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ТИПОЛОГИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

В ГОСТе 7.0—84 «Библиографическая дея
тельность. Основные термины и определения> 
библиографическое пособие определяется как 
«упорядоченное множество библиографичес
ких записей, объединенных по какому-либо 
признаку» [1, с. 2]. Отсюда понятно, что важ
нейшими составными частями библиографи
ческого пособия являются библиографические 
записи, т. е. библиографические сообщения, 
зафиксированные в документе. Они могут 
быть в виде библиографических описаний и 
могут сопровождаться аннотациями или ре
фератами. Кроме того, определение свиде
тельствует о том, что признаки, объединяю
щие библиографические записи, различны. 
Д а ж е в основополагающем ГОСТе 7.0—84, 
посвященном основным терминам и определе
ниям библиографической деятельности, мно
жество (свыше 40) разновидностей библио
графических пособий [2, с. 15]. 

Термин «библиографическое пособие» сле
дует применять «для обозначения общего 
понятия носителя библиографической инфор
мации, результата и средства процессов биб
лиографической работы: библиографирования 
и библиографического обслуживания. Он мо
жет быть использован по отношению к любой 
форме существования библиографической ин
формации, зафиксированной документальным 
способом» [2, с. 14—15]. 

Используются и другие термины, идентич
ные понятию «библиографическое пособие»: 
библиографическая литература и библиогра
фические документы [3, с. 53], вторичный до
кумент [4, с. 57], вторичная информация [4, 
с. 29], информационные издания [5, с. 115], 
вторичное издание [6, с. 233]. К сожалению, 
возникшие в разные годы (несмотря на рег
ламентацию и последовательное внедрение в 
библиографическую практику) термины 
продолжают использоваться и сейчас, нару
шая логику преобразования первичных доку
ментов во вторичные, а после выполнения 
процессов библиографического синтеза — в 
библиографические пособия. Более того, 
многообразие библиографических пособий 
обусловливает необходимость подготовки ука
зателей библиографических пособий, состав
лению которых также предшествует библио

графический анализ (например, библиографи
ческое описание и аннотация или реферат на 
библиографическое пособие, синтез, отбор, 
группировка, составление вспомогательного 
аппарата) . 

Для наглядности приведем «технологичес
кую цепочку» преобразования первичных 
документов в указатели библиографических 
пособий: первичный документ-*-библиогра-
фический анализ-»-вторичный документ-»-
библиографический синтез-*-библиографиче-
ское пособие-»-библиографический анализ и 
синтез->-указатель библиографических посо
бий. 

При всей целесообразности и своевремен
ности регламентации терминологии, касаю
щейся библиографических пособий, ряд по
нятий остается «вне поля зрения составителей 
стандарта» [7, с. 139]. Это в первую очередь 
относится к точности дифференциации биб
лиографических пособий по технике. Между 
тем знание типологии библиографических по
собий всегда имело и впредь будет иметь 
существенное значение для формирования ра
циональной системы их подготовки, распро
странения и использования, а значит, и для 
повышения качества информационного обеспе
чения всех категорий читателей НТБ. Без 
глубокого понимания сути библиографичес
ких пособий, признаков их отличия не может 
быть гарантирована так называемая система 
ожидания и у информационно-библиотечных 
работников, и у самих ученых и специалис
тов От этой системы прямо зависит решение 
проблем библиографического обслуживания и 
особенно самообслуживания. 

Главными признаками, положенными в ос
нову типологии библиографических пособий, 
являются, во-первых, функции, во-вторых, 
сведения, которые характеризуют охват от
раженных документов, и, в-третьих, методи
ческие приемы составления библиографичес
ких пособий. 

Известно, что создание последних и форми
рование их системы обусловлено разнообра
зием и сложностью информационных потреб-

1 Система ожидания — знание возможностей и ориен
тация в сложном потоке библиографических пособий, 
правильное использование отдельных групп н конкрет
ных библиографических пособий. 



ностей общества, обилием и разнообразием 
первичных документов по технике, необходи
мостью оптимального использования этих до
кументов для удовлетворения информацион
ных потребностей общества, особенностями 
самой системы библиографического обслужи
вания и т. д. В условиях перестройки народ
ного хозяйства это имеет еще большее зна
чение. 

Под функциями библиографических посо
бий понимаются цели создания, распростра
нения и использования (целевое назначение), 
функции раскрывают и объясняют особенно
сти. На различие общественных функций биб
лиографических пособий указывают многие 
авторы [8—12]. Различие функций состоит в 
специфических особенностях целого (в нашем 
случае это система библиографических посо
бий), частного (библиографические пособия 
отдельных типов), единичного (конкретные 
библиографические пособия). 

Основными функциями всей системы биб
лиографических пособий по технике являются 
коммуникативная, поисковая, оценочная и 
подытоживающая, организационно-управлен
ческая. Коммуникативная функция проявляет
ся в том, что система библиографических по
собий призвана доводить сведения о наличии 
и содержании первичных документов, зафик
сированных во вторичных документах. Поис
ковая функция выражается в возможности 
разыскания в системе библиографических по
собий определенного документа (или мно
жества документов) по различным, известным 
читателю признакам (тематике, году издания, 
виду документа и т. п.). 

Оценочная функция состоит в том, что си
стема библиографических пособий призвана 
осуществлять целенаправленную оценку от
ражаемых документов по различным крите
риям: идеологической и политической направ
ленности, актуальности, научной и практичес
кой значимости, достоверности, оригинально
сти и др. С оценочной сходна и подытожива
ющая функция. Она связана с необходимо
стью отразить библиографическими средства
ми историю и современное состояние отрасли 
или проблемы и на этой базе дать возмож
ность полной, научно обоснованной ориента
ции в тенденциях развития и перспективах 
новых достижений науки, техники и произ
водства. 

Системе библиографических пособий при
суща также организационно-управленческая 
функция. Она проявляется в том, что система 
библиографических пособий по технике позво
ляет организовать, регулировать и управлять 
научной, практической, издательской, учеб
ной, пропагандистской и любой другой дея
тельностью. Эта система обеспечивает базу 

для осуществления творческого процесса при
нятия мотивированных решений на основе 
оценки ситуаций по той или иной проблеме. 
Система создает условия для разработки 
перспективных планов всех уровней и прогно
зирования по профильным и смежным проб
лемам. Наконец, система библиографических 
пособий по технике может служить регулиру
ющим началом в обществе, творческом пове
дении (формировании профессионального со
знания и мировоззрения) потребителей, изда
тельской деятельности для воздействия на об
щественные процессы. Все это подтверждает 
огромные потенциальные возможности систе
мы библиографических пособий по технике. 

Названные функции присущи всей системе 
библиографических пособий, и их можно при
знать главными. Они взаимосвязаны между 
собой, составляют единое целое и выполняют 
единую общественную функцию. Мера же 
воздействия каждой из названных главных 
функций системы библиографических пособий 
на отдельные их разновидности отличается. 
Более того, из-за различающихся условий 
формирования самой системы и создания кон
кретных библиографических пособий эти 
функции проявляются в них не одинако
во. Поэтому отдельные пособия обладают бо
лее конкретными особенными чертами. Так, 
значение системы библиографических пособий 
определено тем, насколько функционирующая 
система отвечает предъявляемым обществом 
требованиям и способствует удовлетворению 
разнообразных запросов общества. Значение 
же некоторых разновидностей (типов и 
групп) обусловлено степенью их соответствия 
требованиям определенных категорий читате
лей. В соответствии с этим и определяется 
место отдельных библиографических пособий 
в системе и выделяются специфические функ
ции (подфункции). 

К специфическим функциям относятся реги
страционная, вспомогательная и рекоменда
тельная функции. В отличие от главных они 
характерны для некоторых типов библиогра
фических пособий. Регистрационная функция 
присуща тем из них, что с наибольшей полно
той регистрируют отдельные разновидности 
документов за определенный период времени 
независимо от их содержания и способа рас
пространения. Эти библиографические посо
бия обычно являются базой для статистики 
печати и неопубликованных документов. 
Вспомогательная функция показательна для 
библиографических пособий, призванных со
действовать, а значит, и отражать полезные 
для нее документы. Рекомендательная функ
ция выполняется библиографическими посо
биями, предназначенными в помощь образо
ванию, культурному и профессиональному 



развитию, пропаганде знаний, т. е. решению 
идейно-воспитательных, образовательных и 
пропагандистских задач. 

Кроме главных и специфических функций 
для отдельных библиографических пособий 
характерны еще более частные цели созда
ния, распространения и использования и чем 
меньше общность этих целей, тем конкретнее 
задачи, реализуемые библиографическими по
собиями, и, следовательно, последние пред
назначены более узкому кругу читателей. За
дачи пособий могут изменяться в зависи
мости от информационных потребностей и со
вокупности других условий внешней среды. 

Многообразные функции и задачи системы 
библиографических пособий, их отдельных ти
пов и групп, а также специфика содержания 
методических принципов реализации потре
бовали выбора наиболее существенных при
знаков, способствующих объективной типоло
гии библиографических пособий. 

Специфические социальные функции — ис
ходный, основной признак типологии библио
графических пособий, поскольку именно соци
альная обусловленность влечет выявление 
специфики функционирования отдельных 
участков библиографической деятельности. 
Под специфическими социальными функция
ми понимается социальное воздействие от
дельных типов библиографических пособий в 
процессе их использования читателями. В за
висимости от этого признака выделяются три 
основных типа библиографических пособий: 
регистрационные, научно-вспомогательные и 
профессионально-производственные 2 , рекомен
дательные. 

Регистрационные библиографические по
собия, выполняющие регистрационную функ
цию, выпускают преимущественно органы го
сударственной регистрации. Их подготовка 
направлена на библиографирование отдель
ных видов документов (книги, журнальные и 
газетные статьи, рецензии, плакаты, журна
лы, библиографические пособия) во всех об
ластях знания в пределах страны (НПО «Все
союзная книжная палата») или республик 
(республиканские книжные палаты) . 

К этой же разновидности библиографичес
ких пособий можно отнести и издания, кото
рые отражают обязательные или рекомен
дуемые к использованию документы, являю
щиеся максимально полными источниками. 
Таковы «Открытия. Изобретения», «Государ
ственные стандарты С С С Р » и т. п. Их тема
тический охват широк, хотя и не универса-

1 Принятая терминология соответствует Г О С Т у 7.0— 
84 «Библиографическая деятельность. Основные терми
ны и определения», однако представляется, что по ана
логии с функцией библиографические пособия целесо
образнее называть производственно-вспомогательными. 

лен: техника, сельское хозяйство, медицина и 
другие области знания, где более всего соз
даются патенты, авторские свидетельства, 
нормативно-технические документы, депониро
ванные рукописи, переводы, отчеты, диссер
тации. 

К регистрационным библиографическим по
собиям причисляются также издательские 
указатели, включающие полные перечни пуб
ликаций в определенной хронологии (напри
мер, «Издательский указатель литературы 
«Судостроение». 1968—1975») или перечни 
планируемых к выпуску книг и периодичес
ких изданий — годовые и квартальные про
спекты. 

По сути регистрационными являются и 
библиографические пособия библиотечных 
фондов — сводные печатные каталоги «Об
щесоюзный сводный каталог зарубежных пе
риодических изданий. Естественные науки. 
Техника. Сельское хозяйство. Медицина» и 
«Общесоюзный сводный каталог зарубежных 
книг. Естественные науки. Техника. Сельское 
хозяйство. Медицина». В них фиксируются 
практически все книги и периодические из
дания, поступившие в информационные и 
библиотечные фонды из зарубежных стран. 
Полнее эти виды изданий не фиксируются 
нигде. 

Для научно-вспомогательных и профессио
нально-производственных библиографических 
пособий характерен учет целевого назначе
ния — помощь ученым и специалистам, заня
тым в различных сферах научно-производст
венной деятельности; учет читательского ад
реса — для ученых, специалистов (проекти
ровщиков, конструкторов, технологов и др.)-
Им свойственно комплексное отражение пер
вичных документов независимо от их вида, 
группы, формы, страны, языка и в соответст
вии с избранной тематикой, целевым и чита
тельским адресом, что обеспечивает концент
рацию рассредоточенной информации и тем 
самым надежность пособий. Они раскрывают 
основное содержание первичных документов, 
содержат расшифровку заглавия, если оно 
недостаточно информационно. 

Научно-вспомогательные и профессиональ
но-производственные библиографические по
собия обеспечивают удобство поиска докумен
тов благодаря многоаспектной, детальной 
группировке и разнообразию вспомогательно
го аппарата. Они содействуют углублению 
теоретических и практических знаний ученых 
и специалистов, ориентации и непрерывному 
наращиванию профессионализма, расширению 
кругозора, закреплению навыков при оценке 
состояния разработки и тенденций ее разви
тия. Подобные библиографические пособия 
предполагают долговременный характер ис-



пользования и подготовки, поскольку тре
буется постоянство информирования о тради
ционных, но актуальных, апробированных ис
следованиях и практическом опыте, а также 
приспособленность потребителей к быстрому 
выявлению материалов в ретроспективном 
режиме. Для них характерны оперативность 
подготовки по наиболее актуальным пробле
мам и динамизм, обусловленный изменения

ми в проблематике объективных информацион
ных потребностей и вызывающий перегруппи
ровку, улучшение имеющихся и поиск новых 
приемов, выработку рациональных путей со
вершенствования методики составления и ис
пользования этих пособий. 

Реализация названных особенностей — при
знаки научно-вспомогательных и профессио
нально-производственных пособий, которые 
соответственно ГОСТу 7.0—84 «предназначе
ны в помощь научно-исследовательской дея
тельности» или «в помощь практической про
фессионально-производственной деятельности» 
[1, с. 2, 6]. 

К научно-вспомогательным пособиям отно
сятся текущие и ретроспективные издания 
ВИНИТИ («Сигнальная информация», «Ре
феративный журнал», «Экспресс-информа
ция», «Итоги науки и техники»), а также 
источники, подготовленные научно-исследова
тельскими учреждениями системы Академии 
наук СССР, союзных республик, регионов. 
Профессионально-производственные пособия 
Составляются преимущественно отраслевыми 
и территориальными информационными и 
библиотечными центрами, но в середине 
1980-х гг. их номенклатура значительно со
кратилась. В 1990 г. характер библиографи
рования в промышленных министерствах 
вновь изменится в связи с их реорганизацией. 
В результате ЦООНТИ занимаются экспресс-
информацией по тематическим сериям, рефе
ратами на картах, ретроспективными библио
графическими пособиями, а другие разновид
ности библиографической продукции и обзоры 
готовятся на договорной основе. Тема
тические подборки и информация о местном 
опыте, региональные и тематические ретро
спективные библиографические пособия в тер
риториальных центрах (в республиках и об
ластях) носят в основном профессионально-
производственный характер. 

Рекомендательные библиографические по
собия, выполняющие одноименную — реко
мендательную — функцию, характеризуются: 
разным целевым назначением (в помощь 
профессиональному образованию, общекуль
турному самообразованию, воспитанию, про
паганде знаний), разным, но более узким, чем 
предыдущие типы, читательским адресом 
(специалист, массовые профессии и т. д .) . 

Они составляются с учетом уровня общеобра
зовательной и профессиональной подготовки, 
возраста читателей; с учетом возможностей 
восприятия информации. Им свойствен стро
гий отбор документов, преимущественное 
отражение книг, реже — журнальных статей 
и информационных материалов. Они отли
чаются особенностями группировки литерату
ры в порядке нарастания сложности и 
широты или узости тематики, особенностями 
раскрытия содержания литературы с целью 
вызвать интерес к чтению. 

Рекомендательные библиографические по
собия в зависимости от целевого назначения 
разделяются на две основные группы: в по
мощь повышению культурно-технического 
уровня и в помощь профессиональному само
образованию. Эти основные группы рекомен
дательных пособий в свою очередь различа
ются тематикой, читательским адресом, 
хронологическим охватом, формой распро
странения. 

Второй главный признак характеризует 
ограничение охвата (отбор) литературы, от
раженной в библиографических пособиях. 
Выделение этого признака вызвано сущест
венным значением содержания (наполнения) 
библиографических пособий. Охват — поня
тие многоаспектное, ибо предполагает тема
тические, хронологические, топографические, 
видовые, географические и языковые грани
цы. Этот признак обусловил выделение не
скольких разновидностей библиографических 
пособий. 

В зависимости от тематического охвата 
библиографические пособия по технике диф
ференцируются на общетехнические (отража
ющие все вопросы техники), отраслевые (ме
таллургия, энергетика, машиностроение и 
т. д . ) , узкоотраслевые (порошковая металлур
гия, атомная энергетика, станкостроение), 
тематические (оборудование, материалы, тех
нологические процессы), проблемно-темати
ческие или комплексно-тематические (элект
роискровая обработка металлов, техническая 
эстетика). При этом чем уже тематический 
(или любой другой) охват, тем библиографи
ческие пособия более целенаправлены, пред
назначены для конкретных групп ученых, 
специалистов, рабочих. 

Разный хронологический охват (временные 
характеристики) позволяет выделить три 
самостоятельные группы библиографических 
пособий: текущие («Реферативный журнал», 
«Сигнальная информация», бюллетень «От
крытия. Изобретения»); ретроспективные 
(например, «Доменное производство», «Эко
логические проблемы на транспорте»); пер
спективные, т. е. отражающие документы, на-



меченные к выпуску (каталоги и проспекты 
издательств). 

Если рассматривать библиографические по
собия с точки зрения топографических харак
теристик, места их создания и распростране
ния, то можно разграничить: 

библиографические пособия издательств 
(например, каталоги издательства «Машино
строение:*) ; 

книготорговые библиографические пособия 
(например, «Книжное обозрение>); 

библиографические пособия библиотечных 
фондов (отдельных библиотек или сводные 
печатные каталоги отрасли, региона, страны); 

библиографические пособия всесоюзных ин
формационных центров (ППП «Патент»: офи
циальный бюллетень «Открытия. Изобрете
ния:»; реферативные журналы «Изобретения 
за рубежом» и «Изобретения стран мира»; 
«Каталог переводов описаний изобретений»); 

библиографические пособия отраслевых ин
формационных и библиотечных центров («Экс
пресс-информация» по тематическим сериям; 
«Реферативный журнал. Архитектура и гра
достроительство. Отечественный опыт»; «Ре
феративный журнал. Архитектура и градо
строительство. Зарубежный опыт»); 

библиографические пособия региональных 
информационных и библиотечных центров 
(Московский городской центр НТИ: рефераты 
на картах, конструкторская документация на 
нестандартное оборудование, тематические 
подборки, картотеки «Местный опыт»); 

библиографические пособия низовых ин
формационных служб и их НТБ (тематичес
кие подборки, списки, справки, указатели, в 
том числе бюллетени новых поступлений). 

По видовому охвату библиографические по
собия подразделяются на источники, отража
ющие комплекс документов («Реферативный 
журнал», «Сигнальная информация») или от
дельные виды документов («Указатель пере
водов научно-технической литературы», «Ука
затель депонированных рукописей»). Соответ
ственно подготавливаются библиографические 
пособия, в которых выявляются сведе
ния о разных типах документов (таковы все 
издания ВИНИТИ) или только об одном ти
пе («Государственные стандарты С С С Р » ) . 

Географический и языковой охват позволя
ет разграничить международные пособия 
(издания ВИНИТИ, Московский городской 
центр НТИ, ГПНТБ С С С Р ) ; национальные 
(издания НПО «Всесоюзная книжная пала

т а » , ВНИИ технической информации, клас
сификации и кодирования «Государственные 
стандарты С С С Р » , ППП «Патент» «Откры
тия. Изобретения») ; комплексноязыковые (по
лиязыковые) и моноязыковые (примеры те 
же) . Повышенные требования к использова

нию зарубежных достижений предполагают и 
более частое отражение документов разных 
стран и на разных языках. 

В результате признаки охвата документов 
в значительной степени характеризуют пути 
реализации социальных функций. 

Третий главный признак — общеметодичес
кие приемы составления — существенно спо
собствует реализации вспомогательной или 
рекомендательной функции. К этим приемам 
относятся полнота отражения документов, 
формальный или качественный отбор, способы 
библиографической характеристики первич
ных документов, организация вторичных до
кументов, форма распространения. 

Степень полноты отражения документов 
связана с охватом материала, но является 
важным методическим приемом и позволяет 
выделить две основные группы пособий: ста
вящие задачу более полного охвата (их ко
личество уменьшается) и выборочные посо
бия. Последние различаются методикой от
бора, поскольку имеют задачу качественного 
отбора или выполняют только формаль
ный отбор, связанный чаще с особенностя
ми библиографируемых документов (опре
деленные виды и группы документов, страна, 
язык) , а также с их распространением (ти
раж, формат, место распространения). 

Качественный отбор .документов осуще
ствляется прежде всего на основе изучения 
содержания текста с позиций актуальности, 
оригинальности, новизны, научной и практи
ческой значимости, особенностей восприятия 
и т. п. Создание пособий с качественным от
бором всегда затруднено, поскольку требует 
от составителей глубокого знания самой 
проблематики, степени ее разработанности, 
информационных потребностей и возможно
стей специалистов, которым адресованы по
собия. Примером изданий качественного от
бора является «Экспресс-информация» 
ВИНИТИ. 

Способы библиографической характеристи
ки (глубина раскрытия содержания первич
ных документов) оказывают сильное влияние 
на сроки выполнения пособий и восприятие 
информации. В последние годы число анно
тированных и даже частично аннотирован
ных пособий необычайно сократилось, осо
бенно тех, что составляются не на всесоюз
ном уровне. По-видимому, здесь несколько 
причин и самой заметной является экономия 
бумаги и времени подготовки. В результате 
преобладают перечневые (описательные, име
ющие только библиографические описания) 
пособия. Отсутствие аннотаций или рефера
тов серьезно затрудняет восприятие специ
алистами библиографических записей, а 
значит, и не облегчает библиотечное обслу-



живание, поскольку все чаще , приходится 
прибегать к использованию первоисточников 
и МБА. 

В зависимости от глубины раскрытия со
держания при подготовке библиографических 
пособий составляется несколько разновидно
стей вторичных документов: библиографиче
ские описания, аннотации, рефераты, обзоры. 
Соответственно с ними различаются и посо
бия: перечневые (описательные) библиогра
фические пособия («Сигнальная информация», 
«Книжная летопись»); аннотированные 
(большая часть ретроспективных пособий); 
реферативные («Реферативный журнал», 
«Экспресс-информация»); обзорные («Итоги 
науки и техники»). 

Чем более свернута информация во вто
ричном документе (особенно в библиографи-, 
ческом описании), тем быстрее создаются 
библиографические пособия и, следователь
но, повышается оперативность отражения 
документов. Этот показатель, присущий те
кущим библиографическим изданиям, зави
сит от выполнения многих задач и методиче
ских приемов. Так, на сроки подготовки и 
информационный интервал кроме глубины 
раскрытия содержания оказывают влияние 
полнота отражения документов, способы их 
организации, формы и способы распростра
нения, использование ЭВМ. при составлении 
и тиражировании библиографических пособий. 

Текущие библиографические пособия, 
имеющие информационный интервал 1,5—2 
месяца, относят к сигнальным источникам. 
Они составляются для быстрого оповещения 
о мировой литературе (ВИНИТИ) или зару
бежной (отраслевые и крупные универсаль
ные библиотеки). Примером служат «Сиг
нальная информация» и «Указатели оглавле
ний иностранных журналов». Содержание в 
них не раскрывается, а в ряде случаев не 
приводятся даже переводы заглавий. Исклю
чение составляет «Экспресс-информация» 
ВИНИТИ, сообщающая о содержании лучшей 
зарубежной литературы в течение полутора 
месяцев со дня поступления во всесоюзный ин
формационный центр. 

В зависимости от способов организации 
вторичных документов возможно разделение 
пособий на источники с формальной, содер
жательной и комбинированной группировкой. 
К библиографическим пособиям с формаль
ной группировкой причисляют такие, где 
вторичные документы расположены по алфа
виту их авторов или названий (алфавитные); 
видам документов (патентов, стандартов, ка
талогов); в порядке стран (географические) 
или языка, на котором опубликованы ма
териалы; в обратной или прямой хронологии 
выпуска литературы (хронологические). 

Структура таких пособий является простой. 
Организация всей совокупности вторичных 

документов посредством той или иной систе
мы классификации, базирующейся на содер
жании документов, а не на их формальных 
«внешних» опознавательных признаках, отно
сится к сложной содержательной структуре. 
Это систематические, тематические, предмет
ные указатели и указатели ключевых слов. 

Наконец, значительная часть современных 
научно-вспомогательных, профессионально-
вспомогательных, учетно-регистрационных 
текущих и капитальных ретроспективных 
библиографических пособий принадлежит к 
изданиям комбинированной структуры, по
скольку в них сочетается содержательная и 
формальная группировка. Так, во многих 
ретроспективных пособиях материал распо
ложен в систематическом или тематическом 
порядке, а внутри разделов или подразделов, 
расположение формальное: отечественная и 
зарубежная литература в алфавитном по
рядке авторов или названий работ без авто
ров. Текущие библиографические пособия 
всесоюзных и ведомственных отраслевых 
центров также являются источниками с ком
бинированной структурой: в них сочетается 
содержательная группировка материала в 
основном ряду с вспомогательными ключами, 
организованными по формальным признакам 
(авторским, географическим, указателям но
меров патентов и т. д.). 

Степень сложности формы библиографичес
кого пособия позволяет выделить продукцию 
элементарной (тематическая подборка), про
стой (справки, списки), сложной (указатель) 
форм. Первые две формы пособий нередко 
распространяются в виде неопубликованных 
материалов, а указатели, особенно всесоюз
ных, отраслевых и региональных центров, 
публикуются. Все они отличаются целями 
подготовки, широтой читательского адреса, 
методикой составления (базой составления, 
группировкой, библиографической характе
ристикой), количеством отраженных докумен
тов и т. п. 

Предвидя возможную свободную трактовку 
терминов «тематическая подборка», «справ
ка», «список», «указатель», рассмотрим их 
особенности, обусловленные степенью обоб
щения или «жанром». Тематические подбор
ки — результат одновременно библиотечного 
и библиографического обслуживания, по
скольку в них включаются первичные (всегда 
микродокументы и в первую очередь инфор
мационные листки и карты) и вторичные до
кументы, выявленные по реальным каталогам 
и картотекам без привлечения библиографи
ческих изданий по узкой тематике в строгом 
соответствии с потребностями конкретных спе-



циалистов. Их объем не превышает 10— 
15 наименований, структура элементарная 
(первичные и вторичные документы). 

Справки—результат индивидуального биб
лиографического обслуживания, читательский 
адрес конкретен, тематика узкая, объем доку
ментов — 15—20 наименований, нет раскры
тия содержания, справочного аппарата, спис
ка источников, так как используются все те 
же реальные каталоги и картотеки, предисло
вие отсутствует. 

Списки — результат группового библиогра
фического обслуживания — предпосланы 
обычно специалистам с близкими информа
ционными потребностями, но выполняющим 
разные функции. Информационная база 
списков шире, они предполагают использова
ние готовых библиографических пособий, их 
объем достигает 70—80 наименований, рас
крытия содержания нет, но уточнены неин
формативные заглавия, группировка простая, 
формальная, чаще алфавитная, справочный 
аппарат отсутствует, иногда сопровождены 
предисловием. 

Указатели — результат массового библио
графического обслуживания. Они предназна
чены для разных специалистов. Их тематика 
объединяет много аспектов (технология, обо
рудование, материалы и т. д . ) , требующих 
раскрытия содержания первичных докумен-
тоа^_Они включают список просмотренных ис
точников, имеют содержательную группиров
ку, а чем больший объем, тем чаще 
используется комбинированная (содержатель
но-формальная) структура и составляются 
вспомогательные ключи, предисловие обяза
тельно. 

Формы распространения библиографических 
пособий также разнообразны: книжная, жур
нальная, внутрижурнальная, внутрикнижная, 
пристатейная и т. д. 

Предлагаемая типология библиографичес
ких пособий в принципе применима и для 
библиографических картотек, хотя последние 
и обладают рядом специфических особенно
стей, зависящих от их использования в от
дельных частях справочно-поискового аппара
та С И Ф а разных типов (всесоюзного, отрас
левого, территориального центра и низовой 
службы). 

Библиографические пособия — ключ к пер
вичным документам. Тогда по аналогии ука
затели библиографических пособий — связка 
ключей, показывающая состояние обеспечен
ности библиографическими пособиями за оп
ределенный период, в одной или нескольких 
странах, по разнообразной тематике и типам 
библиографических пособий и т. д. Диффе
ренциация указателей возможна по тем же 
аспектам и показателям: по функциям, охва
ту и методическим приемам составления. Од
нако заметны и особенности. Так, практически 
нет указателей библиографических посо
бий, которые бы являлись рекомендательны
ми или бы отражали только рекомендатель
ные пособия. Все они — регистрационные или 
вспомогательные. Кроме того, в качестве ука
зателей библиографических пособий исполь
зуются составляемые (чаще за рубежом) пу
теводители, которые отражают не только 
сведения о библиографических пособиях, но и 
о монографиях, справочниках и периодичес
ких изданиях соответствующего профиля. 
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