
среди которых наиболее распространенная позиция – отожде-
ствление понятий «персональная библиография» и «биобиб-
лиография». А. С. Крымская же придерживается подхода, при 
котором биобиблиографический указатель рассматривается как 
жанр персональной библиографии. Третий подход предполага-
ет, что биобиблиографический указатель создает основу для 
подготовки указателей персонального характера. 

Комплексно проблема исследована также А. В. Теплиц-
кой [98;101], которая предложила определение понятия «био-
библиографическое пособие» и рассмотрела типо-видовой со-
став биобиблиографических указателей. В основе биобиблио-
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графических пособий, посвященных нескольким личностям, по 
мнению А. В. Теплицкой, лежит персональная библиография. 
Поэтому в определении термина говорится только об одном 
лице. В случае если пособие посвящено одному лицу, она 
предлагает называть его «монобиобиблиографическим», а если 
нескольким лицам – «полибиобиблиографическим». Но не-
смотря на обоснованность данных терминов, они не прижи-
лись в библиографоведении из-за их громоздкости. 

И. И. Михлина отмечает, что в общем библиографоведении 
выделяются биобиблиографические и персональные указатели. 
При этом отличительной чертой биобиблиографических указа-
телей является наличие в них не только произведений лиц и 
литературы о них, но и биографических сведений, т. е. факто-
графической информации. Персональные пособия посвящают-
ся одному лицу, причем они могут и не быть биобиблиографи-
ческими. В указанном значении эти термины используются 
только в литературной библиографии и в библиографии есте-
ствознания. А в краеведческой библиографии термин «биобиб-
лиографическое пособие» используется как обобщающий для 
всех библиографических ресурсов, раскрывающих связи с кра-
ем определенных лиц. В эту группу включены словари (о не-
скольких лицах) и персональные пособия (об одном лице). При 
этом наличие биографических сведений о лицах не служит ос-
новным признаком для определения биобиблиографических 
указателей [63, с. 60–61].  

В диссертационных исследованиях вводятся и новые поня-
тия, обозначающие библиографию о персоналиях, – «персо-
нальный биобиблиографический комплекс» [76], «библиогра-
фия о деятелях» [40]. 

В Беларуси вопросы терминологии в отношении биобиблио-
графической информации не разрабатывались, при изучении 
вопросов, связанных с подготовкой отдельных видов биобиб-
лиографических ресурсов, анализе существующего массива 
традиционно используются трактовки понятий, представлен-
ные в ГОСТах и терминологических словарях. 

В США и странах Западной Европы подобную информацию 
принято обозначать как биобиблиографию (biobibliography) 
или авторскую библиографию (author bibliography) [118; 
119].Наиболее активно в этих странах разрабатываются теоре-
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тические и организационные положения по изданиям типа 
«Кто есть кто». 

Тем не менее, можно констатировать, что в трудах белорус-
ских и российских специалистов, нормативных документах от-
сутствует стройная система терминологии в отношении биб-
лиографической информации о персоналиях и коллективах, 
равно как и в библиографической практике однотипные биб-
лиографические пособия, посвященные персоналиям и коллек-
тивам, определяются по-разному, что затрудняет их поиск и 
использование. В наиболее общем варианте предлагаемые спе-
циалистами термины и их толкования представлены в прило-
жении 1. 

Из таблицы видно, что несмотря на закрепленную в официаль-
ных документах трактовку библиографии как информационной 
инфраструктуры, на практике издания, содержащие биобиб-
лиографическую информацию, обозначаются как биобиблио-
графии. Большинство определений биобиблиографиисводится 
к перечислению ее структурных частей: биографические дан-
ные, библиографические сведения о произведениях персона-
лии или персоналий и библиографические сведения о литера-
туре о персоналии или персоналиях. В некоторых источниках 
биобиблиография определяется как вид библиографии, объект 
которого – произведения определенного лица или группы лиц 
и литература о них. Персональная библиография в большинст-
ве случаев определяется как библиография, посвященная од-
ной персоналии. Основным разграничением биобиблиографии 
и персональной библиографии становится или количество от-
ражаемых персоналий, или наличие биографических сведений. 
Во многих источниках не выделяется биобиблиография или 
персональная библиография как вид библиографии, а рассмат-
риваются лишь ее издания. Не представлена структура соот-
ношения биобиблиографии и персональной библиографии и, 
соответственно, нет системного жанрового или типологическо-
го выделения изданий биобиблиографической или персональ-
ной библиографической информации. Ни в одном из определе-
ний понятия «биобиблиография» не указана возможность его 
применения к библиографическим изданиям о коллективах. 

Так, Н. Н. Козачек утверждает, что нечеткость в трактовке 
указанных терминов связана с отсутствием терминологическо-
го обозначения понятия, которое является родовым по отно-
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шению ко всем видам библиографических ресурсов, посвя-
щенных персоналиям (они могут быть разными: об одном или 
нескольких лицах, универсальными, отраслевыми, тематиче-
скими, включающими различные связанные с лицом группы 
документы, содержащими и не содержащими биографические 
сведения о лице, самостоятельными или прикнижными и при-
статейными) [42].  
 

1.2. Термин «биобиблиографическая информация» 
как родовое понятие для всех библиографических ресурсов 

о персоналиях и коллективах 
 

Существующие определения, в том числе в нормативных 
документах и стандартах, чаще обозначают биобиблиографи-
ческую информацию в ее ресурсном состоянии, т. е. как вид 
(жанр) биобиблиографических изданий. В этом случае (напри-
мер, при определении биобиблиографического словаря, персо-
нального библиографического указателя и др.) использование 
указанного принципа при толковании терминов правомерно. 
В случае обозначения биобиблиографической информации как 
вида библиографической информации, как родового понятия в 
отношении всех библиографических ресурсов о персоналиях и 
коллективах, их трудах и литературе о них целесообразно тол-
кование термина по объекту отражения, что позволяет объеди-
нить множество библиографических ресурсов, создаваемых с 
единой целью, но имеющих разный элементный состав. Цель 
создания биобиблиографической информации – в отражении 
фиксированного наследия персоналий и коллективов, их жиз-
ненного итворческого пути средствами библиографической 
информации. Независимо от соотношения элементов биобиб-
лиографическая информация будет являтся таковой при нали-
чии обязательного элемента – библиографической информации 
о трудах персоналии (персоналий), коллектива. 

Следовательно, можно дать следующее определение поня-
тия «биобиблиографическая информация»: биобиблиографиче-
ская информация – вид библиографической информации, 
имеющий своим сущностным объектом интеллектуальное и 
творческое наследие персоналии (персоналий), коллектива, 
воспроизводимое библиографическими средствами [44, с. 18]. 
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Термин «биобиблиографическая информация» выбран как 
родовое понятие в отношении всех библиографических ресур-
сов о персоналиях и коллективах, так как возможно предполо-
жить, что в понятии «биобиблиография» не заключена инфор-
мация о его элементах.Хотя изначально, обозначая источники 
биографической и библиографической информации о персона-
лии, употребляли понятие «биобиблиография» именно с целью 
подчеркнуть наличие двух составляющих. Отметим, что «био» 
(греч. bios – ‘жизнь’) в составе термина «биобиблиография» не 
может однозначно трактоваться как «биография». Можно 
предположить, что понятие «биобиблиография» трактуется как 
описание жизни с помощью библиографии, то есть путем 
представления библиографических сведений о произведениях 
персоналии (персоналий), коллектива, литературе о них. Дан-
ное предположение снимает существующие в научной литера-
туре разногласия по поводу наличия или отсутствия биографи-
ческих сведений в пособиях о персоналиях, коллективах, обо-
значаемых как «биобиблиография», и выборе обобщающего 
для всех библиографических ресурсов о персоналиях и коллек-
тивах понятия.  

Биографические сведения о персоналии (персоналиях), кол-
лективе в биобиблиографической информации могут быть 
представлены: 

1) в виде явной биографической информации о персоналии 
(персоналиях), коллективе (биография, автобиография, био-
графический очерк, хронологический список дат жизни и дея-
тельности и т. п.); 

2) в виде библиографической информации о литературе о 
персоналии (персоналиях), коллективе; 

3) в виде скрытой(латентной) биографической информации 
о персоналии (персоналиях), коллективе. 

Положение о существовании биографической информации о 
персоналии (персоналиях), коллективе в трех возможных вари-
антах в составе биобиблиографической информации снимает 
недоверие многих специалистов к термину «биобиблиография» 
именно из-за вопроса наличия или отсутствия в его составе яв-
ной биографической информации и его замене на термин «пер-
сональная библиография».  

Необходимо отметить, что любой биобиблиографический 
ресурс содержит скрытые биографические сведения, т. е. био-
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графическую информацию о персоналиях, коллективах, до по-
ры неявную, но объективно существующую. Из библиографи-
ческих сведений о трудах персоналии (персоналий), коллекти-
ва можно узнать годы творчества, периоды наивысшей науч-
ной продуктивности, тематическую направленность работ, на-
учные связи, принадлежность к той или иной организации 
и т. д. То есть биобиблиографическая информация, даже не со-
держащая явной биографической информации, дает знание о 
жизни и деятельности персоналии (персоналий), коллектива. 

Термин «персональная библиография» не может являться 
родовым по отношению ко всем видам библиографических ре-
сурсов о персоналиях и коллективах, потому что он, как заме-
чено специалистами, исключает по определению биографиче-
скую и библиографическую информацию о многих персонали-
ях в одном издании и биографическую и библиографическую 
информацию о коллективах. Кроме того, существующие опре-
деления понятия «персональная библиография» не отвечают на 
вопрос, считать ли список трудов персоналии (без списка ли-
тературы о нем) персональной библиографией, т. е. насколько 
важен для определения персональной библиографической ин-
формации элемент «литература о нем». 

Спорным моментом в библиографоведении является вопрос 
об отнесениибиблиографических ресурсов о коллективах к 
числу биобиблиографических. Это касается в первую очередь 
библиографических указателей трудов сотрудников учрежде-
ния. Лишь некоторые авторы, такие какТ. В. Захарчук [29], 
А. В. Теплицкая [98], считают данные указатели биобиблио-
графическими. А. Д. Василевская указывает, что «наряду с био-
библиографическими существуют указатели, посвященные не 
определенному лицу, а целому учреждению, его истории и 
деятельности его коллектива» [12, с. 110] и условно относит их 
к персональным указателям. 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова коллектив опре-
деляется как «группа лиц, объединенных общей работой, об-
щими интересами» [70, с. 251]. Основная цель подготовки ука-
зателей и баз данных трудов сотрудников учреждения и изда-
ний, посвященных истории коллектива, – представление све-
дений об интеллектуальном потенциале коллектива, подведе-
ние своеобразного итога деятельности.В эту группу биобиб-
лиографических ресурсов могут быть отнесены и ресурсы, от-
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ражающие деятельность определенных научных школ, рефе-
рентных кругов отдельных ученых. 

Коллектив в биобиблиографической информации выступает 
в качестве автора, важно именно его авторство, а не отраслевая 
или тематическая направленность работ. Традиционно понятие 
«автор» определяется через понятие «физическое лицо». По-
стмодернизм трактует автора как «парадигмальную фигуру от-
несения результатов той или иной деятельности с определен-
ным (индивидуальным или коллективным) субъектом как 
агентом этой деятельности (греч. autos – ‘сам’)» [75, с. 22]. 
Причем данная трактовка является характерной для культур-
ных традиций определенного типа, а именно с выраженной 
доминантой ориентации на инновации, что в настоящее время 
и происходит в белорусском обществе.То есть коллектив как 
группа лиц выступает в качестве автора текстов, следователь-
но, библиографические и биографические сведения о трудах и 
биографии коллектива являются по сути биобиблиографиче-
скими.  

Вопрос правомерности существования понятия «биография 
коллектива» рассмотрен Вал. А. Луковым, который вводит в 
научный оборот понятие «ко-биографии» [55]. Осмысление 
Вал. А. Луковым эмпирического материала показало, что рас-
смотрение биографии как самодостаточного исследовательско-
го предмета приемлемо главным образом в условиях нейтраль-
ного социального окружения, это позволяет теоретически от-
влечься от него или представить его как «общество» (внешний 
фактор). В этом случае возможно успешное изучение целой 
группы взаимосвязанных жизненных путей, например в рамках 
биографии семей, но в таком случае делается иной срез реаль-
ности: с одной стороны, на переднем плане оказывается про-
цесс передачи социальных эстафет, а с другой, способ обобще-
ния строится на генерализации семьи (это именно биография 
семьи, а не членов одной семьи). То, что биография есть дви-
жение по жизненномупути не в одиночку, а в окружении бли-
жайших родственников и друзей, в такой исследовательской 
ситуации остается банальностью. Удержание социального кру-
га – ведущий мотив интенсивного обмена информацией между 
людьми, оказавшимися связанными общей ситуацией.Таким 
образом, ко-биография, или биография коллектива представля-
ет собой образующуюся на период некоторого события единую 
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биографию ближайшего социального круга как нераздельную 
целостность. Вал. А. Луков показывает, что каждый из участ-
ников научного сообщества на этом отрезке жизненного пути 
имеет биографию, которая одновременно есть биография дру-
гих участников этого же сообщества. Это проявляется и в фак-
тах повседневности: значительную часть времени сообщество 
проводит вместе, но и расходясь по домам, его члены остаются 
мыслями в кругу соратников; соратники участвуют в одних и 
тех же или сходных событиях – научных конференциях, дис-
куссиях и т. д., взаимодействуют между собой по этим пово-
дам, публикуют работы, которые до этого или после этого чи-
тают, обсуждают, дополняют и т. п.  

Кроме того, отнесение библиографических ресурсов о кол-
лективах к биобиблиографическим можно объяснить наличием 
в науке понятия «просопография». Просопография – жанр ис-
следований, предполагающий изучение массовых источников с 
целью создания на основе статистического анализа их инфор-
мации динамических «коллективных биографий» определен-
ных социальных группы, страт и т. п. при возможности сохра-
нения и изучения биографий индивидуумов, составляющих 
данные социальные группы и страты [115, с. 48]. При создании 
просопографии судьба исследуемого социума воссоздается не 
целиком от рождения до смерти, а рассматривается отдельный 
аспект или несколько взаимосвязанных аспектов биографии, 
которые типичны для исследуемой группы, например, карьера, 
образование и т. п. Таким образом, можно утверждать, что 
библиографические указатели трудов сотрудников учреждения 
и идентичные им указатели, содержащие библиографические 
сведения о произведениях ряда лиц и литературе о них, явля-
ются биобиблиографической информацией и источником изу-
чения коллективных биографий.  

Следует отметить специфику подготовки библиографиче-
ской информации о временных научных и творческих коллек-
тивах. Если принять во внимание официальную трактовку со-
гласно существующему законодательству1, что временные на-
учные коллективы осуществляют деятельность в соответствии 
с договорами на выполнение научных исследований и разрабо-

1 Указ Президента Республики Беларусь № 349 от 26 июня 2009 г. «О мерах по со-
вершенствованию порядка создания и условий деятельности временных научных 
коллективов» 
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ток за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств, то ре-
сурсы, отражающие все публикации членов коллектива (не 
только по выполненному заданию),будут считаться биобиблио-
графическими. В случае создания библиографического ресур-
са, отражающего публикации исследователей коллектива толь-
ко по заданной проблематике, он будет тематическим, так как 
отражает наработки коллектива именно в рамках этой темы. 

Необходимо обратить внимание также на разграничение из-
даний учреждения как организационной структуры и изданий 
коллектива как группы лиц. В практике встречаются два вари-
анта отображения библиографических сведений о публикациях 
коллектива: в качестве самостоятельного библиографического 
издания работ коллектива и в рамках библиографического из-
дания об учреждении, где среди официальных документов уч-
реждения, документов об учреждении, изданий учреждения 
выделены публикации сотрудников. В обоих случаях информа-
ция в изданиях является биобиблиографической, так как макси-
мально полно отображает интеллектуальный потенциал нации.  

Рассматривая биобиблиографическую информацию как вид 
библиографической информации, как понятие, которое объеди-
няет множество биобиблиографических ресурсов с различным 
элементным составом, необходимо учитывать, что пока в су-
ществующих ГОСТах нет терминов «биобиблиография»и 
«биобиблиографическая информация». Биобиблиография как 
вид библиографии определяется в ряде терминологических 
словарей и авторских исследований, но и в этих определениях 
объектом биобиблиографии являются библиографические све-
дения о произведениях лица, группы лиц и литературе о них, 
т. е. используется перечислительный принцип. 

Что касается отражения понятия «биобиблиографическая 
информация» в классификационных системах, то оно также 
находит реализацию в ресурсном состоянии. Так, в структуре 
УДК понятие «биобиблиография/биобиблиографическая ин-
формация» не используется. Однако в структуре общего отдела 
УДК выделены разделы «012 Библиографии произведенийот-
дельных авторов и отдельных произведений неизвестных авто-
ров» и «013 Библиографии произведенийотдельных групп ав-
торов» и указано, что к разделу 013 относятся библиографии 
произведений, независимо от их тематики и места опубликова-
ния, авторы которых составляют более или менее определен-
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ную группу. Там же выделены подразделы 
«013(1/9)Библиографии произведений авторов из отдельных 
стран, местностей», «013=Библиографии произведений, напи-
санных на одном и том же языке», «013"…"Библиографии 
произведений авторов и той же эпохи», «013:Библиографии 
произведений авторов, принадлежащих к одной профессии, к од-
ному и тому жеколлективу сотрудников одного учреждения, од-
ной организации». 

То есть уточненный объем понятия «биобиблиографическая 
информация» не оказывает влияния на структуру УДК, так как 
в УДК библиография трудов персоналий и коллективов отра-
жается в рамках одного раздела. Согласно представленному 
определению понятия «биобиблиографическая информация» и 
разработанной эволюционной модели, ресурсы, получающие 
индексы 012 и 013, также являются биобиблиографическими.  

В структуре ББК выделен раздел «91 Библиографические 
пособия (Библиографические пособия универсального содер-
жания, указатели, списки, обзоры)». Далее пособия классифи-
цируются по отраслям знания, куда, в том числе, относятся и 
библиографические пособия о персоналиях и коллективах в 
контексте тематики исследуемых ими проблем. 

Таблица общих типовых делений предлагает индексом «г» 
обозначать литературу об отдельных деятелях науки. Этим ин-
дексом отмечаются и биобиблиографические словари. 

Таким образом, в структуре УДК и ББК приведены индексы 
биобиблиографической информации в ее ресурсном состоянии, 
т. е. жанры биобиблиографической информации, которые обо-
значены в эволюционной модели биобиблиографической ин-
формации. 

Кроме того, сегодня не сложилось и четкой терминологиче-
ской системы в отношении биобиблиографической информа-
ции в электронном виде – баз данных, электронных изданий, 
интернет-ресурсов, содержащих библиографические сведения 
о произведениях персоналии (персоналий), коллектива, лите-
ратуре о них, а также биографические сведения в явной или 
скрытой форме. Единичные библиографические исследования 
в Беларуси, которые посвящены базам данных, содержащим 
биографическую и библиографическую информацию о персо-
налиях, коллективах отражают лишь методику их составления 
и использования, не затрагивая проблем терминологии. 
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Детально к этому вопросу подошла российский исследова-
тельЮ. Ф. Беркович, защитившая диссертационное исследова-
ние по теме «Библиографический анализ баз данных “Персо-
налии”», где она рассматривает понятие «персонализирован-
ные базы данных» и дает ему определение: «это информацион-
ные источники на машиночитаемом носителе, в которых соб-
рана и аналитически переработана фактографическая и биб-
лиографическая информация о представителях различных об-
ластей деятельности» [4, с. 50]. 

Е. А. Диковскаярассматривает появление электронных пер-
сональноориентированных элементов в справочно-поисковом 
аппарате библиотеки и вводит понятие «электронная коллек-
ция персонального содержания». Электронная коллекция пер-
сонального содержания, по Е. А. Диковской, представляет со-
бойсистематизированную совокупность информационных пер-
сонализированных ресурсов (текстовых, графических, аудио- и 
видео)в их видовом и жанровом разнообразии, накопленных 
для заданных целей и выступающих как единое це-
лое [21,с. 14]. Основное внимание автор уделяет электронным 
коллекциям персонального содержания, представленным на 
CD. 

Основываясь на представленных выше определениях и тер-
минологических конструктах, отражающих деятельность по 
подготовке электронных ресурсов, правомерно для обозначе-
ния биобиблиографической информации, представленной в 
электронной форме, использовать понятие «электронная био-
библиографическая информация». Оно в полной мере раскры-
вает как содержательный состав информации, так и способ ее 
реализации в пространстве – электронные данные. При выборе 
такого понятия не возникает проблем с определениями «пер-
сональный» и «персонализированный» и их экспликацией. Так, 
специалисты по информационным технологиям различают 
сайты персональные и персонализированные и в общем случае 
определяют персонализированные сайты как ресурсы, где 
пользователь регистрируетсяи работает с информацией в ин-
дивидуальном режиме, а персональные сайты как ресурсы, где 
пользователь самостоятельно размещает личную информацию, 
не обязательно биографического характера. Элементы биобиб-
лиографической информации в электронной среде сохраняют 
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свою сущность, следовательно, нет необходимости вырабаты-
вать новое определение.  

Необходимо отметить, что в терминологическом словаре 
«Библиографическая наука и практика» [107], вышедшем в 
2008 г.,В. А. Фокеев трактует понятие «биобиблиография» как 
вид традиционной и электронной библиографии. Однако дан-
ная уточняющаяя трактовка не является необходимой, и доста-
точно определить биобиблиографию как вид библиографии, а 
формы ее существования исходят из понимания самого терми-
на «библиография». 

В состав электронной биобиблиографической информации 
входятбиобиблиографические базы данных (локальные, сете-
вые, базы данных на CD/DVD/Blue-Ray) и биобиблиографиче-
ские электронные издания.  

Особой разновидностью биобиблиографических баз данных 
условно могут считаться базы данных авторитетных записей 
(нормативных записей) или авторитетные базы данных. Такое 
положение характерно для авторитетных записей в отношении 
крупных творческих деятелей, когда помимо нормативного на-
писания данных о фамилии, имени, отчества, годах жизни пер-
соналии на русском, белорусском, английском языках, пред-
ставлено нормативное написание заглавий основных трудов 
персоналии. В отношении этих ресурсов много публикаций, 
активная работа над теоретическим обоснованием и созданием 
баз данных авторитетных записей ведется в Белару-
си(Т. В. Аксенова2, С. В. Ильина3, И. В. Юрик4 и др.). 

Вместе с тем следует отметить, что авторитетные файлы – 
это особая форма представления нормативно-справочной ин-
формации наряду с классификаторами кодируемых данных. 
Авторитетные данные позволяют, с одной стороны, учесть при 

2 Аксенова Т. В., Ильина С. В. Создание баз данных национальных авторитетных 
записей в Беларуси // Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі на 
мяжы стагоддзяў : зб. навук. прац / склад. Л. Г. Кірухіна. Минск, 2002. С. 146–149. 
3 Ильина С. В. Проблемы создания национальных баз данных авторитетных запи-
сей // Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : матэ-
рыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 29–30 кастр. 2003 г. / склад. Л. Г. Кірухі-
на ; рэдкал.: Р. С. Матульскі [і інш.]. Мінск : Красіка-Прынт, 2004. С. 133–135. 
4 Юрик И. В. Подходы к созданию нормативных записей имен индивидуальных ав-
торов в Президентской библиотеке Республики Беларусь// Сучасныя 
інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : матэрыялы Міжнар. 
навук.-практ. канф., Мінск, 29–30 кастр. 2003 г. / склад. Л. Г. Кірухіна ; рэдкал.: Р. 
С. Матульскі [і інш.]. Мінск : Красіка-Прынт, 2004.С. 136–139. 
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поиске библиографической информации все варианты наиме-
нований реалий – объектов описания и поиска, с другой – раз-
граничить реалии, названные одинаково (известный пример 
совпадающих фамилий, имен и отчеств авторов). То есть такие 
базы данных имеют определенную цель создания. 

Кроме того, сегоднястало актуальным функционирование 
биобиблиографической информации в Интернете: биобиблио-
графическая информация о сотрудниках на сайтах научных и 
образовательных учреждений, биобиблиографическая инфор-
мация о писателях и творческих деятелях на сайтах библиотек, 
биобиблиографическая информация на персональных сайтах и 
персональных страницах в социальных сетях (например, 
LinkedIn). Данное направление функционирования биобиблио-
графической информации заслуживает особого внимания не 
только с позиции технологии, но и терминологии. 

 
1.3. Биобиблиографическая информация в системе 

биографической и библиографической информации 
 

Анализируя включенность библиографической информации 
о персоналиях и коллективах в систему информационных ре-
сурсов, ее специфические функции и свойства в данной систе-
ме, необходимо определиться с понятиями «информационные 
ресурсы» и «система информационных ресурсов». 

Термин «информационные ресурсы» интерпретируется по-
разному. Разнообразие определений объясняется тем, что объек-
том является информация, которая по объему понятия, широте 
предметной области представляет собой сложный и много-
гранный феномен. 

Мы придерживаемся широкой трактовки понятия «инфор-
мационные ресурсы», при которой они рассматриваются как 
знания, подготовленные людьми для социального использова-
ния в обществе и зафиксированные на материальном носителе. 
Элементами информационных ресурсов (в широком смысле) 
являются социальная информация, средства обработки инфор-
мации, люди. В узком значении элементная структура инфор-
мационных ресурсов включает документные, фактографиче-
ские и библиографические ресурсы [92, с. 60]. Информацион-
ные ресурсы каждой конкретной страны представляют собой 
систему информационных продуктов, которые понимаются как 
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совокупность данных, сформированная производителем для 
распространения в вещественной и невещественной формах. 

Для однозначности в объяснении феномена биобиблиогра-
фической информации как информационного ресурса наиболее 
точным является термин «биобиблиографическая информа-
ция», который в полной мере отражает как видовую специфику 
рассматриваемого явления, так и его непосредственное отно-
шение к информационным ресурсам (библиографическим ре-
сурсам), а не науке и практической деятельности.  

Таким образом, биобиблиографическая информация, пред-
ставляющая особый вид библиографической информации иза-
фиксированная для распространения в вещественной (доку-
ментной) и невещественной (электронной) формах, является 
элементом информационных ресурсов как в широком понима-
нии их элементной структуры (биобиблиографическая инфор-
мация как социальная информация), так и в узком понимании 
(биобиблиографическая информация как библиографический 
ресурс). 

Сегоднянет единого мнения специалистов по вопросу места 
биобиблиографии и биобиблиографической информации в 
системе биографической и библиографической информации. 
Так, А. А. Гречихин в ряду иерархических уровней в системе 
библиографии (универсальная (общая) библиография, специ-
альная библиография, отраслевая библиография и единичная 
библиография) выделяет библиографию персоналий в ряду 
единичной библиографии, наравне с библиографией отдельных 
направлений, тем, процессов [17, с. 111]. О. П. Коршунов вы-
деляет персональную библиографию в отдельный вид библио-
графии в рамках отраслевой библиографии по содержательно-
му принципу как посвященную персонам [48, с. 125–126]. 
М. А. Брискман и А. Д. Эйхенгольц в учебном пособии выде-
ляют особый библиографический комплекс (наряду с краевед-
ческой библиографией и библиографией библиографии) – био-
библиографию, которая объединяет все, что связано в литера-
туре с жизнью и деятельностью отдельных лиц и деятельно-
стью целых профессиональных коллективов [6,с. 78]. 
И. Г. Моргенштерн в классификации библиографических по-
собий выделяет персональные и биобиблиографические посо-
бия среди комплексных видов библиографических пособий, 
которые отличаются функционально [68, с. 27]. 
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Н. В. Потепалова в диссертационном исследовании на защиту 
выносит положение, что персональные и общелитературные 
библиографические пособия являются разновидностью био-
графического жанра, поскольку при отражении жизни и дея-
тельности персоналии используют все его атрибуты [76, с. 10]. 
Т. Ю. Лопатина, наоборот, отмечая условность границы между 
биографическими и биобиблиографическими словарями, дока-
зывает, что чисто биографических словарей быть не может – 
они есть лишь разновидность биобиблиографических слова-
рей [54, с. 130]. Л. Б. Грузинова считает, что биобиблиографи-
ческая информация является разновидностью библиографиче-
ской, поскольку содержит библиографические данные и одно-
временно относится к справочной литературе, так как содер-
жит биографические справки [18, с. 164]. 

Одной из проблем отнесения того или иного издания к числу 
биобиблиографических является соотношение биографической 
и библиографической частей в издании, а также степень уча-
стия специалистов-библиографов в подготовке данных изда-
ний. Известно, что интерпретация жизни и деятельности пер-
соналий в биобиблиографической информации осуществляется 
средствами биографии и библиографии как особых типов зна-
ния. Под словом «биография» понимаются реальная история 
жизни человека, а также результат исследовательской работы 
по реконструкции этой жизни, компендиум знаний, высказы-
ваний, свидетельств и т. д., которые в совокупности называют-
ся биографией [12, с. 18]. Непосредственно биографиями, тем, 
как их писать, собирать для них материал, что обязательно 
должно присутствовать для представления конкретной челове-
ческой жизни во всей полноте, занимается наука биографика.  

Чаще всего издания о персоналиях, содержащие большую по 
объему биографическую часть, автоматически относят к изда-
ниям справочным либо научным/научно-популярным. Тради-
ционно принято считать, что издания о персоналиях, создавае-
мые специалистами библиографами, в биографической части 
не несут нового, добытого в результате исследовательской дея-
тельности знания (что не всегда верно). Следовательно, часто 
одно и то же издание с практически равноценным соотноше-
нием биографической и библиографической части в зависимо-
сти от его создателя будет отнесено или к категории изданий 
библиографических или научных/научно-популярных. Отсут-
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ствие конкретных принципов распределения изданий о персо-
налиях (непосредственно справочные, научные/научно-попу-
лярные и библиографические) приводит к потере значительно-
го массива информации. Например, источниковеды к источни-
кам биографической информации не относят ряд библиогра-
фических изданий, содержащих уникальную биографическую 
информацию о персоналиях, что особенно характерно для ре-
сурсов о деятелях края, сотрудниках учреждений. 

Разрабатывая проблемы терминологии в отношении библио-
графических ресурсов о персоналиях и коллективах, необхо-
димо отметитьтакое уникальное свойство библиографической 
информации, как свойство центрировать, интегрировать, при-
соединять к себе другие виды информации. Это свойство ха-
рактерно для биобиблиографической информации, которая из-
начально к блоку библиографической информации о произве-
дениях персоналии (персоналиях), коллективе и литературе о 
них привлекла блок информации биографической. Современ-
ные биобиблиографические ресурсы вовлекают полнотексто-
вую, графическую информацию (для печатных изданий), а так-
же аудио- и видеоинформацию, новые интерактивные техноло-
гии (возможность общения через электронную почту, форумы 
и т. д.) – для электронных изданий. 

Таким образом, родовое понятие по отношению ко всем 
библиографическим ресурсам о персоналиях и коллективах – 
понятие «биобиблиографическая информация», которое в пол-
ной мере отражает как видовую специфику рассматриваемого 
явления, так и его непосредственное отношение к информаци-
онным ресурсам (библиографическим ресурсам). Представлен-
ное толкование понятия «биобиблиографическая информация» 
снимает существующие сегодняразногласия специалистов по 
поводу наличия или отсутствия элемента биографии в составе 
биобиблиографической информации. Кроме того, обоснован-
ное введение в определение понятия «биобиблиографическая 
информация» библиографической информации о коллективах 
также примиряет различные точки зрения на принадлежность 
библиографической информации о коллективах к тому или 
иному виду библиографии. 
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ГЛАВА 2.ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИКАК ОСН

ОВА ЕЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
 
 
Необходимость подготовки биобиблиографической инфор-

мации для обеспечения информационных потребностей оче-
видна, что доказывает существующийобъем биографических и 
библиографических ресурсов. Однако часто биобиблиографи-
ческие ресурсы не находят места среди информационных ре-
сурсов из-за неоднозначности толкования термина «биобиб-
лиография», а также неопределенности по поводу того, какие 
именно ресурсы входят в состав биобиблиографических.Это 
требует создания универсальной модели биобиблиографиче-
ской информации как основы ее систематизации. 

 
2.1. Классификации библиографических ресурсов 

о персоналиях и коллективах 
 

Принципы типизации источников информации выработало 
книговедение совместно с библиотековедением и библиогра-
фоведением.Типо-видовые схемы документных и электронных 
источников зафиксированы в стандартах, вопросы их соотно-
шения изучены в публикациях Е. И. Гусевой5, Е. Г. Сахаро-
вой6. Подробно вопросы классификации библиографических 
ресурсов рассмотрены в публикациях Г. Н. Швецовой-Водки7, 

5 Гусева Е. И. Типология – классификация: сходство и различия // Библиография. 
2008. № 1. С. 3–10. 
6 Сахарова Е. Г. Типологические модели книговедения и их применение к типоло-
гии методических (учебно-методических) изданий  // Сб. тр. молодых ученых Нац. 
акад. наук Беларуси / Нац. акад. наук Беларуси ; науч. ред. П. Г. Никитенко. Минск : 
Логвинов, 2004. Т. 5. С. 71–74. 
7 Швецова-Водка Г. Н. Видовая классификация в проблематике библиографоведе-
ния // Российское библиографоведение: итоги и перспективы : сб. науч. ст. / сост., 
науч. ред. Т. Ф. Лиховид. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. С. 287–352. 
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вопросы типизации в библиографии рассмотрены в работах 
Д. Ю. Теплова8.  

Тем не менее, классификационные модели непосредственно 
биобиблиографической информации сегоднясуществуют лишь 
в авторских разработках и не подкреплены официальными до-
кументами, что в практике подготовки биобиблиографической 
информации часто приводит к вариациям в определении видов, 
типов и жанров изданий биобиблиографической информации. 

Сегодня распространена классификация биобиблиографиче-
ских ресурсов с позиций классификации библиографических 
пособий. В общем плане совокупность биобиблиографических 
ресурсов по содержанию делится на универсальные, многоот-
раслевые, отраслевые, тематические, деятелей одной организа-
ции или учреждения. В качестве тематического признака могут 
выступать такие основания, как пол, принадлежность к какой-
либо профессии, национальности. По территориальному охва-
ту биобиблиографические ресурсы могут быть посвящены дея-
телям всех стран (всемирные), одного или двух континентов 
(региональные), одной страны (национальные) и ее отдельным 
местностям (словари местных деятелей и уроженцев). По хро-
нологическому принципу биобиблиографические ресурсы де-
лятся на ретроспективные, текущие, кумулятивные (интегри-
руемые) ресурсы.  

Детально разработкой классификации именно биобиблио-
графической информации (на печатных источниках информа-
ции) занималисьТ. В. Захарчук [29] и А. В. Теплицкая [98]. 

Т. В. Захарчук предлагает многоаспектную классификацию 
биобиблиографических пособий, включающую целевое назна-
чение, сферу использования пособия, уровень (индивид, пер-
вичный научный коллектив, научная организация, регион, от-
расль) и ранг субъекта научной деятельности (мировая научная 
элита, отраслевая и региональная элита, лидеры научных кол-
лективов, рядовые ученые и научные коллективы), тип научно-
го коллектива (коллективы с компактным корпусом, коллекти-
вы с синхроническим дисперсным корпусом, коллективы с ди-
ахроническим дисперсным корпусом), принадлежность субъ-
екта научного творчества к определенной исторической эпо-
хе [29]. 

Комплексно анализируя биобиблиографические посо-
бия,А. В. Теплицкая выделяет 30 разновидностей, где в качест-

8Теплов Д. Ю. О новой типологической концепции библиографии // Сов. библио-
графия. 1976. № 4. С. 38–47. 
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ве основного классификационного признака предлагает ис-
пользовать соотношение объема биографической и библиогра-
фической составляющей [101]. Она выделяет две основные 
группы биобиблиографических пособий: монобиобиблиогра-
фии (посвященные одному лицу) и полибиобиблиографии (по-
священные многим лицам), которые, в свою очередь, подраз-
деляются на пособия с преобладанием первичной информации, 
комплексные пособия и пособия с преобладанием вторичной 
информации.  

Согласно классификации А. В. Теплицкой, к биобиблиогра-
фическим пособиям относятся: летопись (очерк) жизни и дея-
тельности, биохроника, биографическая статья, некролог, 
сборник портретов одного лица, персональная энциклопедия, 
биографический словарь, сборник биографий, сборник портре-
тов ряда лиц, некрополь, персональный библиографический 
указатель (обзор), автобиобиблиография, биобиблиографиче-
ский очерк (статья), биобиблиографический словарь, сборник 
биобиблиографий, персональный библиографический указа-
тель, указатель (список, обзор) трудов одного лица, указатель 
(список, обзор) литературы о жизни и деятельности одного ли-
ца, семинарий, картотека персоналий, указатель (список, об-
зор) трудов сотрудников одного (ряда) учреждений. 

Подход А. В. Теплицкой значительно расширяет ряд изда-
ний, которые обозначаются как биобиблиографические. Ее 
подход во многом схож с утверждениями Т. Ю. Лопатиной, ко-
торая, анализируя биографические и биобиблиографические 
словари,доказывает, что «чисто биографического словаря 
практически не может (и не должно!) существовать» [54, 
с. 130]. Согласно Т. Ю. Лопатиной, биографические словари, 
биохроники, очерки жизни и деятельности лиц и т. д., даже те, 
которые посвящены «непишущим» деятелям, все равно снаб-
жаются списком литературы о лице. А исходя из определений 
биобиблиографии в ряде работ, можно видеть, что биобиблио-
графический характер имеют также те труды, которые содер-
жат биографию лица и библиографию литературы о лице. 

Правомерность отнесения А. В. Теплицкой и Т. Ю. Лопати-
ной множества изданий к числу биобиблиографических обу-
словлена их толкованием понятия «биобиблиография». 

Особый интерес представляет классификация источников 
биографической информации, разработанная Н. В. Бекжано-
вой [2]. В результате классификации по ряду признаков (вре-
менной, оценочный, количественный, признак авторства) каж-
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дый источник биографической информации имеет код, кото-
рый складывается из разного сочетания условных обозначений 
представленных признаков, что позволяет квалифицировать 
информационную значимость источника биографической ин-
формации, в частности для методики библиографической ре-
конструкции биографии. 

Проблема типизации электронной биобиблиографической 
информации рассматривается в работах Е. А. Диковской [19; 22]. 

В имеющихся классификациях не затронута сущность био-
библиографической информации – отражение интеллектуаль-
ного и творческого потенциала персоналий и коллективов, что 
не дает возможности идентифицировать все многообразие 
биобиблиографических ресурсов, выделить жанры биобиблио-
графических изданий.  

Ближе к идее отражения сущности биобиблиографической 
информации при составлении ее классификационного ряда по-
дошла А. В. Теплицкая, но и в ее классификации есть спорные 
моменты: где именно грань преобладания первичной и вторич-
ной информации, каким образом в данную классификацию 
вписываются библиографические публикации в периодической 
и продолжающейся печати, пристатейные и внутрикнижные 
библиографические списки, биобиблиографические пособия в 
карточной форме, электронные биобиблиографические ресур-
сы. Тем не менее, подход А. В. Теплицкой к разделению био-
библиографических пособий на монобиобиблиографии и по-
либиобиблиографиии при построении собственной модели 
систематизации биобиблиографической информации является 
удачным, несмотря на мнения специалистов о громоздкости 
данных терминов. 

В нормативных документах, определяющих понятия биб-
лиографической деятельности и библиографических изданий, 
выделены лишь биобиблиографический указатель (список, об-
зор), персональное библиографическое пособие, семинарий. 
ГОСТ, определяющий терминологию в отношении справочных 
изданий, выделяет биобиблиографический справочник/словарь 
и персональную энциклопедию (см. приложение 1). Ни в од-
ном из стандартов не находят отражение популярные и полу-
чившие широкое распространение и признание источники, со-
держащие биобиблиографическую информацию (издания типа 
«Кто есть кто», «Учреждение в лицах» и т. д.). 

Биобиблиографическая информация, по сути, представляет 
некую совокупность библиографической информации о персо-
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налиях и коллективах, реализованную в виде множества видов 
ресурсов. Важно отметить, что биобиблиографическая инфор-
мация не ограничивается совокупностью печатных и электрон-
ных ресурсов, биобиблиографических баз данных, публикаций 
в периодических и продолжающихся изданиях, пристатейными 
и внутрикнижными библиографическими списками.В ее соста-
ве значение имеют биобиблиографические пособия в карточ-
ной форме о персоналиях и коллективах, учет которых при 
разработке модели систематизации биобиблиографической 
информации необходим. 

 
2.2. Эволюционное моделирование в систематизации био-

библиографической информации 
 

Эволюционный подход в систематике чаще всего реализует-
ся в биологии, химии, астрономии и других естественных нау-
ках, реже – в философии, культурологии [11; 27]. 

Этот подход приемлем и для использования в целях модели-
рования биобиблиографической информации. Но эволюция в 
данном случае предполагает развитие не во времени, а в структуре. 

Рассматривая биобиблиографическую информацию с пози-
ций системного подхода, необходимо отметить, что в системе 
биобиблиографической информации, равно как и в любой дру-
гой системе, связь между компонентами и соответствующими 
понятиями настолько велика, что изменение одного из них вы-
зывает изменение других, а нередко и системы в целом. Нали-
чие столь тесного взаимовлияния, органической связи компо-
нентов (признаков) приводит к тому, что во взаимодействии со 
средой система всегда выступает как нечто единое, обладаю-
щее качественной определенностью. Система – это образова-
ние, в котором внутренние связи компонентов между собой 
преобладают над внутренним движением этих компонентов и 
над внешними воздействиями на них.  

Так как биобиблиографическая информация является про-
дуктом библиографической деятельности, можно утверждать, 
что ее функционирование определяется технологическим про-
цессом (т. е. подготовкой определенных элементов). Для этого 
класса систем объекты могут быть организованы в виде иерар-
хии «простое-сложное». Иерархия «простое-сложное» в дан-
ном случае не снижает значимость объектов, находящихся в 
категории «простое». Использование иерархии «простое-слож-
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ное» основывается на принципе: если можно точно установить, 
что между объектами существует иерархия от простого к 
сложному, то простой объект можно выделить в качестве су-
пертипа, а сложный объект будет его подтипом. 

Простые объекты преобразуются в сложные, наследуя свои 
свойства, причем объекты-супертипы и объекты-подтипы оп-
ределяются не в результате обобщения, а на основе рассматри-
ваемого технологического процесса. Иерархия вида «простое-
сложное» отображает эволюцию объектов и реализуется в виде 
отношения наследования. Объекты имеют определенные свой-
ства, описываемые в виде атрибутов, взаимодействие между 
объектами порождает новые объекты, имеющие некоторые 
свойства предыдущих. Кроме того, в некоторых случаях может 
быть использована иерархия «простое-сложное» вместо струк-
турной иерархии «целое-часть». Это позволяет на основе тех-
нологии определить отношения между объектами супертип-
подтип, сформировать общую линию поведения объектов-под-
типов, согласно определенным технологическим особенностям.  

Согласно такой систематизации объекты, отраженные в сис-
теме, являются цепью преемственностей как в аспекте их соз-
дания (технологические процессы), так и содержания (объекты 
отражения), но эволюция в данном случае не есть механиче-
ская последовательность. 

Данный подход созвучен с технологическим подходом в 
библиографоведении (Е. Г. Астапович9, И. С. Пилко10и др.), 
процессно-когнитивной концепцией В. П. Леонова11. 

Основными супертипами для построения эволюционной мо-
дели биобиблиографической информации, т. е. теми источни-
ками, на которых базируется процесс подготовки всех ресур-
сов биобиблиографической информации, являются библиогра-
фический список трудов одной персоналии и библиографиче-
ский список трудов сотрудников учреждения, которые содер-
жат минимум элементов биобиблиографической информации, 
а значит, максимум возможностей дальнейшего обобщения и 
развития в технологическом и содержательном плане. 
9 Астапович Е. Г. Библиотечная технология : учеб. пособие. Часть I. Основы биб-
лиотечной технологии. М. : Изд-во МГИК. 1991. 54 с. 
10 Пилко И. С. Основы библиотечной технологии : учеб.-метод. пособие. М. : Про-
физдат, 2003. 175 с. 
11 Леонов В. П. Технобиблиография – новый этап развития // Библиография. 2011. 
№ 3. С. 14–18. 
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Что касается биобиблиографической информации на стра-
ницах периодической печати и продолжающихся изданий, 
пристатейных и внутрикнижных биобиблиографических спи-
сков, электронных биобиблиографических ресурсов, то их 
структура идентична структуре биобиблиографических изда-
ний и часто отличается лишь объемом информации, поэтому 
эволюционная модель биобиблиографической информации 
рассматривается на примере самостоятельных биобиблиогра-
фических изданий. 

Исходя из определения и толкования понятия «биобиблио-
графическая информация», принципов эволюционного моде-
лирования в систематике, модельного и технологического под-
ходовв библиографоведении, эволюционную модель биобиблио-
графической информации можно представить следующим об-
разом (рис. 1.).  

 
Явные биографически-
есведения о персоналии 
(персоналиях), коллек-

тиве 

Библиографические сведе-
ния о трудах персоналии 
(персоналий), коллектива 

Библиографические све-
дения о литературе о пер-
соналии (персоналиях), 

коллективе 
   

 Биобиблиографические ре-
сурсы: 
– библиографический ука-
затель трудов одного лица; 
– библиографический ука-
затель трудов сотрудников 
коллектива 

 

   
 
 
 

Биобиблиографические ресурсы: 
– моноперсональный библиографический указатель; 
– полиперсональный библиографический указатель 

   
Биобиблиографические ресурсы: 
– автобиобиблиография; 
– частный случай библиографического указателя тру-
дов одного лица 

 

   
Биобиблиографические ресурсы: 
– биобиблиографический указатель об одной персоналии; 
– биобиблиографическийсловарь/справочник; 
– биобиблиографические издания типа «Учреждение в лицах», 
«К юбилею учреждения» 

 
Рис. 1.Эволюционная модель биобиблиографической информации 
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Эволюционная модель показывает, что в объем понятия 
«биобиблиографическая информация» входит множество био-
библиографических ресурсов. В наиболее общем варианте 
возможно формирование четырех групп библиографических 
ресурсов, которые различаются набором технологических про-
цессов создания и объектов отражения, но все эти ресурсы яв-
ляются биобиблиографическими. 

Таким образом, выделяются следующие группы биобиблио-
графических ресурсов: 

1) ресурсы, содержащие библиографические сведения о тру-
дах персоналии (персоналий), коллектива; 

2) ресурсы, содержащие библиографические сведения о тру-
дах персоналии (персоналий), коллектива и литературе о пер-
соналии (персоналиях), коллективе; 

3) ресурсы, содержащие библиографические сведения о тру-
дахперсоналии (персоналий), коллектива, литературе о персо-
налии (персоналиях), коллективе и биографические сведения о 
них; 

4) ресурсы, содержащие библиографические сведения о тру-
дах персоналии (персоналий), коллектива и биографические 
сведения о персоналии (персоналиях), коллективе. 

Следует отметить, что в разработанной модели не отражены 
многие ресурсы, которые хоть и содержат в совокупности био-
графическую и библиографическую информацию о персоналии 
(персоналиях), коллективе, но библиографическая часть в их 
незначительна и представлена лишь в биографическом тексте 
как упоминание об основных трудах(биографический словарь, 
сборник биографий, очерк жизни и деятельности лица, издания 
типа «Кто есть кто») или литературе о жизни и деятельности 
персоналии (персоналий), коллектива (разного рода энцикло-
педические издания). Данные издания и возможности их ис-
пользования в библиографической практике подробно рассмо-
трены в работахН. В. Бекжановой [2] и А. В. Теплицкой [98]. 

Не включены в модель ресурсы, которые традиционно не 
являются предметом рассмотрения в библиографической тео-
рии и практике (персональный сайт, сайт учреждения и др.), 
однако содержат биобиблиографическую информацию в том 
или ином объеме. Безусловно, развитие информационных тех-
нологий и внедрение их в библиографическую практику при-
ведут к использованию библиографами и специалистами сете-

34 



вых технологий представления биобиблиографической инфор-
мации на персональных сайтах, сайтах учреждений, и подоб-
ная работа будет официально закреплена в должностных инст-
рукциях, нормах времени, перечнях оказываемых услуг 
и т. д.Тем не менее, надо учесть, что биобиблиографическая 
информация, представленная на персональных сайтах и сайтах 
организаций и учреждений, является их содержанием, а не 
формой. 

Эволюционная модель биобиблиографической информации 
рассмотрена на примере биобиблиографических изданий, учи-
тывая, что набор их элементов идентичен набору элементов 
электронной биобиблиографической информации, биобиблио-
графической информации на страницах периодической печати 
и продолжающихся изданий, пристатейных и внутрикнижных 
биобиблиографических списков, биобиблиографических посо-
бий в карточной форме и часто отличается лишь объемом 
представляемой информации. 

Эволюционная модель биобиблиографической информации 
позволяет представить многообразие ресурсовбиобиблиогра-
фической информации в аспекте основных технологических 
процессов их создания. Разрабатываемые сегодня специалиста-
ми новые образцы биобиблиографических ресурсов, для создания 
которых нужны новые элементы и технологические процессы 
подготовки, также могут быть отражены в данной модели.  

Так, библиографический указатель трудов референтной 
группы ученого или научного коллектива, разработанный и 
внедряемый в практикуА. В. Панкратовой [72], содержит ори-
гинальный для биобиблиографических изданий элемент – биб-
лиографические сведения о произведениях членов референт-
ной группы лица или коллектива, которым посвящен указа-
тель. Референтная группа в данном случае состоит из предста-
вителей близких дисциплинарных научных сообществ, кото-
рые добились значимых для ученого или научного коллектива 
результатов. Данные указатели не представлены в Беларуси. 
В дальнейшем, возможно, элемент «библиографические сведе-
ния о трудах референтной группы лица или коллектива» зай-
мет место в эволюционной модели биобиблиографической ин-
формации.  

Элементом эволюционной модели биобиблиографической 
информации может быть и полнотекстовая информация – все 
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чаще и чаще становится нормой практика размещения в био-
библиографических ресурсах полных текстов не только глав-
ных научных работ, но и творческих. 

 
2.3. Жанры биобиблиографической информации 

как итог ее эволюционного моделирования 
 

Обозначенные в эволюционной модели биобиблиографиче-
ские ресурсы являются жанрами библиографической инфор-
мации. Подхода, при котором биобиблиографический словарь 
и персональный библиографический указатель являются жан-
рами библиографического пособия, придерживается Н. Н. Ко-
зачек [42]. Как жанр библиографического пособия, наряду с 
библиографическим указателем, библиографическим списком, 
библиотечным каталогом и др., биобиблиографический сло-
варь определен у О. П. Коршунова [49] и В. А. Фокеева [107]. 

Понятие «жанр» в отношении классификации, систематиза-
ции и моделирования библиографических изданий употребля-
ется специалистами с осторожностью. Традиционно выделя-
ются такие жанры библиографических пособий, как библио-
графическая монография, библиографический словарь, путево-
дитель по литературе, план чтения и др. 

В типологии библиографических изданий жанр как один из 
определяющих признаков используется в работах А. А. Гречи-
хина. Под жанром (знаковой, литературной формой) он пони-
мает «научную категорию, отражающую культурно-исторически, 
целенаправленно создаваемые способы семиотического воспро-
изведения содержания (социальной информации)» [17, с. 139]. 

К необходимости употребления понятия «жанр» в отноше-
нии биобиблиографических изданий склоняется Т. Ю. Лопати-
на, которая утверждает, что «под “биобиблиографическимсло-
варем” нужно понимать не некоторый произвольный комплекс 
свойств, элементов, а их органическое единство, систему, т. е. биб-
лиографическое произведение определенного жанра» [54, с. 135].  

В литературоведении жанр определяется как «тип художест-
венного произведения, заключающийся в единстве свойств 
композиционной структуры, его формы и содержания с харак-
терными сюжетными и стилистическими признаками» [26, с. 53].  

Таким образом, жанр – это некая форма, в которую облека-
ется информационный источник с целью более удобной адре-
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сации к пользователю. Именно специфическая форма и содер-
жание биобиблиографических ресурсов, способы воспроизве-
дения этого содержания и обращения к пользователю позво-
ляют говорить о существовании жанров биобиблиографиче-
ской информации. 

Исходя из разработанной эволюционной модели биобиблио-
графической информации, публикаций специалистов по дан-
ной тематике, сложившейся составительской библиографиче-
ской практике, анализа существующих библиографических ре-
сурсов можно выделить и раскрыть следующие жанры биобиб-
лиографической информации как итог ее эволюционного мо-
делирования. 

Так, биобиблиографический словарь/справочник воспроизво-
дит информацию о персоналиях в статьях, расположенныхв ал-
фавитном порядке и содержащих явные биографические сведе-
ния о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы о них. 

Издания типа «Учреждение в лицах», «К юбилею учрежде-
ния» отражаютбиографические и библиографические сведения 
о сотрудниках учреждения (организации) вместе со сведения-
ми об истории развития и современном состоянии самого уч-
реждения. 

Биобиблиографический указатель об однойперсоналии 
включает подробные явные биографические сведения о персо-
налии, библиографические сведения о ее произведениях и биб-
лиографические сведения о литературе о персоналии. 

Библиографические издания типа «Персоналия в крае» де-
лают акцент на связи персоналии с определенным краем в био-
графическом и библиографическом блоках информации, при-
чем для таких изданий характерна выборочность в отражении 
биографических и библиографических сведений о персоналии. 

Персональный библиографический указатель воспроизводит 
библиографические сведения о произведениях персоналии, ли-
тературе, посвященной жизни и деятельности персоналии, 
иногда краткие явные биографические сведения о персоналии.  

Автобиобиблиография – отражение авторского понимания 
своего вклада в ту или иную сферу деятельности. Автобиобиб-
лиография – это библиографическое издание, включающее ав-
тобиографию персоналии и библиографические сведения о ее 
произведениях. 
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Библиографический указатель трудов (одного лица) – биб-
лиографическое издание, в котором объектом отражения явля-
ются библиографические сведения о произведениях (трудах) 
одного лица. 

Библиографический указатель трудов сотрудников учреж-
дения – библиографическое издание, в котором отражены биб-
лиографические сведения о трудах определенного коллектива. 
Причем это могут быть труды как только ныне действующего 
коллектива, так и труды коллектива за всю историю его суще-
ствования.  

Электронное издание типа «Персоналия на CD/DVD/Blue-
Ray» воспроизводит печатную, графическую, аудиовизуаль-
ную биобиблиографическую информацию о персоналии на 
электронных носителях.  

Биобиблиографическая база данных представляет биографи-
ческие и библиографические сведения о персоналиях или кол-
лективах в виде машиночитаемого массива данных с возмож-
ностями многоаспектного поиска и формирования новых ин-
формационных структур. 

Несмотря на то, что в названии многих жанров биобиблио-
графической информации отсутствует их определение как 
биобиблиографических, необходимо указывать эту принад-
лежность к биобиблиографическим ресурсам в ключевых сло-
вах, дескрипторах и словарях, что усовершенствует возможно-
сти их поиска, особенно в электронной среде.  

При подготовке биобиблиографической информации в до-
кументной и электронной формах необходимо учитывать ее 
жанровое многообразие, тем самым заполняя лакуны в инфор-
мационных системах и увеличивая эффективность удовлетво-
рения потребностей пользователей в биобиблиографической 
информации. 

Таким образом, многообразие печатных, карточных и элек-
тронных ресурсов, содержащих биобиблиографическую ин-
формацию, целесообразно систематизировать на основе прин-
ципов эволюционного моделирования, согласно которым био-
библиографические ресурсы являются цепью преемственно-
стей как в аспекте их создания (технологические процессы), 
так и содержания (объекты отражения). Эволюция в данном 
случае предполагает развитие не во времени, а в структуре. 
Данные ресурсы различаются набором технологических про-
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цессов создания и объектов отражения, но все они являются 
биобиблиографическими.   
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ГЛАВА 3.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
При изучении феномена библиографии исследователи много 

внимания уделяют ее общественному назначению – функциям 
библиографической информации. Однако не все функции биб-
лиографической информации, в частности биобиблиографиче-
ской информации, разработаны, что замедляет ее подготовку и 
разноаспектное использование. Сложность выделения кон-
кретных функций биобиблиографической информации обу-
словлена, в первую очередь, ее комплексностью, способностью 
отражать информацию библиографическую, полнотекстовую, 
графическую и т. д. и, во вторую очередь, зависимостью от по-
тенциала тех персоналий и коллективов, наследие которых она 
отражает. 

 
3.1. Функции биобиблиографической информации 

 
Системно изучением и разработкой функций биобиблиогра-

фической информации занимались Т. В. Захарчук (в отноше-
нии функций биобиблиографии естествознания и техники в 
системе научных коммуникаций) [28;29], Н. П. Козачек (в от-
ношении функций персональной краеведческой библиографии 
деятелей искусства) [42], А. С. Крымская (в отношении функ-
ций биобиблиографии в технологиях менеджмента знаний) [51]. 

Т. В. Захарчук в качестве функций биобиблиографии в сис-
теме научных коммуникаций выделяет: 

– функцию обеспечения пользователя персонифицирован-
ной информацией; 

– функцию отражения деятельности научной элиты; 
– оценочную функцию, включающую в себя оценку научной 

деятельности со стороны общества в целом и профессиональ-
ных сообществ разного уровня; 
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– рекламную функцию; 
– воспитательную функцию, связанную с формированием 

научного этноса, адекватного современным условиям развития 
науки; 

– функцию сохранения научного коллектива, осуществляе-
мую через осознание деятелем науки себя как члена научной 
группы, признание ее традиций, изучение ее научной «биогра-
фии»; 

– функцию создания «архива» науки (подытоживание пер-
сонифицированной информации); 

– функцию моделирования научной деятельности субъекта 
научного творчества [28; 29]. 

К этому перечню А. С. Крымская в диссертационном иссле-
довании добавляет несколько уточняющих, аспектных задач, 
которые могут решаться с помощью представления современ-
ных форм биобиблиографической информации. Она доказыва-
ет, что благодаря машиночитаемым источникам биобиблио-
графической информации расширяются и обогащаются воз-
можности ее использования в обществе. И, прежде всего, от-
мечает проявление «неявных» знаний об объекте – гипертек-
стовые ссылки, свод текстов, дополнительные сведения об ав-
торе и т. д., что изменяет границы биобиблиографии и позво-
ляет говорить о ней как о средстве управления знанием через 
индивидуальное научное знание [52]. А. С. Крымская доказы-
вает возможность персональной библиографии в области ме-
неджмента знаний обогащать функции и способы отображения 
индивидуального научного творчества в его развитии, а на ос-
нове знания этих возможностей разрабатывает методику биб-
лиографического картографирования индивидуального науч-
ного творчества как эффективного способа свертывания и ви-
зуализации знания в биобиблиографическом указателе персо-
нального характера.  

Следует отметить также, что в работе с машиночитаемыми 
источниками биобиблиографической информации исследова-
тель получает не просто доступ к огромному массиву структу-
рированных данных, но и возможность создавать в этой струк-
туре множество своих структур, ориентированных на решение 
конкретных задач.  

Н. П. Козачек в работе, посвященной персональной библио-
графии деятелей искусства, отмечает, что современные биб-
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лиографические пособия о деятелях искусства являются само-
стоятельным культурологическим исследованием. Они выпол-
няют не только вспомогательную функцию для соответствую-
щих наук. Посредством отражения публикаций о личности и 
особенностей группировки материала персональные указатели 
демонстрируют две стороны культурной жизни: деятельность 
человека, создающего духовную сферу, а также качество и со-
держание интереса общества к творчеству, уровень эстетиче-
ской потребности народа [42]. 

Н. В. Бекжанова в исследовании библиографической рекон-
струкции биографии как фактора совершенствования справоч-
но-библиографического обслуживания доказывает, что в ре-
зультате библиографической реконструкции биографии (непо-
средственно при использовании биобиблиографической ин-
формации) создается новое знание, которое соответствует всем 
признакам научного знания. Биографические справки в спра-
вочно-библиографическом обслуживании она выделяет как 
«самостоятельную, наиболее развитую форму исследователь-
ской справки» [2, с. 12]. 

А. В. Панкратова при изучении библиографических иссле-
дований деятельности референтных групп в науке отмечает, 
что библиографические указатели трудов сотрудников учреж-
дения, членов референтных групп могут использоваться не 
только для информационного обслуживания специалистов, но 
и для исследования развития науки и межличностных отноше-
ний в научном сообществе [72].  

Современные исследователи все чаще обращают внимание 
на историко-культурный потенциал биобиблиографической 
информации и отмечают ее источниковедческую функцию, на-
пример, выделяя биобиблиографию как метод изучения исто-
рии библиотечного дела, биобиблиографию как источник 
краеведческих исследований и др. 

В условиях развития информационного общества, когда 
биобиблиографическая информация становится все более уни-
версальной и всепроникающей, полифункциональной, суперопе-
ративной, актуально рассматривать не ее функции, а функцио-
нальный потенциал, под которым понимается «комплекс воз-
можностей объекта оказывать определенное воздействие на 
определенную систему» [24], что позволяет не только привести 
перечень функций биобиблиографической информации с пер-
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спективой его пополнения, но и рассмотреть возможности их 
оптимальной реализации. 

В конкретных случаях, в соответствии с потребностями 
пользователей будут иметь значимость разные составляющие 
функционального потенциала. Поэтому значимой становится 
не интегральная целостность системы функций биобиблиогра-
фической информации, а возможность их избирательного при-
менения, позволяющего формировать комбинации функций, 
привлекать к функциям объекта функции его отдельных эле-
ментов, родственных объектов, что важно при рассмотрении 
возможностей использования объекта в разных сферах дея-
тельности. Функциональный потенциал будет выявлен и реа-
лизован по-разному в зависимости, во-первых, от намерений 
(запросов) пользователя, и, во-вторых, от особенностей самого 
пользователя (уровня информационной культуры и др.) или тех, 
на кого он намеревается направить действие этих функций.  

Использование понятия «функциональный потенциал» не 
отрицает основных, сущностных, функций объекта, которые 
постоянны при любых изменениях. В биобиблиографической 
информации такие функции – функция биобиблиографическо-
го отражения интеллектуального наследия нации и ее функция 
как вида библиографической информации. Под биобиблиогра-
фическим отражением интеллектуального наследия нации по-
нимается способность средствами библиографической инфор-
мации воспроизводить накопленный нацией интеллектуальный 
потенциал в персональном и коллективном аспектах. 

 
3.2. Блоки функций биобиблиографической информации 

 
В соответствии с выбранным подходом многообразие функ-

ций биобиблиографической информации не поддается систе-
матизации. Тем не менее, среди функций биобиблиографиче-
ской информации можно выделить: 

– блок функций, характерных для нее как вида библиогра-
фической информации; 

– блок функций, характерных для нее как информационного 
ресурса; 

– блок функций, характерных для биобиблиографической 
информации в различных сферах деятельности. 
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В общем виде блоки функционального потенциала биобиб-
лиографической информации и их содержательное наполнение 
схематически представлены на рисунке 2, где показана их 
взаимосвязь и взаимообусловленность.  

 
Рис. 2. Функциональный потенциал биобиблиографической информации 

 
В первом блоке функций биобиблиографической информа-

ции, которые характеризуют ее как вид библиографической 
информации, рассмотрены основные функции библиографии и 
библиографической информации применительно к биобиблио-
графической информации. Функции данного блока выделены 
исходя из функций библиографии документографической кон-
цепции О. П. Коршунова [48], так как выделенные О. П. Кор-
шуновым функции библиографической информации действи-
тельно сущностные как в терминологическом их определении, 
так и смысловой нагрузке. Смысл моделей функциональных 
структур библиографической информации, библиографическо-
го знания авторства других специалистов схож (функция по-
знавательная, информационно-коммуникационная, ценностно-

Блок 2. Функции 
биобиблиографической информации 

как информационного ресурса 
– социально-временная (мнемическая); 
– социально-пространственная; 
– образовательная; 
– воспитательная; 
– идеологическая; 
– гедонистическая; 
– функция самовыражения автора; 
– товарная 

 

Блок 3. Функции 
биобиблиографической информации 

в различных сферах деятельности 
– отражение взаимосвязей научно-
образовательного комплекса; 
– активизация познавательной деятельности; 
– формирование мотивов учения; 
– помощь в профессиональном самоопределе-
нии; 
– формирование корпоративной культуры у 
молодых специалистов; 
– формирование национальногосамосознания 
и др. 

Блок 1. Функции биобиблиографической информации как вида библиографической 
информации 

– поисковая; 
– коммуникативная; 
– оценочная 

Функция биобиблиографического отражения интеллектуального потенциала нации 
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ориентировочная (В. А. Фокеев) [108], функция информацион-
ного управления, в том числе сигнального, оценочного, реко-
мендационного (А. И. Гречихин) [17]и др.) 

Поисковая функция биобиблиографической информации как 
внутренняя, основная, абстрактнаяреализована в общенацио-
нальных биобиблиографических словарях и указателях, реги-
стрирующих достижения нации в той или иной области дея-
тельности. Они не только позволяют вести многоаспектный 
поиск, но и идентифицировать документы, пользоваться уни-
фицированными записями, комплексно изучать проблему. 

Коммуникативная и оценочная функции биобиблиографиче-
ской информации удовлетворяют потребности пользователей в 
информировании о существующих документах, соответст-
вующих содержанию или форме, и оценке документов по раз-
ным качественным критериям.  

Оценочная функция биобиблиографической информации се-
годня проявляется не в идеологическом подходе к отбору до-
кументов, а в новаторстве, творческом подходе к отбору пер-
соналий, литературы, раскрытии ее содержания, структуре ре-
сурсов. Оценочная функция вытекает из искусственного про-
исхождения документов, а значит, нет документов, созданных 
авторами без глубинного замысла, без определенной цели. 
Всякий документ задумывается для того, чтобы повлиять на 
ценностные ориентации реципиентов, и, в конечном счете – на 
их поведение. Данная функция тесно связана с идеологической 
и воспитательной функциями. В функционировании биобиб-
лиографической информации оценочная функция должна реа-
лизовываться в принципах отбора персоналий и коллективов 
для отражения, методике ее подготовки, полиграфическом 
оформлении изданий биобиблиографической информации, 
рекламно-информационных мероприятиях. 

Биобиблиографическая информация как вид библиографи-
ческой информации ориентирует пользователя в истории наук, 
культуры и дает основные биографические и библиографиче-
ские сведения о ведущих их представителях и коллективах. 
Биобиблиографическая информация в изданиях типа «Кто есть 
кто в …», предлагая актуальную биографическую и библио-
графическую информацию о представителях разных отраслей 
знаний и сфер деятельности, обеспечиваетоперативность – ак-
туальное качество информации в обществе знаний. 
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Второй блок функций биобиблиографической информации 
выделен с целью обоснования дополнительных возможностей 
ее использования. Реализация выделенных функций происхо-
дит, в первую очередь, за счет информации первичных доку-
ментов, которые отражены в биобиблиографических ресурсах. 
Биобиблиографическая информация содействует концентрации 
функций первичных документов в одном ресурсе, что дает 
возможность их обоснования и как функций биобиблиографи-
ческой информации. Перечень функций в данном блоке не яв-
ляется исчерпывающим списком функций информационных 
ресурсов. В основу данного перечня положены работыпо тео-
рии социальной коммуникацииА. В. Соколова, которые пред-
ставляются наиболее исчерпывающими в отношении функций 
информационных ресурсов [91].  

Социально-временная, или мнемическая функция информа-
ционных ресурсов заключается в фиксировании и сохранении 
во времени достижений членов общества. Биобиблиографиче-
ской информации как никакому другому виду библиографиче-
ской и биографической информации о персоналиях и коллек-
тивах характерна данная функция, так как именно в ней ком-
пактно и структурировано собрана вся возможная биографиче-
ская и библиографическая информация о данных персоналиях, 
коллективах, их интеллектуальных, творческих и духовных 
достижениях. Эту функцию биобиблиографической информа-
ции пользователи реализуют на начальных этапах исследова-
тельской работы по изучению направлений жизни и деятельно-
сти персоналий или коллективов, а также когда используют 
библиографическую информациюкак источник информации по 
какой-либо узкой тематике (когда отдельных указателей или 
списков литературы по проблеме нет, а данная персоналия или 
коллектив занимались ее разработкой). 

Социально-пространственная функция подразумевает рас-
пространение в социальном пространстве актуальных смыслов 
(знаний, эмоций, стимулов). Причем если функция передачи 
информации и знания в результате использования биобиблио-
графической информации специалистами не отрицается, то пе-
редача смыслов, эмоций, символов не рассматривается. Тем не 
менее, различные формы библиографической информации, 
сложившиеся в процессе исторической эволюции, опосредова-
но отражают духовные запросы общества, доминанты разных 
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культурных этапов, их психологическую атмосферу, дают 
обильный материал для суждений об общественных интересах 
и вкусах.  

Как всякий информационный источник библиографическая 
литература несет на себе печать тех условий, в которых воз-
никла. На философском и эпистемиологическом уровняхисс-
ледователи выработали представление о тексте, его читателе 
как об определенном типе культурной коммуникации, выявили 
общие свойства литературно-художественных, научных и дру-
гих текстов с данной точки зрения. В этом направлении перво-
степенное значение принадлежит понятию деконструкции как 
особому методу анализа текста. Исследование научных и фи-
лософских текстов привело основателя деконструктивизма 
Ж. Деррида12 к убеждению в том, что в любом тексте присут-
ствуют стереотипы, формальные клише, принимаемые как ак-
сиомы, как некая данность. В тексте используются аксиомати-
ческие категории, некритически воспринятые термины, в кото-
рых выражена идеология, образовательный уровень, оценоч-
ные суждения и предрассудки времени создания текста. При-
нимая во внимание существование библиографического, а, 
следовательно, и биобиблиографического текста, мы понима-
ем, что его семантический анализ позволяет осуществить час-
тичные реконструкции истории, культуры и общественной 
психологии определенной эпохи и среды.  

С указанными выше целями биобиблиографическую инфор-
мациюиспользуют культурологи, историки, источниковеды, 
специалисты в области истории библиографоведения и биб-
лиографии для формирования информационной и знаниевой 
базы своих исследований. 

Комплексному использованию духовных богатств, достиже-
ний науки, техники, культуры, зафиксированных в разнообраз-
ных документах, содействует образовательная и воспита-
тельная функциибиобиблиографической информации. 

В исследованиях по педагогике педагогические аспекты 
библиографической деятельности и библиографической ин-
формации не изучены.Образовательная и воспитательная 
функции в библиографоведении рассматриваются как одни из 
функций только рекомендательной библиографии. Тем не ме-
12 Источниковедение / И. Н. Данилевский [и др]. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т 
«Открытое общество», 2004 . С. 111. 
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нее, посредством биографических и библиографических сведе-
ний биобиблиографическая информация приобщает читателя к 
кругу ценностей прошлого и современного, формирует на гу-
манистической основе культуру человека, воспитывает само-
стоятельное мышление. Воспитательная функция биобиблио-
графической информации заключается в том, что она предна-
значена содействовать повышению уровня культуры читателей 
в широком смысле: культуры духовной, политической и эко-
номической, экологической, художественной, культуры чте-
ния. Биобиблиографическая информация направлена на рас-
пространение знаний, формирование образа современного че-
ловека, способного на основе духовных богатств, накопленных 
человечеством, выработать жизненную позицию.  

Данные функции должны учитываться в разработке образо-
вательных и воспитательных программ средней, средне-
специальной и высшей школы, в деятельности массовых биб-
лиотек. Так, в образовательные и воспитательные программы 
учебных заведений должна входить информация об имеющих-
ся биобиблиографических ресурсах о представителях и кол-
лективах дисциплины, которые несут в себе как информацион-
ную (для образования), так и воспитательную нагрузку. Ос-
новные мероприятия в библиотеках, посвященные персонали-
ям, также должны базироваться на биобиблиографических ре-
сурсах с учетом их образовательного и воспитательного по-
тенциала.  

Идеологическая функция как суггестивная популяризация 
каких-либо научных, культурных, политических, религиозных 
доктрин (учений) является одной из наиболее характерных для 
биобиблиографической информации. Любому представителю и 
коллективу научно-образовательного комплекса характерна 
приверженность к определенной научной школе, конкретным 
научным взглядам, которые отражены как в созданных доку-
ментах, так и в самом ресурсе биобиблиографической инфор-
мации. Данная функция учитывается как при изучении жизни и 
деятельности персоналии (персоналий, коллектива), так и при 
изучении самого научного направления. 

Гедонистическая функция подразумевает, что биобиблио-
графическая информация может выступать в качестве источ-
ника эстетического наслаждения, положительных эмоций. 
Особенно ярко эта функция проявляется в ресурсах биобиб-
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лиографической информации, посвященных одной персона-
лии. Эти ресурсы, кроме непосредственно биографической и 
библиографической информации, включают полные тексты 
наиболее важных работ, фотографии, отзывы коллег и учени-
ков, результаты творческой деятельности. Реализации данной 
функцииспособствуют электронные носители с возможностя-
ми представления текстовой, графической, аудиовизуальной 
информации, интерактивного общения.  

Тенденция к тому, что многие из современных ресурсов 
биобиблиографической информации становятся авторскими 
(то есть на титульном листе указывается конкретный автор-
составитель),позволяет говорить о функции авторского само-
выражения. Такие ресурсы биобиблиографической информа-
ции обладают единством замысла, процесса реализации и ре-
зультата личностного отношения библиографа к объекту биб-
лиографирования. Следует отметить, что чаще такая информа-
ция является продуктом деятельности не библиографов-
профессионалов, а учеников ученого, его коллег (для биобиб-
лиографической информации об одной персоналии), руководи-
теля или сотрудника коллектива (для биобиблиографической 
информации о коллективах), энтузиаста той или иной сферы 
деятельности (для биобиблиографической информации о пред-
ставителях той или иной сферы деятельности, научной школы, 
литературных деятеляхи т. д.). В этом случае необходимо ре-
шение вопросов охраны авторского права на подобные ресур-
сы. Особенно данная проблема характерна для биобиблиогра-
фической информации, реализуемой в электронном сетевом 
пространстве.  

Товарная функция биобиблиографической информации обу-
словлена тем, что любой информационный ресурсявляется 
продуктом труда, обладает рыночной стоимостью и может 
функционировать как товар. С учетом того, что биобиблиогра-
фическая информация есть ресурс преимущественно библио-
течный, т. е. создается, хранится и распространяется чаще все-
го вобщедоступных фондах библиотек, товарная функция био-
библиографической информации не является ведущей. Однако 
данная функция может реализовываться и реализуется при 
рассмотрении товарных отношений между самими библиоте-
ками, физическими лицами и организациями, которые являют-
ся создателями и потребителями биобиблиографической ин-
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формации. Качественная биобиблиографическая продукция об 
ученых и коллективах, подготовленная сотрудниками библио-
тек к значимым юбилейным датам, может стать популярным 
товаром в сети книжных магазинов. 

Функции третьего блока, характерные для биобиблиографи-
ческой информации в различных сферах деятельности, выде-
лены исходя из публикаций по науковедению, психологии, пе-
дагогике, теории воспитания и являются дополнением к спе-
цифическим функциям биобиблиографической информации о 
персоналиях сферы науки, выделенных Т. В. Захарчук 
[28;29],А. С. Крымской [51], А. В. Панкратовой [72].Кроме того, 
списокможно продолжить с учетом особенностей сферы дея-
тельности, в которой биобиблиографическая информация ис-
пользуется. 

Так, среди множества функций, характерных для биобиб-
лиографической информации в сфере образования, можно вы-
делить такие специфические функции, как функцию активиза-
ции познавательной деятельности, функцию формирования 
мотивов учения, функцию помощи в профессиональном само-
определении, функцию формирования корпоративной культу-
ры у молодых специалистов, функцию воспитания националь-
ного самосознания (в зависимости от выбранного подходак 
функциональному потенциалу биобиблиографической инфор-
мации этот список может быть продолжен). Выделение данных 
функций биобиблиографической информации в сфере образо-
вания основано, в первую очередь, на философской теории 
значимого Другого. Согласно этой теории, взаимодействие 
людей может быть эффективным лишь в том случае, если его 
участники являются значимыми друг для друга. Сегодня имен-
но биобиблиографическая информация как никакой другой вид 
библиографической информации помогает учащимся высшей 
школы понять и узнать научные и личные интересы и предпоч-
тения преподавателей, выбрать для себя эталон человека своей 
профессии. 

В функциональном потенциале биобиблиографической ин-
формациив сфере науки можно выделить уникальную функ-
цию отображения взаимосвязей научно-образовательного ком-
плекса. Кадровый потенциал является одним из наиболее ус-
тойчивых элементов взаимосвязи науки и образования. Во-
первых, учреждения высшего образования поставляют в сферу 
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науки необходимые кадры; во-вторых, в учреждениях высшего 
образования в составе преподавательского корпуса имеются и 
теоретики-мыслители, и практики, которые определяют вместе 
с другими научными работниками стратегическую и тактиче-
скую линию развития научных направлений страны; в-третьих, 
университетская наука все активнее включается в непосредст-
венную научно-производственную деятельность предприятий; 
в-четвертых, она все теснее сотрудничает с академической и 
отраслевой наукой; в-пятых, в современныхучреждениях выс-
шего образования есть не только кафедры, лаборатории, науч-
ные и вычислительные центры, но и отдельные научно-
исследовательские институты. 

Биобиблиографическая информация о деятелях и коллекти-
вах научно-образовательного комплекса может служить новой 
формой и способом интеграции научной деятельности. При 
подготовке биобиблиографической информации, посвященной 
деятелям и коллективам сферы науки и образования, необхо-
димо кроме общепринятых элементов учитывать эту связь и 
отображать ее в биографической и библиографической частях. 
В связи с указанным, ресурсам биобиблиографической инфор-
мации, посвященным представителям научно-образовательно-
го комплекса, следует иметь новые элементы:отношение к той 
или иной научной школе, научное руководство над дипломны-
ми работами студентов, диссертациями магистрантов, аспи-
рантов и соискателей, рецензии на диссертационные работы 
при официальном оппонировании, референтнуюгруппу пред-
ставителя научно-образовательного комплекса, его оппонент-
ный круг.  

В последние годы развивается практика подготовки библио-
графических указателей трудов референтной группы ученого 
или научного коллектива, разработчиком которых является 
А. В. Панкратова [72]. В этих указателях многоаспектно отра-
жаются связи между учеными и преподавателями, обществен-
ными энтузиастами, которые занимаются разработкой близких 
научных проблем. 

Одним из значимых направлений в библиографической деятель-
ности научных и университетских библиотек становится под-
готовка биобиблиографических указателей о научных школах 
определенной отрасли деятельности, где отражается жизнь и 
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интеллектуальное творчество ученых, научных коллективов 
вне зависимости от их организационной принадлежности.  

Биобиблиографическая информация выступает как компо-
нент когнитивно-коммуникативных процессов в науке и обра-
зовании. Ее можно использовать как для получения подробных 
и точных биографических и библиографических сведений о 
персоналиях и коллективахнаучно-образовательного комплек-
са, так и для характеристик интенсивности развития тех или 
иных научных исследований, прогнозирования дальнейшего 
развития науки. 

Биобиблиографическая информация обладает широчайшим 
функциональным потенциалом, и для нее может быть харак-
терно столько функций, сколько можно выделить социально 
значимых групп пользователей, задач, которые они ставят пе-
ред собой.  

 
3.3. Качества биобиблиографической информации 

 
Функциональный потенциал биобиблиографической инфор-

мации тесно связан с ее качествами (свойствами). 
В философской литературе свойство понимается как «сторона-
предмета, обуславливающая его различие или сходство с дру-
гими предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ни-
ми», а качество как «совокупность свойств, присущих данному 
объекту, представляющих его сущностную определенность, в 
силу чего он является данным, а не иным объектом» [86, с. 18, 
34]. Однородность указанных понятий позволяет употреблять 
их как синонимичные. 

Вопросу о специфических качествах непосредственно биб-
лиографической информации в ходе дискуссий теоретиков 
библиографии было уделено много внимания. В концептуальном 
отношении наиболее интересными и оригинальными являются 
позиции А. А. Гречихина [17], О. П. Коршунова [48], И. Г. Мор-
генштерна [69],А. В. Соколова [91], В. А. Фокеева [110]и др. 

Качества биобиблиографической информации до сих пор 
специалисты не рассматривали.Но даже на данном этапе с уче-
том ее специфики можно выделить четыренаиболее характер-
ных качества.  

Для биобиблиографической информации не характерно та-
кое качество библиографической информации, как вторич-
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ность. К тому же сегоднявторичность библиографической ин-
формации в особом библиографическом смысле отрицается 
рядом ученых. Одна из основных целей создания биобиблио-
графической информации – представить всю возможную ин-
формацию о наследии персоналии (персоналий), коллективе 
средствами библиографии. В связи с этим первым и сущност-
ным качеством биобиблиографической информации можно на-
звать субъектную направленность, где в качестве субъекта вы-
ступают как отдельные авторы научных, творческих ресурсов, 
так и коллективы, потому как, в первую очередь, при подго-
товке биобиблиографической информации выделяется субъект, 
о котором она и формируется. 

Качество, или свойство биобиблиографической информации 
сочетать разные виды информации (полнотекстовую, графиче-
скую) было характерно для биобиблиографической информа-
ции с момента зарождения, и тем более характерно для нее се-
годня, в век интенсивного развития информационных и ком-
муникационных технологий. Применительно к этому качеству 
биобиблиографической информации приемлемо заимствование 
термина О. П. Коршунова «информационная комплексность». 
Информационная комплексность О. П. Коршуновым представля-
етсяи качеством библиографической информации, но в отличие 
от биобиблиографической информации, не столь значимым [48]. 

Информационная комплексность биобиблиографической 
информации поднимает проблему разграничения библиогра-
фических и небиблиографических явлений и в практической 
деятельности часто приводит к потере значительных массивов 
информации по причине неверного определения жанра инфор-
мационных ресурсов, включающих биографическую, библио-
графическую и полнотекстовую информацию (п. 1.3.). Грани-
цы еще более стираются при функционировании электронной 
биобиблиографической информации, особенно в Интернете, где-
возможно сочетаниеаудио- и видеоинформации, использование-
гиперссылок, коммуникационных сервисов (Skype, Viberи др.). 

С качеством информационной комплексности тесно связано 
такое качество биобиблиографической информации, как ги-
пертекстовость. Текст в источниках биобиблиографической 
информации незакончен, он насыщен ссылками, что требует от 
человека дальнейших изысканий. Гипертекстовость биобиб-
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лиографической информации сравнима с гипертекстовостью 
Интернета. 

Если библиографическая информация, функционирующая в 
форме библиографического пособия и системы пособий, обла-
дает интегральным качеством отражения (моделирования) 
формальной и содержательной структур любых документных 
массивов и потоков, то биобиблиографической информации 
характерно качество моделирования индивидуального и кол-
лективного творчества в широком его смысле. 

 Приведенный перечень не исчерпывает всех существенных 
качеств биобиблиографической информации, так как ей харак-
терны и качества, выделяемые исследователями непосредст-
венно для библиографической информации (разнообразие со-
держания и упорядоченность формы, организованность по оп-
ределенным правилам, связанность и отчужденность от доку-
мента, предметности, универсальности и т. д.). Важно под-
черкнуть, что лишь совокупность, системное единство указан-
ных качеств способно полностью раскрыть специфику (приро-
ду) биобиблиографической информации. 

Таким образом, при исследовании функций биобиблиогра-
фической информации целесообразно использовать понятие 
«функциональный потенциал», которое предполагает значи-
мость не интегральной целостности системы функций, а воз-
можность их избирательного применения, позволяющего фор-
мировать комбинации функций, привлекать к функциям объек-
та функции его отдельных элементов, родственных объектов, 
что особенно важно при рассмотрении возможностей исполь-
зования объекта в разных сферах деятельности. 

Учитывать функциональный потенциал и качества биобиб-
лиографической информации должны, в первую очередь, ее 
создатели, разрабатывая новые формы представления биобиб-
лиографической информации и совершенствуя традиционные, 
рекламируя биобиблиографическую информацию и повышая 
информационную культуру пользователей в целом. 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
Деятельность по подготовке библиотеками биобиблиогра-

фической информации не отличается от деятельности по под-
готовке библиографической информации в целом: те же субъ-
екты деятельности, те же основные этапы при создании посо-
бий (подготовительный, основной (аналитический и синтети-
ческий), заключительный). Однако при подготовке биобиблио-
графической информации библиографу важно иметь отчетли-
вое представление не только об общих методах библиографи-
рования, но и знать специфические приемы отражения насле-
дия персоналий и коллективов. 

 
4.1. Организация деятельности по подготовке 

биобиблиографической информации 
библиотеками Беларуси 

 
В Беларуси с организацией первых научных учреждений и 

высших учебных заведений (Белорусский государственный 
университет, Институт белорусской культуры и др.) появляют-
ся первые научные кадры, формируется профессорско-
преподавательский состав, публикуются их труды, а затем и 
списки трудов. Списки научных трудов в 20–30-е гг. ХХ в. 
публиковались преимущественно в периодических и продол-
жающихся изданиях вузов Белорусской Советской Социали-
стической Республики (БССР). Ни одного библиографического 
указателя, посвященного конкретному деятелю науки, образо-
вания, культуры, в довоенные годы в БССР издано не было. 
В 1952 г. в фундаментальной библиотеке Академии наук БССР 
(теперь Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси) был создан отдел биб-
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лиографии, который в первые годы существования подготовил 
персоналии видных белорусских ученых. Однако все восемь 
подготовленных указателей так и не были изданы [13, с. 90].  

Одним из первых библиографических изданий о трудах кол-
лектива стал ретроспективный указатель изданий Академии 
наук БССР за 1939–1949 гг., который вышел в 1956 г. Начиная 
с 1961 г. сотрудники Центральной научной библиотеки Акаде-
мии наук БССР полагали, что подобные указатели «должны 
быть не только справочными пособиями по литературе той или 
иной отрасли знания (это задача отраслевой библиографии), а, 
в первую очередь, подводить своеобразный итог деятельности 
академических институтов» [13, с. 52], потому начали вклю-
чать труды научных сотрудников Академии наук БССР незави-
симо от места публикации. Указатели трудов коллектива были 
подготовлены также Институтом мелиорации, водного и бо-
лотного хозяйства Академии наук БССР (1954), Белорусским 
научно-исследовательским институтом механизации и элек-
трификации сельского хозяйства (1957),Белорусским институ-
том эпидемиологии, микробиологии и гигиены (1957), Бело-
русским научно-исследовательским институтом пищевой про-
мышленности (1958), Минским государственным медицинским 
институтом (1958, 1959), Белорусским институтом инженеров 
железнодорожного транспорта (1958). Тем не менее, основной 
массив биобиблиографической информации о персоналиях и 
коллективах Беларуси до 60-х гг. был представлен пристатей-
ными и внутрикнижными списками.  

Только начиная с 60-х гг. работа по подготовке биобиблио-
графической информации в Беларуси стала развиваться по сле-
дующим направлениям: подготовка и публикация отдельных 
биобиблиографических изданий; подготовка и публикация в 
периодической печати списков научных трудов персоналий и 
коллективов; выделение отдельных персональных рубрик в от-
раслевых указателях; ведение биобиблиографических карто-
тек. Сегодняк данным направлениям добавилась подготовка 
электронной биобиблиографической информации. 

По результатам анализа потока биобиблиографической ин-
формации Республики Беларусь за 1992–2006 гг. (самостоя-
тельные биобиблиографические указатели, биобиблиографиче-
ские базы данных, электронные биобиблиографические изда-
ния) [44] можно выделить основные проблемы организации 
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деятельности по подготовке биобиблиографической информа-
ции на государственном уровне в стране: неоднородность по-
тока, спонтанность выпуска ресурсов, организационная рас-
средоточенность, отсутствие сводного репертуара и единой 
системы изданий, недостаточная разработанность теоретиче-
ских и методических положений. 

На государственном уровне организации деятельности по 
подготовке биобиблиографической информации важно при-
нять во внимание точку зрения российского исследователя 
В. А. Фокеева на библиографию как на сложноорганизованную 
систему, которой нельзя навязывать путь развития. В. А. Фоке-
ев пишет: «Необходимо понять, как способствовать собствен-
ным тенденциям ее (библиографии. – Е. К.) развития и органи-
зации, как обеспечивать реализацию библиографической сис-
темой собственного пути» [112, с. 20].  

Учитывая многие утверждения В. А. Фокеевапо вопросам 
библиосинергетики и соглашаясь с ними, мы понимаем, что 
библиографии как любой системе, созданной человеком, в це-
лях сохранения жизнеспособности необходимо разумное соот-
ношение самоорганизации и централизованного управления. 
Однако необходимо помнить, что системы с высоким уровнем 
централизованного управления не могут быть эффективными. 
В связи с этим принимаем принципы координации и коопера-
ции как ведущие при организации деятельности по подготовке 
биобиблиографической информации на государственном уровне. 

В современных условиях в Беларуси библиотеки и иные 
субъекты (образовательные учреждения, научные институты 
министерств и ведомств, производственные и общественные 
объединения, физические лица), создающие биобиблиографи-
ческую информацию, свободны в выборе направлений и со-
держания деятельности, принимаемых методических решени-
ях, планировании работы. При данном варианте организацион-
ного развития существует, с одной стороны, риск снижения 
качества создаваемых биобиблиографических ресурсов, мно-
гократного дублирования деятельности, с другой – возмож-
ность усовершенствования методики подготовки биобиблио-
графических ресурсов, их идейного и содержательного напол-
нения, применения творческих решений в реализации идей.  

Конечно, положительным опытом для Беларусистало бы 
создание отдельного учреждения (центра, института, общества, 
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комиссии как самостоятельных структур или подразделения на 
базе какого-либо учреждения), в компетентность которого во-
шли бы все вопросы, связанные с подготовкой и использовани-
ем биографической и биобиблиографической информации в 
стране.  

Подобные структуры, осуществляющие исследование и под-
готовку биографической информации, функционируют в Рос-
сии (Русский биографический институт), Украине (Восточно-
Украинский биографический институт), США (Американский 
биографический институт) и др.Они являютсянеправительст-
венными организациями, основными направлениями деятель-
ности которых являются изучение научной и творческой элиты 
страны и мира, ее интересов, объединений, союзов, групп, пер-
соналий; подготовка общенациональных и мировых справоч-
ников типа «Кто есть кто в …»; учреждение премий, номина-
ций и званий. Биобиблиографическая информация в приведен-
ных организациях не является объектом изучения и деятельно-
сти.Тем не менее, еще в 50-х гг.XX ст. известный теоретик и 
практик биобиблиографии И. М. Кауфман мечтал о создании в 
СССР биобиблиографического института, который виделся ему в 
рамках издательства «Советская энциклопедия» или Государ-
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина [37, с. 58]. 

В Беларуси такой биобиблиографический институт (центр, 
общество, комиссия) с проектной структурой управления мог 
бы стать информационным, консультационным и методиче-
ским центром по биобиблиографической информации.Среди 
проектов могли быть выделены такие, как создание и ведение 
репертуара документной и электронной биобиблиографиче-
ской информации Республики Беларусь; создание «именного 
ключа» к биобиблиографической информации Республики Бе-
ларусь; создание справочно-консультационных служб, подго-
товка методических пособий; изучение информационных по-
требностей пользователей биобиблиографической информации; 
реализация региональных аспектов в деятельности по подго-
товке биобиблиографической информации; разработка теоре-
тических и методических положений подготовки биобиблио-
графической информации; подготовка масштабных общена-
циональных биобиблиографических изданий; подготовка спра-
вочника «Биобиблиографическая информация Беларуси»; над-
ведомственная и межведомственная координация деятельности 
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системы универсальных научных библиотек Министерства 
культуры и публичных библиотек, системы специальных биб-
лиотек, общественных организаций, частных лиц по подготов-
ке биобиблиографической информации. Данная структура яви-
лась бы важным имиджевым элементом в развитии библио-
графической науки и практики страны. 

Однако сегодня, когда усиливается координация и коопера-
ция библиотек в Беларуси, создаются национальные информа-
ционные ресурсы (источники национальной библиографии, ба-
зы данных авторитетных записей, сводный электронный ката-
лог, база данных «Вучоныя Беларусі»и др.), осуществляется 
методическое руководство деятельностью библиотек в рамках 
своих сетей, создаваемый институт (центр, общество, комис-
сия) частично дублировал бы уже реализуемые проекты, что 
нельзя обосновать ни экономическими, ни кадровыми затратами. 

Так, информационное отражение имеющегося потока био-
библиографической информации, отражение персоналий и 
коллективов, о которых существуютбиографические и биобиб-
лиографические источники информации, а также персоналий и 
коллективов, о которых создана подобная информация, проис-
ходит в процессе подготовки национальной библиографии, в 
рамках проектов Национальной библиотеки Беларуси по соз-
данию общереспубликанских баз данных «Вучоныя Беларусі», 
«Беларусь у асобах і падзеях»,баз данных авторитетных запи-
сей, а также в рамках деятельности Центральной научной биб-
лиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Бе-
ларуси по созданию базы данных «Беларуская навука ў асобах». 

Тем не менее, отсутствие самостоятельного источника о 
биобиблиографической информации является причиной низко-
гоуровня информирования о существующих биобиблиографи-
ческих ресурсах и недостаточно частого их использования; 
значительных затрат времени в справочно-библиографическом 
и иных видах обслуживания при повторном поиске информа-
ции, ранее структурированной в источниках биобиблиографи-
ческой информации; необеспеченности биобиблиографической 
информацией отдельных персоналий, коллективов, чья дея-
тельность является значимой для науки, культуры Беларуси.  

Таким образом, развитие и организация биобиблиографиче-
ской информации в Беларуси – не процесс централизованного 
управления, а результат самоорганизации,спровоцированный 
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важными юбилейными датами персоналий и коллективов, по-
требностями пользователей и ресурсными возможностями ор-
ганизаций, занимающихся подготовкой биобиблиографической 
информации.Такой вариант организации деятельности по под-
готовке биобиблиографической информации предполагаетде-
централизацию процессов создания биобиблиографической 
информации разными субъектами при централизованной орга-
низации деятельности1) по созданию универсальных инфор-
мационных ресурсов (источники национальной библиографии, 
базы данных авторитетных записей, сводный электронный ка-
талог, база данных «Вучоныя Беларусі» и др.) как основы соз-
дания биобиблиографической информации; 2) подготовке ин-
формационных ресурсов, отражающих массив биобиблиогра-
фической информации; 3) разработке теоретических и методи-
ческих положений по вопросам подготовки и использования 
биобиблиографической информации. Централизация в данном 
варианте не выделена как задача определенной организацион-
ной структуры, она реализуется в качестве корпоративных 
проектов. 

При налаженной координационной и кооперационной дея-
тельности библиотек по подготовке биобиблиографических 
ресурсов наиболее актуальными направлениями в организаци-
онном развитии биобиблиографической информации должны 
стать:  

– создание необходимой теоретико-методической базы; 
– представление библиографических ресурсов в националь-

ном сводном электронном каталоге при соблюдении макси-
мально полного отображения принадлежности ресурса к био-
библиографической информации (в словарях дескрипто-
ров,ключевых словахи т. д., то есть организация точек доступа) 
в целях эффективности ее поиска; 

– повышение качества создаваемых биобиблиографических 
ресурсов; 

– уведомление пользователей о биобиблиографической ин-
формации и ее функциональном потенциале; 

– подготовка и повышение квалификации специалистов; 
– распространение профессиональной информации в СМИ, 

практических и методических пособиях, информационных 
буклетах, ее размещение на стендах библиотек, учреждений 
науки и образования.  
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Непременным условием повышения эффективности являет-
ся налаживание постоянных контактов со специалистами, на-
учными и производственными коллективами, начиная с этапа 
планирования до выпуска и использования биобиблиографиче-
ской информации. Эти контакты должны быть основаны на 
принципе взаимной заинтересованности и ответственности. 

В рамках централизованно-децентрализованной организаци-
онной структуры развития биобиблиографической информа-
ции разных сфер деятельности обоснованным видится созда-
ние общественной организационной структуры (например, в 
рамках деятельности общественной организации «Белорусский 
фонд культуры»), основными функциями которой могут стать: 

– популяризация знаний о биобиблиографической информации; 
– создание сайта по биобиблиографической информации; 
– инициация подготовки общенациональных биобиблиогра-

фических ресурсов; 
– создание базы данных «Биобиблиографическая информа-

ция Беларуси»; 
– консультационно-методическая работа по вопросам подго-

товки и использования биобиблиографической информации. 
Особая значимость подобной структуры – в ее возможно-

стях кооперации и координации с библиотеками, научными и 
образовательными учреждениями, общественными организа-
циями, частными лицами в вопросах подготовки биобиблио-
графической информации. Однако принимая во внимание 
сложность организации такой структуры (кадровое, матери-
альное, организационное обеспечение), сегодня более реальной 
выглядит подготовка сайта о биобиблиографической информа-
ции, где может реализоваться часть предложенных выше задач. 

В Беларуси подготовкой и изданием биобиблиографических 
ресурсов занимаются библиотеки (специальные научные, обла-
стные универсальные, библиотеки учреждений высшего обра-
зования, публичные массовые библиотеки), отраслевые ин-
формационные центры, научные и общественные организации, 
коллеги и ученики известных ученых. 

Крупные универсальные научные и научно-технические 
библиотеки занимаются подготовкой пособий, посвященных 
жизни и деятельности крупных ученых, деятелей искусства, 
ведущих коллективов. Описанием деятельности региональной 
и отраслевой научной и творческой элиты занимаются универ-
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сальные научные и специальные научные библиотеки.Научно-
технические библиотеки исследовательских учреждений и ор-
ганизаций, библиотеки университетов создают биобиблиогра-
фические пособия, посвященные ведущим ученым и первич-
ным научным коллективам собственных научно-исследова-
тельских институтов, конструкторских бюро, учреждений выс-
шего образования и т. д. Задачей публичных массовых библио-
тек является подготовка биобиблиографических пособий, чаще 
рекомендательного характера, о ведущих деятелях сферы куль-
туры и искусства, знаменитых людях города, района, области. 
Кроме того в крупных научных библиотеках создаются базы 
данных биобиблиографического характера соответственно 
профилю. 

В последние годы стали появляться автобиобиблиографиче-
ские ресурсы как отражение авторского понимания персонали-
ей своего вклада в ту или иную сферу деятельности.  

Непосредственно в библиотеках подготовкой биобиблио-
графических пособий занимаются сотрудники библиографиче-
ской службы, причем в крупных универсальных научных и от-
раслевых научных библиотекахданной работой может зани-
маться отдельный сектор. 

 
4.2. Методические особенности подготовки 

биобиблиографических пособий о персоналиях 
 
Важное значение при рассмотрении функционирования био-

библиографической информации имеют вопросы, связанные с 
методическими особенностями ее подготовки. Но необходимо 
отметить, и в этом полностью права А. М. Лукомская, что 
творчество проявляется в различных, иногда своеобразных 
формах, «нельзя поэтому строить биобиблиографический ука-
затель по стандарту» [56, с. 63]. Но в данном случае не имеют-
ся в виду общепринятые правила составления библиографиче-
ских пособий, правила библиографического описания и изда-
тельского оформления. Некой определенной стандартизиро-
ванной структуры следует придерживаться при подготовке се-
рий биобиблиографических указателей. 

Методика подготовки биобиблиографических пособий 
включает три основных этапа (подготовительный, основной 
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(аналитический и синтетический), заключительный), но имеет 
и особенности.  

Основной методический вопрос связан с выбором критериев 
отбора персоналий для отражения в биобиблиографических 
ресурсах и актуализации их тематики. Научно обоснованные 
методики такого отбора можно построить, базируясь на совре-
менных достижениях социологии и психологии, позволяющих 
осуществлять структурирование научного и культурного со-
общества. При выборе персоналий для отражения также необ-
ходимо ориентироваться и на современное состояние той или 
иной отрасли знания, ее востребованность.  

Так, согласно действующим стратегическим и тактическим 
документам Президента и Правительства Республики Беларусь, 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на период до 2020 года, 
Комплексному прогнозу научно-технического прогресса Рес-
публики Беларусь на 2006–2025 годы, другим программным 
документам по развитию научно-производственной сферы Рес-
публики Беларусь, приоритетными являются такие научные 
направления, как ресурсосберегающие и энергосберегающие 
технологии производства, конкурентоспособность продукции, 
современные материалы и источники энергии, медицина и 
фармакология, информационные и телекоммуникационные 
технологии, технологии производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, промышленные биотехно-
логии, экология и рациональное природопользование. Следо-
вательно, биобиблиографическая информация о персоналиях и 
коллективах вышеперечисленных научных направлений будет 
востребована в первую очередь. Учитывая, что главная цель 
создания биобиблиографической информации все же не ин-
формационная поддержка научных исследований, то отказ от 
биобиблиографического отражения жизни и деятельности пер-
соналий и коллективов других научных направлений, сфер 
культуры и искусства недопустим. 

В свою очередь распределение биобиблиографических изда-
ний по отраслям знания, наук свидетельствует как об успехах 
развития той или отрасли в Беларуси и ее популярности, так и 
об относительном количестве значимых для науки персоналий 
или коллективов. Например, по статистическим данным, наи-
большее количество кандидатов и докторов наук на 2006 г.в 

63 



стране было занято в технических, медицинских и физико-
математических науках, чуть менее – в филологических и эко-
номических науках13. Эти данные соотносимы с количествен-
ным распределением биобиблиографических изданий по от-
раслям знания: наибольшее количество представлено именно 
изданиями о персоналиях и коллективах, занятых в медицин-
ских, физико-математических и технических науках [44].  

Распределение же организаций и учреждений, в штате кото-
рых находится персоналия или коллектив, по количеству под-
готовленных биобиблиографических изданий чаще свидетель-
ствует об уровне корпоративной и информационной культуры 
организации, учреждения. На количество биобиблиографиче-
ских изданий влияет также общая численность штата органи-
зации, учреждения, история организации, учреждения, их вы-
ход на межгосударственный или международный уровень на-
учного взаимодействия. Не менее важно наличие в штате или 
самой организации, учреждения или в штате библиотеки при 
организации, учреждении библиографов высокого профессио-
нального уровня.  

Количество и регулярность выхода биобиблиографических 
изданий о персоналиях и коллективах определенной организа-
ции, учреждения также зависит от наличия методически 
оформленных серий подобных указателей. 

При анализе распределения количества биобиблиографиче-
ских изданий о персоналиях и коллективах, относящихся к той 
или иной организации, учреждению необходимо отметить, что 
более частой является подготовка биобиблиографической ин-
формации в качестве пристатейных и прикнижных списков, 
отдельных биобиблиографических статей в специализирован-
ных журналах или сборниках к юбилею той или иной персона-
лии, коллектива. И наличие или отсутствие самостоятельных 
биобиблиографических изданий о персоналиях и коллективах 
организации, учреждения не является показателем степени их 
значимости для развития науки, культуры. 

Т. В. Захарчук в диссертационном исследовании основными 
критериями выбора субъекта научной деятельности для созда-
ния биобиблиографических пособий предлагает считать ранг 

13 Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь, 2006 : стат. сб. / Гос. ком. 
по науке и технологиям Респ. Беларусь, М-во статистики и анализа Респ. Беларусь. – 
Минск : Белорус. ин-т систем. анализа и информ. обеспечения науч.-тех. сферы, 2007. 211 с. 
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субъекта научной деятельности и уровень библиотечно-инфор-
мационной службы, создающей пособие (общероссийские биб-
лиотеки, фундаментальные библиотеки крупнейших универси-
тетов; универсальные научные и центральные научно-техниче-
ские библиотеки; низовые научно-технические библиотеки) [29]. 

Ранг субъекта научной деятельности определяют на основе 
существующих науковедческих методик, учитывающих как 
когнитивные, так и социальные особенности творчества. Важ-
нейшими показателями, позволяющими отнести ученого к на-
учной элите того или иного уровня (мировой, отраслевой, ре-
гиональной), является наличие у него степеней, званий и на-
град, научных премий, значимых монографий, большого коли-
чества публикаций в престижных научных журналах 
и т. д.Важным при определении ранга ученого является и пока-
затель цитируемости его работ, демонстрирующий оценку его 
творчества со стороны научного сообщества. Все эти факторы 
в комплексе позволяют достаточно точно определить ранг уче-
ного, степень его элитарности и, следовательно, принять реше-
ние о необходимости создания его биобиблиографии теми или 
иными библиотечно-информационными службами. 

Как показывает практика, в качестве основного критерия для 
отбора персоналии в целях отражения ее интеллектуального 
наследия в биобиблиографическом издании все же выступает 
юбилейная дата со дня рождения персоналии или начала твор-
ческой деятельности.  

При формировании структуры биобиблиографического по-
собия о персоналии необходимо учитывать жанр пособия, т. к. 
от этого зависит структура. 

Традиционно самостоятельное биобиблиографическое посо-
бие об одной персоналии (монобиобиблиографическое) состо-
ит из следующих разделов: предисловие, биографический 
очерк, основные даты жизни и деятельности, список работ пер-
соналии, литература о жизни и деятельности персоналии, 
вспомогательные указатели.В зависимости от жанра пособия 
отдельные элементы могут отсутствовать.  

Структура биобиблиографических указателей о персоналиях 
зависит и от специфики деятельности персоналии. Общий ал-
горитм подготовки монобиобиблиографического пособия 
представлен в приложении 2. 
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Предисловие включает разъяснение основных целей посо-
бия, указание целевого и читательского назначения, характе-
ристику документов, включенных в пособие, разъяснение 
принципов группировки материала, способов расположения 
документов в разделах, перечисление видов использованных 
аннотаций, а также характеристику имеющихся вспомогатель-
ных указателей, указание хронологических и иных границ от-
бора документов. 

Биографический очерк обычно готовит специалист в облас-
ти деятельности отражаемой персоналии, библиограф же со-
ставляет хронологический список дат жизни и деятельности, 
списки трудов персоналии и литературы о ней, вспомогатель-
ные указатели. Однако при наличии материала (автобиографии 
персоналии, публикаций о персоналии и т. д.) биографический 
очерк может быть подготовлен и библиографом. 

В биографическом очерке основное внимание уделяется ха-
рактеристике важнейших направлений профессиональной, 
творческой, педагогической, государственной и общественной 
деятельности персоналии. Целесообразно в биографическом 
очерке о персоналии дать характеристику научного микросо-
циума, включающегося в круг общения персоналии. Отраже-
ние таких сведений позволяет в определенной степени выявить 
психологические особенности личности персоналии, связать 
деятельность персоналии с культурой страны и конкретного 
региона, определенным сообществом, показать, как развивает-
ся талант персоналии и каковы были социальные и научные 
предпосылки деятельности персоналии.  

Целесообразным Т. В. Захарчук видит включение в биогра-
фическую справку биобиблиографического пособия о деятелях 
науки сведений когнитивного характера (исследовательская 
программа, характеристика научного вклада, оценка этого 
вклада со стороны научного сообщества, характеристика оппо-
нентного круга); социально-организационного характера (ха-
рактеристика современной ученому науки; общественная и по-
литическая ситуация, оказавшая влияние на его творчество; 
сведения о местах его работы и учебы, семье и ближайшем ок-
ружении; звания, должности, научные награды деятеля науки; 
его учителя и предшественники; педагогическая и обществен-
ная деятельность; ученики и последователи ученого); психоло-
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гического характера (оценка личности ученого членами науч-
ного сообщества и ближайшим окружением) [29]. 

В биографическом очерке возможно представление выдер-
жек, копий отдельных документов (грамоты, подтверждения 
наград и т. п.), свидетельствующих о результатах деятельности 
персоналии. 

Биографический очерк должен быть связан с основными да-
тами жизни и деятельности персоналии, возможно приведение 
ссылок на библиографические записи в библиографическом 
тексте.  

Основные даты жизни и деятельности персоналии устанав-
ливаются путем изучения опубликованных материалов, лично-
го дела, автобиографии, отчетов, протоколов заседаний учреж-
дений и организаций, материалов отдела кадров, персональных 
сайтов и располагаются в хронологическом порядке.  

При подготовке биобиблиографических пособий библиогра-
фы сталкиваются с проблемой защиты информации о лично-
сти. В Республике Беларусь правовой основой регулирования 
института персональных данных выступает Конституция, га-
рантирующая неприкосновенность личной жизни. Статьей 28 
устанавливается, что каждый имеет право на защиту от неза-
конного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от по-
сягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и 
иных сообщений, на его честь и достоинство. Нормы, касаю-
щиеся обработки персональных данных, содержатся в Законе 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и за-
щите информации». Под термином «защита информации» в За-
коне понимается комплекс правовых, организационных и тех-
нических мер, направленных на обеспечение целостности (не-
изменности), конфиденциальности, доступности и сохранности 
информации. В соответствии с Законом, информация – это све-
дения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах, независимо от формы их представления. В рамках ра-
боты библиографов по подготовке биобиблиографической ин-
формации действуют информационные отношения, т. е. отно-
шения, возникающие при поиске, хранении, распространении и 
(или) предоставлении информации, пользовании информацией, 
защите информации. 

Естественно, когда информация о персоналии занесена в эн-
циклопедические и справочные издания, с библиографа снима-
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ется ответственность за размещение данной информации в 
биобиблиографическом ресурсе при условии ссылки на перво-
источник информации. Однако все чаще биобиблиографиче-
ская информация формируетсяо современниках, информация о 
которых в иных ресурсах не представлена. В этом случае биб-
лиограф выступает в качестве исследователя, разыскивая и 
систематизируя информацию о личности.Именно на данном 
этапе он и должен руководствоваться имеющимися норматив-
ными актами в области защиты информации. Источником ин-
формации в этом случае в первую очередь являются творче-
ские и научные исследования персоналии, где часто отражает-
ся основная биографическая информация об авторе. 

Верным решением данной проблемы является подготовка 
анкет с указанием цели использования требуемой информации 
и их рассылка интересующим персоналиям. Возможно исполь-
зование уже приведенных ответов на вопросы анкет. Интере-
сен и опыт подготовки автобиобиблиографий. Это может быть 
и автобиография, подготовленная персоналией по запросу биб-
лиографа, и самостоятельное издание.  

Расположение библиографических записей в разделе, где 
представлен список работ персоналии, зависит от нескольких 
факторов: направление деятельности персоналии (научная, пе-
дагогическая, творческая и т. д.), массив отражаемых публика-
ций, традиции подготовки библиографических пособий в от-
дельно взятых библиотеках. 

Так, труды персоналии с большим массивом публикаций в 
рамках научного направления целесообразно располагать в 
хронологическом порядке – по годам издания, а в пределах го-
да – по видам документов (книги и брошюры, статьи, тезисы 
докладов, депонированные рукописи, патентные документы, 
рецензии, переводы, работы под редакцией и т. д.). Для персо-
налии, равнозначно активной как в научной (творческой), так и 
преподавательской деятельности, можно выделить данные раз-
делы в списке трудов. При небольшом количестве трудов пер-
соналии возможно выделить только хронологический ряд. 
Вследствие специфики деятельности персоналии возможны и 
другие способы группировки: например, при наличии в твор-
честве автора переводов с иностранных языков такие работы 
могут выделяться в особый раздел.  
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Некоторые специалисты считают наиболее целесообразным 
способом группировки – создание кластеров документов, объеди-
няющих работы, связанные с определенным направлением ис-
следований. Кроме работ субъекта деятельности, посвященных 
определенной проблеме, кластер включает работы, цитирую-
щие каждую из этих публикаций; документы, содержащие об-
щую оценку вклада ученого или научного коллектива в разви-
тие данной тематической области; работы членов оппонетного 
круга, предшественников и последователей, тематически свя-
занные с содержанием исследований. Такой подход к группи-
ровке позволяет увидеть пути исследования определенной 
проблемы в полном объеме, определить значимость вклада 
персоналии в ее решение. 

Оптимальной формой вторичного документа для биобиб-
лиографических пособий являются групповые аннотации и 
сводные рефераты, позволяющие уменьшить фрагментарность 
восприятия научной деятельности, дать общее представление о 
кластере документов, посвященных решению одной проблемы. 
Содержание вторичных документов можно унифицировать на 
основе специально разработанного перечня сведений, реко-
мендуемых для включения в групповую аннотацию или свод-
ный реферат биобиблиографического пособия. Использование 
перечня позволит библиографу выбирать необходимые ему со-
четания сведений в зависимости от целей создания пособия, 
сферы его использования, специфических характеристик пер-
соналии. 

Литература о жизни и деятельности персоналии располага-
ется по годам издания, а в пределах года – по алфавиту загла-
вий работ и фамилий авторов. В данном разделе возможно 
также алфавитное расположение материала.  

В целом, в раздел входят сведения о литературе, характери-
зующей когнитивные особенности творчества персоналии и 
вклад в развитие науки (цитирующая литература, оценка со 
стороны коллег и последователей в переписке, рецензиях и 
мемуарах; работы членов оппонентного круга), отражающей 
оценку личностных качеств персоналии (мемуары, переписка 
членов ближайшего микросоциума), а также работы, характери-
зующие социальный и научный фон деятельности персоналии. 
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Возможно комплексирование библиографических записей, 
когда наряду с библиографическим описанием работ автора 
приводятся сведения о рецензиях на его книги или статьи.  

Общие принципы библиографического выявления и отбора 
определяются тематическими и хронологическими рамками 
пособия. Тематический охват материала вытекает из основной 
задачи издания – учесть все опубликованные труды персона-
лии и литературу о ней без каких-либо территориальных и 
языковых ограничений. Хронологический охват материала оп-
ределяется годом первой публикации и годом подготовки био-
библиографического указателя. 

Составление списков трудов персоналии и литературы о ее 
жизни и деятельности начинается с выявления и отбора доку-
ментов по каталогам икартотекам своей библиотеки. Дальней-
шая работа ведется по библиографическим источникам. Необ-
ходимо отметить, что для выявления первых публикаций особое 
внимание необходимо уделить местным изданиям, в том числе 
газетам, издававшимся в тех местах, где жил и работалдеятель 
науки, техники, культуры, искусства, а также трудам, известиям, 
бюллетеням и другим изданиям организации, где он работал, 
периодическимизданиям соответствующей тематики. Необ-
ходимо внимательно просматривать и литературу, выходившую 
в годы юбилеев персоналии и в связи с памятными датами. 

Среди основных источников поиска информации можно от-
метить: личное дело; биографические и биобиблиографические 
словари деятелей соответствующих областей науки, техники, 
культуры, искусства; отраслевые и общие энциклопедии; от-
раслевые библиографические указатели; ведомственные изда-
ния; каталоги и картотеки библиотек; периодические и про-
должающиеся издания по тематике деятельности ученого, пи-
сателя, художника и т. д.; государственные библиографические 
указатели, реферативные издания различных информационных 
центров; работы обзорного характера по общим и частным во-
просам соответствующей отрасли науки; прикнижные, внутри-
книжные и пристатейные библиографические списки (указате-
ли) в трудах деятеля и публикациях о нем;юбилейные издания; 
некрологи; персональные сайты; сайты организаций, где рабо-
тала или работает персоналия, которой посвящено пособие. 

Необходимо отметить, что материалы о награждении персо-
налии орденами и медалями, присвоении почетных званий, 
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присуждении государственных, именных премий, научных 
званий и ученых степеней, избрании его на выборные должно-
сти, а также в члены-корреспонденты и действительные члены 
академий наук, отраслевых академий не включаются в литера-
туру о жизни и деятельности. Соответствующие сведения при-
водятся во вступительной статье и в основных датах жизни и 
деятельности. 

Не включают в литературу о персоналиитакже публикации, 
в которых только упоминается фамилия, без развернутой оцен-
ки деятельности. 

Диссертации, выполненные под руководством ученого, ре-
комендуется включать в указатель отдельным разделом (при-
ложением). 

На каждый из отобранных документов составляется библио-
графическая карточка или формируется запись в библиографи-
ческой базе данных, поля которой – элементы библиографиче-
ского описания, а также есть поле, в котором указывается ис-
точник документа. Отобранный материал изучается de visu 
(лат. – ‘воочию’) и при необходимости аннотируется, в против-
ном случае описание его помещается в указателе со звездоч-
кой, чтооговаривается в предисловии. 

В справочно-методический аппарат биобиблиографического 
пособия о персоналии входят предисловие, в котором кратко 
описывается вклад данной персоналии в развитии науки, куль-
туры, искусства, раскрывается читательское и целевое назна-
чение, структура пособия, характеризуются хронологический 
период охвата литературы, принципы ее отбора, методы груп-
пировки, а также вспомогательные указатели; вспомогатель-
ные указатели – чаще, алфавитный указатель заглавий трудов 
персоналии, именной указатель соавторов и рецензентов и т. д.; 
список использованных источников, включающий перечень 
каталогов и картотек, библиографических пособий и первич-
ных документов, использованных при составлении пособия.  

Всостав справочно-методического аппарата возможно вклю-
чение и библиометрической справки, составляемой с опорой на 
индикаторы успешности научной и творческой деятельности 
персоналии, выработанные в науковедении.Обычно в состав 
библиометрической справки включаются: изучение публика-
ционной активности, т. е. распределение выявленных публика-
ций по времени их создания; коллективность исследований, 
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соавторство (в виде списка с указанием работ и дат публика-
ций, а также построенного по результатам анализа таблицы ко-
личественного изменения круга соавторов); изучение тематики 
исследований; представление характеристик периодических 
изданий, выбранных персоналий для публикации результатов 
своей деятельности.  

Также возможно включение в биобиблиографическое посо-
бие о персоналии специфических «ключей», связанных со спе-
циальностью персоналии. Это могут быть перечни объектов, 
открытых ученым или названных в его честь; перечни терми-
нов, введенных в оборот персоналией; списки членов научной 
школы персоналии и т. д. Например, в биобиблиографическом 
указателе, посвященном известному исследователю, геологу, 
географу Ивану Дементьевичу Черскому (Минск, 1995), указаны 
географические и иные объекты, названные его именем, а так-
же представлена карта «Экспедиции И. Д. Черского в Сибири». 

Опыт работы белорусских библиотек по подготовке биобиб-
лиографических пособий показывает, что в структуру указа-
телей все чаще включаются уникальные элементы. В биогра-
фической части этоподробная характеристика научной, науч-
но-педагогической и общественной деятельности с указанием 
исследуемых научных направлений и основных результатов 
исследований; автобиография; контактная информация и адре-
са для корреспонденции; полные тексты воспоминаний, выска-
зываний и отзывов о персоналии; научные школы персоналии; 
ученики персоналии, которые избрали путь в науку; места, свя-
занные с жизнью и деятельностью персоналии; географические 
объекты, названные именем персоналии; выдержки из доку-
ментов, грамот, дипломов; иллюстрации и ксерокопии грамот, 
дипломов, свидетельств; проекты и партнеры персоналии по 
проектам; конференции о персоналии и ее вкладе в науку; пол-
ные тексты стихотворений и песен, посвященных персоналии, 
есть даже ноты; полные тексты творческих работ персоналии 
(стихотворения, афоризмы и т. д.); полные тексты избранных 
научных работ персоналии; исторический обзор публикаций 
персоналии; ответы персоналии на вопросы анкет; архивные 
фонды и фонды музеев, где хранятся личные документы пер-
соналии; вступительное слово или послесловие персоналии. 

В библиографической части проявляются такие элементы, 
как сводная ведомость опубликованных работ; диаграмма 
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«Распределение числа публикаций по годам» и др.; библио-
графические описания произведений с посвящениями персона-
лии; публикации персоналии в Интернете; труды персоналии, 
опубликованные за рубежом; объем научных работ персоналии 
в печатных листах; указатель опубликованных фотографий 
персоналии; указатель ссылок на работы персоналии в научной 
и педагогической литературе; оппонирование, отзывы персо-
налии на диссертации; научные труды персоналии, цитируе-
мые в Science Citation Index; выступления персоналии на ра-
дио, телевидении.  

Отдельно необходимо отметить значимость иллюстративно-
го материала в биобиблиографических пособиях. Иллюстра-
тивный материал в биобиблиографических изданиях об одной 
персоналии чаще всего представлен портретом персоналии, 
режепортрет дополнен фотографиями персоналии в семье, на 
работе, отдыхе, а также публикуются изображения грамот, ди-
пломов, свидетельств персоналии. Если проследить хроноло-
гически, то фотографии персоналии в кругу семьи, на работе, 
отдыхе в биобиблиографических изданиях начали появляться с 
1996 г.В некоторых изданиях отдельно выделяется раздел 
«Фотоприложение».Такая информация сближает читателя с 
персоналией, делает понятными жизнь и деятельность персо-
налии, ее уникальность.  

Одним из новых элементов биобиблиографического  посо-
бия об одной персоналии может стать карта знаний – в 2005 г. 
методика их составления была предложена А. С. Крым-
ской [50].Методика библиографического картографирования 
имеет сходства с традиционной методикой составления био-
библиографических указателей, поскольку данные карты стро-
ятся на основе библиографических сведений. Биобиблиогра-
фический указатель в сочетании с картами знаний моделирует 
авторское творчество, отражает его развитие, демонстрирует 
развитие научных школ, подытоживает развитие отдельных 
тем и др. Все это позволяет рассматривать биобиблиографиче-
ский указатель как эффективное информационно-библиогра-
фическое средство управления знаниями профильного науч-
ного сообщества.  

Полибиобиблиографические пособия создаются по принци-
пу монобиобиблиографических. Информация о каждой из пер-
соналий дается в «персональном гнезде» с учетом однообразия 
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структуры и содержательного наполнения приводимой инфор-
мации. В отличие от монобиобиблиографических изданий та-
кая информация будет меньшей по объему, не все виды доку-
ментов могут быть отражены, из иллюстративного материала 
представлены только портретные фотографии. Такие пособия-
чаще создаются о творческих деятелях (писателях, художника-
хи т. д.), могут формироваться и по краеведческому принципу. 

В целом,полибиобиблиографические пособиявсе чаще назы-
вают «персональными энциклопедиями» из-за больших воз-
можностей в представлении информации. Так, Т. В. Суминова 
выделяет следующие признаки таких ресурсов: 

– достаточная информативность (широта охвата документ-
ного материала, а также иные уровни представления информа-
ции – факто-,тексто-, смысло-, изографии); 

– включение фрагментов выступлений и интервью; 
– сопровождение текста иллюстративным материалом [95]. 
Большое внимание уделяется созданию биобиблиографиче-

ских пособий о современных деятелях, так как о представите-
лях прошлого информацию находить легче, поскольку им по-
священо много справочных изданий. Искать сведения о ныне 
живущих деятелях труднее. При отборе имен для энциклопе-
дий, объемных биографических словарей к живым современ-
никам относятся с повышенной осторожностью и не всегда 
включают их в один ряд с классиками. Поэтому в мире полу-
чили распространение указатели типа «Кто есть кто?» («Who is 
who»), которые условно можно отнести к биобиблиографиче-
ским ресурсам, так как библиографическая часть в них мини-
мальна или отсутствует. Эти указатели создаются по террито-
риальному и/или отраслевому принципу. Словари данного ти-
па имеют ряд особенностей. Во-первых, они содержат инфор-
мацию о ныне живущих деятелях. Словари, как правило, часто 
переиздаются, причем сведения об умерших исключаются, за-
то отражаются новые имена, получившие известность. Справ-
ки о лицах, уже упомянутых в предыдущих изданиях словаря, 
дополняются новыми данными. Во-вторых, помещаемые в та-
ких словарях справки обычно компактны и единообразны по 
структуре. Как правило, после имени следуют дата рождения, 
специальность, гражданство, сведения об образовании, роди-
телях, семейном положении. Далее в хронологическом порядке 
сообщаются сведения о профессиональной карьере, печатных 
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трудах, наградах, иногда – домашний адрес. В конце справки 
приводится литература о деятеле и публикации деятеля (если 
таковые имеются). 

Подготовка указателей типа «Кто есть кто?» является регу-
лярной практикой для учреждений науки и образования, но в 
данном случае их следует отнести к биобиблиографическим 
пособиям о коллективах. 

Примером полибиобиблиографического пособия в Беларуси 
является издание энциклопедии «Кто есть кто в Республике 
Беларусь», которое было начато в 1999 г. издательством «Эн-
циклопедикс». С 2013 г. выпуск печатных изданий прекращен, 
на сайте издательства http://who-is-who.by представлена база 
данных «Кто есть кто в Республике Беларусь». 

Перевод подобных словарей в электронную форму свиде-
тельствует, что сегодня более оперативными и чаще актуали-
зируемыми являются базы данных о лицах, принадлежащих к 
тому или иному профессиональному сообществу, деятелях, 
проживающих на определенной территории, и т. п.В этом ряду 
можно назвать каталог организаций и специалистов «Здраво-
охранение Беларуси» на сайте http://healthcare.by, база данных 
«Ученые Беларуси» на сайте http://www.nlb.by, база данных 
«Белорусские ученые за рубежом» на сайте 
http://www.scienceportal.org.by и др. 

С внедрением информационных технологий в библиографи-
ческую деятельность, усовершенствованием издательских воз-
можностей организаций и учреждений биобиблиографические 
издания становятся оригинальнее, ярче, интереснее. Некоторые 
из них читаются, как художественные книги. Показательной 
является цитата известного белорусского публициста Анатолия 
Кирвеля: «Гартаў надоечы даведнік “Беларускія пісьменнікі”. 
Уражвае. Гэтулькі імёнаў. Улічаных. А неўлічаных? Колькі іх? 
Даведніка не хопіць. Бо кожны, нават не пісьменнік, склаў на 
працягу жыцця хоць адзін верш або напісаў шчыры чалавечы 
сказ, часам гэткі, што і класік пазайздросціць. Гэткая вось не-
звычайная пісьменніцкая нацыянальнасць – беларусы… Не 
кожны трэці, ці кожны чацвёрты, а ўсе! Такога паказальніка не 
мае, напэўна, ніводная краіна, нават паднявольная»14. 

 

14 Кірвель А. Пецярбургскія мроі // ЛІМ. 2001. № 14. С. 8. 
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4.3. Методические особенности подготовки 
биобиблиографических пособий о коллективах 

 
Коллектив в биобиблиографических изданиях выступает в 

качестве автора и важно именно его авторство, а не отраслевая 
или тематическая направленность работ. 

Методика подготовки данных пособий включает ряд стан-
дартных элементов, однако имеются и некоторые особенности.  

В качестве субъекта отражения могут выступать кафедра, 
факультет учреждения образования, само учреждение образо-
вания, чаще высшего, творческий или научный коллектив, на-
учно-исследовательский институт, научная лаборатория, науч-
ная школа и т. д. 

Сложным при подготовке таких указателей является вопрос, 
кого именно считать сотрудником данного коллектива. В неко-
торых случаях в биобиблиографическое пособие о коллективе 
включаются не только штатные, но и временно приглашавшие-
ся работники. В состав пособий могут также входить работы 
аспирантов и прикомандированных другими учреждениями. 
Такую позицию отбора объектов библиографирования описы-
вал Д. Ю. Теплов: «Нам кажется, что при определении перечня 
лиц, включаемых в указатель, следует учитывать характер со-
ставляемого пособия. Так, в отношении ретроспективной биб-
лиографии сотрудников данного коллектива задачу библиогра-
фа следует ограничить лишь лицами, деятельность которых 
связана с данным коллективом, лицами, проработавшими в 
нем, как минимум, не менее пяти-семи лет. Что же касается до 
текущей библиографии, то здесь, конечно, нет оснований для 
того, чтобы отклоняться от списка работающих в данный мо-
мент» [103]. 

Для очерка деятельности научного коллектива Т. В. Захар-
чук рекомендует следующий набор сведений: 

– сведения когнитивного характера (исследовательская про-
грамма, прошлые достижения членов научного коллектива, ха-
рактеристика современных достижений и вклада в развитие 
научного знания, данные о членах оппонентного круга, оппо-
нирующих школах); 

– сведения социально-организационного характера (история 
создания научного коллектива, социально-политическая обста-
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новка в обществе, характеристика науки как социального ин-
ститута и место в ней данного научного коллектива; 

– научные награды членов группы, лидеры и ведущие ис-
следователи, кадровый состав, материально-техническая база, 
имеющаяся в распоряжении научного коллектива его органи-
зационный потенциал, наличие пользователей (сфера исполь-
зования результатов). 

Набор сведений может варьироваться в зависимости от це-
лей создания пособия, ранга субъекта научной деятельности, 
специфики его творчества, наличия необходимых данных [29]. 

Как правило, биобиблиографические указатели о коллекти-
вах создаются к юбилейным датам, чаще они имеют периодич-
ность. В такие указатели включаются все виды документов: 
монографии, сборники статей, материалы конференций, статьи 
из периодических и продолжающихся изданий, авторефераты 
диссертаций, депонированные рукописи, рецензии, учебники и 
учебные пособия, электронные публикации, не ограниченные 
языковым признаком и местом издания. 

Отбор изданий осуществляется по каталогам и картотекам 
библиотеки, библиографическим изданиям, базе данных «Тру-
ды сотрудников», с помощью поисковых средств в Интернете. 
Многие ученые, творческие деятели имеют персональные сай-
ты, потому важно упомянуть их в указателе.  

В биобиблиографических пособиях о коллективах возможно 
использование разных способов группировки. Здесь необходи-
мо отметить варианты в зависимости от жанра. Так, в указате-
ле трудов сотрудников коллектива,который предполагает 
большой хронологический охват и строгий качественный кри-
терий отбора документов, продуктивной будет хронологиче-
ская группировка материала. Возможно также использование 
тематической, систематической группировки документов или 
группировки по видам документов. 

Целесообразной является и группировка записей по структур-
ным подразделениям коллектива (кафедрам, лабораториям и т. д.). 
Как считают специалисты, такая группировка в наибольшей 
степени отражает профиль деятельности коллектива, его науч-
ные достижения, позволяет избежать дублирования запи-
сей.Внутри разделов публикации размещаются по алфавиту 
авторов и названий.  

77 



В библиографическом указателе типа «К юбилею учрежде-
ния (коллектива)» обязательны два библиографических разде-
ла: публикации сотрудников и публикации об учреждении 
(коллективе). 

Указатели типа «Учреждение в лицах» по структуре похожи 
на полибиобиблиографические указатели, однако среди обяза-
тельных элементов появляются историческая справка об учре-
ждении, информация о его структуре, руководителе, достиже-
ниях коллектива. Это ресурсы пусть и об отдельных персона-
лиях, но связанных общей научной идеей, общим научным на-
правлением, общим коллективом и его ценностями. 

В целом, структура биобиблиографического пособия о кол-
лективе позволяет оценить развитие той или иной предметной 
области, отрасли, в которой работает коллектив, определить 
потенциальные пути ее развития, получить представление о 
научных достижениях коллектива в целом и индивидуальном 
вкладе каждого из членов коллектива.  

Справочно-методический аппарат может включать преди-
словие, вступительную статью, вспомогательные указатели, 
приложения.  

Сведения о характере, видовой, жанровой принадлежности 
биобиблиографического пособия, целевой направленности его 
подготовки, принципы отбора литературы, хронологический 
охват документов указываются в предисловии.  

Вступительная статья может посвящаться истории коллек-
тива, представлять обзор содержательных направлений его 
деятельности, оценку достижений коллектива и т. д. Может 
указываться хронология наиболее значимых дат и событий в 
жизни коллектива.  

Так как группировка материала в таких пособиях чаще со-
держательная, то среди вспомогательных указателей обяза-
тельным становиться именной указатель, включающий все фа-
милии, которые приводятся в библиографических записях и 
аннотациях. Возможно составление географического указате-
ля, указателя переводов и рецензий, переизданий и т. д. 

Анализ биобиблиографических пособий о коллективах пока-
зывает, что для них характерно структурное выделение таких 
новых элементов, как дисциплины кафедры (если издание о 
коллективе кафедры); конференции с участием коллектива, пе-
риодические издания с участием коллектива; научные форумы 
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на базе учреждения; научные мероприятия, в которых прини-
мали участие сотрудники коллектива; перечень статей из изда-
ваемого периодического издания; премии коллектива; список 
сотрудников коллектива – кто и когда работал в коллективе. 

В биобиблиографических изданиях о коллективах типа «Уч-
реждение в лицах», «К юбилею учреждения» могут быть пред-
ставлены как портреты сотрудников коллектива, так и общие 
их фотографии, фотографии здания, в котором работает кол-
лектив, интерьеров, оборудования. 

Необходимо учитывать также и новейшие тенденции в ме-
тодических решениях по подготовке биобиблиографической 
информации о коллективах и формировать ее новые жанры. 
Для Беларуси может стать актуальным опыт создания библио-
графических указателей референтных групп, внедряемый рос-
сийским исследователем А. В. Панкратовой [72]. 

Специфика библиографических указателей референтных 
групп заключается в самом объекте библиографирования – на-
учной референтной группе. Под референтным кругом ученого 
понимается избирательно ориентированный круг лиц, значи-
мый для отдельного ученого и оказывающий влияние на его 
научные взгляды, нормы и ценности, которые каждый кон-
кретный научный работник по его предположению разделяет с 
этим избранным кругом лиц. Референтная группа, как правило, 
состоит из представителей близких дисциплинарных научных 
сообществ. В референтную группу ученого или научного кол-
лектива будут входить те коллеги, которые добились значимых 
именно для этого ученого или научного коллектива результа-
тов – речь идет о персональной значимости. Самым сложным 
является определение референтной группы отдельного ученого 
или коллектива. 

Так, результаты исследования А. В. Панкратовой конкретно-
го научного коллектива показали, что наибольшее количество 
членов общей референтной группы удается выявить с помо-
щью анализа цитирования – 51,25 %; анализ соавторства опре-
делил 33,12 % от общего состава референтной группы; изуче-
ние благодарностей – 15,63 %. Так как списки использованной 
литературы дают автору большие возможности для упомина-
ния других лиц, по сравнению с соавторством, то тот факт, что 
половина состава неформального коллектива определена на 
основе анализа цитирования, вполне закономерен. Самый низ-
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кий процент состава референтной группы определен по благо-
дарностям, но это не значит, что в благодарностях автора огра-
ничивают больше, чем в соавторстве. Низкий процент объяс-
няется недостаточным развитием практики вынесения благо-
дарностей в отечественной науке и пренебрежением со сторо-
ны некоторых ученых правилами и нормами выражения при-
знательности. 

Совмещение списков референтных лиц, выявленных по раз-
ным аспектам, позволяет определить тех, кто обладает наи-
большей степенью референтности (присутствие фамилии уче-
ного во всех трех списках; таких было выявлено 4,24 % от об-
щего количества членов референтной группы) и тех, чья сте-
пень референтности относительно мала (фамилия ученого 
упоминается в двух каких-либо списках – 27,97 % или только в 
одном – 67,79 %). Низкий процент соответствия референтных 
лиц, выявленных по разным аспектам исследования, доказыва-
ет неравнозначность для автора лиц, упоминаемых им в спи-
сках цитированной литературы, благодарностях или выбирае-
мых в соавторы. Степень референтности может быть опреде-
лена и по количеству сотрудников исследуемой организации, 
коллектива, для которых данный коллега будет референтным. 
Так, ученый, референтный для большего количества людей, 
будет обладать более высокой степенью референтности. 

Результаты поиска информации по сведениям о членах на-
учной референтной группы могут быть оформлены как указа-
тель, который представляет собой вид научно-вспомогатель-
ного библиографического пособия. Кроме того, предлагаемый 
указатель можно определить и как тематическое библиографи-
ческое пособие. От обычных тематических научно-вспомога-
тельных пособий указатель трудов научной референтной груп-
пы отличается критериями выявления и отбора литературы. 
Документы отбираются не по соответствию их содержания той 
или иной тематике, а по принадлежности их автора к рефе-
рентной группе. Предлагаемый указатель отличается от тема-
тического еще и тем, что не призван охватывать все имеющие-
ся документы какой-либо тематики, а лишь те из них, чьи ав-
торы входят в одну референтную группу. Созданный указатель 
можно также классифицировать как биобиблиографический. 
В некоторых случаях список работ членов референтной груп-
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пы может быть дополнительным разделом к персональному 
биобиблиографическому пособию. 

Методика создания библиографического указателя рефе-
рентной группы основывается на распространенных процеду-
рах формирования библиографических пособий. Подобный 
указатель трудов членов научной референтной группы имеет 
общие черты с существующими библиографическими и био-
библиографическими пособиями (этапы создания, структура 
указателя).  

На подготовительном этапе выбирается субъект научного 
творчества, которому посвящено пособие (отдельный ученый 
или формальный научный коллектив), определяется персо-
нальный состав референтной группы, документы которого и 
будут выявляться.  

Аналитический этап состоит из таких операций, как общий 
библиографический анализ документов, уточнение библиогра-
фических описаний, аннотирование или реферирование, ин-
дексирование и предметизация, окончательное оформление 
библиографических записей.  

Синтетический этап включает отбор документов и группи-
ровку записей (тематическая или систематическая, внутри в 
алфавите заглавий или фамилий авторов).  

Заключительный этап предполагает подготовку справочного 
аппарата, редактирование и оформление пособия. В качестве 
вспомогательных указателей могут выступать авторский ука-
затель, организационно-фирменный указатель, географический 
указатель и т. д. 

Библиографические указатели референтных групп могут 
быть использованы не только для информационного обслужи-
вания специалистов, но и для исследования развития науки и 
межличностных отношений в научном сообществе. Кроме то-
го, они позволяют увидеть оценку, данную ученым или науч-
ным коллективом дисциплинарному научному сообществу, в 
рамках которого они работают. Узкая направленность указате-
лей на определенные научные коллективы (как формальные, 
так и неформальные) может способствовать их более эффек-
тивному информационному обслуживанию. 

В целом, подготовка биобиблиографических пособий о кол-
лективах отражает интеллектуальный потенциал этих коллек-
тивов, подводит своеобразный итог их деятельности. 
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4.4. Методические особенности подготовки электронной 
биобиблиографической информации 

 
В современном информационном пространстве биобиблио-

графическая информация все чаще представляется пользовате-
лям в электронномвиде. В настоящее время на мировом ин-
формационном рынке растет число биобиблиографических баз 
данных, биобиблиографических изданий на CD/DVD, сайтов, 
содержащих биобиблиографическую информацию. 

Сведения о базах данных, электронных изданиях на CD/DVD, 
сайтахв Интернете, в том числе биобиблиографических, созда-
ваемых организациями и учреждениями Беларуси, регистриру-
ются Научно-инженерным республиканским унитарным пред-
приятием «Институт прикладных программных систем» и мо-
гут быть просмотрены на сайте организации http://www.ipps.by. 

Сведения об электронных биобиблиографических изданиях, 
запланированных к изданию библиотеками Республики Бела-
русь, отражаются в «Координационном плане работы библио-
тек на … год» (Национальная библиотека Беларуси). 

Значительный массив электронной биобиблиографической 
информации о персоналиях и коллективах представлен в Ин-
тернете. Сведения о сайтах, содержащих биобиблиографиче-
скую информацию, можно получить, выполнив соответствую-
щий поиск в любой из информационно-поисковых систем. 

Массив электронной биобиблиографической информации по 
специфике отражаемой информации можно условно разделить 
на несколько групп. 

1. Библиографические базы данных публикаций сотрудни-
ков определенного коллектива (учреждения, организации, 
группы организаций, учреждений, имеющих общие научные 
интересы), изданий учреждения, организации. Библиографиче-
ские записи о публикациях и изданиях коллективов в этих ба-
зах данных выступают как часть биографии коллектива(напри-
мер, база данных «Труды преподавателей, сотрудников, аспи-
рантов, магистрантов и студентов БГУКИ», 2009 (библиотека 
Белорусского государственного университета культуры и ис-
кусств). 

2. Библиографические и объектографические базы данных, 
содержащие библиографическую и биографическую информа-
цию о многих персоналиях, выделенных по определенному 
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признаку (сфера деятельности, организационная принадлеж-
ность и т. д.).Базы данных подобного типа могут отражать как 
библиографическую информацию о литературе о персоналиях 
с добавлением фактографической (биографической) информа-
ции о них (например, база данных «Беларуская навука ў асо-
бах»15, (Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси)), так и библиографи-
ческую информацию о трудах персоналий с добавлением фак-
тографической (биографической) информации о них (напри-
мер, база данных «Изобретатели Беларуси», 2010 (Респуб-
ликанская научно-техническая библиотека). 

3. Фактографические базы данных преимущественно с био-
графической информацией о персоналиях, часто адресно-
справочные, но со ссылками на основные труды этих персона-
лий (или упоминанием об основных трудах), литературу о них 
или используемый источник информации. 

К этому типу можно отнести, например, базу данных «Бела-
русь у асобах і падзеях» (Национальная библиотека Беларуси). 

4. Биобиблиографические издания на СD/DVD/BlueRay 
(электронные биобиблиографические пособия) либо как элек-
тронные аналоги печатных изданий, либо самостоятельные 
(например, CD «Президенты НАН Беларуси» (Центральная на-
учная библиотека имени Якуба Коласа Национальной акаде-
мии наук Беларуси). 

Разновидностью биобиблиографических баз данных могут 
являться базы данных авторитетных записей (нормативных за-
писей) или авторитетные базы данных. Информация в автори-
тетной базе данных делится на две основные части: заголовок 
авторитетной записи, представленный индивидуальным авто-
ром, и справочная часть. Заголовок содержит имя индивидуаль-
ного автора и краткую биографическую справку. Указывается 
также тематическая направленность работ, принадлежность 
автора к стране, язык текста оригинала произведений, сведения 
по формулировке ссылочных записей от установленной формы 
заголовка описания к другой формулировке – использовавшей-
ся ранее, менее распространенной, альтернативной и т. д. 
Справочные авторитетные данные авторитетной записи вклю-
чают краткий список работ автора. 

15До 2005 г. база данных носила название «Навука Беларусі ў асобах» 
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Почти каждое учреждение сферы науки, образования, куль-
туры, ведет в электронной форме учет научной и педагогиче-
ской деятельности сотрудников, собирает фактографическую и 
библиографическую информацию о них. Частично подобная ин-
формация в виде или базы данных, или биобиблиографических 
списков отражается на официальных сайтах организаций и уч-
реждений. Интернет дает библиографам большие возможности 
как в подготовке оригинальных биобиблиографических про-
дуктов, их рекламе, так и реализации одного из главных посту-
латов библиотечной деятельности – доступности информации. 

Подготовка биобиблиографических баз данных происходит 
в соответствии с основными этапами и процессами, представ-
ленными в общей технологии подготовки библиографических 
пособий в целом.В ней можно условно выделить два направле-
ния: семантическое, которое является областью деятельности 
библиографа, и программно-техническое, связанное с пред-
ставлением биобиблиографической информации на машинном 
носителе. Общий алгоритм формирования биобиблиографиче-
ской базы данных представлен в приложении 3. 

Работа библиографа над созданием биобиблиографической 
базы данных начинается с подготовительного этапа: выбор 
объекта (как и в традиционных источниках это может быть од-
на персоналия, персоналии, связанные общим признаком (на-
пример, историки) или коллектив); подготовка плана-прос-
пекта (общие сведения, критерии отбора персоналий и доку-
ментов,структура и наполнение разделов базы данных, норма-
тивные документы, которые регламентируют создание базы 
данных, технология формирования базы данных, поисковые 
возможности базы данных); определение структуры информа-
ции в базе данных. 

При создании биобиблиографической базы данных целесо-
образно формировать несколько подчиненных баз данных (ука-
затели трудов деятеля и его учеников, литература о его жизни и 
творчестве, список откликов на его работы и др.). Важно 
включить в базу данных также аудио- и видеоматериалы (ин-
тервью, выступления, лекции, встречи и т. п.). Для организа-
ции эффективного поиска необходимых сведений в электрон-
ных базах персоналий используются гипертекстовые ссылки. 

Основной этап создания биобиблиографической базы дан-
ных включает непосредственно анализ отобранных документов 
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и их ввод в соответствующие поля. Схема формирования запи-
сей в биобиблиографическую базу данных может быть пред-
ставлена следующим образом: просмотр и анализ документов 
по тематике базы данных; маркирование документов, необхо-
димых для включения в базу данных; составление библиогра-
фической записи в соответствии с принятой для базы данных 
схемой; ввод аннотаций и другой информации; редактирование 
библиографических записей в базе данных. 

Необходимо отметить, что при вводе библиографических 
записей важно многоаспектно реализовать поисковые возмож-
ности биобиблиографической базы данных, а программное 
обеспечение должно давать возможность осуществлять поиск 
по многочисленным параметрам (совершать поисквсего ком-
плекса документов данного автора и литературы о нем; осуще-
ствлять отбор по типу и виду документа (монографии, статьи, 
периодические и продолжающиеся издания). Также необходи-
мо сделать доступным поиск документов под редакцией пер-
соналии; литературы о ней;документов, цитирующих работы 
персоналии; документов, содержащих оценку работ персона-
лии (рецензии)), а также давать возможность выделять под-
множества и сортироватьбиблиографические записи в алфа-
витном и хронологическом порядке (побукве и числу соответ-
ственно).  

Особенно важна при подготовке биобиблиографических баз 
данных защита информации о личности. Все чаще библиотеки 
формируют базы данных, в которых кумулируют информацию 
о персоналиях и коллективах, необходимую для информацион-
ной деятельности. В таких случаях следует использовать про-
граммно-технические средства защиты информации о личности. 

На заключительном этапе формирования биобиблиографиче-
ской базы данных осуществляется ее описание и регистрация.  

Описание базы данных представляет собой совокупность 
характеристик содержания и формы представленных в ней 
данных, достаточных для учета ее в составе национальных ин-
формационных ресурсов, а также для принятия решения о ее 
релевантности и доступности пользователям. Состав элементов 
описания приводится в ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления». 
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Государственная регистрация информационных ресурсов, в 
том числе биобиблиографических баз данных, осуществляется 
Научно-инженерным республиканским унитарным предприяти-
ем «Институт прикладных программных систем» Министерст-
ва связи и информатизации Республики Беларусь и вносится в 
Государственный регистр информационных ресурсов и систем. 

Регистрация учреждением генерируемой им базы данных, 
подготовленного электронного издания показывает система-
тичность, обоснованность работы над создаваемым информа-
ционным продуктом, осмысленность маркетинговых состав-
ляющих работы, планов на долгосрочность и полезность про-
водимой работы. 

Методические решения при генерации той или иной биобиб-
лиографической базы данных напрямую зависят от выбранного 
программного обеспечения, которое, в свою очередь, чаще все-
го соответствует программному обеспечению для ведения 
электронного каталога библиотеки, организации. Библиотеки 
Беларуси используют разное программное обеспечение, что и 
определяет особенности выбора отдельных операций, заполне-
ние полей форматов библиографических записей, формирова-
ния словарей и т. д. Чаще для составления баз данных исполь-
зуется программное обеспечение MARC 3.66, в последнее вре-
мя – БИТ-2000. 

В рамках процессов корпоративной каталогизации генерато-
ры биобиблиографических данных стараются создавать про-
дукты с учетом корпоративных ресурсов. Так, Центральная на-
учная библиотека имени Якуба Коласа Национальной акаде-
мии наук Беларуси постепенно переводит базы данных на но-
вое программное обеспечение – автоматизированную инфор-
мационно-библиотечную систему БИТ-2000, что позволяет 
конвертировать библиографические записи из электронного 
каталога Национальной библиотеки Беларуси, тем самым не 
дублируя их в электронный каталог библиотеки и генерируе-
мые ею базы данных. 

Для сотрудников, занимающихся генерацией биобиблиогра-
фических баз данных каждой конкретной библиотеки, разраба-
тываются методические указания по вводу информации в базы 
данных. Данные методические указания конкретизируют об-
щие указания по ведению баз данных с тем или иным про-
граммным обеспечением. 
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С методической точки зрения важен выпуск указаний и по-
собий для пользователей баз данных, где описаны назначения 
и цели ведения базы данных, основы поиска информации в ба-
зе данных, возможности копирования информационных масси-
вов базы данных и записи на электронные носители.  

К сожалению, из-за недостаточного информационного осве-
щения деятельности библиотек по генерации биобиблиографи-
ческих баз данных часто остаются невостребованными как са-
ми базы данных, так и методические указания по работе с ни-
ми. Библиографы предпочитают провести самостоятельный 
поиск информации в базе данных и представить пользователю 
лишь его результаты, что оправданно только при относитель-
ной срочности запроса.В подобных ситуациях заметно сни-
жается функциональный потенциал биобиблиографических баз 
данных, исчезает их эвристическая функция. 

До настоящего времени не существует универсальной мето-
дики создания биобиблиографических баз данных, что связано 
со сложностью и новизной такой работы, огромными времен-
ными и финансовыми затратами на проведение исследований, 
связанных с поиском и анализом материала. Кроме того, зачас-
тую библиотеки, создающие базы данных об одних и тех же 
лицах, исходят из разных методических принципов и действу-
ют изолировано. 

Создание электронных биобиблиографических пособий воз-
можно с помощью различных программных средств. Элек-
тронное библиографическое пособие, создаваемое простейши-
ми типовыми средствами, не требует высокого уровня подго-
товки специалиста, уникального технического и программного 
обеспечения, и поэтому доступно для человека, владеющего 
минимальными навыками работы с компьютером. 

Создавать электронные биобиблиографические пособия мож-
но средствами стандартного текстового процессора MS Word. 
При создании пособий также можно использовать специализи-
рованные программные продукты: мультимедийные эффекты 
удобнее всего создавать в презентационных системах (напри-
мер, Power Point), позволяющих использовать аудио- и видео-
файлы, применять эффекты последовательного появления объек-
тови т. д.; для представления информационных продуктов на 
сайтах библиотек используют средства гипертекстовой размет-
ки, программы FrontPage, Macromedia Dream Weawer.  
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Этапы создания электронных биобиблиографических посо-
бии совпадают с традиционными: предварительный этап по-
священ изучению темы, выявлению документов и созданию 
плана-проспекта пособия; основной этап включает отбор и 
группировку документов, уточнение библиографических опи-
саний, аннотирование документов, индексирование докумен-
тов, организацию гиперссылок на внешние источники; заклю-
чительный этап посвящен оформлению пособия (подготовка 
справочного аппарата, редактирование, оформление).  

Деятельность по подготовке биобиблиографической инфор-
мации сложна и увлекательна – ведь это не только работа не-
посредственно по библиографированию источников информа-
ции, это и индивидуальный творческий подход к отражению 
интеллектуального и культурного наследия персоналий и кол-
лективов, который может быть не ограничен стандартами и 
правилами.  

Кроме того, в начале XXI в. современные телекоммуникаци-
онные технологии и электронная форма представления инфор-
мации позволяют включать в биобиблиографические ресурсы 
не только библиографическую информацию, но и тексты про-
изведений персоналий или их фрагменты, фотографии, видео- 
и аудиоматериалы.Электронные версии биобиблиографиче-
ских пособий и биобиблиографические базы данных, разме-
щенные на сайтах библиотек, позволяют значительно расши-
рить круг потенциальных пользователей.Гипертекст в элек-
тронных биобиблиографических ресурсах позволяет избежать 
постраничного просмотра указателя и сэкономить время поль-
зователей, что в совокупности расширяет традиционную жан-
ровую и смысловую структуру источников биобиблиографиче-
ской информации. 
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
 
Биобиблиографическая информация сегодняне находит мно-

гоаспектного применения как в условиях самой библиотеки, 
так и в разных сферах деятельности. Когда внимание общества 
к интеллектуальному и культурному потенциалу нации повы-
шено, необходимо максимально использовать биобиблиогра-
фическую информацию в соответствии с ее функциональным 
потенциалом. 
 

5.1. Использование биобиблиографической информации 
в библиотеках 

 
Использование биобиблиографической информации в биб-

лиотеках тесно связано с ее функциями. Почти во всех процес-
сах библиотечной деятельности имеет значение поисковая 
функция биобиблиографической информации, которая позво-
ляет не только вести многоаспектный поиск, но и идентифици-
ровать документы, пользоваться унифицированными записями, 
комплексно изучать проблему.  

Так, например, в рамках библиографического обслуживания 
биобиблиографическая информация может использоваться как 
в процессе справочно-библиографического обслуживания, так 
и в процессе библиографического информирования. 

В справочно-библиографическом обслуживании в соответ-
ствии с разовыми запросами пользователей биобиблиографи-
ческая информация используется для поиска узкоспециализи-
рованной информации, если персоналия или коллектив зани-
мались данной темой, либо для поиска информации с целью 
ориентирования в проблеме. Кроме того, с помощью биобиб-
лиографической информации можно выполнять уточняющие 
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справки, особенно с помощью тех продуктов, которые редак-
тировались персоналией или коллективом, тогда все библио-
графические записи будут действительно выверенными.  

Незаменима биобиблиографическая информация ипри поис-
ке биографической информации о персоналиях и коллективах, 
особенно, когда они не внесены в энциклопедические и спра-
вочные издания. Поэтому важно библиографам фиксировать и 
определять точки доступа к биобиблиографической информа-
ции в фонде библиотеки, к электронной биобиблиографиче-
ской информации, доступной в Интернете. 

В рамках проведения всех форм библиографического ин-
формирования биобиблиографическая информация выступает 
в большей степени как ориентир в изучаемой библиографами 
узкоспециализированной теме, а также служит для получения 
необходимых контактов для более качественного осуществле-
ния обслуживания (например, чтобы связаться с персоналией, 
представителем коллектива и пригласить их на проводимый 
библиотекой «День специалиста», пригласить персоналию для 
консультаций при подготовке тематического бюллетеня новых 
поступлений и т. д.). 

Большой потенциал у биобиблиографической информации и 
при подготовке библиотекой собственных библиографических 
ресурсов. Так, биобиблиографическая информация может вы-
ступать в качестве основы подготовки тематических и про-
блемно-ориентированных библиографических ресурсов, крае-
ведческих библиографических ресурсов. Полиперсональные 
биобиблиографические пособия и биобиблиографические по-
собия о коллективах могут использоваться как основа, отправ-
ная точка при создании биобиблиографических пособий об од-
ной персоналии. Кроме того, огромный пласт биобиблиогра-
фической информации в виде юбилейных статей в профессио-
нальных журналах ориентирует библиографов на необходи-
мость углубленного изучения жизни и деятельности представ-
ленных персоналий и формирование о них самостоятельных 
библиографических пособий в соответствии с типом и профи-
лем библиотеки. 

Использование биобиблиографической информации в мас-
совых мероприятиях характерно как для публичных, так и для 
научных и специальных библиотек. Во-первых, факт подготов-
ки и издания библиотекой биобиблиографической информации 
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подразумевает организацию мероприятия, презентацию соз-
данного продукта, где центральным звеном является биобиб-
лиографическая информация. В сценарий такого мероприятия 
должны войти выступления составителей биобиблиографиче-
ского продукта, традиционная и/или электронная выставка книг, 
журнальных статей и других работ персоналии, персоналий, 
коллектива, выставка фотографий из их архивов и т. д. Жела-
тельным является приглашение на презентацию самой персо-
налии (персоналий, коллектива). В случае невозможности это 
сделать (нет в живых, нет в пределах города, государства 
и т. д.) – приглашаются родственники, коллеги, учителя и уче-
ники, люди, занимающиеся изучением наследия персоналии.  

Во-вторых, при наличии о персоналии (чаще творческом 
деятеле), персоналиях, коллективе биобиблиографической ин-
формации в любом виде намного облегчается работа при под-
готовке к массовым мероприятиям типа юбилейного вечера, 
встречи с персоналией, презентации нового творческого про-
дукта. В этом случае биобиблиографическая информация ста-
нет центральным звеном книжной выставки по теме мероприятия. 

Кроме презентаций изданий и встреч с персоналиями среди 
форм культурно-досуговых программ, в которых можно про-
демонстрировать потенциал биобиблиографической информа-
ции, следующие: литературные вечера, читательские клубы, 
встречи с деятелями культуры, искусства и т. д., вечера памят-
ных дат, то есть те, в которых главная роль отведена опреде-
ленным персоналиям или коллективам.  

Литературный вечер – одна из наиболее удобных и популяр-
ных форм культурно-досуговой работы в библиотеке. Обычно 
литературные вечера приурочены к юбилеям писателя или ор-
ганизованы из-за особого интереса читателей к творчеству оп-
ределенного писателя. Вечер подробно знакомит с жизнью и 
творчеством писателя (поэта), его литературным окружением, 
эпохой, создает у читателей более полное и эмоционально ок-
рашенное представление о личности писателя, значении его 
творчества. При наличии биобиблиографической информации 
о писателе именно она должна стать отправной точкой в поис-
ке информации для литературного вечера. Интересным опытом 
могутстать литературные вечера, посвященные не отдельному 
писателю, а определенному направлению: например, писатели-
фантасты, детские писатели и т. д.  
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Читательский клуб в библиотеке – это место встречи актив-
ных читателей и тех, кому интересны вопросы литературного 
творчества, кто умеет конструктивно критиковать и обсуждать 
тексты, это место дружеского общения ищущих, творческих 
людей. В условиях работы читательского клуба (чаще, литера-
турного) возможно как использование существующей биобиб-
лиографической информации о представителях литературного 
творчества, так и создание новой – о современных и малоизве-
стных писателях, пишущих членах читательского клуба.  

Незаменимы биобиблиографические ресурсы и в выставоч-
ной деятельности библиотек, особенно персонального и крае-
ведческого направления. Выставочная деятельность библиотек, 
кроме раскрытия книжных фондов, призвана стимулировать 
способность к информационному общению. Читательская ауди-
тория в этом случае воспринимается не как объект обучения и 
воспитания, а как равноправный участник коммуникативного 
процесса, диалога, осуществляемого в библиотечной среде.  

Так, для выставок,посвященных персоналиями, характерна 
систематизация литературы по периодам жизни. Однако цен-
тральным звеном подобной выставки должно стать биобиблио-
графическое издание о персоналии, персоналиях, коллективе, 
которое не только познакомит читателя с интеллектуальным и 
творческим потенциалом авторов, но и систематизирует дан-
ную информацию.  

В краеведческой выставке публичной библиотеки очень 
важно показать и рассказать читателям о персоналиях родного 
края, которые оставили след в истории науки, культуры всего 
государства. 

Одной из проблем использования биобиблиографической 
информации является проблема определения точек доступа к 
ее ресурсам в традиционных и автоматизированных информа-
ционно-поисковых системах.Поэтому значимым является 
представление учреждениями, занимающимися подготовкой 
биобиблиографических ресурсов, своих библиографических 
ресурсов в национальном сводном электронном каталоге, сло-
варях дескрипторов, ключевых словах при соблюдении макси-
мально полного отображения принадлежности ресурса к био-
библиографической информации в целях эффективности ее 
поиска. Данное требование касается всех электронных катало-
гов и картотек. Что касается непосредственно термина «био-
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библиографическая информация», то в электронных каталогах 
он может выступать в качестве ключевого слова, дескриптора. 
Так, в каталоге Национальной библиотеки Беларуси термин 
«биобиблиография» представленв качестве заголовка автори-
тетной записи на форму, жанр или физические характеристики 
документа.  

В традиционных поисковых системах – каталогах и картоте-
ках – уже сложились правила составления библиографических 
записей, отражающих наследие определенных персоналий и 
коллективов (карточки-разделители с указанием информации о 
персоналии, коллективе). Популярными являются картотеки 
персоналий как аналоги биобиблиографических словарей и 
справочников.  

В целом, при использовании как документной, так и элек-
тронной биобиблиографической информации необходима бо-
лее ответственная работа создателей биобиблиографических 
ресурсов по их рекламе, оповещению об их существовании, 
подготовке методических пособий для читателей по использо-
ванию биобиблиографической информации. 

 
5.2. Использование биобиблиографической информации 

в разных сферах деятельности 
 

Многочисленные исследования библиотек показывают, что 
несмотря на огромный функциональный потенциал биобиб-
лиографической информации, ее использование не достаточно 
распространено в условиях библиотеки, не говоря об иных 
сферах деятельности. Тем не менее, можно обозначить рядсфер 
использования биобиблиографической информации. 

При рассмотрении возможностей использования биобиблио-
графической информации в сфере образования, необходимо 
отметить, что гуманизация образования невозможна без исто-
рико-научных и биографических знаний, которые позволяют 
формировать гуманистическое мировоззрение и творческие 
способы мышления. Использование биографических материа-
лов в учебном процессе позволяет педагогам не только донести 
до учащихся факты жизни и интеллектуального творчества 
представителей науки и культуры, но и проследить на их осно-
ве историю развития отрасли деятельности, выявить актуаль-
ные направления исследований, сформировать чувство граж-
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данственности (особенно при изучении национальных пред-
ставителей науки и культуры) и ответственности. Несомненно, 
что более восприимчивыми к биобиблиографической инфор-
мации, пониманию ее ценности являются студенты. И именно 
в условиях высшей школы раскрывается образовательный и 
воспитательный потенциал биобиблиографической информации. 

В сфере образованиябиобиблиографическая информация 
может быть использована как информационная поддержка 
учебных дисциплин. Известно, что науку как систему объек-
тивных, обоснованных знаний о действительности можно изу-
чать, не затрагивая ее истории. Но тяжело понять ее метод и 
невозможно определить место науки в культуре, если игнори-
ровать историю. История науки или научной дисциплины – это 
не только история научных идей, история методов и открытий. 
Главными в истории являются люди, их деятельность и усло-
вия этой деятельности. Использование биобиблиографической 
информации о ведущих представителях изучаемой дисципли-
ны в соответствии с ее функциональным потенциалом позво-
ляет преподавателю учебной дисциплины не только дать сту-
дентам информацию о людях, создавших и развивающих нау-
ку, дисциплину, но и сформировать на их основе знание зако-
нов и логики развития науки, сформировать навыки самостоя-
тельной работы по поиску информации о персоналиях и ин-
формации с узкой тематической направленностью. 

Неоценимым потенциалом обладает биобиблиографическая 
информация и на занятиях по дисциплине «Введениев специ-
альность», где курс лекций и другие формы учебных занятий 
для студентов первого курса обязательно включают общую 
информацию о специальности, ее истории и современном со-
стоянии, ведущих представителях, основных информационных 
ресурсах по специальности. Информация о ведущих предста-
вителях выбранной специальности с указанием существующих 
о них биографических и биобиблиографических источников 
позволит представить не только значимость этих персоналий 
для специальности, но и для науки и культуры в целом.  

Биобиблиографическую информацию возможно активно ис-
пользовать при организации самостоятельной работы студен-
тов. Так, одним из важнейших профессиональных качеств спе-
циалиста любой отрасли является умение самостоятельно ор-
ганизовать деятельность. Эти навыки развиваются в период 
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обучения в университете. При этом следует учитывать, что 
объем информации в наше время увеличивается, а время, отве-
денное на его усвоение, ограничено. Здесь актуально предос-
тавление студенту таких материалов для самостоятельной под-
готовки, в которых информация дана в комплексе, системати-
зирована и удобна для использования. Биобиблиографическая 
информация отвечает всем этим требованиям. Поэтому при на-
личии биобиблиографических пособий о представителях изу-
чаемой дисциплины, в первую очередь, необходимо именно их 
указывать в методической литературе, списках литературы для 
подготовки к семинарским занятиям в качестве основного ис-
точника для самостоятельной работы студентов. Биобиблио-
графические пособия могут указываться и как источники по-
лучения биографической и библиографической информации о 
персоналии, и как источники информации по узкой проблеме 
(когда определенная персоналия детально занималась ее разра-
боткой). 

Функционирование биобиблиографической информации в 
рамках курсового и дипломного проектирования студентов 
можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, часто объек-
том изучения курсовых и дипломных работявляется опреде-
ленная персоналия или коллектив. В этом случае биобиблио-
графические пособия о персоналии или коллективе будут от-
правной точкой курсового или дипломного исследования. Во-
вторых, биобиблиографические пособия – неоценимый источ-
ник информации узкой тематической направленности для лю-
бой темы курсовой или дипломной работы. 

Кроме вышеперечисленного некоторые практические заня-
тия по определенным предметам, особенно для творческих 
специальностей,включают подготовку и проведение студента-
ми массового мероприятия, посвященного той или иной персо-
налии, коллективу (мероприятие к юбилею персоналии, пре-
зентация книги персоналии, вечер встречи с персоналией, кол-
лективом). Как и в случае с подготовкой курсовых и диплом-
ных работ, имеющаяся биобиблиографическая информация о 
персоналиях и коллективах будет отправной точкой в подго-
товке данных мероприятий, что должно быть указано в разра-
ботанных для студентов методических материалах.  

Широчайшим функциональным потенциалом обладает био-
библиографическая информация и в воспитательном процессе.  
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Исходя из цели создания, биобиблиографическую информа-
цию можно использовать и в процессах воспитания нацио-
нального самосознания. Под понятием «национальное само-
сознание» чаще всего понимают совокупность воображений, 
чувств и знаний человека о своей принадлежности к опреде-
ленной нации, а также о месте и роли в жизни народа. Биобиб-
лиографическая информация через неотъемлемое единство 
биографического и библиографического позволяет выявлять и 
распространять неоценимую информацию о тех деятелях куль-
туры, науки, образования, которые своей жизнью и деятельно-
стью, художественным и интеллектуальным творчеством раз-
вивают и совершенствуют экономическую, культурную, науч-
ную жизнь Беларуси.Доведение до учащихся биографических 
фактов о выдающихся белорусах, информации об имеющихся 
биографических и биобиблиографических изданиях о них по-
может в воспитании национального самосознания студентов. 

Использование биобиблиографической информации воз-
можно и при формировании мотивов учения у учащихся. Вся 
познавательная деятельность личности носит избирательный 
характер, и это создает устойчивое внимание к предмету по-
знания. Под влиянием устойчивого внимания к объекту позна-
ния совершенствуется и сложившаяся динамическая система 
психических процессов, обеспечивающая развитие познава-
тельной активности и самостоятельности личности. Разная 
степень заинтересованности личности в объекте или явлении 
порождает разное отношение к деятельности, а, следовательно, 
отличается и уровень познавательной активности и самостоя-
тельности. В процессе целенаправленной познавательной дея-
тельности человек проявляет отношение к объектам окружаю-
щего мира. Самым важным мотивом учения психологи и педа-
гоги называютпознавательный интерес.  

Использование студентами биобиблиографической инфор-
мации о ведущих представителях дисциплины на основе зна-
ния о результатах деятельности этих представителяхформи-
рующегося познавательного интереса к этим персоналиям 
влияет на формирование мотивов учения (здесь важно отме-
тить, что источникам биобиблиографической информации ха-
рактерна гипертекстовость Интернета – текст в источниках 
биобиблиографической информации незакончен, он насыщен 
ссылками, что требует дальнейших изысканий). 
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Значимой биобиблиографическая информация является при 
формировании готовности к профессии у студентов. Психоло-
ги-практики рассматривают такую психологическую характе-
ристику человека, как «готовность», или «пригодность» к дея-
тельности. Под ней понимается весь комплекс психических 
особенностей, который обеспечивает успешное выполнение 
определенной деятельности. Отношение к профессии, мотивы 
ее выбора (отражающие потребности, интересы, убеждения и 
идеалы) являются чрезвычайно важными (а при некоторых ус-
ловиях и определяющими) факторами, обусловливающими ус-
пешность профессионального обучения. Достаточно значимым 
фактором для принятия профессии, формирования готовности 
к ней является наличие у будущих специалистов углубленного 
знания о ведущих ее представителях. Особенно важно для пре-
подавателя в рамках знакомства студентов с ведущими пред-
ставителями выбранной профессии, биографическими и био-
библиографическими источниками информации о них дать по-
добную информацию о ныне живущих представителях профес-
сии. В данном случае действует описанная ранее философская 
теория «значимого Другого».  

Кроме того, важную роль играет биобиблиографическая ин-
формация в процессе формирования корпоративной культуры 
будущих специалистов.Корпоративная культура представляет 
собой комплекс вырабатываемых и признаваемых коллективом 
организации социальных норм, установок, ориентаций, стерео-
типов поведения, верований, обычаев, которые заставляют че-
ловека, группу вести себя в тех или иных ситуациях опреде-
ленным образом. На видимом уровне культура группы людей 
принимает форму ритуалов, символов, мифов, легенд, языко-
вых символов и артефактов. В настоящее время корпоративная 
культура рассматривается в качестве главного механизма, 
обеспечивающего повышение эффективности работы органи-
зации. Понятие «корпоративная культура» традиционно при-
менимо в отношении отдельных организаций и учреждений, 
однако также важно для любой сферы деятельности в целом. 
Корпоративная культура в организации, сфере деятельности 
будет более осознанно воспринята ее работниками, если они 
лично или заочно (через журнальные и газетные статьи, другие 
информационные материалы) знакомы с наиболее яркими 
представителями организации, сферы деятельности. Доведение 
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на лекционных занятиях и кураторских часах информации о 
ведущих представителях выбранной специальности (в частно-
сти, биобиблиографической информации как одного из показа-
телей признания персоналии авторитетной и значимой в своей 
сфере деятельности) сформирует у молодых специалистов же-
лание, во-первых, ценить и уважать выбранную организацию, 
сферу дятельности, уважать ее представителей и, во-вторых,са-
мому добиться таких же значимых результатов деятельности. 

Таким образом,при подготовке специалистов преподаватели, 
кураторы учебных групп, библиотечные работники должны 
уделятьпристальное внимание функциональному потенциалу 
биобиблиографической информации, акцентируя внимание на 
биобиблиографической информации оперсоналиях и коллекти-
вах выбранной сферы деятельности. 

Большой пласт в потоке биобиблиографической информа-
ции любой страны – информация о представителях творческой 
интеллигенции: писателях, актерах, художниках. Одной из ха-
рактерных черт биобиблиографической информации о персо-
налиях и коллективах сферы искусства сегодняявляется ее 
представленность в электронном виде, чаще в виде интернет-
ресурсов. 

Биобиблиографическая информация в сфере искусства бла-
годаря своей доступности и комплексности (фото, аудио, ви-
деоинформация и т. д.), может использоваться любым индиви-
дом для развития эстетического вкуса, ориентации в художест-
венно-творческих идеях, смыслах, знакомства с творчеством 
персоналий и коллективов.Кроме того такая информация ис-
пользуется персоналиями и коллективами сферы искусства как 
средство пропаганды своих достижений, организации новых 
контактов, выставочных проектов и т. д. 

В сфере науки биобиблиографическая информация служит 
не только в качестве информационного источника по темам и 
проблемам, но и используется как средствопропаганды от-
дельными научными коллективами науки в обществе, деятель-
ности научной элиты. 

Анализ потока биобиблиографической информации о деятелях 
и коллективах сферы науки той или иной страны свидетельст-
вует об оценке деятельности ученого и научного коллектива. 
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Биобиблиографическая информация в сфере науки может 
также использоваться для исследования развития науки и меж-
личностных отношений в научном сообществе.  

Кроме того, биобиблиографическая информация в сфере 
науки выступает как компонент когнитивно-коммуникацион-
ных процессов. Ее можно использовать как для получения 
подробных и точных биографических и библиографических 
сведений о персоналиях и коллективах сферы науки, так и для 
характеристик интенсивности развития тех или иных научных 
исследований, прогнозирования дальнейшего развития науки. 

Необходимо отметить, что биобиблиографическая информа-
ция – не просто свод указателей литературы, справочных спи-
сков, обзоров, хотя они являются ее элементами. Биобиблио-
графическая информация по сути –органическая часть культу-
ры. Кроме того, на ее основе возможно формирование принци-
пиально новых информационно-текстовых структур. Так, на-
пример, подбор адекватного показателя для характеристики 
такой тонкой сферы, как интеллектуальный потенциал общест-
ва, является одним из самых сложных в культурологии и со-
циологии. Применяемый в культурологии учет различий по 
количеству выдающихся деятелей в странах эффективен лишь 
на более чем 100-летнем материале, тем не менее активно ис-
пользуется. Показателем может служить не только количество 
выдающихся деятелей и публикаций, посвященных их жизни и 
интеллектуальному творчеству, важное место в этой системе 
также могут занимать биобиблиографические издания как ку-
мулятивный ресурс биографической и библиографической ин-
формации. Ведь не каждый деятель науки имеет собственную 
биобиблиографию. В биобиблиографической информации на-
ходят отражение жизнь и деятельность действительно значи-
мых для страны персоналий, коллективов. 

Последние исследования показывают, что биобиблиографи-
ческая информация может быть использована и в сфере управ-
ления. В широком смысле управление представляет собой це-
ленаправленное воздействие на определенный объект с целью 
стабилизации или изменения его состояния таким образом, 
чтобы достичь поставленной цели.Управление – это труд лю-
дей, направленный на организацию и координацию деятельно-
сти трудовых коллективов и отдельных работников в процессе 
производства продукции, оказания услуг. 
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Цель управления – в эффективном использовании рабочей 
силы и ограниченных ресурсов для достижения желаемого и 
возможного состояния производства. В общем смысле суть 
управления заключается в следующем: сбор, хранение, обра-
ботка и передача информации; разработка и принятие управ-
ленческих решений; выработка управляющих воздействий и 
выдача их объекту управления; контроль исполнения приня-
тых решений. 

В отдельных сферах деятельности (культура, наука, образо-
вание, производство) на первом этапе управления ими, когда 
идет сбор, хранение, обработка и передача информации, важ-
ное значение имеют биобиблиографические ресурсы. 

Так, в исследовании «Персональная библиография в техно-
логиях менеджмента знаний» А. С. Крымская доказывает, что 
благодаря машиночитаемым биобиблиографическим базам 
данных и полным текстам работ ученых в них появилась воз-
можность статистически анализировать авторские тексты с це-
лью изучения механизмов научного мышления, выявления 
причинно-следственных связей между публикациями, т. е. ре-
шать сугубо гносеологические задачи; на основе авторских 
персональных сайтов можно извлекать «скрытые» знания уче-
ного об объекте исследования, которые он иногда размещает в 
виде «рекламной» информации о своих достижениях, методах 
исследования; биобиблиографический указатель можно счи-
тать моделью индивидуального научного творчества с опреде-
ленной степенью его свертывания и подобия; на основе сетево-
го доступа можно осуществлять «глобальные» библиометриче-
ские исследования биобиблиографических источников с целью 
сравнительного анализа авторских позиций, т. е. осуществлять 
«информационную экспертизу», выделять проблемы в знании 
об объекте и т. д., развивая «сетеметрию», «вебометрию» ав-
торского знания; появляется реальная возможность информа-
ционного прогнозирования развития предметной области нау-
ки на основе машиночитаемых биобиблиографических спра-
вочников отраслевого характера [51].  

А. С. Крымская также разработала методику библиографи-
ческого картографирования, которая включает четыре этапа: 

1) библиографический; 
2) аналитический; 
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3) графический (картирование); 
4) синтезирующий. 
Первый этап библиографического картографирования имеет 

сходство с традиционной методикой составления библиогра-
фических указателей (создание картотеки трудов ученого, ко-
торая затем трансформируется в библиографический указа-
тель, аннотирование трудов и др.). Библиограф классифициру-
ет работы по тематическим направлениям и располагает по те-
мам, фиксируя их хронологические рамки. На втором этапе 
анализируется картотека, проводится количественный анализ 
работ (тематическое направление и тема). Для каждой карты 
формируется наполняющий массив. Работы, цитирующие тру-
ды ученого, включаются в единый библиографический указа-
тель и приводятся под номером цитируемой работы в прямом 
хронологическом порядке их выхода в свет. Для анализа раз-
вития авторской идеи библиографу предстоит анализ текстов 
избранного направления (выявление полного и частичного дуб-
лирования, оценка фрагментарности). После аналитического 
этапа библиограф переходит непосредственно к картированию. 

Для визуализации знания ученого предлагается «атлас» зна-
ний, который включает пять карт: 

1) тематическая карта авторского поля – общая характери-
стика творчества ученого на хронологической шкале; 

2) карта научной продуктивности ученого – представлена в 
виде графика, дает количественную оценку развития каждого 
тематического направления во времени, показывает актуаль-
ность тем в определенный период творчества и их «затухание»; 

3) карта знаний авторского поля – отображает ареал рассея-
ния-концентрации публикаций во времени по каждой пробле-
ме(публикация на карте изображается с помощью принятых 
условных обозначений с указанием порядкового номера рабо-
ты в библиографическом указателе); 

4) карта цитирующей литературы – отмечаются работы уче-
ного, на которые есть ссылки, с фиксацией года появления ра-
боты ученого, цитирующей ее литературы и общим количест-
вом ссылок на нее; 

5) карта развития авторской научной идеи раскрывает про-
цесс формирования авторского знания (показано полное и час-
тичное дублирование данных в тексте, фрагментарность пуб-
ликаций, которая отображается с помощью насыщенности цве-
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та;фиксация связей между работами на карте показывает ди-
намику получения знания ученым,это позволяет сделать види-
мым, в какой-то мере, стиль научного мышления, механизмы 
накопления авторского знания по определенным темам, т. е. 
обозначить накопленные и неявные знания ученого). 

На синтезирующем этапе дается общая характеристика ав-
торского поля исследований. 

Необходимо отметить, что данная методика может стать ак-
туальной не только в целях управления в научной сфере, но и в 
сфере образования и культуры. 

Таким образом, можно утверждать, что биобиблиографиче-
ская информация дает возможности ее использования в раз-
личных сферах деятельности, тем самым подтверждая и рас-
ширяя свой функциональный потенциал. 

 
5.3. Интернет-коммуникация в процессе использования 

биобиблиографической информации 
 

 В настоящее время Интернет формирует глобальное ин-
формационно-коммуникационное пространство. В этой связи 
актуальным видится определение понятия Интернета, данное 
А. В. Соколовым, как «глобальной социально-коммуникацион-
ной компьютерной сети, предназначенной для удовлетворения 
личностных и групповых коммуникационных потребностей за 
счет использования телекоммуникационных технологий» [92, 
с. 208]. Соответственно, простейшее определение сути интер-
нет-коммуникации может быть обозначено как коммуникация 
одного и более индивидов посредством Интернета. 

 Формирование биобиблиографической информации и орга-
низация ее использования в Интернете имеет ряд преимуществ 
перед традиционными (печатными) ресурсами в аспекте их 
коммуникационного потенциала. Так, Интернет позволяет объ-
единить визуальные, звуковые, печатные и видео-аспекты раз-
ных ресурсов посредством гиперссылок; Интернет обеспечива-
ет необходимой информацией на любом уровне заинтересо-
ванности индивидуумов или групп людей – в данном случае 
имеется ввиду персонализация содержания, вида и формы 
предлагаемых ресурсов; Интернет предполагает диалог, а не 
монолог, который подразумевают традиционные ресурсы; Ин-
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тернет дает возможность прямого доступа к информации в лю-
бое время и из любой географической точки. 

Интернет-коммуникация в процессах формирования биобиб-
лиографической информации может быть реализованав двух 
направлениях: использование информации, полученной по-
средством интернет-коммуникации, для формирования новых 
ресурсов биобиблиографической информации и организация 
собственной коммуникации в целяхсамопрезентации, установ-
ления контактов и т. п. 

Для изучения возможностей интернет-коммуникации в про-
цессе использования биобиблиографической информации важ-
но рассмотреть систему моделей интернет-коммуникации, раз-
рабатываемую М. Г. Шилиной16. Так, М. Г. Шилина обознача-
ет первичное разделение моделей на две базовые группы: че-
ловек – компьютер/Интернет (генерирование и поиск инфор-
мации) и человек – компьютер/Интернет – человек (общение в 
Интернете). На уровне первой группы моделей проявляется 
существенная отличительная характеристика: благодаря спе-
цифике программного обеспечения модифицируется коммуни-
кация, начиная с момента ее установления. Для второй группы 
существенной особенностью является то, что гипертекст как 
часть информационной технологии априори предполагает воз-
можность равноправного участия коммуникантов в тексто-
формировании. Обе указанные группы моделей обладают зна-
чительным потенциалом в процессах формирования биобиб-
лиографической информации. 

Применительно к исследуемым процессам в составе первой 
группы моделей интернет-коммуникации (по сути, односто-
ронней, заявленной генератором ресурса связи) следует обо-
значить следующие формы:биобиблиографическая информа-
ция в виде баз данных на сайтах библиотек, учебных, научных 
и других учреждений; биобиблиографическая информация на 
сайтах и порталах как аналог традиционных ресур-
сов;энциклопедические и биографические онлайн сервисы.  

Данные формы интернет-коммуникации с использованием 
вектора коммуникации, заданного генератором ресурса, позво-
ляют осуществлять многоаспектный поиск биобиблиографиче-
ской информации о персоналиях и коллективах, формировать 
16Шилина М. Г. Интернет-коммуникация как фактор трансформации информацион-
ной сферы: автореф. дис. … докт. филол. наук : 10.01.10. СПб., 2012. 45 с. 
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собственные ресурсы на основе полученной информации без 
возможности уточнения необходимых данных, могут являться 
образцом для генерирования подобных ресурсов.  

Ко второй группе моделей интернет-коммуникации (подра-
зумевающей возможности равноправного участия коммуни-
кантов в текстоформировании), значимых для процессов ис-
пользования биобиблиографической информации, следует от-
нести ряд сервисов и приложений. 

Потенциал персонализированных страниц изученА. Н. Ежо-
вым [24], который указывает, что в виду своей уникальности 
данные страницы могут стать одним из основных источников 
биографической и библиографической информации об иссле-
дователях, так как дают возможность персоналиям (особенно 
мало публикующимся, из удаленных регионов) представлять 
на всемирное обозрение сведения о себе и своих идеях, опуб-
ликованных и неопубликованных документах в виде их биб-
лиографического описания, краткой аннотации или реферата. 
Через них можно приобрести известность в кругу специали-
стов определенной области, что позволяет решить многие во-
просы создания собственного имиджа в научном или культур-
ном сообществе. Персонализированные страницы могут стать 
плацдармом для проведения развивающихся в настоящее вре-
мя историко-научных, социально-психологических и других 
исследований интеллектуального и художественного творчест-
ва, поиска партнеров, соавторов, оппонентов и сподвижников 
(единомышленников) в области конкретных интересов, могут-
служить основой создания научных биографий. Персонализи-
рованные страницы имеют большие возможности визуализа-
ции знания о личности (избранный дизайн, фотоматериалы, 
графическое отображение автографа, страниц рукописи и т. д.). 
Перспективна также их образовательная роль: использование 
как информационной базы с учебными материалами ученых-
преподавателей для студентов и аспирантов, возможность пред-
ставления онлайновой информации по читаемым дисциплинам 
с темами, заданиями и/или расписанием занятий. В кругу пере-
численных выше способов взаимодействия и общения, пред-
ставления и получения информации персонализированная 
страница способна занять достойное место. 

Кроме того, использование персонализированных страниц 
становится важной составляющей справочно-библиографиче-
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ского обслуживания, особенно в сложных случаях поиска спе-
циализированных и малотиражных видов изданий (преприн-
тов, трудов конференций и т. д.) и может применяться в разы-
сканиях вместе с изучением потока цитированной литературы. 
Персонализированная страница нередко является для библио-
графа единственным доступным источником сведений о моло-
дых ученых, аспирантах, отдельных представителях научных 
школ, творческих деятелях. При выполнении запросов читате-
лей библиотек персонализированная страница должна служить 
наиболее оперативным источником информации о человеке. 

Социальные сети (Social Networking Services) представляют 
собой интернет-сервисы, предназначенные для организации и 
поддержания сетевых коммуникаций. При использовании био-
библиографической информации с учетом преимуществ социаль-
ных сетей следует ориентироваться на следующие их возмож-
ности: содержащуюся в профилях пользователей индивиду-
альную информацию, возможность пользователей делиться 
полезной информацией, формировать сетевые объединения 
(группы) по интересам и т. д., возможность самопрезентации 
личности. Сегодня можно выделить как минимум три основ-
ных разновидности социальных сетей: общеформатные соци-
альные сети для неформального общения пользователей 
(«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» 
и др.); социальные сети для профессионального общения поль-
зователей («LinkedIn», «SciPeople», «Профессионалы.Ру» и др.); 
социальные сети по интересам как логическое завершение про-
цесса эволюции тематических форумов. 

Особое значение для процессов формирования биобиблио-
графической информации имеют профессиональные социаль-
ные сети. Так, например, «LinkedIn» является популярной со-
циальной сетью, полезной для расширения и установления 
профессиональных контактов. «LinkedIn» дает возможность 
зарегистрированным пользователям создавать и поддерживать 
список деловых контактов, осуществлять поиск компаний, лю-
дей, групп по интересам, публиковать профессиональные резю-
ме и осуществлять поиск работы, размещать биографическую 
информацию и библиографическую информацию о своих тру-
дах с возможностями гиперссылок на тексты работ и т. п. Та-
ким образом, информация о себе на странице социальной сети 
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для профессионального общения становится своеобразной ав-
тобиобиблиографией персоналии. 

«Calameo» – международный сервис для публикации интерак-
тивных электронных документов. Позволяет размещать собст-
венные публикации, используя инновационное, оригинальное 
и увлекательное средство связи; собирать отчеты о читатель-
ской аудитории, статистику просмотров и другие возможности 
электронного маркетинга для определения эффективности 
публикаций; осуществлять поиск публикаций других людей, 
комментировать, оценивать и рекомендовать их другим поль-
зователям; использовать как средство для общения: есть вну-
тренняя почтовая служба, а также группы и сообщества по ин-
тересам. Библиотечные специалисты могут использовать этот 
сервис в качестве формы электронной профессиональной ком-
муникации, хранения, просмотра и обсуждения цифровых ви-
деозаписей17. Сервис является ярким примером интерактивной 
биобиблиографии с возможностью просматривать полные тек-
сты работ автора. 

Блоги (от англ. «web log» – интернет-журнал) представляют 
собой веб-сайты, содержащие авторские материалы владельцев 
и комментарии пользователей. Особенность блогов – в их пуб-
личности и общедоступности. Посетители блогов могут остав-
лять комментарии и вступать в полемику с авторами. Это об-
стоятельство превращает блоги в особую коммуникативную 
среду, управляемую авторами блога. Блог выполняет одновре-
менно функции электронной почты, новостного канала, веб-
форума и чата,кроме того обладают ярко выраженной функци-
ей самопрезентации личности. Так, существует класс блогов, 
предназначенных для публикации и обсуждения произведений 
автора (прозы, стихов, фотографий, рисунков), однако и обыч-
ный персональный блог несомненно может нести информацию 
о личности автора, в том числе биобиблиографического харак-
тера, способствовать развитию профессиональной коммуника-
ции.  

Форумы– специальный сервис обмена сообщениями между 
посетителями сайта. Суть работы форума заключается в созда-
нии пользователями (посетителями форума) своих тем с их по-
следующим обсуждением. Пользователи могут комментиро-
17 Юрик И. Веб 2.0 и инновации в библиотечно-информационной практике // 
Бібліятэчны свет. 2011. № 4. С. 25–28. 
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вать заявленную тему, задавать вопросы по ней и получать от-
веты, а также сами отвечать на вопросы других пользователей 
форума. Вопросы и ответы сохраняются в форуме и в даль-
нейшем могут быть полезны как участникам форума, так и лю-
бым пользователям Интернета, которые зайдут на форум. Фо-
румы могут существовать как автономно, без привязки к како-
му-либо сайту, так и быть частью веб-порталов. В контексте 
процесса использования биобиблиографической информации 
данная модель интернет-коммуникации способствует коллек-
тивному обсуждению актуальных вопросов подготовки опре-
деленных биобиблиографических ресурсов, поиску актуальных 
направлений в формировании биобиблиографических ресур-
сов, обмену профессиональным опытом и т. п. 

Таким образом, интернет-коммуникация в процессе исполь-
зования биобиблиографической информации предоставляет 
большие возможности для размещения и многоаспектного по-
иска сведений биобиблиографического характера, часто явля-
ется автобиоблиографическим ресурсом, значимым для само-
презентации личности, а также может выступать платформой 
коллективной генерации идей в формировании оригинальных 
биобиблиографических ресурсов.  

Следует отметить, что современные электронные библиоте-
ки, репозитории, базы данных публикаций сотрудников орга-
низации не равноценны персонально-ориентированным ресур-
сам в разрезе понимания роли личности в тех или иных про-
цессах, которые представляют не только библиографию и час-
то полные тексты работ, но и ориентируют в жизненном и ин-
теллектуально-творческом пути личности, ее мировосприятии, 
достижениях.Современные модели интернет-коммуникации 
выводят принципиально новый уровень отображения лично-
сти, когда личность в биобиблиографической информации 
представляется комплексно, многогранно и ярко. 

Библиотечным специалистам необходимо принимать актив-
ное участие в интернет-коммуникации той или иной модели по 
вопросам использования биобиблиографической информации, 
фиксировать точки доступа к релевантным профилю библио-
теки ресурсам, а также всячески пропагандировать потенциал 
биобиблиографической информации, привлекая пользователей 
как к многоаспектному использованию биобиблиографических 
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ресурсов, так и к созданию собственных, в том числе средст-
вами интернет-коммуникации. 

Разнообразие и масштабность перечисленных выше форм и 
видовинтернет-коммуникации и их потенциала в использова-
нии биобиблиографической информации свидетельствуют о 
новых возможностях и перспективах развития этого направле-
ния теоретического и практического исследования. В институ-
циональном смысле здесь мы имеем дело с типичным резуль-
татом сокращения издержек, причем не столько финансовых и 
материальных, сколько затрат времени и усилий субъектов 
коммуникативных отношений, поскольку благодаря Интернету 
скорость и объем межличностных коммуникаций возрастают 
неимоверно. Именно поэтому даже на первый взгляд не имею-
щие прямого отношения к процессам использования биобиб-
лиографической информации многие формы интернет-комму-
никации способны превратиться в эффективный инструмент ее 
функционирования. Причина кроется в мультипликативном 
эффекте Интернета, позволяющем во много раз увеличить 
коммуникативные возможности каждого участника.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В контексте формирования общества знаний в научной ли-

тературе и в документах ряда международных авторитетных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк и др.) наблю-
дается устойчивое повышение интереса к проблемам развития 
и использования человеческого потенциала. Это понятие все 
чаще используется не только в связи с анализом социально-
экономического развития стран и регионов мира, но и в связи с 
необходимостью решения экологических, демографических и 
ряда других принципиально новых проблем дальнейшего раз-
вития цивилизации. Сегодня роль личности, ее интеллектуаль-
ного и культурного потенциала выражается особенно ярко. 
Непосредственно творческая личность или креативная группа 
определяют «лицо» той или иной профессии, отрасли науки, 
принципиальные моменты ее развития. 

Складывающийся в обществе, а вместе с ним и в науке, при-
оритет личности определил особое внимание исследователей к 
индивидуальным биографиям деятелей прошлого и настояще-
го, коллективным биографиям групп лиц. Это проявляется не 
только в количественном всплеске выпускаемой биографиче-
ской литературы и появлении автоматизированных баз данных 
о деятелях во всех областях знания, но и в создании комплекс-
ных научных учреждений и изданий.Задачами научных учреж-
дений и изданий являются: 

– изучение и представление человека во всей множественно-
сти его проявлений, ощущений, раскрытии творческой приро-
ды в соприкосновении с окружающим миром идей и вещей 
(Институт человека при Российской академии наук, россий-
ский академический журнал «Человек», научно-биографичес-
кий центр «Асоба і грамадства», белорусский журнал «Кантак-
ты і дыялогі» и др.); 

– формирование новых научных дисциплин – биографики, 
биографистики, персонологии, персонографии, выдвижение 
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разрабатываемых ими методик в качестве приоритетных для 
многих традиционных наук, рождении специфических инфор-
мационных потребностей представителей этих дисциплин. 

Причины своеобразного «биографического взрыва», про-
явившегося в подготовке многочисленных статей и моногра-
фий, посвященных деятелям науки и культуры, национальных, 
региональных, отраслевых биографических справочников, эн-
циклопедий, словарей, – в социокультурном развитии общест-
ва. Интерес к биографистике детерминирован присущим науке 
стремлением к объективности, необходимостью в новой эпи-
стемиологической ситуации непредвзятого и абстрагированно-
го от идеологических доминант пересмотра исторических со-
бытий и фактов, рефлексии относительно творческого и науч-
ного наследия ученых, носителей национальной идеи в каждой 
отдельно взятой стране. 

Биобиблиографическая информация как вид библиографи-
ческой информации позволяет сориентировать пользователя в 
истории наук, культуры и дать основные биографические и 
библиографические сведения о ведущих их представителях. 
Биобиблиографическая информация в изданиях типа «Кто есть 
кто в …», предлагая актуальную биографическую и библио-
графическую информацию о представителях разных отраслей 
деятельности, реализует наиболее актуальное качество инфор-
мации в обществе знаний – оперативность.  

В ресурсах биобиблиографической информации в тематический 
фокус попадает творческая личность, которая в силу специфи-
ки культуры и науки неотделима от высказываемых ею идей. 

Биобиблиографические издания – это жизнеописания в осо-
бой форме: повествование ведется не только непосредственно 
при помощи биографии, но и при помощи специального тек-
ста – библиографического, в котором основными атрибутами 
характеристики персоны выступают специальные библиогра-
фические элементы (предисловие, вводные тексты к разделам, 
«персональные гнезда», системы вспомогательных указателей, 
приложения, иллюстративные подборки). 

Сегодня, анализируя существующую систему биобиблио-
графической информации, можно говорить о функционирова-
нии биобиблиографического комплекса как совокупности са-
мостоятельных видов библиографических ресурсов, которые, 
отражая по отдельности один из аспектов жизнетворчества, 
взаимодействуя друг с другом, создают общую картину жиз-
ненной и творческой судьбы персоналии. Кроме того целесо-
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образно говорить не только о биобиблиографической инфор-
мации, но и об информации о персонах в целом, так как в со-
временных условиях подобные данные могут быть представ-
лены комплексно или самостоятельно биографической, биб-
лиографической, фактографической информацией в текстовой, 
графической, аудиальной, визуальной, аудиовизуальной фор-
мах на разных носителях. 

Создатели биобиблиографической информации должны чет-
ко осознавать цели и принципы своей работы, акцентировать 
внимание на методике разыскания информации о персоналиях 
и коллективах, привлекать к работе по подготовке биобиблио-
графической информации непосредственно самих персоналий 
(если это возможно) и сотрудников коллективов, о которых 
информация создается, их коллег, специалистов отрасли, сле-
дить за тенденциями развития методики подготовки биобиб-
лиографической информации в других странах, наращивать 
список возможных структурных элементов создаваемой био-
библиографической информации, а также согласовывать отра-
жаемую биографическую информацию с принципами охраны и 
защиты информации о личности.  

Современные тенденции в подготовке биобиблиографической 
информации должны быть основаны на принципах гуманиза-
ции, демократизации, личностной ориентации на современные 
нужды, усиления творчества в биобиблиографической работе.  

Учет современных тенденций развития биографики и био-
графического знания в работе над биобиблиографической ин-
формацией позволит ей занять достойное место в системе био-
графических и библиографических ресурсов страны и повы-
сить их качество и конкурентоспособность на рынке информа-
ционных продуктов.  

Кульминацией признания значительности деятельности че-
ловека перед нацией и мировым сообществом служит появле-
ние отдельного направления научной деятельности: например, 
пушкинианы в России, скоринианы в Беларуси. Без лоции или 
без биобиблиографического обеспечения развитие этих направ-
лений замедляется. Наличие биобиблиографической инфор-
мации и эффективное многоаспектное ее использование с це-
лью генерирования и распространения комплексной информа-
ции о человеке как субъекте и объекте культуры – выразитель-
ный барометр отношения общества к достижениям человека.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

Приложение 1 
Т а б л и ц а  1  

 
Терминология в отношении библиографических ресурсов, 

посвященных персоналиям и коллективам 
 

 

Источник Год 
Биобиблиография 

и биобиблиографи-
ческие издания 

Персональная биб-
лиография и персо-

нальные библио-
графические 

издания 
Нормативные документы 

Библиография. Тер-
мины и определения : 
ГОСТ 16448-70. – 
М. : Гос. ком. стан-
дартов Совета Мини-
стров СССР : Изд-во 
стандартов, 1971. – 
12 с. 

1970 Биобиблиографиче-
ский словарь – биб-
лиографическое по-
собие, содержащее 
списки произведе-
ний нескольких 
лиц, литературы о 
них, а также био-
графические сведе-
ния об этих лицах. 

Персональный биб-
лиографический 
указатель – библио-
графический указа-
тель произведений 
печати, относящих-
ся к одному лицу. 

Библиография. Тер-
мины и определения : 
ГОСТ 7.0-77 // Стан-
дарты по издатель-
скому делу : справ.-
документ. пособие / 
Всесоюз. кн. пала-
та. – М. : Книга, 
1982. – С. 5–30. 

1977 Биобиблиографиче-
ский указатель 
(список, обзор) – 
библиографический 
указатель (список, 
обзор), отражаю-
щий произведения 
одного и более лиц, 
а также литературу 
и биографические 
сведения о них. 

- 

 

 

 

 

124 



Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Библиографическая 
деятельность. Основ-
ные термины и опре-
деления : ГОСТ 7.0-84 // 
Стандарты по биб-
лиотечному делу и 
библиографии. – М. : 
Изд-во стандартов, 
1985. – С. 5–28. 

1984 Биобиблиографиче-
ский указатель 
(список, обзор) – 
библиографический 
указатель, отра-
жающий произве-
дения определенно-
го лица или лиц, а 
также документы и 
биографические 
сведения о них. 

Персональный биб-
лиографический 
указатель – библио-
графический указа-
тель, посвященный 
одному лицу. 

Издания. Основные 
виды. Термины и оп-
ределения : ГОСТ 
7.60―90. – М. : Гос. 
ком. СССР по управ-
лению качеством 
продукции и стандар-
там, 1990. – 29 с. 

1990 Биобиблиографиче-
ский справочник 
(словарь) – спра-
вочник, содержа-
щий биографиче-
ские сведения о ка-
ких-либо лицах, 
списки их трудов и 
литературы, осве-
щающей их жизнь и 
деятельность. 

- 

Информационно-
библиотечная дея-
тельность, библио-
графия. Термины и 
определения : ГОСТ 
7.0-99. – Минск : 
Межгос. совет по 
стандартизации, мет-
рологии и сертифи-
кации. – М. : Изд-во 
стандартов, Б.г. 
(1999). – IV, 23 с.  

1999 Биобиблиографиче-
ское пособие – биб-
лиографическое по-
собие, содержащее 
биографические 
сведения о лице 
или лицах, а также 
библиографическую 
информацию об их 
произведенияхи ли-
тературе о них. 

Персональное биб-
лиографическое по-
собие – биобиблио-
графическое посо-
бие, посвященное 
одному лицу 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Інфармацыйна-
бібліятэчнаядзейнасц
ь, бібліяграфія. 
Тэрміныіазначэнні : 
Выданні. 
Асноўныявіды. 
Тэрміныіазначэнні : 
СТБГОСТ 7.0-2004. – 
Мінск : Дзяржстан-
дарт, 2004. – 35 с.  

2004 Біябібліяграфічны 
дапаможнік – біб-
ліяграфічны 
дапаможнік, які 
змяшчае 
біяграфічныя 
звесткі аб пэўнай 
асобе або асобах, а 
таксама біблія-
графічную інфар-
мацыю аб іх творах 
і літаратуры аб іх. 

Персанальны біб-
ліяграфічны дапа-
можнік – бібліягра-
фічны дапаможнік, 
які прысвечаны ад-
ной асобе 

Выданні. Асноўныя 
віды. Тэрміны і 
азначэнні :  
СТБ 7.60-2005. – 
Мінск : Дзяржстан-
дарт, 2005. – 54 с. 

2005 Біябібліяграфічны 
даведнік/слоўнік – 
даведнік, які 
змяшчае 
біяграфічныя 
звесткі аб якіх-не-
будзь асобах, дае 
спісы іх прац і 
літаратуры, што ас-
вятляе іх жыццё 
і дзейнасць. 

- 

Справочники. Основ-
ные виды. Требова-
ния к основному тек-
сту, аппарату издания 
и издательскому 
оформлению = 
Даведнікі. Асноўныя 
віды. Патрабаванні да 
асноўнага тэксту, 
апарату выдання і 
выдавецкага афарм-
лення :  
СТБ 7.202-2005. – 
Минск : Госстан-
дарт : Белорус. гос. 
ин-т стандартизации 
и сертификации, 
2005. – III, 7 с. 

2005 Биобиблиографиче-
ский справочник 
(словарь) – спра-
вочник, содержа-
щий биографиче-
ские сведения о ка-
ких-либо лицах, 
списки их трудов и 
литературы, осве-
щающих их жизнь 
и деятельность. 

- 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 
Общие и терминологические словари и справочники 

Шаму-
рин, Е. И.Словарь 
книговедческих тер-
минов / 
Е. И. Шамурин. – М. : 
Сов. Россия, 1958. – 
340 с. 
 

1958 Биобиблиография – 
библиография, со-
вмещающая крат-
кие биографические 
сведения о лицах с 
указанием основ-
ной литературы о 
них, и, как правило, 
их сочинений. 
Биобиблиографиче-
ский словарь – био-
библиография, рас-
положенная по ал-
фавиту имен био-
библиографируе-
мых лиц. 

Персональная биб-
лиография – библио-
графия литерату-
ры, характеризую-
щей жизнь или дея-
тельность лица. Си-
ноним термина: 
Личная библиогра-
фия. 

Си-
мон, К. Р.Библиограф
ия. Основные поня-
тия и термины / 
К. Р. Симон. – М., 
1968. – 159 с.  
 

1968 Биобиблиографиче-
ский словарь деяте-
лей науки и литера-
туры – соединение 
в одной работе био-
графических сведе-
ний об определен-
ных авторах (вклю-
чая сведения о том, 
что о них написано) 
с данными о том, 
что они сами напи-
сали. 

- 

Биобиблиогра-
фия / Г. Г. Кричев-
ский // Большая сов. 
энцикл. – 3-е изд. – 
М. : Сов. энцикл., 
1970. – С. 964. 

1970 Биобиблиография, персональная библио-
графия – вид библиографии, в котором ин-
формация о произведениях печати соеди-
нена с биографическими сведениями об 
их авторах и литературе, посвященной им. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Книговедение : 
энцикл. слов. / ред-
кол.:Н. М. Сикорский 
[и др.]. – М. : Сов. 
энцикл., 1982. – 
664 с. 

1982 Биобиблиографиче-
ский словарь – вид 
словаря, в котором 
сведения об опре-
деленных лицах со-
провождаются пе-
речнем их работ и 
литературы о них, 
что придает этому 
словарю черты 
библиографическо-
го пособия. 

Персональный биб-
лиографический 
указатель – библио-
графическое посо-
бие, отражающее 
литературу, отно-
сящуюся к жизни и 
деятельности како-
го-либо лица. 
Обычно представ-
ляет собой список 
публикаций работ и 
(или) перечень пуб-
ликаций о нем. 

Терминологический 
словарь по библио-
течному делу и 
смежным отраслям 
знания / Рос. акад. 
наук,б-ка по естеств. 
наукам. – М. : БЕН, 
1995. – 266 с. 
 

1995 Биобиблиография – 
вид библиографии, 
который имеет сво-
им непосредствен-
ным объектомпро-
изведения опреде-
ленного лица или 
группы лиц и лите-
ратуру о них. 
Биобиблиографиче-
ское пособие – биб-
лиографическое по-
собие, отражающее 
произведения опре-
деленного лица или 
лиц, а также лите-
ратуру и биографи-
ческие сведения о 
них. 
Биобиблиографиче-
ский словарь – жанр 
библиографическо-
го пособия, сочетаю-
щий биографические 
сведения об отражен-
ных в словаре лицах 
с библиографической 
информацией об их 

Персональная биб-
лиография – вид 
библиографии, ко-
торый имеет своим 
непосредственным 
объектомпроизве-
дения определенно-
го лица и литерату-
ру о нем. 
Персональное биб-
лиографическое по-
собие – пособие, 
посвященное одно-
му лицу. 
Персональный биб-
лиографический об-
зор (список, указа-
тель) – библиогра-
фический обзор 
(список, указатель), 
посвященный од-
ному лицу. 
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произведениях и 
литературе о них. 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Библиотечное дело : 
терминол. слов. / Рос. 
гос. б-ка ; 
сост.Т. А. Бах-
турина[и др.]. – 3-
е изд., перераб. и 
доп. – М. : РГБ, 
1997. – 167 с. 
 

1997 Биобиблиография – 
вид библиографии, 
который имеет сво-
им непосредствен-
ным объектомпро-
изведения опреде-
ленного лица или 
группы лиц и лите-
ратуру о них. 
Биобиблиографиче-
ское пособие – биб-
лиографическое по-
собие, содержащее 
биографические 
сведения об опре-
деленном лице или 
лицах, а также их 
произведения и ли-
тературу о них. 

Персональное биб-
лиографическое по-
собие – библиогра-
фическое пособие, 
отражающее произ-
ведения определен-
ного лица и (или) 
литературу о его 
жизни и деятельно-
сти. 

Библиотечное крае-
ведение : терминол. 
слов. / М-во культу-
ры Рос. Федера-
ции,С.-Петерб. гос. 
акад. культуры. – 
СПб. : С.-Петерб. гос. 
акад. культуры, 
1998. – 86 с. 

1998 - Персональный крае-
ведческий библио-
графический указа-
тель – тип краевед-
ческого пособия, 
содержащего фак-
тографическую и 
библиографиче-
скую информацию 
о жизни и деятель-
ности какого-либо 
деятеля края. 

Тлумачальны слоўнік 
бібліятэчных і 
бібліяграфічных 
тэрмінаў / 
В. Е. Леончыкаў,Л. А
. Дзямешка,Р. І. Сама
тыя. – Мінск : 
БДУКМ, 2012. – 
232 с. 

2000 
2003 
2012 

- Персанальны 
бібліяграфічны 
дапаможнік – 
бібліяграфічны 
дапаможнік, прыс-
вечаны адной асобе. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Словарь терминов по 
библиотековедению, 
библиографове-
дению и информати-
ке : учеб. пособие / 
М-во культуры Рос. 
Федерации, Самар. 
гос. акад. культуры и 
искусств, фак. информ. 
и межкультур. ком-
муникаций. – Самара, 
2003. – 140 с. 
 

2003 Биобиблиографиче-
ский словарь (спра-
вочник) – библио-
графическое посо-
бие, содержащее 
биографические 
материалы о каких-
либо лицах, а также 
библиографические 
публикации персо-
ни литература о 
них. 
Биобиблиографиче-
ский указатель 
(список, обзор) – 
библиографическое 
пособие, содержа-
щее биографиче-
ские сведения об 
определенном лице 
или лицах, а также 
библиографиче-
скую информацию 
об их произведени-
ях и литературе о 
них. 

Персональный биб-
лиографический 
указатель – библио-
графический указа-
тель, посвященный 
одному лицу. 

Краткий терминоло-
гический словарь-
справочник по кур-
сам «Книговедение», 
«Библиография» / 
авт.-сост. З. М. Клец-
кая, Л. И. Петро-
вичева. – Минск : 
БГТУ, 2004. – 225 с. – 
(Учебники БГТУ). 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биобиблиографиче-
ский справочник 
(словарь) – спра-
вочник (словарь), 
содержащий биб-
лиографические 
сведения о каких-
либо лицах (об их 
жизни и деятельно-
сти), списки их 
трудов и литерату-
ра. 
Биобиблиографиче-
ское издание – биб-
лиографическое по-
собие, выпущенное 
в форме неперио-

Персоналия – изда-
ния, содержащие 
материалы, посвя-
щенные жизни и 
деятельности како-
го-либо лица, как 
объекты для под-
борки в библиотеч-
ном каталоге под 
именем этого лица. 
Персональное биб-
лиографическое по-
собие – библиогра-
фическое пособие, 
посвященное одно-
му лицу. 
Персональный биб-
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дического (включая 
листовки, плакаты), 

лиографический 
список (указа- 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

  серийного, перио-
дического или про-
должающегося из-
дания. 
 

тель) – библиогра-
фический список 
(указатель), посвя-
щенный жизни и 
творческой дея-
тельности одного 
лица, включающий 
библиографические 
описания (библио-
графические запи-
си) его произведе-
ний и (или) литера-
туры о нем. 

Reitz, M. J. Dictionary 
for Library and Infor-
mation Science / 
J. M. Reitz. – West-
port; Connecticut; 
London. – 2004. – 
788 c.  
 

2004 
 

Biobibliography – 
a list of works 
written about an 
author, including 
biographical and 
critical sources 
examining the 
author’s life and 
work. Compare with 
author bibliography. 
(Биобиблиогра-
фия – список работ, 
написанных об ав-
торе, включающий 
в себя биографиче-
ские и критические 
источники, изу-
чающие жизнь и 
творчество автора. 
Срав-
нитесавторской-
библиографией.) 
Author 
bibliography – 
a bibliography of 
works written by or 
about a specific 
author, which can 
vary in detail and 

- 
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extent from an 
annotated list of 
selected titles  

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

  to a comprehensive, 
in-depth descriptive 
bibliography.  
(Авторская 
библиография 
(библиография 
автора) – 
библиография 
работ, написанных 
автором, или об 
авторе, которая 
может 
варьироваться в 
деталях и объеме от 
аннотированного 
списка избранных 
заглавий до полной, 
исчерпывающей 
описательной 
библиографии.) 

 

Harrod’slibrarians’ 
glossary and reference 
book: A directory of 
over 9,600 terms, or-
ganizations, projects 
and acronyms in the 
areas of information 
management, library 
science, publishing and 
archive management. – 
9 ed. / Comp. by 
R. Prytherch. – Alder-
shot (Hants) : Gower, 
Cop. 2000. – XV, 
787 с. 

2005 Bio-bibliography – 
a bibliography which 
contains brief 
biographical details 
about the authors. 
(Биобиблиогра-
фия – библиогра-
фия, которая со-
держит краткие 
биографические 
сведения об авто-
рах.) 
Author 
bibliography – one 
listing books, 
articles, or other 
contributions to 
knowledge made by, 
or by and about, a 
particular author. It 

- 
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may include 
biographies and 
criticisms.  

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

  (Авторская библио-
графия (библиогра-
фия автора) – еди-
ный перечень книг, 
статей или других 
вкладов в науку, 
созданных автором 
либо автором и об 
авторе. Может со-
держать биографию 
и критику). 

 

Библиотечная энцик-
лопедия / Рос. гос. 
б-ка. – М. : Пашков 
дом, 2007. – 1299 с. 
 

2007 Биобиблиография – 
разновидность биб-
лиографии, совме-
щающая биографи-
ческие сведения с 
библиографической 
информацией. По-
собия биобиблио-
графии имеют ши-
рокий спектр раз-
новидностей, но 
всегда состоят из 
двух неразрывно 
связанных между 
собой частей: био-
графии лица, кото-
рому посвящено 
пособие, и списков 
его трудов и лите-
ратуры о нем.  

Персональная биб-
лиография – вид 
библиографии,  
объектом которой 
являются произве-
дения определенно-
го лица и (или) ли-
тературы о нем. 
Отличием персо-
нальных библио-
графических посо-
бий от биобиблио-
графических посо-
бий является отсут-
ствие биографии 
лица, которому по-
священо пособие. 

Библиотековедение, 
библиографоведение 
и информатика: тер-
мин. путеводитель / 
сост. 
И. Ю. Акифьева[и др.
]. – М. : Либерея-
Бибинформ, 2007. – 
101, [2] с. – (Библио-

2007 Биобиблиографиче-
ский словарь (спра-
вочник) – библио-
графическое посо-
бие, содержащее 
биографические 
материалы о 
каких-либо лицах, 
а также библиогра-

Персональный биб-
лиографический 
указатель – библио-
графический указа-
тель, посвященный 
одному лицу. 
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текарь и время. XXI 
век : 100 выпусков ; 
Вып. 61). 
 

фические публика-
ции персон и лите-
ратуры о них. 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

  Биобиблиографиче-
ский указатель 
(список, обзор) – 
библиографическое 
пособие, содержа-
щее библиографи-
ческую информа-
цию о произведе-
ниях какого-либо 
лица, а также све-
дения биографиче-
ского характера. 
Биобиблиографиче-
ское пособие – биб-
лиографическое по-
собие, содержащее 
биографические 
сведения об опре-
деленном лице или 
лицах, а также биб-
лиографическую 
информацию об их 
произведениях и 
литературе о них. 

 

Фокеев, 
В. А.Библиографичес
кая теория и практи-
ка : терминол. слов. / 
В. А. Фокеев ; науч. 
ред. Г.В. Михеева. – 
СПб. : Профессия, 
2008. – 272 с. 
 

2008 Биобиблиография – 
вид традиционной и 
электронной биб-
лиографии, кото-
рый имеет своим 
объектом произве-
дения определенно-
го лица, группы лиц 
и литературу о них. 
Биобиблиографиче-
ское пособие – биб-
лиографическое по-
собие, содержащее 
биографические 
сведения об опре-
деленном лице или 

Персональная биб-
лиография – вид 
традиционной и 
электронной биб-
лиографии, имею-
щий целью обеспе-
чение интеллектуаль-
ного (идеального) 
доступа к докумен-
там, непосредст-
венно относящимся 
к одному лицу. 
Персональное биб-
лиографическое по-
собие – биобиблио-
графическое посо-
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лицах, а также биб-
лиографическую 
информацию об их 
произведениях  

бие, посвященное 
одному лицу (ГОСТ 
7.0-99). 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

  и литературе о них 
(ГОСТ 7.0-99). 
Биобиблиографиче-
ские пособия отли-
чаются друг от дру-
га соотношением 
пропорций биогра-
фической и библио-
графической час-
тей. 

Отражает произве-
дения определенно-
го лица и/или лите-
ратуру о его жизни 
и деятельности. 

Авторские определения 
Мандельштам, Л. С. 
Вопросы советской 
биобиблиографии / 
Л. С. Мандельштам // 
Сов. библиография : 
сб. ст. и материа-
лов. – 1947. – 
Вып. 3. – С. 41–54. 

1947 В биобиблиографии 
сочетаются биогра-
фические и библио-
графические дан-
ные, существенные 
для изучения дея-
тельности опреде-
ленных лиц и их 
роли в истории че-
ловеческого обще-
ства, в истории той 
или иной страны 
или научной дис-
циплины 

- 

Пейле, Е. Я. К вопро-
су о составлении био-
библиографий уче-
ных : обзор литера-
туры и опыт работы / 
Е. Я. Пейле // Биб-
лиотечно-библиогра-
фическая информа-
ция б-ки АН СССР и 
АН союзных респуб-
лик. – 1962. – № 39. – 
С. 96–123. 

1962 - Персональная биб-
лиография – это 
библиография про-
изведений какого-
либо лица, библио-
графия литературы 
о нем и обе вместе. 
Одним из видов 
персональной биб-
лиографии является 
биобиблиография, 
для которой обяза-
тельно наличие 
биографических 
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сведений о данном 
лице. 

 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Теплиц-
кая, А. В.Система 
классификаций био-
библиографических 
пособий / А. В. Теп-
лицкая // Книга и 
культура : тез. докл. 
Шестой Всесоюз. на-
уч. конф. по пробл. 
книговедения (18–20 
апр. 1988 г.), секция 
библиографоведе-
ния. – М. : Кн. пала-
та, 1988. – С. 13–15. 

1988 Биобиблиография – 
разновидность биб-
лиографии, совме-
щающая биографи-
ческие сведения с 
библиографической 
информацией. По-
собия биобиблио-
графии имеют ши-
рокий спектр раз-
новидностей, но 
всегда состоят из 
двух неразрывно 
связанных между 
собой частей: био-
графии лица, кото-
рому посвящено 
пособие, и списков 
его трудов и лите-
ратуры о нем.  

- 

Захарчук, Т. В. Био-
библиография есте-
ствознания и техники 
в системе научных 
коммуникаций : ав-
тореф. дис. … канд. 
пед. наук : 05.25.03 / 
Т. В. Захарчук ; 
С.-Петерб. гос. акад. 
культуры. – СПб., 
1996. – 13 с.  

1996 Биобиблиографиче-
ское пособие в об-
ласти естествозна-
ния и техники – 
указатель или спи-
сок литературы, в 
котором отражена 
документальная и 
фактографическая 
информация, харак-
теризующая осо-
бенности жизни и 
деятельности 
субъекта научного, 
технического и т. п. 
творчества, а также 
его вклада в систе-
му существующего 
знания и оценку 

- 
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этого вклада науч-
ным сообществом и 
обществом в целом. 

 

Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Учебники и учебные пособия 
Библиография : об-
щий курс / под 
ред.М. А. Брискмана, 
А. Д. Эйхенгольца. – 
М. : Книга, 1969. – 
560 с. 

1969 Биобиблиография – 
это особый библио-
графический ком-
плекс, который 
имеет своим непо-
средственным 
объектомпроизве-
дения определенно-
го лица или группы 
лиц и литературу о 
них. 

Персональные ука-
затели – указатели, 
предметом которых 
являются жизнь и 
деятельность от-
дельных лиц. 
 

Библиография худо-
жественной литера-
туры и литературове-
дения / под ред.  
С. А. Трубникова. – 
М. : Книга, 1985. – 
335 с. 

1985 - Персональное по-
собие – особое на-
правление библио-
графических посо-
бий различного 
функционального 
назначения, посвя-
щенных одному пи-
сателю или литера-
туроведу. 

Коршу-
нов, О. П.Библиограф
оведение :общий 
курс / 
О. П. Коршунов. – 
М. : Кн. палата, 
1990. – 232 с. 

1990 - Персональная биб-
лиография имеет 
своим непосредст-
венным объектом 
произведения опре-
деленного лица и 
литературу о нем. 

Кузьмініч, Т. В. 
Інфармацыйная куль-
тура асобы / 
Т. В. Кузьмініч. – 
Мінск : БДУК, 
2002. – 168 с. 

2002 Біябібліяграфічныя 
паказальнікі і 
спісы – 
бібліяграфічныя 
дапаможнікі, у якіх 
даюцца 
біяграфічныя 
звесткі аб вызнача-
най асобе або асо-

Персанальныя 
бібліяграфічныя 
паказальнікі і 
спісы – 
бібліяграфічныя 
дапаможнікі, у якіх 
даецца інфармацыя 
аб дакументах асо-
бы і/або аб вызна-
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бах, інфармацыя аб 
іх творах і 
літаратуры аб іх.  

чанай асобе.  
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Приложение 2 
Т а б ли ц а  2  

 
Алгоритм подготовки 

монобиобиблиографического пособия 
 

 
Название процесса Результат 

1. Подготовительный этап 
1.1. Выбор персоналии для отра-
жения в биобиблиографическом 
пособии и изучение биографиче-
ской и библиографической обес-
печенности ее жизни и деятельно-
сти 

Персоналия  

1.2. Подготовка плана-проспекта 
биобиблиографического пособия 

План-проспект 

1.2.1. Определение целевого и чи-
тательского назначения биобиб-
лиографического пособия 

Состав потенциальных пользовате-
лей, список решаемых задач 

1.2.2. Определение жанра биобиб-
лиографического пособия 

Жанр биобиблиографического по-
собия 

1.2.3. Определение формальных 
границ отбора документов 

Хронологические, видовые, геогра-
фические, языковые и другие гра-
ницы отбора документов 

1.2.4. Определение семантических 
границ отбора документов 

Перечень классификационных ин-
дексов, предметных рубрик, ключе-
вых слов, дескрипторов, которые 
отражают содержание биобиблио-
графического пособия 

1.2.5. Определение состава био-
графической записи в биобиблио-
графическом пособии 

Перечень элементов биографиче-
ских сведений 

1.2.6. Определение состава биб-
лиографической записи в биобиб-
лиографическом пособии 

Перечень элементов библиографи-
ческой записи 

1.2.7. Определение источников 
отбора биографических данных 

Перечень опубликованных и не-
публикуемых, электронных ресур-
сов, список персоналий 

1.2.8. Определение источниковот-
бора документов 

Перечень баз данных, информацион-
ных изданий, разделов библиотеч-
ных каталогов и картотек, периоди-
ческих изданий и т. д., которые 
подлежат просмотру 
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Продолжение табл. 2 
1 2 

1.2.9. Определение структуры 
биобиблиографического пособия 

Порядок расположения материала в 
биобиблиографическом пособии 

1.2.10. Определение состава спра-
вочно-методического аппарата 

Перечень элементов справочно-
методического аппарата 

1.2.11. Назначение ответственных 
за подготовку биобиблиографиче-
ского пособия 

Список ответственных за подготов-
ку биобиблиографического пособия 
(составители, редакторы, оформи-
тели и т. п.) 

1.3. Выявление источников отбора 
информации 

Перечень выявленных источников 
отбора информации 

1.3.1. Выявление источников от-
бора биографических данных 

Перечень выявленных опублико-
ванных и непубликуемых, элек-
тронных ресурсов, список персона-
лий 

1.3.2. Выявлениеисточниковотбо-
ра документов 

Перечень выявленных баз данных, 
информационных изданий, разде-
лов библиотечных каталогов и кар-
тотек, периодических изданий и т. д. 

2. Основной этап 
2.1. Подготовка биографических 
сведений для биографической 
статьи 

Массив биографических сведений 

2.1.1. Поиск и отбор биографиче-
ских сведений 

Массив биографических сведений 
для подготовки биографической 
статьи 

2.1.2.Составление биографиче-
ской статьи 

Систематизированные биографиче-
ские сведения 

2.2. Подготовка документов для 
описания в библиографической 
части 

Массив документов 

2.2.1. Библиографический поиск и 
отбор документов 

Массив вторичных документов 

2.2.2. Библиотечный поиск Массив первичных документов 
2.2.3. Формирование библиогра-
фического описания документов 

Массив библиографических описа-
ний 

2.3. Составление библиографиче-
ской записи документа 

Массив библиографических запи-
сей 

2.3.1. Индексирование докумен-
тов 

Классификационные индексы, 
предметные рубрики, ключевые 
слова, дескрипторы 

2.3.2. Составление аннотаций или 
рефератов 

Аннотации, рефераты 

140 



Окончание табл. 2 
1 2 

2.3.3. Формирование блока до-
полнительной информации 

Сиглы библиотек, шифры первич-
ных документов и т. п. 

2.4. Группировка библиографиче-
ских записей в соответствии с 
обозначенной схемой 

Массив библиографических запи-
сей 

3. Заключительный этап 
3.1. Подготовка справочно-
методического аппарата 

Справочно-методический аппарат 
биобиблиографического пособия 

3.1.1. Подготовка предисловия к 
биобиблиографическому пособию 

Предисловие 

3.1.2. Составление вспомогатель-
ных указателей 

Система вспомогательных указате-
лей  

3.1.3. Подготовка приложений к 
биобиблиографическому пособию 

Приложения 

3.2. Редактирование биобиблио-
графического пособия 

Актуализированная и выверенная 
совокупность биографических, 
библиографических и иных сведе-
ний биобиблиографического посо-
бия 

3.2.1. Библиографическое редак-
тирование  

Отредактированная совокупность 
библиографических записей 

3.2.2. Литературное редактирова-
ние 

Отредактированная совокупность 
биографических сведений, аннота-
ций, рефератов 

3.2.3. Научное редактирование Биобиблиографическое пособие в 
соответствии с заданными парамет-
рами 

3.3. Оформление биобиблиогра-
фического пособия 

Монобиобиблиографическое посо-
бие (биобиблиографическое посо-
бие об одной персоналии) 

3.4. Реклама и распространение 
информации о подготовленном 
биобиблиографическом пособии 

Совокупность рекламных обраще-
ний о подготовленном биобиблио-
графическом пособии 
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Приложение 3 
Т а б ли ц а  3  

 
Алгоритм формирования 

биобиблиографической базы данных 
 

 
Название процесса Результат 

1. Подготовительный этап 
1.1. Разработка технического зада-
ния для создания базы данных 

Техническое задание 

1.1.1. Определение назначения и 
тематики базы данных 

Состав пользователей, список ре-
шаемых задач, тематика 

1.1.2. Определение круга персона-
лий, которые могут быть включе-
ны в базу данных 

Круг персоналий 

1.1.3. Определение формальных 
границ отбора документов 

Хронологические, видовые, гео-
графические, языковые и другие 
границы отбора документов 

1.1.4. Определение семантических 
границ отбора документов 

Перечень классификационных ин-
дексов, предметных рубрик, клю-
чевых слов, дескрипторов, которые 
отражают содержание базы данных 

1.1.5. Определение источниковот-
бора документов 

Перечень баз данных, информацион-
ных изданий, разделов библио-
течных каталогов и картотек, пе-
риодических изданий и т. д., кото-
рые подлежат просмотру при фор-
мировании базы данных 

1.1.6. Определение источников от-
бора биографических данных 

Перечень опубликованных и не-
публикуемых, электронных ресур-
сов, список персоналий 

1.1.7. Определение состава поис-
кового образа документа 

Перечень элементов поискового 
образа документа 

1.2. Определение структуры био-
графической записи в базе данных 

Перечень полей биографической 
записи в выбранном коммуника-
тивном формате 

1.2.1. Выбор формата биографиче-
ской записи 

Формат биографической записи 

1.2.2. Определение состава полей 
биографической записи 

Перечень полей биографической 
записи 

1.3. Определение структуры биб-
лиографической записи в базе 
данных 

Перечень полей библиографиче-
ской записи в выбранном комму-
никативном формате 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

1.3.1. Выбор формата библиогра-
фической записи 

Формат библиографической записи 

1.3.2. Определение состава полей 
библиографической записи 

Перечень полей библиографиче-
ской записи 

2. Основной этап 
2.1. Подготовка биографических 
сведений для ввода в базу данных 

Массив биографических сведений 

2.1.1. Определение перечня необ-
ходимыхбиографических сведений 
для базы данных 

Перечень необходимых биографи-
ческих сведений для базы данных 

2.1.2. Поиск и отбор биографиче-
ских сведений 

Массив биографических сведений 
для ввода в базу данных 

2.2.Составление биографической 
статьи 

Систематизированные биографи-
ческие сведения 

2.3. Подготовка документов для 
ввода в базу данных 

Массив документов для ввода в ба-
зу данных 

2.3.1. Определение состава источ-
ников отбора документов для вво-
да в базу данных 

Перечень баз данных, информацион-
ных изданий, разделов библио-
течных каталогов и картотек, пе-
риодических изданий и т. д., кото-
рые подлежат просмотру при фор-
мировании базы данных 

2.3.2. Библиографический поиск и 
отбор документов по профилю ба-
зы данных 

Массив вторичных документов 

2.3.3. Библиотечный поиск Массив первичных документов 
2.3.4. Формирование библиогра-
фического описания документа 

Массив библиографических описа-
ний 

2.4. Составление библиографиче-
ской записи документа 

Массив библиографических запи-
сей 

2.4.1. Индексирование документа Классификационные индексы, 
предметные рубрики, ключевые 
слова, дескрипторы 

2.4.2. Составление аннотаций или 
рефератов 

Аннотации, рефераты 

2.4.3. Формирование блока допол-
нительной информации 

Сиглы библиотек, шифры первич-
ных документов и т. п. 

2.5. Ввод данных в базу данных Массив машиночитаемых записей 
2.5.1. Составление биографиче-
ской записи на машиночитаемом 
носителе 

Машиночитаемые биографические 
записи 

2.5.2. Контроль машиночитаемой 
биографической записи 

Отредактированные машиночитае-
мые биографические записи 
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Окончание табл. 3 
1 2 

2.5.3. Составление библиографи-
ческой записи на машиночитаемом 
носителе 

Машиночитаемые библиографиче-
ские записи 

2.5.4. Контроль машиночитаемой 
библиографической записи 

Отредактированные машиночитае-
мые библиографические записи 

3. Заключительный этап 
3.1. Подготовка описания базы 
данных 

Стандартизированное описание ба-
зы данных 

3.1.1. Выявление характеристик 
содержания и формы представле-
ния сведений в базе данных 

Перечень характеристик описания 
базы данных 

3.1.2. Составление описания базы 
данных 

Описание базы данных 

3.2. Регистрация базы данных Регистрационное свидетельство 
базы данных 

3.2.1. Выявление характеристик 
представления базы данных в ор-
ганы регистрации 

Перечень характеристик базы дан-
ных в карте регистрации  

3.2.2. Заполнение регистрационной 
формы базы данных 

Карта регистрации базы данных 

3.3. Ведение базы данных Актуализированный массив био-
графических и библиографических 
записей 

3.3.1. Ввод новых записей Новые записи 
3.3.2. Исключение записей Исключенные записи 
3.3.3. Редактирование записей Отредактированные записи 
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