
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ  
ПО ИНФОРМАЦИИ 2015 Том 40 № 4

Выходит ежеквартально Основан в 1975 г.

 

 

 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

 

Êàéáàíãó Ñ. Новое направление в исследовании информатиêи: 
превращение информатиêи в ãóманнóю наóêó      3 

Áåêå Ã., Õîëåò Ë., Âèëëåð Ì. Взаимодействие междó стандартами 
Междóнародной федерации библиотечных ассоциаций (МФБА)  
и дрóãими библиотечными стандартами: ISBD, RDA, UNIMARC  
и ISSN – давно сóществóющая связь     24 

Êîáçåâà Ë.Â., Îâ÷åíêîâà Å.À.  Жóрналó «Междóнародный форóм  
по информации» – 40 лет       33 

Àâòîðñêèé óêàçàòåëü ê ÌÔÈ, ò. 40, 2015     38 

Àâòîðñêèé óêàçàòåëü ê «Ìåæäóíàðîäíîìó ôîðóìó  
ïî èíôîðìàöèè» çà 10 ëåò (2006-2015 ãã.)     39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва Всероссийский институт научной и технической информации РАН (ВИНИТИ)

 



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  

Академик РАН  Ю.М. Арский (Российская Федерация) — главный редактор, 
ВИНИТИ РАН, 125190, Москва, ул. Усиевича, 20. Телекс 411249 

Проф. д-р. Р.С. Гиляревский (Российская Федерация) — заместитель  главного 
редактора, ВИНИТИ РАН, 125190, Москва, ул. Усиевича, 20. Телекс 411249 

С. Дж. Паркер (Канада) — заместитель главного редактора, IDCR, P.O. Box 8500, 
Ottawa, Ontario K1G 3H9, Canada 

А. Джилкрайст (Великобритания) — CURA Consortium and GAVEL g.e.i.e,  
38 Ship Street, Brighton BN1 1AB, UK 

М. Дрейк (США) — Технологический институт шт. Джорджия, Библиотечный 
и информационный центр, 704  Cherry Street, Atlanta,Georgia 30332-0900, USA 

А. де Кемп (Германия) — Издательство “Springer-Verlag”, Postfach 10 52 80,  
D-69042 Heidelberg, Germany 

Д-р Т. Кеннон (Великобритания) — Отдел исследований и разработок  
Британской библиотеки, 2 Sheraton Street, London W1V 4BH, UK 

М. Миддлтон (Австралия) — Школа информационных систем, QUT Gardens 
Point Campus, 2 George Street, Brisbane, 4000 QLD., Australia 

Т. Молвиг (Норвегия) — Национальное управление по научной информации, 
вузовским и специальным библиотекам, P.O. Box 2439 Solli, N-0201, Oslo, 
Norway 

Х. Ринкон Феррейра (Бразилия) — Бразильский институт информации по 
науке и технике (IBICT), SAS — Quadra 5, Lote 06, Bloco H, 700-70-000 Brasilia 
D.F., Brazil 

С. Феррейро (Чили) — Чилийский университет, Системы информационных  
и библиотечных служб, Casilla de Correo 10D, Santiago, Chile 

Проф. Ю. Фуздивара (Япония) — Университет Цукуба, Институт электроники 
и информатики, Tsukuba-shu, Ibaraki, 305 Japan 

Д-р М. Хименес (Испания) — Испанское общество по научной документации  
и информации, Fuencarral, 123-6º dcha., 28010, Madrid, Spain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©  Всероссийский институт научной и технической информации РАН, 2015 



ISSN 0203-6460. Междунар. форум по информ. 2015. Т. 40. № 4  3  

Новое направление  
в исследовании информатики: 
превращение информатики  
в гуманную науку* 

Силвейн КАЙБАНГУ  

(Sylvain CIBANGU) 
 

Университет г. Лафборо,  
Центр информационного управления, 
Школа  бизнеса и экономики, г. Лафборо, 
Великобритания 

 
 

Термин «гуманный» (human) является ключевым понятием в лите-
ратуре по информатике. Однако авторы в области информатики  
вряд ли обсуждают  этот термин. Следовательно, что считать, а 
что не считать гуманным, неясно. Цель статьи – поставить в 
центр исследования информатики условия жизни и работы человека. 
Для выяснения (установления) места людей (человека) в корпусе от-
носящегося к информатике материала в статье предпринят кон-
тент-анализ свыше 800 научных статей, опубликованных в 2011 – 
2012 гг.  пятью основными журналами по информатике, и харак-
теризуются  в общих чертах некоторые последствия исследования. 
Из анализа содержания были определены шесть современных отно-
сящихся к гуманизму исследовательских тем. В статье предлагается 
современное направление для авторов в области информатики, ко-
торое позволит информатике оставить за пределами функциональ-
ность систем и оптимизацию информационного поиска и стимули-
ровать  более полную актуализацию людского ресурса. Ради этого 
необходимо глубже вскрыть структуры давления и уязвимости, что-
бы позволить страдающим от этого индивидуумам стать состоя-
тельными. Нельзя помочь нашим читателям как человеческим 
личностям  в том, чтобы обходиться без понятия «гуманный». 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Информатика отличается от других областей своей 

стойкой концентрацией на человеческой составляющей 
производства, распространения и применения инфор-
мации [1-6]. Тем не менее, хотя делались успешные по-
пытки по внедрению  связанных с пользователем  и 
ориентированных на людей систем, развитие систем 
только приняло более сдержанные и утонченные фор-
мы на фоне современных систем, таких как социальные 
медиа, электронные книги, социальные сети, цифровые 
библиотеки, трехмерный виртуальный мир «second life», 
электронное обучение, облачные вычисления и т.д., 
оказывая более системное и ограниченное технологиче-
ское влияние на людей, чем когда-либо. Для большей 
части литературы информационные источники или 
системы остаются центром внимания исследований [7]. 
Что затрудняет определение информатики, так это пуб-

                                                 
 Перевод Cibangu S. A new direction in information science re-
search: Making information science a human science.— 2015.— 
http://www.informationr.net/ir/20-3/paper686.html 

ликации, напечатанные в изданиях по информатике в 
первую очередь авторами из родственных  с информа-
тикой дисциплин, таких как  развитие Всемирной пау-
тины, разработка Сети, моделирование практичности 
использования, вычислительная техника, информаци-
онные и коммуникационные технологии для развития, 
взаимодействие машина - человек, взаимодействие че-
ловек – машина и т.д. Эти и подобные публикации едва 
ли вносят явный вклад в определение и литературу по 
информатике. Скорее научные статьи стремятся выгля-
деть сообщениями о новых информационных техноло-
гиях и доступе потребителей. Примеры таких научных 
статей, преимущественно связанных с понятием ин-
формационных и коммуникационных технологий, при-
водятся ниже: 

 Цифровое разделение и доступ к информационным и 
коммуникационным технологиям. Как отметил Джеймс [8], 
«эти результаты прямо противоречат общепринятому понятию, 
что есть немного, если вообще есть, локальных инноваций в приме-
нении Интернета  за пределами  богатых стран» [8, c. 114]. 

 Иммигранты  и информационные и коммуникацион-
ные технологии [9]. Массив литературы по информатике, 
касающейся иммигрантов и испаноязычного населения 
США, если назвать ряд тем, затрагиваемых в статье, в 
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основном игнорируется [10-13]. Термин «информатика» 
приводится только один раз (с. 99), даже тогда он отно-
сится к области информационных и коммуникацион-
ных технологий в целях развития – без обсуждения, 
теории или массива литературы, для поддержания и 
уяснения таких требований. 

 Обзоры книг по информационным и коммуникацион-
ным технологиям [14-18]. Хотя  работы касаются инфор-
мационных и коммуникационных технологий, рассмат-
риваемые книги [19, c. 4-5; 20, с. 7-8] не относятся к  ли-
тературе по информатике и не претендуют на это. 

 Развитие Всемирной сети [21-24]. Важные пред-
шествующие работы по развитию Всемирной паутины 
в рамках области разработки Сети и области информа-
тики отсутствуют [25-28]. 

 Современные или передовые информационные и ком-
муникационные технологии, такие как Wikipedia, My Space, 
Twitter и т.д. [29-31], вероятно, применяются для сниже-
ния или усиления впечатлений читателя и издателя (?) с 
небольшой или отсутствующей привязкой к обсужде-
ниям относительно литературы по информатике. 

 Явления, связанные с жертвами, или будоражащие 
впечатление терминологии, такие как онтологии, блого-
сфера, стереотип, ВИЧ, СПИД, пол, террор, геноцид и 
т.д. [32-40]. Используемая в статьях терминология не 
только нужна для понимания смысла среднему читате-
лю, но она должна охотно встраиваться в дискуссии и 
теории информатики. 

Эта статья призывает авторов  из области информа-
тики выходить за рамки функциональности информа-
ционных систем и связанного с ними поведения ради 
того, чтобы включиться в процесс внесения вклада ин-
форматики в обсуждения, касающиеся людей и их  бла-
гополучия. За «Введением» следуют шесть разделов ста-
тьи: постановка проблемы, обзор литературы, методо-
логия, результаты, обсуждение и ограничения.  В конце 
приводится заключение. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Представляемая статья служит критерием критики 
степени внесения авторами из области информатики 
своего вклада и того, как они относятся к теме о роли в 
ней человека. Основной вопрос исследования звучит 
так: как может доступ, взаимодействие или инновация 
информационных технологий улучшить качество жиз-
ни? Ответы на эти и подобные вопросы можно найти в 
мнениях ученых относительно роли человека. Напри-
мер, из литературы очевидно, что позитивизм рассмат-
ривает вопрос информационного исследования и свя-
занные с ним темы иначе, чем это делает интерпрети-
визм [7, 41]. Что касается сторонников позитивизма, то 
успех информационных систем понимается ими нарав-
не с успехом людей, интерпретивисты стремятся проти-
вопоставить успех людей проявлению и объяснению 
значения, налагаемого на информационные системы. 
По этому поводу Ёрланн отмечал следующее: 

Информатику иногда  путают с информаци-
онной технологией и  вычислительной тех-
никой, и она рассматривается некоторыми 
как  первооснова для отражения информаци-
онной технологии и компьютеров. Одним из 
показателей этого служит то, что в 2000 г. Амери-
канское общество по информатике решило до-
бавить «и технологии» к своему названию. Дру-
гим – тенденция слияния отделений библиотеко-
ведения и информатики с отделениями вычисли-

тельной техники. Третьим показателем  является 
то, что главная подобласть, информационный 
поиск, доминирует за счет сообщества  по вы-
числительной технике [42, c. 213]. 

Важно помнить об этом положении дел  для лучше-
го  охвата и критики позиций литературы по информа-
тике, нацеленной на обсуждение условий людей. Люди 
не могут ни раскрыть свой потенциал, ни работать в 
полную силу, если не удовлетворяются определенные 
условия, такие как поддержание здоровья, справедливость, 
равенство, образование, жилище, безопасность, еда и т.д. 
[43-50]. Задачей этого исследования является не столько 
исчерпывающий список условий работы и существования 
людей, сколько их осознание в целях улучшения жизни. 
Информатика – гуманная наука, что подразумевает ее во-
влеченность в улучшение жизни людей, особенно бедных 
и незащищенных слоев населения. 

Острое противоречие опубликованных работ и лите-
ратуры по информатике и последующие обсуждения (см. 
ниже) является фактором, которому должно быть уделено 
особое внимание, так как это сохраняет информатику от 
проверки и создания теорий, касающихся людей и их 
более полной актуализации. Поэтому проблемой, затра-
гиваемой в этом исследовании, является необходимость 
обсуждения того, что означает термин «гуманный» в стать-
ях по информатике, которые будут формировать основу 
нового направления в информатике. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Информатика была основана как область после Вто-
рой мировой войны [4, 5, 51-54], но в начале XIX века 
основоположник информатики Отле [55-58] посвятил 
свои работы по информации во благо людей. В 1948 г. 
и Фаррадейн [59], и Уркхарт [60] размышляли по поводу 
использования людьми научной и технической инфор-
мации. Фаррадейн первым применил выражение наука 
об информации (в 1953 г.) и информационный ученый 
(в 1955 г.). Между прочим, следует отметить, что не-
смотря на провозглашение Организацией Объединен-
ных Наций в декабре 1948 г. Декларации прав человека 
[61], исследование по информатике уделяло мало или 
вовсе не уделяло внимания теме прав человека. Это без-
различие, хотя не всегда признаваемое, оказывает важ-
ное влияние на литературу по информатике (см. раздел 
«Результаты»). Хотя Фаррадейн разработал количест-
венное и физическое понятие информатики, он ставит 
человека во главу угла информационной области, наря-
ду с терминами, такими как информационное обслужи-
вание, информационная профессия, информационная 
работа и информационный работник [59, 62-63]. Тей-
лор [64] представил модель информационного анализа, 
концентрирующегося исключительно на информаци-
онных потребностях людей (например,  допустимой 
или внутренней потребности,  интуитивной потребно-
сти и  компромиссной потребности). Паркер [65] сове-
товал приспособить информационные системы  к поль-
зователям. 

В 1970 г. в одном из своих первых критических обзо-
ров информатики Сарацевич изобразил рельеф новых 
областей исследования, касающихся человека. Он писал: 

То, что люди значительно воздействуют на сис-
темы, частью которых они сами являются, и  на-
оборот, несомненно представляется не гипоте-
зой, а тавтологическим утверждением. Но вопро-
сы, как и  в какой степени проявляются эти воз-
действия, представляют собой вопросы, которые 
задают и исследуют многие науки. Открываются 
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новые  области –  инженерная психология (эрго-
номика), взаимодействие человек – машина, ор-
ганизационное поведение, человеческие факторы 
в системном анализе  и исследовании операций и 
т.д. Особую значимость для информатики иг-
рают исследования в общей области воздей-
ствия людей на системы и воздействия сис-
тем на людей [52, с. 538]. 

В информатике особое внимание уделяется влиянию 
людей на информационные системы и наоборот. Дан-
ное исследование описывает в общих чертах концеп-
цию информатики как гуманной науки. «Каково взаимо-
отношение между физической, семантической и поведенческой 
теориями о природе «информации» как основного явления?» [52; 
xiv]. Отметим целостный взгляд на феномены инфор-
мации.  Нельзя не учитывать заслуги физических, се-
мантических и поведенческих дисциплин. Поэтому Са-
рацевич отметил напряженность, сказав: «Напряженность, 
ведущая к отсутствию коммуникации, существует среди фунда-
ментальных ученых, прикладных ученых, технологов и прак-
тиков,  каждый из которых утверждает, что область [инфор-
матики]  исключительно его сфера, игнорируя при этом (или 
временами принижая) работу других» [52; xiv]. Так было и до 
сих пор нет единого мнения в отношении того, считать 
область информатики технической или гуманитарной  в 
зависимости от предпочтений и интересов автора. По 
сути с самого начала информатика  однозначно прояв-
ляла склонность к дружелюбию по отношению к лю-
дям. Дервин [66] предложила подход к исследованию 
информационных потребностей человека, который 
позднее стал называться смыслопорождающим методом. 

Самое раннее высказанное осмысление характери-
стики людей в литературе по информатике восходит к 
Бруксу. В 1980 г. Брукс отметил:  

Использование этих  цифр [количественного 
анализа] обеспечило аналитические инструмен-
ты, которые, хотя и приспособлены идеально к 
изучению и объяснению физического мира,  
терпят неудачу в охвате важных аспектов индиви-
дуальности ответа  внутри групп, показывающих 
людей [67, c. 209]. 

Индивидуальность характеризует людей в их повсе-
дневном поведении. Тенденция цифр и количественной 
оценки, стимулируемая количественными исследова-
ниями, показана, чтобы ввести в заблуждение  относи-
тельно понимания людей. 

Дервин [68] представляла информацию как струк-
турный компонент пользователя, тогда как Уилсон [69]  
подчеркивал когнитивные процессы информации.  На 
этом этапе когнитивные аспекты информации, модели-
руемые в физических науках, становятся доминирую-
щими в литературе по информатике  и, к  недовольству 
Сарацевича [52],  делают акцент на влиянии индивидуу-
мов на информационные системы. Исследования отно-
сительно пользователей  и потребностей быстро растут. 
Фроман [70] изучил вопрос  с когнитивной точки зре-
ния, т.е. ведущего направления мысли в библиотекове-
дении и информатике, поскольку оно отстаивало пози-
цию превращение людей в товар. Другую версию этой 
статьи  можно найти в журнале Journal of Documentation 
[71]. В исчерпывающем обзоре  Сарацевич [4] проводил 
различие между двумя основными ветвями исследования  
в информатике: 

Связь человек – технология является основным, 
плохо определяемым, неразрешимым, философ-
ским, научным и профессиональным вопросом в 
информатике. Информатика балансирует между 

двумя факторами – человеческим и технологиче-
ским, никогда  строго не придерживаясь какого-
либо  из них или  пытаясь принять компромисс-
ное решение. Несмотря на то, что в последнее 
время  наблюдалось явное движение маятника в 
сторону человека, технологическая составляющая 
все еще является перевешивающей в рамках всей 
области и не только этой области, но, похоже, и 
всего информационного общества [4, с. 20]. 

На этом этапе все еще отсутствующий акцент на че-
ловеческом факторе не пытается отрицать важность 
технологий. Хотя сложность существования  человече-
ского фактора упоминается, неудачи информационных 
систем, оторванных от связанных с людьми аспектов, 
признаются. Здесь уместно привести высказывание Са-
рацевича [4]: 

Длящиеся десятилетиями эксперименты с много-
численными технологическими решениями отно-
сительно предоставления доступа и использования 
информации (некоторые из них даже прельщаю-
щие, элегантные и наиболее подходящие) порож-
дают назревающее, отрезвляющее понимание то-
го, как на самом деле мало мы формально знаем о 
человеческих (социальных, организационных, ин-
дивидуальных) аспектах и поведении, связанном со 
знанием и информацией, и более того, как много 
из предположений относительно этих человече-
ских аспектов и поведения, на основе  которых 
разрабатываются технологические применения, не 
поддерживается [4, c.20]. 

Поскольку требовалась большая работа относительно 
человеческого фактора, тенденция изучать и улучшать 
скорее информационные технологии, нежели людей,  все 
еще оставалась доминирующей. «Господствовавшая филосо-
фия заключается в том, что легче научить и приспособить людей, 
т.е.  скорее адаптировать их к системе, чем наоборот» [4, c.21]. 
Как прослеживается ниже, сегодня  это замечание все еще 
остается актуальным. В 1996 г. Уилсон [72] отмечал: 

С одной стороны, мы занимаемся областью про-
ектирования и разработок. С другой – областью 
социальных, поведенческих  и гуманистических 
исследований. (Эта неуклюжая фраза отражает 
лучшее, что мы можем делать в США. Европей-
цы могут просто говорить о гуманитарных нау-
ках.) Это не является традиционной точкой зре-
ния на нашу область, но я полагаю, она точно 
передает точку зрения на то, чем область стано-
вится и чем уже отчасти стала. Достаточны  ради-
кальные различия между ветвью проектирования  
и ветвью гуманитарных наук, чтобы объяснить 
многие разногласия относительно природы об-
ласти. Она не имеет единой природы. У нее их, 
по крайней мере, две даже в отношении исследо-
ваний и разработок [72, c. 319]. 

Как очевидно из высказывания, социальные науки и 
гуманитарные науки рассматривались взаимозаменяе-
мыми под знаменем гуманистической перспективы. Что 
касается целей вычислительных технологий, то Гершон 
[73] придумал выражение «взаимодействие человек – 
машина», чтобы обратить внимание на то, как люди 
относятся к информации. 

В связи с тем, что технологическая направленность 
продолжала преобладать в области, Бакленд [74] пре-
дупреждал, «я полагаю, что любая точка зрения библиотеко-
ведения и информатики является несовершенной и страдает 
отсутствием  согласованности, если она не может включать 
программу гуманитарных наук». Гуманитарные науки 
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включают гуманистические перспективы. Бакленд [74] 
объяснил: 

Я полагаю, что общий акцент на профессио-
нально полезном образовании отбивает заинте-
ресованность в самой области библиотековеде-
ния и информатики, в природе информации и 
информационной технологии и в рациональной 
истории библиотековедения и информатики, по-
тому что всегда существуют, по-видимому, более 
полезные  программы. Информатика была из-
вестна вне истории, в лучшем случае мифиче-
ской областью до недавнего времени. Мы долж-
ны признать конференцию COLIS 1 [понятия 
библиотековедения и информатики] в Тампере в 
1991 г.  за ее исключительное включение гумани-
стических и  исторических перспектив. Эта кол-
лективная амнезия [гуманистических и историче-
ских перспектив] имеет, по крайней мере, два не-
достатка. Во-первых, с практической точки зре-
ния интересные идеи, в которых отсутствует не-
посредственная получаемая польза, вероятно, 
должны быть забыты. Во-вторых, продолжается 
потеря идентичности. 

Историческая перспектива – перспектива, в которой 
действия и организации прошлого влияют на поведение 
людей и иногда диктуют его. Поэтому важно  учитывать 
предшествующую работу [75]. Без согласованной и свя-
зующей литературы наука не имеет идентичности. Гу-
манистическая перспектива касается всех  аспектов су-
ществования людей. Бакленд [74] утверждал, что «эконо-
мические, политические, социальные, юридические и культурные 
вопросы многочисчленны и известны в таком множестве спосо-
бов, что возможности для курсов гуманитарных наук в библио-
тековедении и  информатике далеко превосходят ресурсы любой 
школы, чтобы можно было их  обеспечить». Темы или облас-
ти информатики могут засвидетельствовать всеохваты-
вающую гуманистическую перспективу. «История челове-
колюбия становится историей обработки информации внутри 
социального контекста» [76, c.4]. В своем исследовании 
Бакленд представил культурные аспекты как пример 
гуманистических перспектив  в информатике. Не удиви-
тельно, что несколькими годами позже  Бакленд, в раз-
ных терминах, настаивал: 

Последствие для «вычислительной традиции» 
информатики заключается в том, что особое 
внимание требуется уделить не вычислительным 
аспектам: поведению людей (информационному 
поиску, аннулированию информации и использо-
ванию и созданию документов); пониманию лю-
дей  и веры в них; сложной социальной характери-
стике  применения областей в частном, общест-
венном  и некоммерческом секторах [77, с. 974]. 

Тонкости жизни людей являются неотъемлемыми 
частями исследования информации. Сарацевич [5] разъ-
яснял: «вопрос состоит не в том, должны ли мы иметь ориен-
тированные на системы или на людей подходы. Вопрос  даже в 
меньшей степени заключается  в людях, чем в централизован-
ных системах. Другими словами, вопрос в том – включать ли в 
рабочий цикл людей, чтобы построить лучшие алгоритмы» [5, 
c. 1058].  Сосредоточенность на существовании людей 
касается всей научной работы, независимо от того, к 
какому лагерю принадлежат ученые. 

В 2000 г. в своем основном исследовании по вопросу 
информационного поведения Уилсон [78] подчеркивал, 
что «информационным поведением является сово-
купность поведения людей относительно источни-
ков  и каналов информации, включая как актив-

ный, так и пассивный информационный поиск, и 
использование информации» [78, c. 49]. Утверждение 
проливает свет на совокупность поведения людей. Ис-
пользование Уилсоном этой фразы  о поведении людей  
не является  чисто экспериментальным, как может пока-
заться. Уилсон [78] развивал свою мысль дальше – «по-
ведение, относящееся к использованию информа-
ции, состоит из физических и умственных дейст-
вий, вовлеченных в внедрение найденной инфор-
мации в существующую базу человеческих знаний» 
[78, c.50]. Продолжаются призывы к дальнейшему ак-
центированию внимания на понятии роли человека. 
Рейбер [79] отмечал, что «информатика называет себя нау-
кой, но было бы  хорошо помнить, что ее цели по существу гу-
манны» [79, c. 67]. Информационные системы появи-
лись для того, чтобы привлечь информационные цен-
тры и авторов непосредственно в область информати-
ки. «Мы должны помнить, что исследование информации  и 
ее управления  является средством разрешения общих проблем  
существования людей» [79, c. 9]. Это напоминание резо-
нирует с обсуждавшимся ранее гуманистическим це-
лостным взглядом на технологии и людей.  С разных  
позиций Дервин [80-84] представила преобладающий 
тогда смыслопорождающий метод, который в свою 
очередь едва ли был подвержен  влиянию когнитив-
ного поведения, также известного как исследование 
пользователей. На другом уровне Джонсон [85]  отме-
тил отсутствие интереса к контексту. Контекст важен 
для людей  и их  реализации.  

Спинк и Коул [86] отнесли гуманный информаци-
онный подход к философии информации.  Фишер, 
Ерделез и Маккекни [87] охарактеризовали теории гу-
манного информационного поведения с учетом явно 
ориентированной на людей  точки зрения информати-
ки и  ее исследования. На этом этапе  использование 
термина «информационное поведение» как  ассоцииро-
ванного с гуманным информационным поведением бы-
ло широко распространено в литературе по информа-
тике. Однако в 2006 г. отмечалось отсутствие  направ-
ленности на людей и повседневную жизнь. «Подход ин-
формационного поиска   оспаривался подходом  информационного 
поиска в повседневной жизни, который включает большее 
внимание на гуманные  смыслопорождающие поведения  и на  
ненаучные и менее формальные поведения в информационном 
поиске» [88, c. 27]. Смыслопорождающее поведение пре-
обладает в большей части в информатике. 

В 2003 и 2005 гг. Мировой саммит информационно-
го общества   провел два  одинаковых мировых симпо-
зиума: 10-12 декабря 2003 г. в Женеве и 16-18 ноября 
2005 г. в Тунисе, больше акцентируясь исключительно 
на роли информационного общества по отношению к 
людям, их потенциалу  и условиям. Было принято чет-
кое обязательство  и  выражена уверенность в том, что 
информационные технологии  должны стать  основой 
благосостояния людей.  Участники Саммита заявили 
следующее: 

Мы, представители народов мира, собравшиеся в 
Женеве 10 – 12 декабря 2003 г. на первую фазу 
Мирового саммита информационного общества,  
выражаем наше общее желание  и обязуемся по-
строить ориентированное на людей, включаю-
щее все услуги и направленное на развитие ин-
формационное общество, в котором каждый мо-
жет создавать, иметь доступ, использовать  и 
осуществлять обмен информацией и знанием, 
давая  возможность индивидуумам, сообще-
ствам и людям достичь полного потенциала  и 
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улучшения качества жизни [89, раздел «Декла-
рация принципов», No. 1]. 

Предполагалось, что информационные технологии 
станут средствами, с помощью которых можно не толь-
ко взаимодействовать и общаться, но и раскрыть пол-
ный потенциал индивидуумов и обществ и улучшить 
качество жизни. Участники Саммита  пошли дальше, 
заявив: «Мы признаем, что образование, знание, информация и 
коммуникация  служат ядром прогресса, стремлений и благопо-
лучия людей. Более того, информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) виртуально имеют огромное влияние на все 
аспекты нашей жизни » [89, раздел «Декларация принци-
пов», No. 7]. 

Как отмечалось ранее, книга по теориям информа-
ционного поведения людей была издана в середине 
2000-х гг. [87], и предпринято исследование относи-
тельно статуса этой дисциплины, ее базы  знаний и 
идентичности [90-94]. Что поражает в книге по инфор-
мационным теориям, так это то, что она не связана с 
темами, поднятыми в 2003 г.  в Женеве на  Мировом 
саммите по информационному обществу, рассматри-
вавшем в основном условия людей. С тех пор не было 
издано никакой  последующей редакции этой книги. 
Учитывая это, область информатики нельзя сравнить с 
ее родственной дисциплиной, коммуникационными 
исследованиями,  книга о которой сегодня вышла в 10-м 
издании – Теории коммуникации людей [95]. Первое изда-
ние было написано в 1974 г. [95; xi], без упоминания 
других книг, написанных в промежуточных годах по 
различным аспектам теорий коммуникации [96-98]. Са-
мой важной работой, заслуживающей  здесь упомина-
ния, является работа Йоханнесена, Вальде и Ведби по 
этике коммуникации (6-е издание). Отметим, что об-
ласть информатики не имеет ни одной книги или изда-
ния по информационной этике, важной теме существо-
вания людей.  Сосредоточенность  на человеческой 
природе ясно определена Литтлджоном и Фоссом [95]: 
«Пока люди задавались вопросами о мире  они были заинтриго-
ваны тайнами человеческой природы» [95, c. 3]. Вызывает 
недоумение, что тайны человеческой природы, без упо-
минания страданий людей, не привлекают авторов ин-
форматики. 

2006 г. показал, что проблема информации, вклю-
чающей людей, доросла до официального форума или 
обучения информатике. Как стало очевидным в Риге 
(Латвия), во время дискуссии относительно теоретиче-
ского статуса информатики, «всякое исследование (и даже 
размышление) всегда делается  исходя из точки зрения (или тео-
рии, или базового знания)» [100, c. 2]. Точки зрения отража-
ют способы, в которых люди и связанные с ними про-
блемы до сих пор игнорировались в силу доминирова-
ния позитивистских и технологических перспектив. 
Отсюда следует, что информация всегда рассматривает-
ся в связи с некоторыми возможными проблемами (лю-
дей). Проливая больше света на дебаты, Ёрланн настаи-
вал: «рассматривать некоторую информацию таким 
образом всегда значит рассматривать ее как ин-
формативную по отношению к некоторым воз-
можным вопросам» [100, c. 32]. Однако человеческий 
фактор еще должен быть подробно изучен. К сожале-
нию, область информатики не имеет научного обзора 
для выявления и связи частей (предыдущей) работы, 
проделанной в течение ряда лет и необходимой для 
обсуждений гуманных или методологических вопросов. 

Нал и Билал [101] говорили об эмоциональной ре-
волюции, в ходе которой смысл информации понима-
ют из эмоций и чувств. Например, Сарацевич [102, 103] 

показал, что область релевантности должна быть вари-
антом смыслопорождающего поведения. В 2008 г. при-
зывы к сдвигу в сторону контекста информационных 
феноменов повторились. «Таким образом, сторонники ин-
формационной практики акцентируют внимание на роли кон-
текстуальных факторов, ориентирующих информационный 
поиск людей, использование и обмен, в отличие от индивидуаль-
ных и не контекстуализированных факторов, которые счита-
ются характеристиками предположений ‘информационного по-
ведения’» [104, c. 4]. Однако в 2009 г. предложение изу-
чить контекст все еще нуждается во внимании. Фактиче-
ски, несмотря на резкие замечания, Джонсон [105], а 
также Фишер и Жульен [106] отметили продолжающее-
ся невнимание к контексту. Нельзя  обходиться без кон-
текста, когда дело касается людей. 

В 2010 г. внимание сместилось с когнитивных и мен-
тальных процессов информации на контекстуальные 
структуры информационных деятелей. 2010 г., почти 
сразу после размышлений во время  дискуссий в Риге 
(Латвия) [100, 107], стал свидетелем подъема в стремле-
ниях восстановить теоретический статус информатики. 
Была издана первая исчерпывающая энциклопедия по 
информатике [51]. Энциклопедическая попытка отобра-
зить область информатики не была столь успешной, как 
предполагалось для этого вида работы,  хотя  вклады и 
идентичность информатики стали, по крайней мере,  
предметом беспокойства и  затронутых тем. В том же 
году акцентировалась необходимость теоретически 
обоснованной критики информатики [108]. Впоследст-
вии идентичность информатики  и ее вкладов в дочер-
ние дисциплины ослабла, и усилия  компенсировать 
регрессию стали  необходимыми. Робинсон и Карамуф-
туоглу [109]   с тревогой заметили:  

Идентичность  и релевантность информатики 
все больше  оспаривается  разработками в таких 
различных дисциплинах, как философия ин-
формации, вычислительная техника, искусствен-
ный интеллект и когнитивная наука. Наше убеж-
дение таково, что информатика стоит отдельно 
от всех вышеупомянутых, а также других дисцип-
лин, и что, следовательно, это в высшей степени 
реально. Мы можем наилучшим образом понять 
информатику как область исследований, с зафик-
сированной людьми информацией в качестве ее 
основы. Отдельной сферой ее интереса являются  
такого рода  аспекты организации информации и  
человеческого, связанного с информацией, пове-
дения (см. раздел «Заключение»). 

Как видно из просмотренных статей, доказано что 
сосуществование информатики с родственными облас-
тями нежелательно для идентичности информатики. 
Последующие публикации  к этому не обращались [2, 
41,110-121]. 

С потерей внимания к контексту людей и их преоб-
ражению когнитивные, наследующие направление 
смыслопорождения, поиска информации и ориентиро-
ванные на пользователя точки зрения людей усилились. 
Как писал Коул [123], «информатика в общем и исследование 
информационного поведения в частности не имели большого 
влияния на доминирующую  парадигму вычислительной техни-
ки».  Конечным продуктом информатики  является не 
производство и потребление информационных средств 
и требуемое поведение, а скорее реализация потенциала 
людей. Одним из лучших  способов концентрации на 
людях является охват структур давления и уязвимости 
(подробности ниже), замеченных в современных сего-
дняшних обществах, с целью позволить более полную 
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актуализацию людей, особенно наиболее слабых инди-
видуумов. Неудача изучения этих сил только сделает 
информатику негуманной наукой. 

В 2014 г. вклады информатики в сферу условий лю-
дей становятся более важными, чем когда бы то ни бы-
ло. В своей критике статуса области Ёрланн утверждал: 

Академические и научные понятия, включая на-
именования для дисциплин, должны быть тео-
ретически мотивированы. Они не должны мо-
тивироваться «умными» попытками привлечь сту-
дентов или финансовые агентства, отражать раз-
личные организационные привязанности или 
просто удовлетворять желание быть создателем 
чего-то нового, если  оно не основано на новых 
теоретических точках зрения. Дисциплины и их 
знания  должны основываться на серьезных аргу-
ментах. Чрезмерное использование неоднознач-
ных терминов вызывает сомнение как внутри об-
ласти, так и по отношению к внешним партне-
рам, которое противоположно тому, что  мы как 
ученые обязаны производить [42, c. 223]. 

Ученые из области информатики не могут защитить 
наиболее ранимых людей и их права в целях более пол-
ной актуализации без привлечения поддерживающих 
теорий, аргументов и действий. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Метод, примененный в этой статье, представляет со-
бой  контент-анализ. Статья использует «контент-анализ 
как системный, строгий подход к анализу документов, получен-
ных или сгенерированных  в ходе исследования» [124, c. 22]. 
Контент-анализ является гибким методом, делающим 
выводы, исходя из текстов и контекста, окружающего 
использования текстов. Выводы являются утверждения-
ми, сделанными на найденных моделях.  Контент-
анализ использует темы, также называемые аналитиче-
скими конструктами [124, c.27], для установления моделей. 
Как писали Уайт и Марш [124], темы «могут происходить 
из 1) существующих теорий или практик; 2) опыта или знания 
экспертов и 3)  предыдущего исследования» [124, c. 27]. Что 
касается этой статьи, то подходы Сена [46-50] и Нус-
сбаума [125-127]  использовались для определения тем, 
связанных с людьми (подробнее ниже). Опыт реального 
мира применялся для обеспечения подручных приме-
ров, поскольку наше изучение этих  тем прогрессирова-
ло.  Контент-анализ рассматривает текст или документ 
как основу отражений. «Так как ученый просматривает  
данные и тщательно их изучает для установления понятий и 
моделей, могут появиться некоторые модели и понятия, которые 
заранее не предусматривались, но, тем не менее, служат важны-
ми аспектами для рассмотрения» [124, c. 34]. Понятия и те-
мы являются областью, происходящей из вдохновения 
ученого, и они растут с появлением загадок и вопросов. 

Количественный контент-анализ использует строгое 
кодирование, с помощью которого  проверяются пред-
лагаемые гипотезы. Данная статья является не только 
той, где количественное исследование проверяет гипо-
тезы, но и той, где качественное исследование  отслежи-
вает позиции, взятые по отношению к людям. Для каче-
ственного контент-анализа  строгое  кодирование  не-
обязательно, так как ученый  соотносит ключевые поня-
тия, разделы текстов, противоречивые точки зрения, 
лингвистическое использование, позиционные утвер-
ждения и т.д., чтобы вскрыть модели. Одна из наиболее 
общих и продуктивных форм качественного контент-
анализа, часто отрицаемая, связана с обзорами книг или 
других работ. Неправильно, в самом деле неточно, ог-

раничивать  обзор книг их названием, издательской ан-
нотацией, рефератом, главами или заголовками. Также 
непрактично сводить обзор отеля до его логотипа, вла-
дельца  или вывески. В любом случае нет такой вещи, 
как универсальный рецепт или  определенный порядок 
того, как делать обзор, но тщательный обзор необходим 
для производства информативного отчета по книге и 
отелю. Цель – вникнуть в полное содержание того, что 
обозревается.  Обзор, как говорится, должен быть тща-
тельным, когда изучаются ключевые процессы, вовле-
ченные в производство того, что изучается, от первого 
до последнего шага (например, от входа в отель – для 
того, чтобы отметиться, или от названия статьи – до 
ссылок). Хотя качественный  контент-анализ включает  
полный массив статей и других элементов, чтобы «рас-
копать» (найти) соответствующие модели, статья ис-
пользовала понятия из названий  и рефераты (табл. 1) 
для наилучшей демонстрации результатов, имея в виду, 
что названиям и рефератам уделяется большее внима-
ние, так как они являются важным фрагментом в пред-
ставлении вклада и результатов ученого. 

Уточнение относительно отбора мест публикации и 
статей, анализируемых в данной статье, полезно с само-
го начала.  Рассматривалось более 800 публикаций в 
течение двухлетнего периода, 2011-2012 гг., в  пяти наибо-
лее продуктивных журналах по информатике (табл. 1). 
Пять журналов были целевыми, так как имеют дело с 
совокупностями работ, известных как надлежащие об-
ласти информатики [2, 42, 51-54, 128-130]. Например, 
журнал Information Processing & Management не был вклю-
чен, поскольку он занимается «основным и прикладным 
исследованием в информатике, вычислительной технике и ког-
нитивной науке» (см. раздел «Information Processing», bullet 
No 1 на сетевом официальном сайте журнала) и остав-
ляет в стороне теоретическую и методологическую об-
ласть информатики, нужную для изучения человеческих 
«загадок». Ключевые слова, связанные с реализацией 
человеческого потенциала (например, свобода, счастье, 
удовольствие, достоинство, справедливость и т.д.), иска-
лись с использованием системы Google Scholar для 
обеспечения основы, на которой  осуществлялся анализ 
пяти журналов по информатике. Материалы по дис-
куссиям, теориям, методам, вопросам исследования, 
вкладам и предложенным результатам  изучались визу-
ально (подробнее ниже). Предшествующая литература 
по социологии использовалась для стимуляции анали-
за [43-50,125-127]. 

Книжные обзоры, краткие сообщения и редакцион-
ные статьи, описывающие статус литературы, включены 
в анализ, так как отражают дискуссии по нашей области 
и исследовательские направления. Возможно самыми 
большими подводными камнями для  исследования ин-
форматики, связанного с людьми, являются выражения: 
взаимодействие человек – машина, взаимодействие ма-
шина – человек и ориентированная на людей разработ-
ка. Хотя публикации этих областей исследования упо-
минают термин «гуманный/человеческий» и проявляют  
дружелюбное к людям отношение, они связывают себя 
с технической частью интерфейса и его применимо-
стью [131-135], поэтому они и были исключены из на-
шего анализа. Статьи, выбранные для нашего анализа, 
должны были удовлетворять, по крайней мере, одному 
из следующих критериев: 1) устоявшаяся позиция по 
условиям людей, 2) предлагаемый вклад в процветание 
людей, 3) утвержденный метод изучения «загадок» лю-
дей или 4) стабильный вклад в совокупность знаний 
информатики и социальных или гуманитарных наук. 
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Однако, как видно из результатов, ни одна статья не 
удовлетворяет всем четырем критериям, что плохо от-
ражается на самой области и ее первооткрывателях.  
Отле [55-58], например, был  упорным борцом за благо-
состояние людей. Критерии получены из концептуаль-
ного подхода и соответствующих дискуссий (см. ниже). 
Поэтому обсуждения, касающиеся людей, ограничены 
традиционными областями социальных или гуманитар-
ных наук (например, социологией, философией, эко-
номикой и т.д.). 

Как можно предположить, в среднем только от пя-
ти до десяти статей на журнал (табл. 1) затрагивают в 
той или иной степени благополучие людей, показывая 
доминирующее использование систем  и эффектив-
ность необходимых для них информационных задач. 
Фернер [130] отмечал – «остается почти неограни-
ченный простор для развития ориентированной 
на гуманизм  информатики» [130, c. xx-xxi; 118, c. 3]. 
Нельзя с уверенностью подчеркнуть, что исследова-
ния информационных систем и появившегося в ре-
зультате поведения остаются  неполными и фактиче-
ски деструктивными и манипулятивными, без соответ-
ствующего запроса  и вовлечения людей и их жиз-
ненных миров. После разъяснения методологии рас-
смотрим концептуальный подход. 

Концептуальный подход, поддерживаемый в этой 
статье,  взят у Сена [45-50] и Нуссбаума [125-127]. Сен и 
Нуссбаум использовали такие темы, как способности, 
уязвимости, давления, несвободы, функциональности и 
т.д., с помощью которых люди могут наилучшим обра-
зом  действовать как человеческий вид. Сен [49, с. 38-40]  
проводил различие между пятью наборами свобод, при 
помощи которых люди могут получать  лучшую жизнь: 
1)  политические свободы, 2) экономические свободы, 3) 
социальные возможности (свободы), 4) гарантии про-
зрачности (подотчетность одного другому) и 5) защит-
ная безопасность (свобода от нищеты или бедности).  
Исходя из феминистического взгляда, Нуссбаум [125-
127] предложил подробный список способностей с ак-
центом на благосостоянии женщин. По иронии, ин-
форматики, как показывают проанализированные ста-
тьи, понимают пол, политику, бедность  и т. п. не как 
угрозы и нарушения реализации человеческого потен-
циала, а как вопросы распространения информации 
(подробности ниже). Это  просто как глоток кислорода 
для объяснения причин включения женщин в общест-
во, отбрасывая его воздействия на физическое, умствен-
ное и эмоциональное состояние женщин. Нуссбаум 
[125]  определил десять основных способностей: 1) 
жизнь (долголетие), 2) физическое здоровье (адекватное 
питание и соответствующий кров), 3) физическая цело-
стность ( наличие физических границ  в качестве суве-
ренитета, защиты от нападения), 4) чувства, воображе-
ние и мышление, 5) эмоции (способность приспосабли-
ваться к вещам и людям во внешней среде), 6) практиче-
ский разум (свобода сознания), 7) принадлежность (спо-
собность жить с другими и иметь социальные основы 
самоуважения, а не унижения), 8) другие способности 
(умение жить  заботами о животных, растениях и при-
родном мире), 9) игра (умение смеяться и играть, насла-
ждаться активным отдыхом) и 10) контроль над окру-
жающей средой (политическое участие  и материальное 
благо, такое как  земля  и частная собственность) [125, 
с.78-80; 127, c. 76-78]. Основная идея состоит в том, что-
бы  показать, незащищенность, давления или унижения, 
такие, которые страдающий может иметь,  допускают 

то, чтобы он мог стать обеспеченным. Эти темы послу-
жили вдохновляющими отправными точками, по кото-
рым собирали исследуемые статьи. Просмотр статей 
способствовал появлению моделей  [136-139]. Со всей 
склонностью к сообщению об информационных тех-
нологиях и их распространении литература по инфор-
матике доказывает, что она не должна быть безразлич-
ной, сухой и монотонной, даже не должна бояться  ис-
пользовать  в своих размышлениях афоризмы и посло-
вицы универсальной мудрости. Ни одна из приведен-
ных выше тем не привлекает внимания информатиков  в 
обозреваемых статьях. Дискуссии по ряду способностей 
(например, уязвимости, давления, несправедливости, 
насилия и т.д.) помогают увидеть, до какой степени ин-
дивидуумы являются гуманными при использовании 
информационных технологий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из табл. 1 видно, что уровень обсуждений и вкладов, 
посвященных людям, является заметно низким: только 
2,2% просмотренных публикаций упоминают людей в 
названии. 2,8%  не упоминали свои вклады в темы, свя-
занные с людьми, ни в названии, ни в реферате, тогда 
как 0,4% внесли вклад в обсуждения относительно лю-
дей. Прикрывшись слоганами ориентированности на 
пользователя, публикации  пренебрегают проблемами 
людей реального мира (например, бедность, нарушение 
прав человека, коррупция, расизм, гражданские войны, 
демократия, экономический кризис, иммиграция, наси-
лия, жестокое обращение, терроризм и т.д.), полагая, 
что  с приходом цивилизации эти проблемы исчезнут 
сами по себе.  Исходя из наблюдений вырисовываются 
два основных потока: направления, касающиеся условий 
людей с одной стороны, и направления, занимающиеся  
концептуализацией людей – с другой. 

УСЛОВИЯ ЛЮДЕЙ 

Некоторые информативные направления противо-
речат результатам, из которых три наиболее повторяю-
щиеся понятия, связанные с условиями людей, являются 
наиболее показательными: 1) насилие, 2) бедность и 3) 
повседневная жизнь. Эти понятия служат показателем 
того, как информатики отвечают на проблемы реально-
го мира. Давайте начнем с насилия, одной из самых ве-
дущих тем ежедневных новостей и мировых событий. 
Вестбрук и Финн [140] писали:  

Насилие со стороны близкого партнера распо-
лагается в ряду с общественной обеспокоенно-
стью и личным кризисом. Общественные уч-
реждения, начиная с судов по уголовным делам 
и до защиты свидетеля, устанавливают свои 
собственные приоритеты и отклики на эту об-
щественную обеспокоенность. Отдельные 
жертвы насилия со стороны близкого партнера 
разрабатывают уникальные точки зрения на их 
собственный кризис [140, c. 806]. 

Однако ни одного анализа обществ и их членов, 
оказавшихся под влиянием этой общественной обес-
покоенности, в просмотренных исследованиях не 
предлагается. Хуже того, хотя авторы обеспокоены 
«социоэкономической потребностью в степени защищенности» 
и «комплексом проблем» [140, c, 821], связанных с этим 
общественным и личным кризисом людей, они огра-
ничивают свои исследования по насилию поиском 
информации [141]. 
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JASIST1 2011 191 5 18 0 2 
JASIST 2012 183 1 12 1 2 
LISR2 2011 49 0 0 0 2 
LISR 2012 42 0 0 0 5 
JD3 2011 61 3 6 1 4 
JD 2012 49 1 7 0 2 
JIS4 2011 51 1 3 0 1 
JIS 2012 41 1 5 1 4 
IR5 2011 77 3 5 0 0 
IR 2012 84 3 3 0 1 
ВСЕГО  828 18 49 3 23 
%  100 2,2 5,9 0,4 2,8 
Примечание: 1 Journal of  the American Society of Information Science and Technology; 2 Library and Information Science 
Research; 3 Journal of Documentation; 4 Journal of Information Science; 5 Information Research 
 

 
Одной общей угрозой, проходящей через всю 
эту работу [сделанную по теме насилия со сторо-
ны близкого партнера], является отсутствие  
оценки информации. Оценка информации, не-
обходимая для улучшения полезности этих ре-
сурсов, не только  отсутствует, но и редко при-
знается отсутствующей [140, c. 821]. 

Оценка информации призвана служить в качестве  
массового «ухода» от абсурдных  и несправедливых  со-
циальных реальностей, с которыми люди сталкиваются 
ежедневно. Важно изучить жизненные миры  этих жертв 
и сил, стоящих за ними,   на предмет, какая информация 
преобладает, а не только информацию, которую эти 
жертвы используют или которой делятся. Насилие меж-
ду партнерами объясняется как функция полного не 
использования информации [142-144] или информаци-
онных мифов [145]. Другим способом информационно-
го исследования, который можно связать с насилием, 
является просмотр структур несправедливостей и жесто-
костей в мире, чтобы беззащитные и страдающие полу-
чили лучшую жизнь. Возможно, самым проблематич-
ным замечанием здесь является тот факт, что исследова-
ния, проведенные по теме насилия, не цитируют  какую-
либо ключевую работу по насилию [146-150]. Связи с 
предыдущими работами служат ключом к продуктивной 
дискуссии и исследованию. 

После насилия вторым понятием, связанным с усло-
виями людей, является бедность. Исследования инфор-
матики  отдают предпочтение теме информационной 
бедности или информационного неравенства, а не ре-
альной бедности или реальному неравенству. Вариан-
том темы, изучаемой авторами наравне с теми же на-
правлениями, является бездомность [151-158]. Здесь без-
домность также рассматривается только как отсутствие 
информации, а не отсутствие или нарушение актуали-
зации людей, отслеживаемой в более широкой соци-

альной схеме (подробности ниже). По сути авторы при-
знают связь между информационной бедностью и эко-
номической бедностью  в обществе, но они остаются 
сомневающимися и ограничивают свои точки зрения 
информационным количеством. Как объяснили Мервин 
и Аллен [153], «информационная бедность может иметь кон-
нотации  с экономической бедностью, но она также глубоко  за-
крепляется внутри организации социально структурированных 
норм, убеждений и поведений» [153, c. 1126; 156, c. 52]. Отри-
цая связь между информационной бедностью и эконо-
мической бедностью, Четмен [159], основатель теории 
информационной бедности, настаивал: «в ходе моих за-
просов, тем не менее, я обнаружил, что эта связь [информацион-
ной бедности и экономической бедности] не обязательно является 
справедливой» [159, c. 194]. Эта точка зрения представляет 
информационную бедность как дефицит необходимой 
информации. МакДональд, Бат и Бут [152] уточнили: 

Информационная бедность и информационная 
перегрузка встречаются на противоположных 
концах континуума информационного равенства 
со слишком малой информацией или даже отри-
цанием информации на одной стороне  и слиш-
ком большой информацией или беспокойством 
о чрезмерно большом количестве информации 
на другой стороне. Эти феномены, как правило, 
рассматриваются в литературе по отдельности 
[152, c. 244]. 

Это утверждение подразумевает узкое и разобщен-
ное понимание бедности и ее последствий. Важным,  и 
пока еще открываемым  выражением информационной 
бедности, используемым в литературе,  является «приве-
редливый вывод информации» [160, c. 207].  В том же духе, 
как отмечалось ранее, бездомность воспринимается как 
феномен дефицита информации. Мервин и Аллен [153] 
продолжают, говоря, что «бездомность и информационная 
бедность…эта тема остается, тем не менее, вопросом особой 
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релевантности общественной политики, так как она, в частно-
сти, относится к внедрению технологии  для решения  информа-
ционных вопросов, с которыми сталкиваются социально исклю-
ченные группы»[153, c. 1126]. Информация призвана слу-
жить тенью, налагаемой на бедность и ее деструктивные 
силы. Как уточнил Ю [158], «библиотековедение и информа-
тика является дисциплиной, отвечающей за обеспечение макси-
мальной обозримости  и доступности информации для индиви-
дуумов. В качестве таковой, она смотрит на информационное 
неравенство как на проблему для некоторых членов общества  в 
рамках как информационной обозримости, так и доступности»  
[158, c. 673]. Вводящим в заблуждение понятием здесь 
является информационный доступ, который как в рам-
ках неравенства, так и сам по себе, не гарантирует лю-
дям благосостояние.  Лучшим примером являются бан-
ки, магазины, торговые центры, гостиницы, аэропорты, 
порты, университеты, больницы и т.д., к которым люди 
имеют доступ, но не имеют ни средств, ни возможно-
стей, чтобы купить или приобрести  то, что им нужно 
для жизни. Авторам следует исследовать силы бедности 
в более широком обществе, чтобы гарантировать благо-
состояние всем индивидуумам, получающим информа-
цию  вместо  навязчивой идеи об информационном 
доступе  и информационном неравноправии. Тем не 
менее, «бедность в мире сохраняется и усиливается за счет рос-
та неравенства, особенно внутри стран» [161, c. 3]. Баллок 
[162] писал, чтобы усугубить проблему, «в США и по 
всему миру женщины несут большее бремя бедности. Семьдесят 
процентов  бедных в мире составляют женщины» [162, c. 1].  
Это замечание отражает первые призывы изучать бед-
ность. Фидель [41] предупреждал: «мы [информатики]  
не можем  значительно улучшить жизнь людей без изменения 
материальных условий  и экономической системы, которая их 
формирует» [41, с. xi]. Как бы мы ни улучшали инфор-
мационные технологии, мы не можем праздно стоять 
перед обществом, его несправедливостями и мириа-
дами жертв. 

Другим тревожным наблюдением является то, что ни 
одно из исследований, проведенных по теме справедли-
вости, бедности или бездомности, не цитирует влия-
тельных авторов или  источники, известные из работ 
относительно бедности, таких как Маркс [163], Сен [49, 
50], Юнус [164, 165] и т.д. Мы не можем помочь людям, 
оставаясь бесчувственными к их борьбе за выживание. 
Это не означает, что информационный доступ или рав-
ноправие не являются важными, а то, что они не зани-
маются  постоянным исследованием человеческих усло-
вий. Также озадачивает, что  авторы не обращают вни-
мание на те способы, с помощью которых  информаци-
онный век, несмотря на его требования универсального 
доступа, «подогревает» бедность путем  расширения  про-
бела между имущими и неимущими. После подобного 
взрыва появления электронных журналов в 1990-х гг., 
многие ученые подозревали, что стоимость публикации 
электронных журналов будет существенно ниже, чем 
стоимость, связанная с публикацией печатных журна-
лов. Кроме того, некоторые утверждали, что электронная 
публикация будет стимулировать  некоммерческие орга-
низации, такие как университеты, принять на себя обязан-
ности  по публикации существенной доли академических 
журналов по более низкой стоимости, чем в «коммерче-
ских» (торговых) издательствах [166, c. 127]. 

Но в 2000-х гг. и в дальнейшем стоимость электрон-
ных журналов была выше, чем предполагалось, и не-
сколько  университетов рискнули выпускать или спон-
сировать собственные электронные журналы. Электри-
чество, услуги  Интернета  и   обслуживание серверов 

становятся со временем даже более дорогими, не говоря 
уже о специальном программном обеспечении типа 
Dreamweaver, Photoshop, NVivo, Norton, EndNote и Atlas.  

Третьим и последним понятием, с которым обзор-
ные статьи наиболее близко связаны, отражая условия 
людей, является  повседневная жизнь. Как и другие по-
нятия, повседневная жизнь  рассматривалась литерату-
рой по информатике, но не в  такой степени отражая 
условия людей, как если бы это было в отношении ин-
формационного поиска. Эта статья выступает за  «ак-
цент на значении повседневности как источника дей-
ствия и полномочия» [167] людей, а не как  эксперимен-
тальной лаборатории для использования информации. 
Повседневная жизнь - привилегированная  среда чело-
веческого процветания. Даже более парадоксально то,  
что повседневная  жизнь имеет тенденцию быть упомя-
нутой только вскользь [168-170]. Другие связанные с 
человеком темы, такие  как частная жизнь,  социальный  
капитал, грамотность, политика, информационный об-
мен, информационная потребность и т.д. [39,171-180], 
подразумевают  те же самые  модели  информационно-
го количества ( не качества человеческой жизни), мас-
штаб которых  ограничивается необходимыми инфор-
мационными задачами  и отделен от обсуждений отно-
сительно людей и их условий. В описании позиции, 
приписываемой понятию информационной потребно-
сти, Коул [172], например, подтвердил полученные дан-
ные существующего исследования: 

Информационная потребность - одно из самых 
необходимых понятий в информатике, но это  
недооцененное понятие часто интерпретируется, 
чтобы означать либо: 1. Эмпирические исследо-
вания частоты использования, предпочтение или 
удовлетворение "каналами" группы пользовате-
лей. 2. Ввод команды пользователя в информа-
ционную систему, чтобы запустить ее или  заста-
вить  работать [172, c.  1216]. 

Точка зрения, высказанная в этом утверждении, во-
площает позицию, пропагандируемую литературой  по 
информатике, касающейся людей и их жизненных ми-
ров, которая призвана означать команду и удовлетворе-
ние с помощью  системы  или задачи. Недавняя, еще 
малоизвестная рекомендация Коула [172] о том, что 
имеется холистический подход к информационной по-
требности, определяющий потребность в информации 
как фундамент для условия людей [172, c. 1217], имеет 
потенциал перенаправить внимание авторов в сторону 
условий людей. Однако информационная потребность 
или когнитивная парадигма  остается каноном исследо-
вания в информатике, требуя от авторов поддерживать 
информационно ограниченную точку зрения на людей. 

По большому счету повседневная жизнь [170]  под-
разумевает серии информационных задач, наблюдае-
мых когда  человек регулярно использует информаци-
онную систему. Другими словами, авторы рассматрива-
ют повседневную жизнь как совокупность задач, забы-
вая об особенностях, которые отделяют  жизнь людей. 
Прямым последствием этой поведенческой и механи-
стической концепции людей является  вера в то, что 
благосостояние  людей зависит от (лучшего) использо-
вания информации. С тех пор как Бэкон [180, 181] пока-
зал силу  информации, информационные системы 
представляются более мощными, чем люди. Следова-
тельно, человеческая свобода теряет свою силу. Авторы 
стремятся внедрить мысль, что информационные сис-
темы являются обязательными для всех людей незави-
симо от их свобод. От имени информационного века  
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навязывается общество абсолютного и  бесспорного 
потребления  информационных технологий. Единст-
венный стиль жизни, который навязывается людям, - это 
стиль  пользователей информационных систем без ино-
го выбора. Также то, чем является и чем не является оп-
ределение «гуманный» относительно понятий, исполь-
зуемых  в отношении  людей (например, жизнь, частная 
жизнь, поиск и т.д.),  не обсуждается. Точнее, качество 
жизни, наблюдаемое в информационный век, поднима-
ет несколько вопросов. Например, ряд элементов, само 
собой разумеющихся, угрожает качеству  человеческой 
жизни: зависимость и привычка к электронным устрой-
ствам, влияние окружения изношенных батарей и элек-
тронных продуктов, постоянные энергетические выбро-
сы серверов сетевых сайтов, путаница в паролях и име-
нах пользователей и переиспользование магнитных по-
лей в челевеческих экосистемах (например, открывание 
гаража, рабочие бейджи, стойки регистраций, ключи от 
гостиниц или зданий, пульт дистанционного управле-
ния и т.д.). Во всех этих примерах, влияющих на жизнь 
человека тем или иным способом, людей не консульти-
руют и не дают другого выбора. Несправедливо рас-
сматривать людей как простых испольнителей (ифор-
мационных) задач. «Информационный век больше производит 
эффективных «зазывал» вместо более свободных индивидуумов» 
[182]. История социальных наук дает  нам прекрасные  
картины отражения жизни людей, с точки зрения со-
хранения их свободы от социального и технологическо-
го рабства. Цель – изучить способы, с помощью кото-
рых люди могут наслаждаться полной жизнью, большей 
свободой  и лучшими условиями. Неудача в проведении 
дальнейшего, касающегося людей, исследования только 
приведет людей к жизни, в которой главенствуют тех-
нология и ее системы. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ 

На материале табл. 2 (см. ниже) видно, что из сово-
купности, подвергнутой обзору литературы, могут быть 
взяты пять тем. Темы отражают множество движений, 
под знаменем которых людям уделяется некоторое вни-
мание  в литературе по информатике  и в просмотрен-
ных журналах за обозреваемый период. Шестая и по-
следняя темы представляют предлагаемую коррекцию 
существующего информационного исследования (соот-
ветствующие философские обоснования см. в [42,  
90-94,100, 107, 183-206]). В двух словах, люди  понима-
ются как завоеватели и поисковики систем или опреде-
ленных форм информационного феномена. 

Тема I: Люди понимаются как связь системы – люди или 
машина – люди.  Здесь цель – подчинить людей маши-
нам, так как машины дублируют и расширяют законы 
природы. Инспирированный информационной теори-
ей Шеннона [208], которая пытается оптимизировать 
каналы для беспрепятственной передачи  информации, 
этот взгляд определяет людей как функцию систем [209-
212]. Достоинство этого взгляда заключается в его упоре 
на оптимизацию систем, а основным недостатком явля-
ется тенденция отрицать  человеческий фактор. Хотя 
взгляд  система – человек  обновляется для  принятия 
поведения людей и задач [213-220], его первоначальный 
фокус вращается вокруг систем и их функциональности. 
Основная идея в том – чем лучше функционирует  ин-
формационная машина, тем лучше живут люди. В по-
следнее время системный взгляд получил различные 
названия, такие как разработка сети, поисковая машина, 
база данных, программное обеспечение, пакеты про-
граммного обеспечения, облако, куки, вредоносные про-

граммы и т.д. Стоящая за этим взглядом идея заключает-
ся в производстве лучших систем для людей. Как утвер-
ждают Янь и Белкин [219], «результаты эксперимента пока-
зали реальное и важное достоинство интегрированной системы» 
[219, c. 203]. Одна из наиболее разделяемых идей в этой 
точке зрения – иметь такую интегрированную систему, 
которая изучает как системы, так и  распределения поль-
зователей. 

Тема II: Люди понимаются как приобретатели обучающих 
навыков и/или задач. Этот взгляд  появился  в результате  
реакции на  направление система – человек, чтобы при-
дать вес человеческому фактору для лучших информа-
ционных практик и использования [114-116, 221-224]. 
Идея – позволить людям получать как можно больше 
обучающих навыков и задач. Упор делается на навыках 
людей и задачах, чтобы гарантировать самостоятельное 
использование новых (информационных)  технологий 
[174, 225-227]. Эта точка зрения принимает другие на-
звания из разных областей информатики, таких как ин-
формационная грамотность, информационный поиск, 
поиск информации, исследования пользователей, ори-
ентированная на пользователя разработка, дружелюб-
ные по отношению к пользователю устройства, потре-
бительские применения и т.д. С этой точки зрения,  чем 
лучше выполняются информационные навыки и задачи, 
тем лучше живут люди. Упор ставится на задачи, навы-
ки, применимости или интерактивности. В исследова-
ниях пользователей эта точка зрения критикуется за ее 
тенденцию в сторону потребления. Одно  из самых 
полных определений потребительской точки зрения 
людей  можно найти в результатах  исследования, пред-
принятого Ву и др. [228] по изучению iSchool, охваты-
вающему пять лет (2005-2010 гг.). Хотя Ву и др. [228] 
упомянули понятие людей в известной трилогии техно-
логия - информация – люди, трилогии, с которой  ак-
цент на системах  стал опровергаться в информатике; 
они (авторы) настойчиво заменяли его словом «пользо-
ватель». Учитывая это и определяя нашу профессию 
информационных специалистов, Ву и др. [228]  подчер-
кивали, что «хотя проблемы и возможности, с которыми 
сталкивается каждая iSchool,  будут постоянно множиться и 
отличаться друг от друга, отношения между информацией, тех-
нологией и пользователем всегда будут основой нашей 
профессии» [228, c. 34, 32]. Нет необходимости говорить, 
что Ву и др. [228] не цитируют  конструктивные замеча-
ния Дея [229] или, по крайней мере, Фромана [70] о по-
нятии «пользователь». Довольно интересно, что Ву и др. 
[228] характеризовали работу информационных ученых 
следующим образом: «iSchools являются информационными 
школами и изучают развитие и использование  техно-
логии  для манипулирования информацией [228, c. 
33]. Манипулирование, даже не создание [172] инфор-
мации и ее технологии, должно, как говорится, лежать в 
самой сути информатики. Однозначно, это определе-
ние, отражающее iSchool  по всему миру (и в обзорных 
статьях), не ведет само по себе к более полному процве-
танию, которого люди должны достичь  путем взаимо-
действия с реальностью, включая информационные 
технологии. 

Тема III: Люди понимаются как завоеватели социальных 
пространств и/или социальных медиа. Эта точка зрения 
возникла из когнитивного взгляда, который считался 
индивидуалистическим. Ёрланн [230] писал: «я утвер-
ждал, что библиотековедение и информатика долж-
ны скорее основываться на социальном, эписте-
миологическом подходе, чем на индивидуальной, 
когнитивной точке зрения» [230, c. 258; 231, с. 223; 42, 
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с. 229]. Точнее, Ёрланн [230, 231] представил свою со-
циальную парадигму информации как состоящую из 
научных сообществ. Социальные контуры информации  
и ее исследования могут рассматриваться с различных 
сторон. В большей степени внимание уделяется соци-
альному аспекту использования информации, чтобы 
охватить пространство или контекст (реальный или вирту-
альный), в котором   коренятся информационные тех-
нологии  и связанные с ними феномены. Например, 
Ллойд [227] определил информационную грамотность 
так: «с социокультурной точки зрения информационная грамот-
ность рассматривается не как свойство индивидуумов, а как 
свойство социального сайта» [227, c. 775; 232, с. 245; 233, с. 
123]. Цель – завоевать как можно больше   нужных со-
циальных пространств, так как считается, что информа-
ция должна быть социально контекстуализированной. 
Это значит, что чем  более лучшими считаются системы 
информации, тем лучше живут люди. В этом отноше-
нии  социальные медиа или социальные сети олицетво-
ряют среды сотрудничества, в которых информацион-
ные агенты получают больше взаимодействий  или  
развития  в пространстве и во времени [21, 234-238]. 
Информационные пространства  вовлекают широкий 
массив социальных групп и систем в надежде, что люди 
пойдут в ногу с вездесущностью информационных фе-
номенов и сопровождающих их технологий. 

Тема IV: Люди понимаются как приобретатели значения и 
/или опыта. Здесь целью является поиск  значения ис-
пользуемой информации и/или приобретаемый опыт 
[117, 239]. Уместно предположить, что Сарацевич [240] 
предоставил одно из лучших описаний этой точки зре-
ния, сказав, что «каждая область имеет некую центральную 
идею или идеи. Поиск релевантной информации, а  не 
просто любого типа информации (а их много), является цен-
тральной идеей информатики» [ 240, c. 49]. Значение или 
релевантность составляют краеугольный камень, по ко-
торому авторы из области информатики определяют 
роль людей по отношению к информационным про-
цессам  и опыту.  Эта точка зрения спорно представлена 
под  широким понятием когнитивной парадигмы.  Ос-
новная идея состоит в следующем: чем  лучше значения 
или опыт, получаемые из информации, тем лучше живут 
люди. Последний вариант  этой точки зрения можно най-
ти в идее информационного опыта [241-244]. Когнитив-
ная парадигма, иначе называемая когнитивной точкой 
зрения, представляет направление работы, которое не-
смотря на различные пересмотры  и изменения во време-
ни, чтобы  включить эмоциональные состояния, культур-
ные и социальные контексты и субъективные процессы 
знания, сохраняет ориентированную на разум перспективу 
в качестве основного фокуса информационного исследо-
вания [129, с. 45; 186, с. 367; 245, с. 30-31]. Критическая 
оценка необходима для осознания  последствий, вклю-
ченных в выбранную версию когнитивной парадигмы.  

 Тема V: Люди как способные на  самокритику. Здесь цель 
– критиковать находящиеся в наличии работы. Критика 
идет от ученого или от самих людей. Сторонники  этой 
точки зрения  включают Дея [229] и Коула [172]. Пони-
мание людей как способных на самокритику может быть 
прослежено начиная с Фромана [70] с его  неодобрени-
ем коммодификации людей и ее сторонников, встре-
чающихся в движении на основе систем. Дей [229]  ра-
зоблачил идею  о пользователях, примененную к лю-
дям, утверждая, что жизнь и контексты людей не могут 
ограничиваться понятием. Наравне с ним Коул [172] 
изучил вопрос относительно тенденции свести людей 
до функциональности систем и ее команд. Есть надеж-

да, что работы Дея [229] и Коула [172] получат поддерж-
ку в областях литературы по информатике. Критические 
обзоры Дея  [229] и Коула [172] далее подтверждают 
рекомендацию этой статьи по поводу того, что опубли-
кованные в информатике статьи строятся на  совокуп-
ностях обсуждений, релевантных для информатики. 
Здесь также стоит упомянуть, что исследование Жульен, 
Пекоски и Рида [175] проведено по направлениям, рас-
смотренным в работе по информационному поведению 
с 1998 по 2008 гг. Хотя авторы исследования проделали 
хорошую работу, просматривая все направления, про-
ходящие через литературу по информационному пове-
дению, где одними из изучаемых тем  являются теоре-
тические вопросы и теоретические подходы, они  не 
упомянули о предшествующих  дискуссиях по теоретиче-
ским подходам в информатике [42, 90, 92-94, 100, 107,  
183-189,192-207]. Теоретические подходы влияют на спо-
собы,  с помощью которых ученые изучают и обсуждают 
людей. Например, как уже отмечалось, позитивисты 
склонны настаивать на системах  и их стандартах, доступ-
ных людям, тогда как интерпретивисты отдают  предпоч-
тение  опыту, контекстам и значениям, которые окружают 
информационное использование. Понимание людей как 
способных на самокритику состоит в том, что чем больше 
критической информации ученые выносят из применяе-
мых основ знания и из коммодификации людей, тем 
лучше получается исследование. 

Тема VI: Люди как исполнители и реализаторы.  Шестая 
тема представляет собой предложение взяться за движе-
ние, основанное критичными гуманистами, которое 
идет дальше, бросая вызов преобладающей коммоди-
фикации людей. Эта статья предлагает рассматривать 
людей в качестве исполнителей самих себя  и других. 
Данная идея состоит не в том, чтобы приобрести нечто 
внешнее или внутреннее по отношению к предмету, а 
стать в полной мере человеком или достичь более пол-
ной актуализации. Другими словами, чем больше реали-
зация потенциала информационных систем, тем, веро-
ятно, это лучше отразится на обществах. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Подводя итог, наблюдения, характеризующие лите-
ратуру по информатике с точки зрения отношения к 
людям, можно представить семью уровнями: 1)  эндеми-
ческое безразличие к правам людей или их отрицание 
(см. обсуждение выше), 2) неспособность заниматься 
ключевыми понятиями исследования, 3) неспособность 
привлекать мыслителей, связанных с ключевыми поня-
тиями исследования, 4) невнимание к благосостоянию и 
его влиянию на людей, 5) отсутствие связи и вклада в 
информатику в целом, в подобласти по информатике и 
бóльшую совокупность знания в социальных или гума-
нитарных науках, 6) дефицит инструментов, образова-
ния у теоретиков и теорий, связанных с людьми, и 7) 
неправильное (вводящее в заблуждение) использование  
реферата и названия. Название должно отражать работу 
о людях или в лучшем случае реферат должен показы-
вать вклад работы в обсуждение темы людей в рамках 
информатики в частности и социальных или гумани-
тарных науках вообще. 

Вошедшие в обзор статьи дали замечаниям Сараце-
вича [52] большее значение:  

В прошлом мое образование и научные усилия ис-
пытывали трудности, вызванные отсутствием 
структуры в целом (т.е. порядка частей) в  области 
информатики в условиях, когда некоторые обоб-
щения и связи могли высказываться [52; xiv]. 
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Таблица 2 

 
Концептаулизации людей 

 
Темы Концептуализации 

людей 
Соответствующая  

философия 
I Люди как связь системы – люди 

чем лучше функционируют информационные машины, тем 
лучше живут люди 

Позитивизм 

II Люди как приобретатели обучающих навыков и/или за-
дач 

чем лучше выполняются  навыки/задачи, тем лучше живут лю-
ди 

Интерпретивизм 

III Люди как завоеватели социальных пространств или соци-
альных медиа 

чем  более лучшими считаются системы, тем лучше живут лю-
ди 

Интерпретивизм 

IV Люди как приобретатели значения и/или опыта 
чем  лучше значения или опыт, получаемые из информации, 

тем лучше живут люди 

Интерпретивизм 

V Люди как  способные  на самокритику 
чем больше критической информации ученые выносят из 

применяемых основ знания и из коммодификации людей, тем 
лучше получается исследование 

Критическая теория и/или интерпрети-
визм 

VI Люди как исполнители и реализаторы 
чем больше реализация потенциала в информационных при-
менениях, пространствах и системах, тем лучше сами люди 

Критическая теория и/или интерпрети-
визм 

 
 

Первые наблюдения, сделанные в критичных обзо-
рах по информатике [90, 183-189, 229, 70, 201, 200, 198, 
93, 100, 225, 175, 108, 226, 232, 246-248, 207, 208],  в ос-
новном игнорировались, и исследование  страдало от 
отсутствия сравнений. Внимание к данному вопросу и 
устранение замеченных пробелов дают потенциал свя-
зать воедино совокупности информатики. Авторы не 
занимались методологическими обсуждениями и анали-
зом основ и понятий области. Например, Ярвелин и 
Ваккари [249], как и другие, отмечали, что «методология 
исследования в области и анализ библиотековедения и информа-
тики [понятия и основы] получили меньше внимания и их доли 
[вклады] резко упали» [249, c. 120; 250, с. 238]. История 
социальных наук изобилует теориями и теоретиками 
относительно людей. В 2011г. отмечался дефицит диало-
га: «одной из определенных проблем исследования информационного 
поведения является широкое распространение различных теорий и 
моделей и отсутствие интеграции и диалога среди этих [теорий]» 
[120, c. 8]. В 2012 г. отсутствие теоретического диалога и 
когерентности приняло необратимые и эпидемические 
пропорции в области [2, с. 1; 41, с. 142]. Другим приме-
ром, заслуживающим упоминания, являются недавние 
публикации в подобласти организации информации, не 
показавшие никаких связей  с более широкой областью 
информатики, с гораздо меньшими подобластями ин-
форматики  и с обсуждениями людей [251-253]. Без соот-
ветствующих и согласованных  дискуссий, касающихся  
людей, наша работа становится антигуманной. 

Перегруженная прикладными исследованиями об-
ласть информатики не имеет  ни издания, обозреваю-
щего ее работы, ни собственных учебных пособий по 
методологии, вокруг которых авторы могли бы объеди-
ниться и  проводить дискуссии. Чтобы лучше  осущест-
влять свою основную миссию по исследованию людей, 
наша область должна рождать своих собственных, ори-
ентированных на  гуманитарные науки мыслителей. Вот 
как ярко Ёрланн [192] охарактеризовал это: «то, что нуж-

но во  всех видах исследований, включая исследование в [своей 
собственной] информатике и информационной работе, так это 
более широкое понимание проблемы, более обобщенной перспекти-
вы, которая изучает проблемы на основе глубокого знакомства с 
научными и философскими теориями» [192, с. 52].  Пример-
но спустя два десятка лет, Ёрланн [42] сделал точно та-
кое же замечание: 

Развитие библиотековедения и информатики в 
хорошо интегрированную научную область за-
висит от достаточного числа занятых людей, же-
лающих делать работу на истинно научном 
уровне.  Важно не верить в то, что кто-то еще 
сделает это для вас [42, с. 208; 232; 254, с. 1693]. 

При беглом просмотре и изучении людей мы не 
можем помочь создателям политики и нашим читате-
лям. Ссылки обзорных статей выявляют отсутствие 
формирования или  раскрытия теорий и теоретиков. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Материалы ограничены двухлетним периодом (2011-
2012 гг.) и пятью основными журналами по информати-
ке. Защищая перекрещивающиеся понятия  в областях и 
обсуждения, данный анализ преуменьшает особенности, 
присущие областям информатики. Например, то, что 
обсуждается в организации информации, не  то же са-
мое, что обсуждается во взаимодействии человек – ком-
пьютер. Другой слабостью исследования является упор 
на сравнение информатики с другими дисциплинами, 
рожденными практически одновременно с информати-
кой, такими как коммуникационные исследования и вы-
числительная техника. Исторические разработки этих 
дисциплин значительно отличаются от тех, что сущест-
вуют в информатике. Однако, несмотря на эти ограни-
чения, верится, что данная статья открывает необходи-
мую дискуссию и обнаруживает модели «болезней», 
которые охватывают нашу область. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из рассмотренных статей, информатика 
призвана заняться всей полнотой  условий людей, 
стоящих за информационными системами, чтобы вне-
сти значимый вклад в исследование относительно  на-
шего, с человеческой точки зрения несправедливого и 
незащищенного мира. Никакая наука не может обойтись 
без учета условий людей. Сдвиг от систем и ментальных 
процессов к контексту информации не является доста-
точным. Неудача нашей области в использовании дис-
куссий и теорий относительно людей скорее сделает 
наш мир лучшим местом для информационных систем, 
а не людей.  И наконец,  описываемое здесь исследова-
ние сделало первый шаг в направлении связи современ-
ного гуманистически настроенного исследования ин-
форматики  с поддерживаемой в этой статье гуманисти-
ческой программой приводя названия современных с 
точки зрения гуманизма исследовательских тем (см. 
табл. 2) в литературе по информатике. Есть надежда, 
что  дав названия тому, что было практикой информа-
тики относительно гуманистических тем, эта статья  
может сделать небольшой вклад в установление нового 
направления для гуманистического исследования ин-
форматики. 

Статья не ставит своей целью  ни обеспечить исчер-
пывающий список характеристик человека, ни возбу-
дить  дискуссии, а пытается защитить критичное и спо-
собствующее науке исследование о людях в информа-
тике. Повторные призывы заняться гуманным направле-
нием работы длительное время проходили мимо, и со-
временные публикации не проявляют к этому внимания.  
Информатика как гуманная наука является наукой, ис-
следующей (информационные) структуры давления и  
незащищенности, чтобы позволить наиболее незащи-
щенным людям в нашей  среде достичь полной актуа-
лизации. Информатика как гуманная наука – это наука, 
добивающаяся полной актуализации самых незащи-
щенных индивидуумов. 
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трем анонимным рецензентам за бесценные коммента-
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Коула. Я также признателен за то, что статья только вы-
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Со времени введения в 1970-х гг. ISSN (Международный стандарт-
ный номер для периодических и продолжающихся изданий) существу-
ют многочисленные взаимодействия между сообществами сети ISSN 
и стандартами МФБА. Библиографические дебаты все еще остают-
ся бурными  в связи с дальнейшим ростом объема электронных пуб-
ликаций и расширяющимися взаимодействиями между библиотека-
ми, библиографическими базами данных, объединенными каталога-
ми  и издателями. Сеть ISSN  отмечает свой 40-летний юбилей в 
2015 г.  и кажется своевременным описать ее достижения в стан-
дартизации каталогизации продолжающихся изданий. Статья про-
слеживает историю  и действующее сотрудничество между ISSN, 
ISBD (Международное стандартное библиографическое описание), 
UNIMARC (Универсальный формат MARC) и AACR/RDA 
(Англо-американские правила каталогизации/Описание ресурса и 
доступа). Будущее этого сотрудничества также исследуется в контек-
сте дальнейших пересмотров стандарта ISO 3297 и одобрения 
МФБА модели PRESSoo. Статья строится на основных трудах 
сообщества ISSN  и его членов, таких как Мари Розенбаум, Аль-
берт  А. Маллис, Сюзанна Сантиаго, Франсуа Пелле, Регина Ро-
мано Рейнольдс и многие другие, кто пишет об идентификации сери-
альных изданий и каталогизации. Статья также полагается на 
впечатляющую работу Группы по пересмотру ISSN, которая соби-
рает на регулярной основе представителей из национальных библио-
тек и научных учреждений всего мира. Она показывает основное 
взаимоотношение, существующее между сообществами, вовлеченными 
в работу по библиографическому описанию; недавней кульминацией 
этого стала проделанная работа, касающаяся PRESSoo. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Создание ЮНЕСКО и правительством Франции в 
1975 г. Международного центра по ISSN было важной 

                                                 
Перевод Béquet G., Howlett L., Willer M. Interaction between 
IFLA standards and other library standards: ISBD, RDA, 
UNIMARC and ISSN: A long-lasting relationship.— 

 

инициативой для поддержания библиографического 
контроля сериальных изданий на международном уров-
не с намерением создать большую базу данных о назва-
ниях периодических изданий, опубликованных в мире. 

                                                                                
http://library.ifla.org/view/conferences/2015/2015-08-19/ 
606.html 
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Сеть ISSN положила начало стандартизации и автома-
тизации сериальных метаданных и, таким образом, осу-
ществляя это, поддерживает плодотворный диалог с 
членами родственного сообщества, занимающегося той 
же проблемой под эгидой МФБА: люди, активно рабо-
тающие в сообществе ISSN, часто привлекаются к дея-
тельности  в комитетах МФБА. 

Таким образом, гармонизация между инструкциями 
сети ISSN и стандартами МФБА проходит через про-
цесс профессиональных обменов, имеющих целью свя-
зать библиографические практики на локальном и гло-
бальном уровнях. Первый шаг сотрудничества фокуси-
ровался на определении соответствующих  моментов 
идентификации и описания. Появление электронных 
журналов привело в дальнейшем библиографические 
сообщества к тому, чтобы обновить свои правила и ин-
струкции. Что касается модели МФБА, то сеть ISSN соз-
дала свою группу по пересмотру ISSN, члены которой 
внесли вклад в сферу развития нового сотрудничества. 

ПОЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 
ДАННЫХ О ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЯХ (ISDS) 

В 1947 г. ЮНЕСКО подписала соглашение с Меж-
дународной федерацией библиотечных ассоциаций 
(МФБА), демонстрируя таким образом свой интерес к 
библиотечным проблемам. Затем ЮНЕСКО энергично 
взялась за вопросы развития национальных библиогра-
фий  и их автоматизации, организовав Конференцию  по 
улучшению библиографических служб (7-10 ноября 1950 
г., Париж). В 1970- х гг. ЮНЕСКО запустила две про-
граммы, связанные с библиотеками  и информационны-
ми стратегиями. С одной стороны, Всеобщая информа-
ционная программа ЮНЕСКО NATIS поддерживала 
внедрение национальных информационных систем, в 
которые МФБА внесла свой вклад путем создания Уни-
версального библиографического учета [1]. C другой сто-
роны, ЮНИСИСТ (Информационная система по науке и 
технике ООН) задумывалась для того, чтобы усилить раз-
витие мировой системы научной информации. ISDS была 
инициирована под эгидой последней. 

Основное исследование по реализации мировой 
информационной научной системы (известной как 
ЮНИСИСТ – Мировая система научной информации, 
разрабатываемая ООН) было проведено в 1967-1971 гг. 
Оно включало очень специфическую рекомендацию 
относительно создания глобального реестра научных 
журналов  и стандартных ссылок для научной  и техни-
ческой периодической литературы. Кроме того, оно 
поддерживало «универсально принятый код, применяе-
мый к названиям научных журналов» [2], который впо-
следствии позволит идентификацию материалов других 
библиотек, таких как журнальные статьи, монографии и 
технические отчеты. XVI cессия Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО приняла резолюцию, дающую пол-
номочие Генеральному директору ЮНЕСКО «поощ-
рять международное сотрудничество в сфере научной и 
технической информации путем улучшения научных 
периодических изданий, журнальных рефератов и на-
учного сотрудничества» [3]. В это время ставился четкий 
акцент на выпуск научных периодических и продол-
жающихся изданий. 

В 1971 г. в результате соглашения между ЮНЕСКО 
и Национальной библиотекой Франции Мари Розенба-
ум сделала предварительный набросок плодотворного 
отчета. Будучи французским библиотекарем, она про-

вела интервью и посетила профессиональные учрежде-
ния  с целью определения будущих пользователей ISDS, 
т.е. библиографические информационные центры, 
библиотеки, издательства и подписные агентства. Ее 
окончательный отчет точно указал расхождения между 
потребностями этой клиентуры, которые должна при-
мирить ISDS. 

Библиографические учреждения очень хотели иметь 
инструмент для идентификации продолжающихся из-
даний, включая все имеющиеся научные и технические 
издания, чтобы обмениваться стандартизированными 
данными на международном уровне. Они желали иден-
тификации основного описания продолжающихся из-
даний. Библиотеки были более заинтересованы  в соз-
дании исчерпывающих национальных каталогов про-
должающихся изданий  любого типа. Им требовалась 
идентификация продолжающихся изданий через номер 
и ряд элементов данных, готовых к использованию для 
каталогизации экземпляров. Издатели настаивали на 
быстрой нумерации текущих продолжающихся изданий 
и хотели бы адаптировать ISSN к структуре, сходной с 
ISBN (Международный стандартный книжный номер), 
чтобы было легко идентифицировать  страну происхо-
ждения продолжающегося издания. Они также хотели, 
чтобы ISDS  имела дело со всеми видами продолжаю-
щихся изданий. Заслуживает внимания, что расходя-
щиеся  точки зрения выражались относительно собра-
ния документов (только научные продолжающиеся из-
дания в противовес полному перечню продолжающих-
ся изданий), структуры системы (централизация в про-
тивовес децентрализации), числа и характера элементов 
дескриптивных данных и способа присвоения ISSN. 

Исследование Мари Розенбаум окончательно спо-
собствовало продвижению создания начальной базы 
данных, которая будет включать продолжающиеся из-
дания независимо от их предметных областей. Двухъя-
русная система ISDS, основанная на международном 
центре, связанном  с национальными центрами, была 
предложена впервые: международный центр должен 
собирать основной массив, тогда как национальные 
центры будут предоставлять записи национальных про-
должающихся изданий и вести более полные записи 
(полный учет) в своих национальных каталогах. Цен-
тральная база данных будет хранить элементы данных 
для идентификации и передачи информации и вклю-
чать идентификационные номера, которые уже исполь-
зуются, такие как CODEN (кодовый номер для перио-
дических изданий). Идентификация страны в нумера-
ционной (цифровой) схеме со временем была опущена. 

В 1972 г. Мари Розенбаум провела презентацию 
ISDS на 38-й сессии Генерального совета МФБА. В  
данной презентации целью будущего Международного 
центра для ISDS было «развивать и поддерживать меж-
дународный реестр продолжающихся изданий из всех 
стран и по всем дисциплинам, содержащий всю необ-
ходимую информацию для однозначной идентифика-
ции продолжающихся изданий; сделать эту информа-
цию постоянно доступной для всех стран, организаций 
или индивидуальных пользователей; создать сеть ком-

                                                 
 CODEN – это код, идентифицирующий названия периоди-
ческих и непродолжающихся изданий. С 1975 г. он использу-
ется Американским химическим обществом. 
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муникаций между библиотеками, службами вторичной 
информации, издателями продолжающейся литературы 
и международными организациями» [4]. 

РАННЯЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОПИСАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ: АККУ-
РАТНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖДУ ISDS  
И ISBD(S) (МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СТАНДАРТНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ – ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И 
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ) 

Основной вклад ISDS в библиографическое описа-
ние состоял в использовании недавно созданного Меж-
дународного стандартного номера для периодических 
или продолжающихся изданий (ISSN)  и ключевого 
названия, которого не было в формате MARC (формат 
записи библиографической информации в машиночи-
таемой форме). Запись ISDS была разработана как ми-
нимальный набор элементов данных, который являлся 
подмножеством  формата MARC (формат записи биб-
лиографической информации в машиночитаемой 
форме) для продолжающихся изданий (1971 г.). Основ-
ной набор метаданных считался достаточным для пере-
крестной идентификации названий продолжающихся 
изданий и связанных выражений (издания, переводы, 
подсерии, дополнения), но не предназначался для опи-
сания  публикации. Таким образом, запись ISSN  не 
зависела от физического формата, тогда как библио-
течные записи основаны на определенном физическом 
выпуске. ISSN определен документом МОС 3297, кото-
рый впервые в черновом варианте был предложен в 
1972 г. и принят в 1975 г. Ключевое название было взято 
из информации названия  (титульной информации), 
появляющейся на продолжающемся издании (предпоч-
тительно на титульной странице), которое введено на 
языке оригинала  и транслитерировано в случае необхо-
димости в соответствии со стандартами МОС. Это клю-
чевое название должно быть важным и уникальным и, 
следовательно, должно создаваться из различной ин-
формации, такой как место или дата публикации. И 
ISSN, и ключевое название [5] были и все еще остаются 
существенно связанными. 

Руководства (инструкции) по ISDS (http://unesdoc. 
unesco.org/images/0000/000044/004470EB.pdf) впервые 
были опубликованы ЮНЕСКО в 1973 г. Тогда как 
ISBD(S) (Международное стандартное библиографиче-
ское описание – периодические и продолжающиеся 
издания) было подготовлено Объединенной рабочей 
группой по ISBD(S)  и в конечном итоге опубликовано 
в 1974 г. Под влиянием системы ISDS   ISBD(S) включа-
ло понятие отличительного названия, которое было 
«скорее отражением понятия ключевого названия ISDS, 
чем  названия, присущего, ISBD(M) (Международное 
стандартное библиографическое описание – моногра-
фии). Отличительное название было ключевым назва-
нием без квалификаторов […] на основе того, что ин-
формация, которая в ином случае будет определять дан-
ные в ключевом названии, может быть четко обнаруже-
на в дескриптивном документе ISBD(S)» [6]. Позже от-
личительное название убрали, когда ISBD(S) было пере-
смотрено в соответствии с правилами ISBD(G) (Между-
народное стандартное библиографическое описание – 
общая часть), опубликованными в 1977 г. 

В 1981 г. директор Библиотеки Хельсинского уни-
верситета обратился в Международный центр по ISDS с 

жалобой на то, что формат ISDS не включал собствен-
ное название, которое упоминалось в ISBD(S). Решени-
ем этой проблемы могла стать реструктуризация облас-
ти 246 ISDS, чтобы дать возможность национальным 
библиографиям сделать дополнительные записи, обяза-
тельные в ISBD(S). На их седьмой встрече в 1981 г., ди-
ректора национальных центров таким образом приняли 
резолюцию по дальнейшему установлению совмести-
мости между библиографическими предписаниями 
ISDSи ISBD(S). «Директора ISDS хотят предложить 
Группе по пересмотру ISBD(S), чтобы эта совмести-
мость была достигнута путем обеспечения, где это уме-
стно, 1) идентичной пунктуации, терминологии  и оп-
ределения, 2) идентичной редакции (формулировки) 
одного и того же правила, 3) исключения ненужных 
различий между инструкциями ISDS и ISBD(S)» [7].  
В ходе той же встречи также было решено структуриро-
вать область 222 ISDS таким образом, чтобы позволить 
извлечение собственного названия  в целях обеспечения 
совместимости между ISDS и ISBD(S), тогда как область 
246 использовалась для вариантного названия, такого 
как название на обложке, или формы названий, уста-
новленных в соответствии с национальными практика-
ми каталогизации. В 1983 г. Альберт Маллис, директор 
Национального центра Великобритании по сериальным 
данным, выпустил Руководство по ISDC, заменившее 
инструкции по ISDS, чтобы представить его более соот-
ветствующим ISBD(S). «В рамках сети ISDS наблюдает-
ся растущая потребность в пересмотре и изменении к 
лучшему процедуры ISDS для отражения  современных 
и предлагаемых международных практик, в частности 
обеспечить совместимость с обязательными элементами 
данных, разработанных единым коммуникативным 
форматом ЮНЕСКО и в библиографических вопро-
сах, совместимость между записями ISDS  и теми, кото-
рые созданы национальными библиографическими 
агентствами в соответствии с ISBD(S)» [8]. 

Несколькими годами позже некоторые проблемы все 
еще встречались в системе ISDS, поскольку адаптация 
собственного названия в ISDS в качестве обязательной 
области должна быть установлена в соответствии с пра-
вилами ISBD(S). Национальные центры ISDS система-
тически не регистрируют собственное название в запи-
си ISDS или из-за того, что оно идентично ключевому 
названию, или потому, что центр принял политику не 
указывать его. Международный центр ISDS придержи-
вался  точки зрения, что собственное название не долж-
но выводиться  из ключевого названия и что оно долж-
но быть записано. Важность собственного названия не 
казалась слишком большой в то время, так как оно не 
являлось пунктом доступа записи ISDS. Таким образом, 
национальные центры ISDS  использовали разнообра-
зие способов его записи в Реестре ISDS, ведущем к раз-
нородному набору данных. 

В 1983 г. со стороны председателя Секции продол-
жающихся публикаций МФБА была выражена  просьба, 
касающаяся расширения присвоения ISSN и установле-
ния ключевых названий ретроспективным материалам с 
целью усилить библиографический контроль и автома-
тизацию более старых продолжающихся изданий. 
Пользователи, такие как сводные (центральные) катало-
ги также поддерживали этот тип присвоения ISSN. Сеть 
ISDS потом констатировала, что ретроспективное при-
своение имело недостаточное преимущество, так как 
было более важным для идентификации текущих про-
должающихся изданий. Небольшое изменение отно-
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шения произошло в 1983 г., когда французский свод-
ный каталог CCN (Национальный сводный каталог) 
запустил свою программу автоматизации на основе за-
писей ISDS. В настоящее время крупномасштабное рет-
роспективное присвоение ISSN получило новый им-
пульс в связи с процессом оцифровывания наследия 
продолжающихся изданий, для которых присвоение 
ISSN может быть автоматизировано. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА НЕПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ISDS 

До тех пор пока печатное продолжающееся издание 
воспроизводилось идентично на таких носителях, как, 
наример, микроформы, сохраняя его оригинальные ха-
рактеристики и язык, присвоение того же самого ISSN 
названию в различных физических проявлениях было 
неоспоримой практикой в сети ISDS. Появление муль-
тимедиа и электронных изданий поставило это положе-
ние под сомнение в 1990-х гг. 

В противоположность ISDS ISBD(S) включало фи-
зическое описание документа.   В начале 1990-х гг. 
представители национальных библиотек сети ISDS ста-
ли просить включить информацию о физическом сред-
стве в запись ISDS и чтобы разные ISSN были присвое-
ны каждому средству. Проведенный в 1991 г. обзор по-
казал, что большинство национальных центров и поль-
зователей ISSN  предпочитали видеть отдельный ISSN  
для каждого формата. К 1998 г. были приняты основные 
решения, касающиеся обработки электронных про-
должающихся изданий с помощью сети ISSN (ex-
ISDS): ISSN присваивался продолжающимся изданиям 
независимо  от средства, разные ISSN  были присвое-
ны различным средствам продолжающихся изданий, 
присваивался новый ISSN, когда происходила замена 
средства, коды средств регистрировались в записях 
ISSN, библиографические связи между различными 
средствами регистрировались, также регистрировался 
и электронный адрес. 

В тот же период пересматривалось ISBD(S), и одним 
из основных вопросов было расширение круга публи-
каций, обрабатываемых подобно продолжающимся  
изданиям, и особенно электронных публикаций. Меж-
дународный центр по ISSN был представлен в Группе 
по пересмотру ISBD(S), возглавляемой Ингрид Пэрент. 
Рост цифровых онлайн публикаций и ресурсов вызвал 
необходимость  расширить сферу как Руководства по 
ISSN, так и ISBD(S), которые должны были включать 
«продолжающиеся и объединяющиеся ресурсы», такие 
как базы данных, сетевые сайты и новые формы цифро-
вых средств. ISBD(S) переименовано в ISBD(CR) – про-
должающиеся ресурсы, и было найдено решение, чтобы 
избежать создания новых записей, когда онлайн ресурс 
обновлялся и даже когда его название модифицируется. 
В рамках принципа последней записи «название суще-
ствующего каталогизационного описания должно быть 
исправлено, чтобы отражать изменение в названии, а 
предыдущее (старое) название будет отражено в другом 
поле данных того же самого каталогизационного описа-
ния» [9]. Стимул, заданный появлением новых типов 
продолжающихся изданий, заставил два стандарта на-
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чать осуществлять гармонизацию своих практик. Фран-
суаза Пелле, возглавлявшая Международный центр по 
ISSN  в 1998-2014 гг., при вступлении в должность под-
черкивала растущую важность выравнивания стандар-
тов. В 1998 г. она принимала участие в специальном 
заседании Секции продолжающихся изданий МФБА, 
проходившем в Берлине (Германия). Стандарт ISSN 
находился в состоянии систематического пересмотра, и 
интерес Пелле  заключался в том, чтобы гармонизиро-
вать его с ISBD(S) и AACR (Англо-американские прави-
ла каталогизации), переживавшими  тот же самый про-
цесс. Основной проблемой было найти общий путь к 
идентификации баз данных и электронных продол-
жающихся изданий, с которыми национальным центрам 
по ISSN  приходится ежедневно иметь дело. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖДУ 
ISSN И ISBD(S) С AACR/RDA И UNIMARC 

Таким образом, в ноябре 2000 г. в Библиотеке кон-
гресса, где состоялась встреча экспертов AACR/ 
ISBD(S)/ISSN, был инициирован диалог. Ингрид  
Пэрент, объявляя цель встречи, выдвинула программу, 
все еще действующую сегодня: «Поскольку каждая из 
трех групп находится в процессе пересмотра своих 
стандартов, вероятно пришло время, когда мы сможем 
что-то сделать в отношении гармонизации этих трех 
стандартов. В связи с тем, что идеал должен отвечать 
единодушию в отношении всех трех стандартов, мы, 
вероятно, никогда не достигнем этого момента. Однако 
наступило подходящее время сделать все для каждого. В 
дополнение к специальным соглашениям выражается 
надежда, что в результате данной встречи может поя-
виться соглашение по долгосрочной стратегии относи-
тельно того, как продвигаться вперед». 

Обсуждаемые для гармонизации области были сле-
дующими: Охват, особенно проблема продолжающихся 
ресурсов, ограниченные и неограниченные ресурсы и 
вопрос продолжения совместного интегрирования ре-
сурсов и продолжающихся изданий; Определения для 
библиографического ресурса, продолжающегося и ин-
тегрирующего ресурса, продолжающиеся издания, об-
новления по принципу отрывных листов и нумерации 
были согласованы; также было отмечено, что ISBD(S) 
нуждается в изменении своего определения для «со-
стоящего из многих частей документа» и «монографии»; 
Последующее/самое позднее описание показало, что 
различие в функциональных требованиях стандартов – 
идентификация и описание –  является не только прак-
тической, но также и теоретической проблемой, в то же 
время было принято предложение, что «дальнейшее 
исследование должно быть отложено до тех пор, пока 
мы не приобретем опыт с самым поздним каталогиза-
ционным описанием для объединения ресурсов»; Изме-
нение основного/второстепенного названия; Измене-
ние издания/физического формата; Основа описания; 
Проблемы транскрипции названия; Международное 
стандартное название продолжающегося издания (ISST – 
International Standard Serial Title); Другие области для 
гармонизации, такие как вопросы романизации и редак-
ционной формулировки/подчиненности названия. Бы-
ло достигнуто «соглашение относительно гармониза-
ции», чтобы координировать поправки к ISBD  и ис-
правления к национальным каталогизационным кодам, 
особенно AACR и ISSN. Джон Биран, председатель 
Группы по пересмотру ISBD, отмечал, что Группа по 
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пересмотру ISBD просила его разработать механизм для 
обеспечения координации пересмотра правил с целью 
быть информированными о решениях, принятых в 
AACR,  оценить влияние для ISBD и обеспечить обрат-
ную связь с JSC (Объединенный организационный ко-
митет для пересмотра Англо-американских  правил ка-
талогизации).  Был согласован график пересмотра  каж-
дого стандарта: Объединенная комиссия по выработке 
регламента для AACR должна набросать черновой план 
пересмотра  главы 12, Группа по пересмотру ISBD  го-
товит новый стандарт ISBD – ISBD(CR) с измененными 
названием и областью, который должен быть представ-
лен на согласование секциям МФБА  по каталогизации 
и продолжающимся изданиям в августе 2001 г.,  а сооб-
щество ISSN должно дождаться результатов пересмот-
ров, выполненных группами, прежде чем они опубли-
куют  свой документ [10]. 

ISBD(CR) [11] было опубликовано в 2002 г. и ссыла-
ется на Вашингтонскую встречу, особенно при работе 
над проблемой совместимости ISBD(CR) и ISSN. Это 
видно из разъяснения функций записей ISSN и 
ISBD(CR) (0.1.3.1 взаимоотношения между ISBD (CR) и 
ISSN) и в главе, посвященной сравнительному описа-
нию ISBD(G), ISBD(CR) и ISSN (0.3). Так подраздел 
0.3.3.1 констатирует, что схема, подходящая элементам 
ISBD(CR) и ISSN, является «результатом основного уси-
лия по сокращению различия между ними. Следует от-
метить в этой связи, что обработка по ISBD(CR) назва-
ний общих/разделов, основных названий се-
рий/подсерий и основных названий продолжающихся 
ресурсов/дополнений или вставленных названий твердо 
придерживается текущей обработки по ISSN, включая 
детали терминологии и, более того, понятий, стоящих 
за терминами, которые можно увидеть в Руководстве 
ISSN. Комплексная природа ситуации с общим/по раз-
делу названием и ситуаций с названиями по основным 
сериям/подсериям, особенно в том виде в каком они 
были перенесены в ISBD(CR) из ISSN, требует некото-
рого дальнейшего разъяснения» [11, c. 13]. 

В октябре 2002 г. встреча директоров  центров по 
ISSN и Рабочей группы по пересмотру формата ISSN 
проходила в Загребе. К ней присоединились Салли 
Макколлам, директор Сетевого развития и Бюро стан-
дартов MARC при Библиотеке конгресса, и Мирна Вил-
лер, председатель Постоянного комитета UNIMARC 
(РUС), с целью достичь  согласия относительно требо-
ваний по дополнениям к UNIMARC и MARC 21, кото-
рые было необходимо сделать. РUС продолжил работу, 
к его февральской встрече в 2003 г. было подготовлено 
четыре предложения Международного центра по ISSN 
Хорватии и Национальной и Университетской библио-
теки Хорватии [12]. Предложения были приняты и 
включены в пятый улучшенный формат UNIMARC 
(2005 г.). Предложение, относящееся к  области 448- 
изменение в сторону прошлого, было принято со сле-
дующим решением: «когда название вовращается к бо-
лее раннему названию, практика, рекомендованная Цен-
тром по ISSN, заключается в том, чтобы использовать 
область 440 – «Служит продолжением» и область 430 – 
«Продолжается». Добавьте соответствующие  области 
430 – «Продолжается»  и 440 – «Служит продолжением» 
[к области 448]». Другое принятое предложение состоя-
ло в том, чтобы добавить два значения индикатора для 
различения «Продолжающегося ресурса международно-
го или национального интереса» и «Продолжающегося 

ресурса локального интереса» к области 011 ISSN, что-
бы сделать различие, которое позволит регистрировать 
различные типы записи ISSN: «полная запись» для CR 
(перекрестная ссылка) международного или националь-
ного интереса и «краткая запись» для CR локального 
интереса. Третье издание Руководства по UNIMARC: 
Библиографический формат, опубликованное в 2008 г. 
[13] ( и соответственно  обновленное в 2012 г . [14]), 
продолжило работу по гармонизации ISSN, особенно в 
отношении изменения названия и подобластей, чтобы 
отразить  новый стандарт ISSN (011, $f ISSN-L или свя-
зывающий ISSN, и $g, отменяющий ISSN-L), а также в 
отношении области 530 – Ключевое название (Про-
должающиеся издания) и области 531 – Сокращенное 
название (Продолжающиеся издания) с объяснением, 
что среди прочих «пересмотр должен принять во вни-
мание практики ISSN». 

В  то время как комитет РUС обновлял библио-
графический формат UNIMARC, группа по пере-
смотру ISBD  готовила новое сводное издание -  
предварительное было опубликовано в 2007 г., а 
стандартное в 2011 г. [15]; издатели ALA (Американ-
ская  библиотечная ассоциация) и CILIP  выпустили 
в 2010 г. работу RDA: Resource Description and Access 
(Описание ресурса и доступ) [16]. 

СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ПО ПЕРЕСМОТРУ ISSN 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ К ГАРМОНИЗАЦИИ 

До 2012 г. был создан ряд специальных рабочих 
групп в рамках сети ISSN с целью рассмотрения круга 
библиографических проблем по мере их возникнове-
ния, например, установление критериев  присвоения 
ISSN действующим интегрирующим ресурсам. Тести-
рование RDA  (описание ресурса и доступ), взаимоот-
ношение между моделью сущностного отношения 
FRBR (FRBR-er), продолжающимися изданиями и ISSN, 
а также пересмотр Руководства по ISSN. Эта последняя 
группа образовалась из более ранних предшественни-
ков, существовавших с конца 1990-х  гг. До этого Руко-
водство по ISDS в своем существующем виде претерпе-
ло ряд действий по пересмотру. 

В ответ на быстро меняющуюся и во многих от-
ношениях бросающую вызов среду, влияние которой 
приходится испытывать на себе как библиографиче-
ским, так и издательским сообществам, например, 
внедрение RDA, переход от MARC, гармонизация, 
взаимодействие и соответствие между стандартами, 
широкое использование FRBR в каталогах, связь 
данных – эти отдельные, но имеющие общие инте-
ресы рабочие группы вошли в 2012 г. в единую По-
стоянную рабочую  группу по пересмотру ISSN. 
Вначале членами этой группы были представители 
из Международного центра по ISSN и из пяти на-
циональных центров (Великобритания, Германия, 
Финляндия, Франция  и США). 

Недавно группа по пересмотру расширилась за счет 
включения представителей Боснии и Герцеговины, Ка-
нады, Польши и Судана. Роль Группы по пересмотру 
ISSN заключается в том, чтобы подготовить предложе-
ния от имени сети ISSN для модификации правил ISSN 
и связи  с другими библиографическими группами или 
сообществами (ISBD, RDA, FRBR…). В целях предва-
рительных обсуждений или ратификации работа груп-
пы освещается через почтовый список ISSN, когда это 
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необходимо, и раз в год во время ежегодной встречи  
директоров  по вопросам ISSN. 

Хотя Постоянная рабочая группа по пересмотру 
ISSN была создана только недавно, как ранее упомина-
лось в этой статье, работа по гармонизации между стан-
дартами не является новой для сети ISSN. Первая ос-
новная часть работы по гармонизации имела место в 
1970-х гг. и была направлена на гармонизацию  Руково-
дства по ISDS или инструкций, как затем описывалось, 
и завершилась  окончательным проектом ISBD(S), кото-
рый был впервые опубликован  в 1977 г. Альберт Мал-
лис говорил, что хотя к 1981 г. «идеальная и абсолют-
ная совместимость не была достигнута, но теперь есть 
применимая к работе  реальная гармонизация»[17].  Эта 
«реальная гармонизация»  была продолжена  в виде са-
мостоятельной работы в начале 2000-х гг. 

Публикация в 2010 г. нового каталогизационного 
стандарта RDA (Ресурс, описание и доступ) была  одним 
из основных стимулов для Группы по пересмотру ISSN, 
чтобы заново изучить Руководство по ISSN. Также су-
ществовала убежденность, что с введением основного 
нового каталогизационного стандарта  достигнутая пре-
жде гармонизация будет поставлена под сомнение  без 
обновлений и активной взаимосвязи между ISSN, JSC 
RDA и ISBD RG. Кроме того, отмечалось, что сообще-
ство ISSN должно  быть более активным, особенно в 
дискуссиях, проводимых с другими группами по стан-
дартам, например Группа по пересмотру FRBR и схем 
кодирования, подобных MARC. 

Чтобы начать возрождать процесс  гармонизации в 
качестве действующего усилия, представители Группы 
по пересмотру ISBD   и сети ISSN встретились с JSC 
RDA (Объединенный  организационный комитет  по 
развитию  ресурса, описания и доступа) в ноябре 2011 г. 
в Глазго. Все стороны этой встречи по гармонизации 
пришли к соглашению, что «цель гармонизации – сде-
лать записи RDA, ISSN и ISBD функционально взаимо-
действующими. То  есть записи, имеющие силу под 
одним из стандартов, должны прослеживаться относи-
тельно каждого другого стандарта. Признается, что ре-
шение некоторых проблем потребует более длительно-
го времени, чем решение других, а ряд проблем может 
оказаться противоречивым, но следует предпринять 
шаги в целях ограничения влияния таких различий» [18]. 
Проблемы, признанные в качестве требующих обсуж-
дения и дальнейшего пересмотра  в любом из трех 
стандартов, были следующими: предпочтительные ис-
точники информации  для электронных ресурсов, не-
нумерованные монографические серии, снабженная 
другими названиями информация, новое  описание, 
изменение названия (CJK), новое описание, изменение 
типа медиасредства, способ выпуска и частота (пробле-
ма, которая должна быть представлена Группе по пере-
смотру FRBR), накопления (необходимо обратиться в ра-
бочую группу FRBR  RG, чтобы обсудить «границы» ра-
бот, выражений и проявлений в общем, включая границы 
между кумулятивными и некумулятивными ресурсами), 

                                                 
  Альберт Маллис  был руководителем Бюро по продолжаю-
щимся изданиям при подразделении библиографических  
служб в Британской библиотеке и работал в руководящем 
совете Международного цнентра по ISSN  (1981- 1998 гг.). Он 
таже издал Руководство по ISDS. 

переосмысление  интегрирующих ресурсов, изменение 
названия на интегрирующий ресурс, назначения серий 
(хронологические указания) и родовые названия, связан-
ные с издающими органами. JSC и ISBD RG согласились 
обсудить создание протоколов  синхронизации, чтобы 
работать с изменениями в каждом стандарте, который 
был принят в начале 2014 г., протокол между JSC и  Ме-
ждународным центром по пересмотру ISSN все еще 
находится в стадии обсуждения. 

Руководство по ISSN [19], опубликованное в январе 
2015 г., констатирует, что дополнения  к выпуску 2012 г. 
вытекают из следующего: 

 Потребность в более точных каталогизацион-
ных инструкциях относительно ISSN, особенно для 
идентификации  и описания онлайн ресурсов, которые 
часто принимают многообразные и сложные  формы; 

 Потребность в четких инструкциях относи-
тельно обновления элементов метаданных ISSN (какие 
элементы пересматривать, как и когда); 

 Дискуссии по гармонизации, проведенные с 
RDA JSC и Группой по пересмотру ISBD. 

Далее следует, что «эти дополнительные   инструк-
ции и примеры приветствуют включение новых элемен-
тов метаданных в профиль ISSN (т.е. перечень элемен-
тов метаданных, обязательных или выборочных, данных 
в записях ISSN) в MARC 21 и UNIMARC» [19, c. 3]. 

FRBR-ER И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ: 
ДОРОГА К PRESSOO И ДАЛЕЕ 

Модель FRBR-er  –  еще одна область, где ощущает-
ся, что продолжающиеся издания недостаточно хорошо 
представлены  в оригинальном отчете МФБА, опубли-
кованном в 1998 г. В нем в частности говорилось, что 
«понятие ‘сериальности’ и динамической природы сущ-
ностей, записанных в цифровом  формате, заслуживает 
дальнейшего  анализа». Ситуация к моменту опублико-
вания RDA оставалась прежней, казалось, что здесь 
проделано мало реальной работы относительно  про-
должающихся изданий и сериальности, особенно в том, 
что касалось модели FRBR-er. Кроме того, модель 
FRBR-er прдкрепляла RDA. 

Одна из рабочих групп, которые впоследствии во-
шли в  Постоянную группу по пересмотру  ISSN, а 
именно – Группа по пересмотру ISSN в отношении 
FRBR-er и ISSN – была создана в 2011 г. для анализа 
модели FRBR-er. Задачи этой группы заключались в 
следующем: 

 Улучшить понимание модели FRBR-er с точки 
зрения ISSN и таким образом ее применимости к про-
должающимся ресурсам; 

 Контактировать со специалистами FRBR 
(функциональные требования для библиографических 
записей), чтобы представить выявленные интересы и 
проблемы; 

 Создать внутренние «инструкции» по ISSN для 
применения FRBR к продолжающимся ресурсам (это, 

                                                 
  См. Раздел 1.3 (Области дальнейшего исследования) на с.5 
работы «Functional Requirements  for bibliographic Records – 
Final Report». IFLA Study  Group on the Functional Require-
ments for Bibliographic Records, 1998. 
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например, может быть использовано в рамках примене-
ния FRBR в каталогах). 

Результат первоначального анализа Группы по пере-
смотру был представлен в октябре 2011 г. на встрече 
директоров ISSN в Сараево, которая вновь подтвердила, 
что модель FRBR-er не так хорошо работает в сфере 
продолжающихся ресурсов, как для монографий. Это 
представило реальную проблему, признающую, что 
понятия FRBR все в большей степени внедряются в 
рамки библиографического сообщества  и что некото-
рые национальные библиотеки или библиографические 
сети планируют «преобразовать свой каталог на основе 
FRBR».  Как можно широко использовать FRBR в ката-
логах или дискутировать по вопросу понятий FRBR, 
если эта модель не очень подходит для сериальных из-
даний и других продолжающихся ресурсов? 

Предварительный анализ Группы по пересмотру об-
суждался с рядом специалистов FRBR (Франсуаза Лереш 
и Патрик ЛеБёф из BnF –Национальная библиотека 
Франции, Филипп Пап из ABES, Гордон Дэнзир, кон-
сультат МФБА) во время технической встречи в Париже 
(апрель 2012 г.), проходившей в связи с Генеральной ас-
самблеей  сети ISSN. На встрече был представлен ряд ин-
тересных  и перспективных новых путей для исследова-
ния. В частности, презентация Патриком ЛеБёф FRBRoo 
(модель FRBR на основе предметно-ориентированного 
моделирования)  как расширения FRBR-er  показала, что 
FRBRoo может более эффективно приспосабливать 
характеристики продолжающихся ресурсов. 

Работа Группы по пересмотру ISSN в отношении 
FRBR и ISSN была позднее представлена во время засе-
даний Группы по пересмотру FRBR в ходе Конферен-
ции МФБА 2012 г.(Хельсинки, август, 2012 г.).  Встречи 
снова подтвердили, что проблемы, связанные с приме-
нимостью FRBR-er к продолжающимся ресурсам, осо-
бенно  проблемы сериальности, все еще адекватно не 
рассматривались Группой по пересмотру FRBR. Хотя 
отчет Рабочей группы FRBR относительно включения в 
одно целое, вышедший в сентябре 2011 г. [20], считал 
продолжающиеся издания  общими совокупностями, он 
не рассматривал большинство тем в качестве представ-
ляющих интерес для сети ISSN. 

Поскольку Группа по пересмотру FRBR не имела за-
планированной работы, касающейся  продолжающихся 
ресурсов, Группа по пересмотру ISSN приняла предло-
жение BnF (Национальная библиотека Франции) соз-
дать рабочую группу Международного центра ISSN  и 
BnF, которая будет работать над проблемой применения 
FRBRoo к продолжающимся ресурсам. 

Выдержка из версии 0.1 модели PRESSoo, появив-
шейся в результате  усилий данной рабочей группы, 
резюмирует характер проблемы, которую они стремятся 
решить: « продолжающиеся ресурсы  поднимают про-
блему специфического моделирования, в котором их 
описания отражают не только характеристики сущест-
вующих продуктов, но также, на протяжении того вре-
мени пока описанный ресурс все еще публикуется, ожи-
даемые характеристики будущего поведения. Основное 

                                                 
  FBRoo Introduction  (version 1.0) .— http://www.cidoc-
crm.org/frbr_inro.html.  Более подробный  материал см. Work-
ing Group on FRBR/CRM Dialogue.— http://www.ifla.org/ 
node/928 

различие между каталогизацией монографии и каталоги-
зацией продолжающегося издания может быть выражено 
следующим образом: когда вы каталогизируете моногра-
фию, вы делаете констатации  относительно  прошлого; 
когда вы каталогизируете продолжающееся издание, вы 
делаете констатации как относительно прошлого, так и 
относительно  предполагаемого будущего» [21]. 

Созданная в период между январем и мартом 2013 г. 
Рабочая группа ISSN/BnF за это время  изучила семан-
тику каждого элемента в Руководстве  по ISSN. Там, где 
классы и свойства не были доступны в FRBRoo или в 
CIDOC CRM [22], заявлялись новые,  формируя таким 
образом суть PRESSoo. Установление связей от элемен-
тов  данных ISSN к PRESSoo проводилось параллельно. 
Последний раздел данной статьи обсуждает эту модель  
более подробно. 

Постоянная группа  по пересмотру ISSN существует 
три года, но она уже доказала свою важность для сети 
ISSN и осуществила прогресс в создании контактов  с 
другими группами по стандартам. Ее роль особенно 
значима в этой быстро меняющейся  среде, поскольку 
ни один стандарт не может обеспечить решения для 
каждой библиографической проблемы, а работа в изо-
ляции не выдерживает существования в течение дли-
тельного срока. 

PRESSOO И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩЕЕ 
РАЗВИТИЕ ISSN  И ISBD  И ИХ 
ГАРМОНИЗАЦИЯ 

PRESSoo: Расширение CIDOC CRM и FRBRoo для 
моделирования библиографической  информации, от-
носящейся к продолжающимся ресурсам в качестве Вер-
сии 0.5 (апрель 2014 г.) и изданной Патриком ЛеБёф, 
было одобрено  Группой по пересмотру FRBR в августе 
2014 г. как обоснованное расширение модели FRBRoo и 
распространено FRBR RG и Рабочей группой по Диа-
логу FRBR// CRM (FRBR/CRM Dialogue) в целях рас-
смотрения на мировом уровне в марте 2015 г.  Коммен-
тарии должны были поступить к апрелю 2015 г. [23], 
таким образом, ожидается, что окончательная  версия 
будет принята к августу 2015 г. 

Как уже упоминалось, продолжающиеся ресурсы не-
обходимо рассматривать во времени: описание должно 
сделать констатацию относительно  прошлых и «ожи-
даемых характеристик будущего поведения». Выражение 
этого аспекта найдено в модели CIDOC CRM, указы-
вающей класс, который «отчитывается за запланирован-
ные поведения (не имеет значения, были ли они запла-
нированы в прошлом или все еще планируются в теку-
щем времени), E29 Design or Procedure». Этот класс ока-
зался чрезвычайно полезным, и даже центральным при 
развитии модели PRESSoo, так как использовался в ка-
честве скперкласса для Z12 Issuing Rule, который отно-
сится к элементам политики, установленной редактором 
и/ли издателем продолжающегося ресурса» [21, c. 6]. 

PRESSoo устанавливает иерархии классов и свойств, 
которые ставятся в ряд с таковыми из FRBRoo и CIDOC 
CRM. Например, класс Z2  Absorption  заявлен как под-
класс Е7 Activity, Z6 Starting  of Publication и Z7 Ending 

                                                 
 Условные обозначения следующие: «Z» и «Y» относятся к 
классам и свойствам, соответственно  заявленным  в PRESSoo, 
«E» и  «P» – классы и свойства соответственно из FRBRoo.  
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of Publication – подклассы F30 Publication Event и Z1 
Serial Transformation и Z3 Separation – подклассы Z27 
Work Conception, который в свою очередь является под-
классом Е65 Creation. При разработке свойств было 
также необходимо определить  их специфическую об-
ласть и сферу распространения, то есть значение на-
правления, от какого класса (области) к какому классу 
(распространение) простирается свойство. Например, 
свойство Y9 absorbed имеет заявленную  область (класс) 
Z2 Absorption и сферу распространения (класс) F18 Se-
rial Work с обратным направлением его значения (was 
absorbed through). Определение (ограничительная поме-
та) этого свойства следующее: «данное свойство связы-
вает случай Z2 Absorption  со случаем F18 Serial Work, 
который  был поглощен (was absorbed) другим случаем 
F18 Serial Work». Иллюстрация связей или ассоциаций 
дана в приведенном примере. 

Поглощая (охватывая) периодическое  издание, оза-
главленное «Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas» 
(ISSN ‘0165-0513’), в периодических изданиях под загла-
вием «Leibigs Annalen» (ISSN ‘0947-3440’) и «Chemische 
Berichte» (ISSN ‘0009-2940’) (Z2), свойство Y9 поглотило  
периодическое издание под названием «Recueil des 
travaux chimiques des Pays – Bas» (ISSN ‘0165-0513’) (F18). 

Документ включает главу об установлении связи  
(Mapping) из элементов данных, перечисленных  в Руко-
водстве по ISSN, в PRESSoo. Таким образом, элемент 
данных Start date переводится  из Руководства по ISSN  в 
PRESSoo следующим образом: 

F18 Serial Work R23i был реализован  через (создал 
реализацию) F30 Publication Event P116i, P116i начина-
ется  с помощью Z6 Beginning of Publication P82 в неко-
торое время  в рамках E 61 Time Primitive, в то время, как 
элемент ISSN End date переходит к: F 18 Serial Work, 
R23i был реализован через (создал понятие) F30 Publica-
tion Event, P115i заканчивается Z7 Ending of Publication 
P82 в некоторое время в рамках E61  Time Primitive. 

Или, если мы переведем это в простое изложение 
фактов, то можно сказать, что конкретное продолжаю-
щееся издание (рассматриваемое как фрагмент работы) 
реализуется через случай определенной публикации, 
которая начала публикацию этого конкретного продол-
жающегося издания в определенное время или которая  
завершила его выпуск в определенное  время, выражен-
ное датой или рядом дат (13 May 1768 или 
2000/01/0100: 0059.7). 

Есть еще один пример установления связи (соответ-
ствия). Работа с изменениями названий рассматривается 
с точки зрения  процесса обработки во времени, а не, 
как в случае Руководства по ISSN и ISBD(CR), из факта, 
обнаруженного на ресурсе, который должен быть при-
знан как таковой и имеющий с ним дело. PRESSoo име-
ет дело, например, с прежним названием и последую-
щим названием с помощью определения 6 возможно-
стей: продолжение, замена, разделение, слияние, разде-
ление и временная замена. Следует заметить, что эти 
возможности или категории изменений названия боль-
ше походят на поля 43 и 44 библиографического фор-
мата UNIMARC, чем  на категоризацию этих двух стан-
дартов. Например, разделение (Separation), которое не 
является признанной категорией, как это есть в ISSN 
или  в ISBD(CR), но является таковой в 437 Separated  из 
поля UNIMARC, в PRESSoo выражается следующим 
образом: 

F18 Serial Work Y12i было уменьшено через (sepa-
rated from) Z3 Separation, Y11 отделено (was separated 

through) F18 Serial Work 2 (сокращено:  F18 Serial Work 1 
Y30 было частично продолжено (was separated from) 
F18 Serial Work 2). 

То есть определенное продолжающееся издание (его 
контент) было «сужено» случаем отделения от другого  
продолжающегося издания, или первое продолжаю-
щееся издание было частично продолжено другим про-
должающимся  изданием (например, UNIMARC об-
ласть 431 Continues in Part). 

Это краткое описание PRESSoo показывает, что Ме-
ждународный центр ISSN, а также Группа по пересмот-
ру ISBD должны принимать во внимание возможное 
влияние этой измененной точки зрения относительно 
обработки продолжающихся ресурсов в утвержденных 
ими стандартах, особенно это касается  Группы по пере-
смотру ISBD, которая планирует пересмотр ISBD на 
основе модели FR и связанных данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прослеживая  библиографическое сотрудничест-
во на протяжении почти сорока лет, данная статья 
проливает свет на важность работы, проделанной 
разными библиотечными специалистами под эгидой 
ISSN и МФБА, чтобы найти общиее пути обработки 
многообразия документов вообще и особенно про-
блем сериальности. 

С 1970-х гг. принятие ISSN играло ключевую роль 
среди библиотечных и издательских сообществ в иден-
тификации продолжающихся изданий на глобальном  
уровне. Стандарт ISSN за прошедшие годы также дока-
зал свою гибкость и всегда извлекал пользу из диалога  с 
соответствующими группами  по стандартизации. 

В настоящее время Группа по пересмотру ISSN иг-
рает основную роль в сети ISSN в качестве «мыслитель-
ного двигателя» для развития стандарта и релевантности  
относящихся к ISSN метаданных. Последняя публика-
ция в январе 2015 г. Руководства по ISSN 
(http://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-
rules/issn-manual/) является результатом дискуссий, 
состоявшихся в рамках сетевой и коллегиальной рабо-
ты с родственными группами по стандартизации, ока-
завшимися главными для развития PRESSoo. Эта  
последняя модель была внедрена в ROAD 
(http://road.issn.org), Управление по открытому дос-
тупу научных ресурсов под руководством Междуна-
родного центра по ISSN. Будем надеяться, что после-
дуют и дальнейшие внедрения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. LOR P. J. The IFLA-UNESCO partnership 1947-
2012 [online]. — 2012. — http://conference.ifla.org/past-
wlic/2012/96-lor-en.pdf [13/04/2015] 

2. UNESCO. Abrégé de l’étude sur la réalisation d’un 
système mondial d’information scientifique effectuée par 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture et le Conseil international des unions scienti-
fiques. [online]. — 1971. — http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0013/001356/135601fo.pdf [5/01/2015]. p. 46-47.  

3. UNESCO. Actes de la conférence générale. 16ème 
session. Paris 12 octobre – 14 novembre 1970. Vol. 1. Réso-
lutions. p. 34. — http://unesdoc.unesco.org/ images/0011/ 
001140/114046f.pdf [5/01/2015].  

4. Rosenbaum M. International Serials Data System. Pres-
entation to IFLA 38th Session of the General Council. Bu-
dapest, 1972. p. 1.  



 

32 

5. Pulsifer J. A. The special problems of serials// Library 
Trends. — Jan. 1977. —Vol. 25 — P. 685-702.  

6. Mullis A. ISDS, ISBD(S) and AACR2: Divergence and 
convergence/ Serials cataloging: Modern perspectives and 
international developments by J. E Cole & J. W. Williams. — 
New York: Haworth Press, 1992. — p. 263-275. 

7. ISDS International Centre. Minutes of the 7th meeting of 
ISDS Directors (Paris, 19-21 October 1981). 

8. ISDS International Centre. ISDS Manual. — Paris: ISDS, 
1983. — P. 27. 

9. Bunn P. Throwing light on serials stuff: Recent devel-
opments in bibliographic standards for serials//Serials.— 
Nov. 2002. — Vol. 15, No. 3. — P. 231.  

10. AACR/ISBD(S)/ISSN Meeting of Experts, 2000 
November 12-14, Library of Congress, Washington, D.C. — 
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbdrg/harmo
nization-meeting_2000.pdf  

11. ISBD(CR): International Standard Bibliographic De-
scription for Serials and Other Continuing Resources / rec-
ommended by the ISBD(S) Working Group, approved by 
the Standing Committees of the IFLA Section on Catalogu-
ing and the IFLA Section on Serial Publications. Revised 
from the ISBD(S): International Standard Bibliographic 
Description for Serials. München: K. G. Saur, 2002. — 
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cr_ 
2002.pdf 

12. UNIMARC Strategic Programme. Minutes of the 14th 
Meeting of the Permanent UNIMARC Committee, Monday 
3 and Tuesday 4 February 2003, National Library of Portu-
gal, Lisbon.  

13. UNIMARC Manual: bibliographic format / Alan 
Hopkinson. 3rd ed. — München : K. G. Saur, 2008.  

14. UNIMARC Bibliographic, 3rd edition: Updates 2012, 
http://www.ifla.org/publications/unimarc-bibliographic-3rd-
edition-updates-2012?og=33  

15. ISBD: International Standard Bibliographic Descrip-
tion. Consolidated ed. Berlin/Boston: de Gruyter Saur, 
2011. See also: ISBD Consolidated Edition, March 2011, 
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-
cons_20110321.pdf  

16. RDA : Resource Description & Access Toolkit, 
http://www.rdatoolkit.org/  

17. Mullis A. ISDS, ISBD(S) and AACR2: Divergence 
and convergence/ Serials cataloging: modern perspectives 
and international developments by J. E Cole & J. W. Wil-
liams. — New York: Haworth Press, 1992. — p. 263-275.  

18. Joint Steering Committee for Development of RDA, 
IFLA ISBD Review Group, ISSN Network. Harmonization 
Meeting, 3-4 November 2011, Glasgow, UK. ISBD / ISSN 
Outcomes.  — http://www.ifla.org/files/assets/ cataloguing/ 
isbdrg/JSC_ISBD_ISSN_Outcomesfinal.pdf  

19. ISSN International Centre. ISSN Manual. — January 
2015.— http://www.issn.org/wp-content/uploads/2013/ 
09/ ISSNManual_ENG2015_23-01-2015.pdf  

20. Cataloguing Section. Final Report of the Working 
Group on Aggregates. — September 12, 2011. — 
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbrrg/Aggreg
atesFinalReport.pdf  

21. PRESSoo [Extension of CIDOC CRM and FRBRoo 
for the modelling of bibliographic information pertaining to 
periodicals] version 0.1 Mar 2013, edited by P. Le Boeuf 
(BnF) P.5  

22. ICOM. The CIDOC Conceptual Reference Mo-
del. — http://www.cidoc-crm.org/  

23. IFLA, Cataloguing Section. World-wide review of 
PRESSoo, an extension of the FRBRoo model, By FRBR 
Review Group and Working Group on FRBR/CRM Dia-
logue. — 8 March 2015.— http://www.ifla.org/node/ 
9452?og=54 

 
 
 



ISSN 0203-6460. Междунар. форум по информ. 2015. Т. 40. № 4  33  

Журналу «Международный  
форум по информации» – 40 лет 

 
Три с половиной века назад в мире вышел в свет 

первый научный журнал. Его появление послужило 
стимулом к постепенному образованию системы науч-
ной коммуникации, без которой трудно сегодня пред-
ставить современное общество. Система научной ком-
муникации прошла несколько этапов: частная переписка 
– частные библиотеки – общественные библиотеки – 
институты. На всех этапах ее преследовала задача со-
хранности растущего наследия. Научные дисциплины 
ширились, захватывая все новые области, оформляясь в 
журналы, усиливая тем самым проблему. Вскоре выде-
лилось направление – научно-информационная дея-
тельность, подключившееся к поиску решений бро-
шенного временем вызова. 

В СССР с 1952 г. уже работает ВИНИТИ, в других 
странах существуют или возникают учреждения подоб-
ного профиля. Создаются автоматизированные инфор-
мационные системы как на  государственном, так и ре-
гиональном уровнях. Страны сталкиваются с решением 
вопросов обмена научно-технической информацией, 
совместимости создаваемых  систем, разработки между-
народных правил и стандартов, международного рас-
пределения труда по обработке научно-технической 
информации, информационного обеспечения разви-
вающихся стран. Формируется новое направление в 
науке – будущая информатика. К этому времени уже 
существовало множество журналов, в ВИНИТИ изда-
вался журнал «Научно-техническая информация», но в 
мире не было издания, которое широко освещало бы на 
своих страницах вопросы быстро развивающейся науч-
но-информационной деятельности и информационной 
науки. Вышедшие на первый план задачи научного со-
общества побудили Международную федерацию по 
информации и документации (МФД)  прийти к идее о 
необходимости создания нового научного журнала для  
их обсуждения. И в 1974 г. Генеральная ассамблея МФД 
приняла решение начать издание журнала «Междуна-
родный форум по информации и документации». В 
такой научной атмосфере образовался наш журнал, ко-
торый долгое время был ежеквартальным периодиче-
ским изданием этой организации. 

«Журнал призван служить международной трибуной 
для обмена идеями и опытом и имеет целью способст-
вовать всестороннему развитию информационной нау-
ки».  Такое обязательство взял на себя наш журнал, на-
чиная с выпуска первых номеров. Журнал строго следо-
вал своему призванию и имел успех: средний тираж 
первых 15 лет составил 2187 экземпляров. 

Сегодня наш журнал называется «Международный 
форум по информации» (МФИ). Это уникальное изда-
ние в сфере научной информации, выходящее поначалу 
параллельно на двух языках – английском и русском 
(International Forum on Information and Documentation/ Между-

народный форум по информации и документации), что мог 
себе позволить не каждый журнал. Издания  на обоих 
языках были идентичны как по содержанию, так и по 
оформлению и подготавливались и выпускались в 
ВИНИТИ под руководством МФД. С момента появле-
ния в печати и в течение десятилетий издания служили 
каналом обмена мнений ученых, занимающихся сферой 
информационной науки по всему миру. 

Чтобы прояснить роль в жизни журнала «Междуна-
родный форум по информации» основавшей его орга-
низации – Международной федерации по информации 
и документации (МФД) – и рассказать о современных 
реалиях  его существования, нам следует  заглянуть в 
прошлое. 

Началось все с того, что в мире к началу ХХ в. на-
считывалось уже 10 тыс. научных журналов, и исследо-
вателям становилось все труднее ориентироваться в 
этом стремительно растущем потоке информации. Од-
ними из первых это осознали Поль Отле и Анри Ла-
фонтен. Каждый из них  по отдельности опубликовал 
библиографии: первый – в области общественных наук, 
а второй по теме всеобщих выборов и по теме мира. 
Вскоре они встретились, подружились и решили осно-
вать Международное библиографическое бюро. И через 
некоторое время уже располагали массивом в 400 тыс. 
карточек. Потом, познакомившись с Дьюи, они решили 
усовершенствовать его классификацию и издать на 
французском языке. При поддержке со стороны прави-
тельства Бельгии и в частности министра просвещения 
Сколлэрта учреждается Международное библиографи-
ческое бюро, которое должно было издать сводную 
библиографию мировой литературы под названием 
«Универсальный библиографический репертуар», рабо-
та по его созданию, к сожалению, так и не была завер-
шена. Но зато было принято решение о создании меж-
дународной организации для развития сотрудничества и 
изучения методологии в этой области – Международ-
ный библиографический институт. В качестве гене-
ральных секретарей Бюро  и Института были выбраны 
Поль Отле  и Анри Лафонтен, которые снова взялись за 
работу, и в этот раз их массив карточек уже составлял 
около 11 млн.  Их усовершенствованная классификация 
Дьюи позже стала называться Универсальной десятич-
ной классификацией. Таким образом появилась органи-
зация, которую можно смело считать предвестницей 
Международной федерации по документации (так стал 
именоваться Международный библиографический ин-

                                                 
 Эмбле Ж.Э. Поль Отле и Анри Лафонтен – создатели УДК 
и основатели Международного библиографического инсти-
тута//Международный форум по информации и документа-
ции. — 1976.— Т. 1, №2.— С. 6-9. 
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ститут с 1938 г.), и была определена ее главная цель. 
Росли международные связи организации, множились 
задачи, которые надо было решать. У нее был даже свой 
первый международный журнал -  Revue [internationale] 
de la Documentation, но он просуществовал недолго. 

Со временем МФД превратилась  в «международное 
объединение лиц, учреждений и организаций, занятых 
целиком или преимущественно работой по информа-
ционному обеспечению ученых и специалистов. В ее 
работе можно выделить три этапа: 

  1895-1927 гг., когда главной задачей для нее было 
составление каталога всемирной литературы и разра-
ботка Универсальной десятичной классификации (УДК) 
для систематизации этой литературы; 

  1928-1958 гг., когда основное внимание МФД было 
направлено на совершенствование УДК и издание ее таб-
лиц на нескольких европейских и японском языках; 

  с 1959 г. и далее, когда была принята новая про-
грамма МФД, поставившая задачу «строить деятельность 
Федерации на профессиональной основе, заслуживаю-
щей всемирного признания». 

К 1995 г. (100-летию  с момента основания) МФД на-
считывала 600 членов, ВИНИТИ был ее членом от 
СССР с 1958 г., а в 1992 г. вступил в ее членство по-
вторно от лица Российской Федерации. «Необходимо 
отметить, что с 1905 г. по 1992 г. УДК была главным 
стержнем в деятельности МФД и от продажи таблиц 
УДК она получила до 1/3 всех своих доходов. Однако с 
1992 г. эта работа (вместе с правами на издание и про-
дажу таблиц УДК) была передана специально создан-
ному консорциуму по УДК (UDC Consortium – UDCC)», 
«основателями которого, кроме самой МФД, были соот-
ветствующие издательства Бельгии, Великобритании, 
Испании, Нидерландов и Японии. В 2000 г. в этот кон-
сорциум вступил и ВИНИТИ, директор которого акад. 
РАН Ю.М.Арский стал членом его Управляющего со-
вета», а ВИНИТИ продолжил выпуск издания журнала 
МФИ. Такую роль сыграла  в судьбе ВИНИТИ и журна-
ла основавшая его организация, МФД. 

Если к истории журнала авторы и обращались, то 
тема его библиометрического анализа ими не затрагива-
лась. Анализ  содержания публикаций первых номеров 
журнала показывает, что он являлся посредником и сво-
его рода пунктом обмена опытом ученых в сфере науч-
но-информационной деятельности.  Поэтому неудиви-
тельно, что первая публикация, совмещающая в себе 
обе темы (историю и библиометрический анализ), – 
«Международный форум по информации» и его време-
на»** – появилась только в год 30-летия с момента выхода 
первого номера журнала. В ней рассказывается краткая 
предыстория создания журнала, дается общее представле-
ние о журнале и приводятся данные количественного ана-
лиза  основных параметров журнала за 30 лет. Эта публи-
кация пригодится нам для последующего анализа. 

В декабре 1975 г. проф. А.И. Михайлов***, главный 
редактор журнала, изложил причины появления на свет 

                                                 
 Черный А. И. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации: 50 лет служения науке.— М., 2005. —  
С. 435. 
** Кобзева Л.В., Щербатова А.К. «Международный форум  по 
информации» и его времена//Международный форум по 
информации.— 2006.— Т. 31, № 1. — С. 17-23. 
*** От редактора/А. И. Михайлов//Международный форум 
по информации и документации.—1975.— Т. 1, № 1.— С. 3-5. 

издания и обозначил его тематический профиль. Это 
была статья, открывшая первый номер журнала. За ней 
следовала статья Д.Дж. Фоскетта «Теория и практика 
представления информации», опубликованная под руб-
рикой «Научная коммуникация», впоследствии ставшей 
визитной карточкой журнала. Предметная сфера этой 
рубрики журнала раскрывается только во  второй в по-
рядке следования статье, написанной П. Атертон под 
названием «О некоторых аспектах системы коммуника-
ции в научно-информационной деятельности». Журнал 
как печатный орган МФД действительно уделял много 
внимания развитию коммуникации в этой области. А 
регулярно, четыре номера в год, наш журнал стал выхо-
дить, начиная с 1977 г. 

В 2000-х гг. у журнала обновилось название, и пер-
вый его номер (за 2000 г.) открывался статьей Ю.М. Ар-
ского и А. И. Черного «Информационные ресурсы для 
устойчивого развития общества», в которой описывают-
ся задачи, методы и средства информационного обес-
печения для достижения устойчивого развития совре-
менного общества. За ней следовала статья И.А. Боль-
шакова и А.Ф. Гельбуха «Модель «смысл-текст»: три-
дцать лет спустя», затрагивающая узкий лингвистический 
вопрос, но полезная для одной из сфер научно-
информационной деятельности – машинного перевода, 
представлявшей интерес для широкого круга ученых. 
Время диктовало свои тенденции развития информатики, 
но журнал хранил приверженность заложенным основам. 

Одной из традиций журнала является его формат и 
внешний вид. С первых дней его обложка была белого 
цвета. Затем внешнее оформление журнала изменилось, 
и некоторое время журнал выходил под обложкой сине-
го цвета. И только после принятия решения  ВИНИТИ 
о продолжении выхода в свет журнала «Международный 
форум» с 2000-х гг. цвет обложки вернулся к белому, и 
он получил название «Международный форум по ин-
формации». С этого времени журнал выпускается только 
на русском языке. 

Журнал по-прежнему предан тематике научной 
коммуникации, которую он освещает на своих страни-
цах на протяжении почти сорока лет. За последние 10 
лет доля публикаций этой тематики составила 32% от 
общего числа. Также приоритетной по значимости для 
журнала была тематика информационных региональных 
и международных служб, но в последнее десятилетие 
доля статей этой проблематики снижается и охватывает 
9% общего числа опубликованных материалов. Далее 
следует активно развивающаяся тема библиометрии, 
составляющая 17%. Тема информационных потребно-
стей развивается скачкообразно, получив в первые пять 
лет более пристальное внимание, чем  впоследствии. В 
течение последних пяти лет на страницах журналах ос-
вещается тема авторского права в условиях использова-
ния новых информационных технологий, Интернета. 
Да и тема научной коммуникации также продолжает 
развиваться благодаря новым информационным техно-
логиям. Так, в журнале были отражены материалы, 
представляющие альтернативные точки зрения авторов 
на дальнейшее развитие научной коммуникации, в част-
ности ее переход в электронный формат. Ученые пола-
гают, что система научной коммуникации адаптивна к 
новым технологиям, но ее эффективность не зависит от  
них, что служит доказательством истинной неисчерпае-
мости и актуальности данной темы до сих пор. Кроме 
того, в последних номерах журнала за несколько лет 
можно найти материалы по отражению  изменений в 
сфере издательского дела, а также информационной 
политики. Помимо этого, наш журнал освещает еще 
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одну проблему общего характера –  развитие науки в 
целом.  В табл. 1  представлены данные по темам публи-
каций в журнале за последние десять лет и распределе-
нию их по номерам журнала. 

Но такими тематические рубрики журнала были не 
всегда. Изменения их названий отражены в табл. 2. Они 
печатались в журнале с 1975 по 1994 гг., после этого 
рубрикация в журнале была упразднена. Журнал «Меж-
дународный форум по информации» также специально 
не подразделяет публикации по затрагиваемым в них 
темам, хотя они представлены на 4-й страницы обложки 
каждого номера, но их современная роль номинальна, 
это помощь редакции при подготовке номера журнала, а 
также ориентир для авторов по тематической направ-
ленности журнала. Тематические рубрики  (табл. 2)  
после 1994 г. охватывают почти все темы публикаций, 
представленные в табл.1, но их повторение оправдано, 
чтобы показать развитие журнала во времени. 

По данным табл. 2 можно проследить процесс раз-
вития тематических рубрик журнала. Так, после 1994 г. 
рубрики под номерами 2,8,9,10,15,20 слились в одну и 
стали «Прогнозированием развития и использования 
систем, служб и сетей (международных, региональных, 
национальных)». Рубрики 13 и 11 объединились. Рубри-
ка «Информационные кадры» получила название «Под-
готовка информационных работников». Некоторые 
рубрики были упразднены, отдельные, такие как про-
грамма ЮНИСИСТ, перестали быть актуальными в свя-
зи с прекращением действия самой программы. Но са-
мое главное, публикации авторов под рубриками 
3,4,18,19 стали включаться в научную коммуникацию. 
Такое небольшое по сравнению с предыдущими годами 
количество рубрик не мешает журналу охватывать акту-
альный научный материал в сфере информатики, ка-
сающийся как информационного обслуживания в тео-
рии и практике, так и всего, что затрагивает сам процесс 
коммуникации в науке. Более того, в последнее время в 
журнале  можно найти ряд статей, опубликованных на 
стыке направлений внутри самой области информати-
ки: научная коммуникация – библиометрия, библиометрия – 
информационный поиск, информационная политика – авторское 
право, ценность информации – качество. Еще рано прогно-
зировать, оформятся ли они в самостоятельные направ-
ления внутри информатики. Поэтому, хотя они и вклю-
чены в данные табл. 1, но для простоты анализа  деталь-
но не представлены. 

Напомним, журнал начал издаваться  в год 80-летия 
основания  МФД в качестве ее печатного органа, а в 
2007 г. по решению МКСНТИ и по соглашению с 
ВИНИТИ был выбран  «трибуной для публикации  и 
обсуждения проблемных статей относительно межгосу-
дарственного обмена НТИ и состояния национальных 
систем НТИ в государствах–членах СНГ». Так появи-
лась в журнале первая официальная после упразднения 
тематических разделов рубрика – «Материалы 
МКСНТИ». За четырехлетний период после  ее откры-
тия (2008-2011 гг.) было опубликовано 7 статей, посту-
пивших в редакцию. 

Развивая тему публикаций дальше, хочется отметить, 
что за последние 10 лет в журнале опубликовано 175 ста-
тей 251 автора, из которых 97 % составляют новые уче-
ные, т.е. ранее не  публиковавшиеся в журнале. Интере-

                                                 
 Пархоменко В.Д. Роль систем НТИ в становлении нацио-
нальных инновационных систем СНГ. Роль и задачи 
МКСНТИ в их развитии//Международный форум по ин-
формации. — 2007.— Т.32, № 3.— С. 3-7. 

сен тот факт, что 80% этих публикаций имеет одного 
автора, а остальные 20% приходятся на публикации, 
написанные двумя и более авторами, так было раньше, и 
это актуально для журнала и сегодня. К сожалению, 
журнал пока не так востребован  авторами и читателями, 
как во времена своей популярности, когда в нем выпус-
калось по 28 публикаций в год и за первые 30 лет его 
издания вышло в свет 713 публикаций, написанных 669 
авторами из 51 страны мира,  что представляет собой 
все континенты земного шара. Тем не менее, наш жур-
нал  продолжает регулярно выходить и сообщать своим 
читателям новости из мира информационной науки. 

Журнал – это, прежде всего, коллектив людей, его 
издающий, а также авторы, желающие в нем опублико-
вать свою статью. И в этом отношении журналу повез-
ло. В журнале в разное время  публиковались такие из-
вестные корифеи информатики как: Х. Арнтц,  Р.С. Ги-
ляревский, П. Ингверсен, И. В. Маршакова-Шайкевич, 
Ф. Махлуп, Б. Махон, Ч. Оппенхайм, С. Прайс, Д.Дж. Фос-
кетт, А.И. Черный и др. Но журнал помнит не только этих 
авторов, он открывает своим читателям новых и публи-
кует работы современных, востребованных в области 
информатики ученых. К ним можно не без основания 
отнести Л. Валтмана, Б. Кронина, В. Ларивьера, Л. Лей-
десдорфа, Л. И. Мехо, Й. Николаисена, Р. Руссо,  
Р. Дж. Тейссена, Р. Я. В. Тейссена, Дж. Е. Хирша,  
Н. Я. ван Эка и др. 

Одним из достоинств журнала служит авторский 
указатель, публикуемый в каждом четвертом номере и 
содержащий том, номер и страницы  публикаций. Это 
не только традиция, сохранившаяся в журнале, но и 
редкость сегодня, так как такой указатель составляет и 
публикует не каждый журнал.  

В этом номере журнала наши читатели, возможно, 
откроют для себя новое научное направление в инфор-
матике, которое предлагает автор статьи «Новое направ-
ление в исследовании информатики: превращение ин-
форматики в гуманную науку». Здесь также опубликован 
текст доклада ежегодного конгресса Международной 
федерации библиотечных ассоциаций под названием 
«Взаимодействие между стандартами Международной 
федерации библиотечных ассоциаций (МФБА) и дру-
гими библиотечными стандартами: ISBD, RDA, 
UNIMARC и ISSN – давно существующая связь». Закры-
вают номер журнала авторский указатель за 2015 г., а 
также авторский указатель за 10 лет (2006-2015 гг.). 

Хочется сказать несколько слов об издательском персо-
нале журнала. В свое время  он был большим - это и члены 
редакционной коллегии, рецензенты, редакторы английско-
го и русского языков, переводчики, а также люди, ответст-
венные за типографское исполнение; сегодня коллектив 
редакции журнала является небольшим, но даже малыми 
силами ему удается выпускать журнал на достойном уровне. 

Время шло, уходили ученые, стоявшие у истоков об-
разования нашего журнала, знавшие его и являвшиеся 
свидетелями его развития. К сожалению,  в  рамках од-
ной статьи, трудно рассказать о всех. Только за послед-
нее время журнал потерял старейших членов  своей 
редколлегии, Н. Дюсулье (Франция, 1975-2010) и  
А. И. Черного (Россия, 1975- 2013). И Н. Дюсулье, и 
А.И. Черный  были членами редакционной коллегии со 
дня  основания нашего журнала. Н. Дюсулье способст-
вовала опубликованию в журнале материалов ICSTI, а 
А. И. Черный опубликовал более 10 работ в журнале за 
весь период сотрудничества с журналом. Журнал терял 
и авторов. Это – Б. Викери (2009 г.) и М. Бониц (2012 г.), 
которые неоднократно печатались в журнале,  которых 
многие знали и любили. 
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Таблица 2 
 

Тематические рубрики журнала до  и после 1994 г. 
 

№ 
п/п* 

До 1994 г. После 1994 г. 

1 Библиотечное обслуживание Информационная политика 
2 Библиотечные сети Научная коммуникация 
3 Информационная деятель-

ность 
Тенденции развития форм представления и распространения ин-
формации (мультимедиа и гипермедиа) 

4 Информационная наука Прогнозирование развития и использования систем, служб и сетей 
(международных, региональных, национальных) 

5 Информационное обслужива-
ние 

Разработка и эксплуатация баз данных 

6 Информационные издания Теоретические основы информатики 
7 Информационные кадры Классификации и информационные языки 
8 Информационные сети Информационные потребности 
9 Информационные системы Подготовка информационных работников 
10 Информационные службы Обучение потребителей информации 
11 Информационные языки Библиометрия 
12 Информационный поиск Ценность информации 
13 Классификации Качество  
14 Машинный перевод  
15 Международные информаци-

онные системы 
 

16 Международные конгрессы, 
конференции 

 

17 Международные организации  
18 Научно-информационная дея-

тельность 
 

19 Научные публикации  
20 Национальные информацион-

ные системы 
 

21 Обработка текста  
22 Персоналии  
23 Потребители информации  
24 Программа ЮНИСИСТ  
25 Распространение информации  
26 Систематизация  
27 Терминология  

* данный столбец табл. указан для простоты описания, и никакой исторической связи с именно такой последова-
тельностью рубрик в журнале не имеет. 
 
Более тридцати лет заместителем главного редактора 

нашего журнала (с 1982 г.!) является Р. С. Гиляревский, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор фи-
лологических наук, член редколлегии журнала со дня 
его основания. Руджеро Сергеевич Гиляревский – один 
из тех ученых, которые формировали основы информа-
тики как науки в нашей стране. Он принадлежит плеяде 
авторов, имеющих  наибольшее число публикаций в 
нашем журнале. Все это время Руджеро Сергеевич Гиля-
ревский  уделяет постоянное внимание нашему журналу 
и поддерживает его. 

Сегодня в целях привлечения читательской аудито-
рии и облегчения доступа к журналу, отдельные тексты 
опубликованных в журнале статей представлены на сай-
те ВИНИТИ, издающей его организации. В качестве 
перспективы нам видится параллельное сосуществова-
ние электронной и печатной версий журнала, но с дру-
гой стороны оно влечет  за собой обоюдные риски. И в 
каком бы формате журнал не выходил в будущем, нам 
верится, что журнал преодолеет, стоящие перед ним, 
трудности и будет радовать всех нас и дальше. 

Наш журнал полон разных традиций и  в своем  со-
временном виде хранит еще одну – он продолжает выхо-
дить по подписке. Это, с одной стороны, ставит журнал в 

зависимость от подписчиков (что сказывается на тираже), а 
с другой стороны – сохраняет его академичность. И то 
ощущение, когда  держишь в руках печатное издание, не 
может, к сожалению или к счастью, сравниться с тем, что 
можно испытать от чтения электронного аналога. 

Журнал «Международный форум по информации» 
остался верен сформировавшимся в ходе выпуска тра-
дициям и академичности, как в плане своего содержа-
тельного наполнения, так и с точки зрения издания. 
Дань традициям и своим устоям не мешает ему, тем не 
менее, стараться идти в ногу со временем, охватывая 
новые и обращаясь вновь к забытым тематикам. К таким 
открытиям журнала можно отнести публикации о науке 
об информировании и науке о данных, что лишний раз 
доказывает уникальность нашего издания, в котором до 
сих пор сочетаются  старина и новизна одновременно. 

Сегодня нашему журналу исполняется 40 лет со дня вы-
хода первого номера в свет.  На пороге твоего вступления в 
пятое десятилетие желаем тебе, журнал «Международный 
форум по информации»,  широкой читательской аудито-
рии, интересных авторов и  дальнейшего долголетия! 

________________________________ 
                     Л.В. Кобзева, Е.А. Овченкова 

Редакция МФИ 
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Брук М. 2 18 Нелаканти А. 2 23 Хименес-Контрерас Э. 3 14 

Верстак А. 1 9 Норман М. 1 22 Холет Л. 4 24 

Виллер М. 4 24 Овченкова Е.А. 4 33 Хостейн С. 3 20 

Германнова Д. 1 3 Оппенхайм Ч. 2 18 Чжу Я. 2 13 

Гуськов А.Е. 3 28 Расмусен М. 1 28 Шарнхорст А. 2 32 

Дутта Б. 2 3 Робинсон-Гарсиа Н. 3 14 Шартрон Г. 1 32 

Кайбангу С. 4 3 Свейнсдоттир Т. 1 22 Шетти Н. 1 9 

Кнот П. 1 3 Селиванова И.В. 3 28 Шоудари С.Р. 2 23 

Кобзева Л.В. 4 33 Сингх А.К. 2 23 Ю Линь К.Ч. 1 9 

Костас Р. 3 20 Сток В.Г. 3 4 Яхьяев М. 1 9 

Линде П. 1 22 Сузуки Х. 1 9    

Ломацци Л. 1 32 Сяон Ю. 2 13    
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 Том № Стр.   Том № Стр. 

Абрустер К. 34 2 15  Виллер М. 40 4 24 

Агаджанян С.А. 33 1 35  Вимал К. 32 3 26 

Акселссон А.-С. 33 3 10  Вуд М. 39 1 30 

Андраде М.К. де 40 1 16  Галимберти П. 34 4 32 

Ачариа А. 40 1 9   35 4 10 

Бадд Д.М. 38 2 3  Гарибян Л.М. 33 1 35 

Бакленд М. 37 2 3  Гарфилд Ю. 38 1 25 

Балке В.-Т. 37 1 22  Гёдерт В. 39 4 20 

Баптиста А.А. 40 1 16  Германнова Д. 40 1 3 

Барабеси Л. 36 4 12  Гершензон К. 32 3 7 

Бастос Ф. 37 4 10  Гиллис С. 35 3 24 

Бауман Т.Д. 40 3 20  Гиляревский Р.С. 31 1 24 

Бауэр Б. 36 1 30  Гленцель В. 34 3 18 

Баччини А. 36 4 12  Глухов В.А. 32 2 26 

Беке Г. 40 4 24  Головач Ю. 39 2 21 

Бергстром К.Т. 35 3 18  Гош М. 33 2 17 

Бергстром Т.К. 35 3 18  Граф М. ван дер 36 2 11 

Бернет Г. 33 4 3  Грехем М.Дж. 37 3 3 

Берш Б. 39 2 21  Гуськов А.Е. 40 3 28 

Бесселар П. ван ден 35 2 17  Далтон М. 39 1 14 

Бжезински М. 39 3 8  Девис М. 31 4 19 

Болл Б. 38 3 21  Дельгадо-Лопес-Косар Э. 38 4 28 

Болл Р. 33 2 28  Дернтл М. 34 4 23 

 37 4 6  Джеяпракаш Б. 37 4 32 

Бониц М. 33 2 3  Джилья Э. 34 4 32 

Борисова Л.Ф. 35 1 30  Джингра И. 38 3 3 

 35 1 35  Джинджер П.Т. 33 4 3 

Борнман Л. 37 3 10  Джумабеков А.К. 36 2 39 

 38 4 17  Дин И. 36 1 17 

 39 2 13   36 2 19 

Брекель Г. ван ден 36 1 30  Додиг-Крнкович Г. 38 1 3 

Брук М. 40 2 18  Дубини П. 35 4 10 

Вайерс Л. 36 2 11  Дутта Б. 40 2 3 

Валтман Л. 36 2 3  Елизаров А.М. 32 2 26 

 36 4 20  Ёрланн Б. 34 1 3 

 37 2 31  Живкович Д. 33 4 29 

 38 1 29  Жингра И. 37 3 16 

Ван К. 39 3 3  Захеди З. 39 3 20 

Ванг П. 32 2 12  Зелке И. 37 1 22 

Верстак А. 40 1 9  Иванчева Л. 34 2 3 

Видотти С. 37 4 10  Инс М. фон 34 1 15 

Викери Б. 
 

31 
31 

1 
2 

3 
3      
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 Том № Стр.   Том № Стр. 

Йёрг Б. 38 2 21  Лейдесдорф Л. 35 2 17 

Кайбангу С. 
Калашников А.В. 

40 
36 

4 
4 

3 
38   

37 

38 

3 

1 

10 

9 

Канийо М.К. 34 2 22  Линде П. 40 1 22 

Каретникова Л.Ф. 33 4 37  Линь С.-Ч. 33 2 22 

Карлсон К.Н. 32 1 26  Лию Д. 32 1 8 

Каррер Б. 38 3 21  Лозано Ж А. 37 3 16 

Картикеян Г. 37 4 32   38 3 3,11 

Касселла М. 35 2 31  Ломацци Л. 40 1 32 

Кауц К. 33 1 15  Лу Б. 38 4 3 

Кена Р. 39 2 21  Ма Л. 37 2 10 

Кеннан М.Э. 33 1 15   38 4 22 

Кил Б.Дж. 35 2 10  Мазов Н.А. 40 3 28 

Климешова Р. 34 4 3  Маир Ф. 40 2 32 

Кнот П. 40 1 3  Маньяна-Родригес Х. 38 4 28 

Кобзева Л.В. 31 1 17  Марион Л.С. 31 4 19 

 40 4 33  Маркс В. 38 4 17 

Козбагарова Г.А. 36 2 39  Мартин Д. 32 3 29 

Копек Р. 36 3 30  Мартин Т. 38 3 21 

Кордье С. 38 1 21  Матакришнан С. 39 2 3 

Кормод Г. 39 2 3  Мацевичюте Е. 40 2 28 

Корнен-Таусенд С. 36 2 28  Медоуз Дж. 34 4 9 

Костас Р. 39 3 20  Мехо Л.И. 32 3 14 

 40 3 20   33 3 17 

Коуп Р.Л. 37 1 28  Микели М.Р. 35 4 10 

Коуша К. 32 1 15  Милоевич С. 38 1 9 

Кохен Э.Б. 35 3 3  Мискевич Я. 38 3 31 

Кратенок В.Е. 35 1 35  Миццаро С. 37 4 25 

Кречмер Х. 32 1 8  Монжон Ф. 39 4 11 

Кричел Т. 31 4 27  Московкин В.М. 33 2 6 

Кронин Б. 32 3 14   37 4 16 

 33 4 15  Мриголд О. 39 2 21 

 36 1 17  Муньер П. 37 3 29 

Крофт У.Б. 36 2 28  Муст У. 32 2 17 

Кубиева Т.Ш. 36 2 39  Мутшке П. 40 2 32 

Куртуа М.П. 33 1 31  Мухаммадиев А. 35 4 30 

Курц М.Й. 35 4 3  Мюррей-Раст П. 40 2 18 

Кушнир А.Л. 33 4 37  Нал Д. 31 4 12 

Лавренко В. 36 2 28  Нелаканти А. 40 2 23 

Лакович Д. 39 4 29  Николаисен Й. 34 1 3 

Ларивьер В. 37 3 16   37 3 22 

 38 3 3   39 1 9 

 39 4 11  Николас Д. 39 4 3 

Ларсен П.О. 34 1 15  Норман М. 40 1 22 

     Норузи А. 31 3 18 

     Ньюман М.Е.Дж. 38 3 21 
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 Том № Стр.   Том № Стр. 

Овченкова Е.А. 40 4 33  Сисилия М.-А. 38 2 21 

Оддоне Н. 37 4 10  Сонненвалд Д.Х. 33 3 10 

Олбрайт К.С. 36 4 3  Спанте М. 33 3 10 

Олссон М. 31 4 3  Сридхар М.С. 32 3 37 

Оппенхайм Ч. 40 2 18  Сток В.Г. 36 3 3 

Парк Т.К. 35 4 21   40 3 4 

Пархоменко В.Д. 32 3 3  Сузуки Х. 40 1 9 

Патрик Дж. 32 2 20  Сулейменов Е.З. 36 2 39 

Пениграхи Р. 36 1 3  Сьюбер П. 33 3 3 

Петров И.Л. 35 1 30  Сяон Ю. 40 2 13 

 35 1 35  Тан К. Н.- Л. 39 2 29 

Пикас К.К. 32 4 23  Тейссен Р.Дж. 34 3 13 

Пименталь Д. 33 2 12  Тейссен Р.Я.В. 36 2 3 

Плешкевич Е.А. 31 1 7   37 2 31 

Полилова Т.А. 34 3 3  Телволл М. 32 1 15 

Пономарева Н.И. 36 2 39   38 2 12 

Пьеватоло М.К. 35 2 3  Тенопир К. 31 3 25 

Райков А.Н. 31 1 12  Теодору Р. 36 2 33 

 31 3 30  Тёртл Э.С. 33 1 31 

 32 1 32  Торрес-Салинас Д. 40 3 14 

Рамайа Т. 39 2 29  Уайтло К. 32 2 20 

Расмусен М. 40 1 28  Уесселс Б.А. 40 1 22 

Расмуссен Э. 36 3 30  Уилсон К.С. 31 4 19 

Робинсон-Гарсиа Н. 34 4 19  Уотерс П. 38 1 29 

 40 3 14   39 3 20 

Роджерс И. 33 3 17  Уэст Д.Д. 35 3 18 

Ромари Л. 37 1 10  Франнсен Т.Ф. 37 3 22 

Рубинштейн Э. 34 1 27   39 1 9 

Руссо Р. 32 

34 

2 

2 

5, 7, 10 

9  

Фромхольц И. 

Фрюнд Л. 

40 

36 

2 

3 

32 

30 

Рутрей Б. 32 3 34  Фукс К. 32 4 3 

Рябова В.И. 34 1 39  Фуэнтэ Э. де ла 40 3 14 

Рябоченко В.А. 35 1 30  Хафтон Д.У. 36 1 8 

 35 1 35  Хафтон-Джан С. 34 3 25 

Сантос А.Э. 37 1 3  Хейдорн П.Б. 36 4 29 

Саргсян А.С. 33 1 35  Хеймерикс Г. 35 2 17 

Саркисян Д.Б. 35 1 30  Хёллригл Т. 38 2 21 

Сатпати С.К. 32 3 34  Хендерсон С. 40 1 9 

Сваминатан С. 37 4 32  Хименес-Контрерас Э. 40 3 14 

Свейнсдоттир Т. 40 1 22  Хименес-Толедо Э. 38 4 28 

Селиванова И.В. 40 3 28  Хирш Дж.Е. 32 1 3 

Сенгупта Ш. 38 2 27  Холет Л. 40 4 24 

Сивакумарен К.С. 37 4 32  Хоссенфелдер С. 35 2 24 

Син С.-Ч. Дж. 33 1 23  Хостейн С. 40 3 20 

Сингх А.К. 40 2 23  Хоу Х. 32 1 8 

Синек П. 35 3 12  Ху С. 36 4 29 
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 Том № Стр.   Том № Стр. 

Чёрный А.И. 31 3 3  Шрайбер М. 38 1 35 

 33 1 3  Щербатова А.К. 31 1 17 

 34 1 22  Эк Н.Я. ван 36 2 3 

Чжан Л. 36 3 30   36 4 20 

Чжу Я. 40 2 13   37 2 31 

Чэн Цз. 36 4 29   38 1 29 

Шарнхорст А. 40 2 32  Ю Линь К.Ч. 40 1 9 

Шартрон Г. 40 1 32  Юрич М. 39 4 29 

Шачаф П. 34 1 27  Ямчук А.В. 33 4 37 

Шетти Н. 40 1 9  Ян Ц. 39 2 3 

Шоттон Д. 37 2 18  Ян Э. 36 2 19 

Шоудари С.Р. 40 2 23  Яффе К. 39 1 3 

     Яхьяев М. 40 1 9 
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База данных (БД) ВИНИТИ РАН 
  Федеральная база отечественных и зарубежных публикаций по естественным, точным и 
техническим наукам, генерируется с 1981 г., обновляется ежемесячно, пополнение составляет 
около 1 млн. документов в год. Тематическое наполнение соответствует реферативному журналу 
ВИНИТИ. Для поиска одновременно по всем или нескольким тематическим фрагментам 
генерируется единая Политематическая БД. 
 

БД ВИНИТИ РАН в сети INTERNET 

Сервер ВИНИТИ – http://www.viniti.ru – обеспечивает on-line доступ к Базе данных 
ВИНИТИ РАН круглосуточно и без выходных.  

На основе БД ВИНИТИ РАН предоставляются следующие услуги: 

 Диалоговый поиск научно-технической информации в  режиме on-line; 

 Демо-версия, позволяющая ознакомиться с основными функциями поисковой системы, 
составом данных, формами представления документов и получить навыки работы с 
системой; 

 Поисковые эксперты ВИНИТИ  выполнят тематический поиск по разовым или 
постоянным запросам, а также окажут консультационные услуги. 

 
БД ВИНИТИ РАН на CD-ROM 

Любые наборы тематических фрагментов БД ВИНИТИ или их разделов за любой 
период с 1981 г., а также проблемно-ориентированные выборки из БД ВИНИТИ по 
актуальным направлениям научных исследований могут быть предоставлены на договорной 
основе:  

 в поисковой системе (ИПС) "Сокол", работающей под управлением Microsoft Windows 
и обеспечивающей следующие возможности: 

- Чтение документов в режиме последовательного просмотра или выборочно по 
оглавлению за весь период заказанной  ретроспективы. 

- Поиск документов по автору, заглавию, источнику, ключевым словам или 
словосочетаниям, реферату, рубрикам, году издания, стране, языку и т.д. (всего 
более 20 признаков). 

- Словарь системы поможет правильно подобрать термины для поиска и выбрать 
глубину их усечения.  

- Для уточнения поиска можно дополнительно использовать год издания 
документа, язык текста документа, рубрики, шифры тематических разделов БД. 

- Выполненные запросы можно сохранять для их последующего использования 
и/или редактирования. 

 в коммуникативных форматах iso-2709, мекоф, txt на любых видах электронных 
носителей. 

125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, БД ВИНИТИ РАН. 
Административная группа БД ВИНИТИ – 8-499-155-45-01, 
 8-499-155-45-02 
Отдел взаимодействия с потребителями – 8-499-155-45-25,  
8-499-155-46-20 
E-mail: davydova@viniti.ru  ,  csbd@viniti.ru 
WWW: http://www.viniti.ru  FAX – 8-499-155-45-01, 8-499-155-45-25 
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