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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА В БИБЛИОТЕКЕ 
Предложена методика, предполагающая сочетание формальных методов на этапах 

морфологического анализа информационно-поисковой системы, информационных за
просов и алгоритмизации поиска. 

Как известно, библиотечные операции тру
доемки. Повышение их эффективности — про
блема, актуальная в контексте изменений ро
ли и функций библиотек в условиях автома

тизации. Для ее решения необходимы 
следующие предпосылки: обратная связь при 
осуществлении процессов, позволяющая вы
явить и исправить недостатки; возможность 



применения методов других наук; понимание 
технических и экономических преимуществ 
автоматизированной технологии; ясное пред
ставление о последствиях, помогающее избе
жать неудач; создание широкой базы для 
внедрения новшеств. 

Одним из важнейших процессов, осущест
вляемых в библиотеке, является информаци
онный поиск, от эффективности которого за
висит качество библиотечно-библиографиче-
ского обслуживания. В ходе информационного 
поиска библиотекарь на основе цепи логиче
ских рассуждений мысленно составляет по
исковое предписание, которое утверждает 
исходную точку разыскания тех из указанных 
читателем сведений, что представляются ему 
наиболее перспективными. Затем библиоте
карь определяет стратегию поиска в справоч-
но-библиографическом аппарате. Каждое 
умозаключение библиотечного работника, как 
любого исследователя, проходит стадии пред
положения, проверки, анализа. В итоге после 
ряда проб одно из предположений подтвер
ждается и нужная книга или статья оказыва
ются на столе читателя. Причем следует за
метить, что лишь незначительная часть реше
ний предлагается читателю в готовом виде, 
основную массу составляют результаты сов
местных усилий библиотекаря и читателя. 

В этом постоянном процессе создаются 
стереотипы решений относительно однородных 
поисковых задач. Анализ накопленного опыта 
и современной практики показывает, что раз
личные категории читателей и работников 
библиотек выбирают разные пути решения 
однотипных задач. Это разнообразие вызыва
ется не только особенностями поисковой си
туации, профессиональным и непрофессио
нальным подходом, спецификой местных воз
можностей, но и недостаточно разработанной 
методикой поиска информации. 

Многие стереотипы решений или их усовер
шенствованные варианты заслуживают 
широкого использования. Вот почему для 
повышения качества, исключения влияния 
субъективных факторов на результаты инфор
мационного поиска возникает необходимость 
формализации поиска. 

Проблеме организации поиска информации 
в библиотеке уделялось внимание в специаль
ной литературе [ 1 , 3, 4 — 6 ] . Большая часть 
публикаций посвящена отдельным частям 
справочно-библиографического аппарата, и 
лишь в нескольких статьях подняты методо
логические вопросы организации поиска ин
формации в целом с учетом типов информа
ционных запросов [ 1 , 3, 5, 6 ] . Только в пуб
ликациях [ 4 , 1 0 ] процесс информационного 
поиска расценивается как алгоритмический, в 
остальных проблема излагается на описатель

ном уровне. 
Попытаемся на примере универсальной на

учной библиотеки рассмотреть пути формали
зации информационного поиска в справочно-
библиографическом аппарате. Метод исследо
вания, использованный авторами, опирается 
на теорию распознавания образов [7] и близок 
тому, что специалистами понимается под мор
фологическим анализом [8]. В нашем случае 
справочно-библиографический аппарат биб
лиотеки — комплексная информационно-по
исковая система ( И П С ) , состоящая из сово
купности взаимосвязанных И П С (библиотеч
ных каталогов, библиографических картотек, 
справочных и библиографических изданий). 
Ее особенностями являются разнообразие со
ставных частей и специфика поиска — выбор 
необходимого для удовлетворения запроса 
круга И П С и установление оптимальной по
следовательности обращения к ним. Такой 
подход предполагает сочетание формальных 
методов на этапах морфологического анализа 
И П С и информационных запросов, алгорит
мизации поиска. 

И П С библиотеки характеризуются одинако
вым набором дифференциальных признаков 
( Д П ) , каждый из которых может принимать 
разные значения. Эти значения определены 
нами эмпирически. К дифференциальным 
признакам относятся: объект поиска, аспект 
поиска, отношение к фонду, оперативность 
отражения объектов, широта тематического 
охвата. Набор значений дифференциальных 
признаков делает каждую ИПС уникальной, 
служащей для удовлетворения запросов опре
деленного типа 1 и построенных по одной мо
дели 2 . Выбор нужной (или нужных) И П С 
возможен лишь при четкой дифференциации 
их функций, что в свою очередь требует зна
ния отличительных признаков каждой систе
мы, определяющих ее место в справочно-биб-
лиографическом аппарате библиотеки. 

Выявив все возможные значения Д П и ото
брав из них наиболее существенные, можно 
составить словарь признаков. Дадим поясне
ние дифференциальных признаков и их значе
ний, вводимых в словарь. 

Основным дифференциальным признаком 
является объект поиска, устанавливающий 
возможности ИПС с точки зрения того, ч т о 
в ней можно найти. Объектом поиска будем 
называть ту информацию, для хранения и по
иска которой предназначена данная И П С и 
которая может быть найдена в ответ на ин-

1 Здесь мы исходим из традиционного деления за
просов на адресные, тематические, фактографические, на 
библиографическое уточнение. Последний тип, как из
вестно, стоит особняком и в каждом конкретном случае 
требует обращения к разным ИПС. 

" Модели запросов рассмотрены ниже. 



формационный запрос. Именно этот признак 
выступает в качестве основания деления ИПС 
на документальные и фактографические, а 
первые, в свою очередь, на библиотечные и 
-библиографические. Значения объектов поис
ка представлены в табл. 1. 

Каждый объект допускает рассмотрение с 
разных точек зрения. Так, документ характе
ризуется набором формальных (автор, загла
вие, год издания и т. д.) и содержательных 
признаков (тема, предмет, понятие). Исходя 
из этого, может быть создана совокупность 
документальных ИПС, каждая из которых вы
деляет один из перечисленных признаков в 
качестве основного, служащего входом в дан
ную ИПС. Существуют, например, И П С — ка
талоги, картотеки и указатели, обеспечиваю
щие поиск документа по автору, заглавию, 
теме, предмету, году издания; кроме того, 
можно представить ИПС, обеспечивающие 
поиск и по другим признакам, например, ти
ражу, цене, числу страниц. 

Очевидно, что на практике нет необходимо
сти в таком многоаспектном отражении каж
дого документа. Целесообразно выделять 
лишь основные, существенные признаки, 
встречающиеся в информационных запросах. 
Такой общий признак для всех отражаемых 
в системе объектов, по которому может ве
стись поиск в определенной ИПС, назовем 
аспектом поиска. 

Аспект поиска И П С обусловлен используе
мым в ней информационно-поисковым языком, 
диктующим в свою очередь способ располо
жения библиографических записей. Так, в 
систематическом каталоге, систематической 
картотеке статей, реферативных журналах, 
книжных летописях, летописях журнальных 
статей используются иерархические информа-
ционно^оисковые языки, что требует система
тического способа расположения библиографи
ческих записей в этих И П С . Поиск в них 
осуществляется по темам, выраженным рубри
ками или индексами, т. е. лексическими еди
ницами принятого в системе информационно-
поискового языка. 

В алфавитном каталоге, например, приме
няется язык библиографических описаний 3 с 
алфавитным расположением заголовков опи
сания, в предметном каталоге, алфавитно-
предметном указателе — алфавитно-предмет-
ные классификации. Аспект поиска характе
ризует ИПС с точки зрения того, как можно 
найти необходимый объект (или группу 
объектов). 

Т а б л и ц а I 
Словарь дифференциальных признаков ИПС 

3 Вопрос о наличии в классификации ИПЯ языка 
библиографических описаний остается дискуссионным; мы 
присоединяемся к аргументам той группы специалистов, 
которые признают его право на существование [ 9 ] . 

с 

2 
H аименование 1 0 „ _ 

признака Значение признака 

1 . Объект 1.1 Первичный документ 
поиска 1.1.1 Книга 

1.1.2 Статья 
1.1.3 Периодическое издание 
1.1.4 Рецензия 
1.1.6 Другие 
1.2 Вторичный документ 
1.2.1 Библиографическое описание 

(БО) любого документа 
1.2.2 БО книги 
1.2J БО статьи 
1.2.4 БО периодического издания 
1.2.5 БО .рецензии 
1.2.6 БО кинофотофонодокументов 
1.2.7 БО другого первичного доку

мента (указать конкретно) 
1.2.8 БО библиографического пособия 
1.2.9 БО любого документа и анно

тация (реферат) 
1.2.10 БО книги и аннотация (рефе

рат) 
1.2.11 БО статьи и аннотация (рефе

рат) 
1.2.12 БО рецензии и аннотация (ре

ферат) 
1.2.13 БО и аннотация (реферат) 

другого документа (указать 
конкретно) 

1.3 Элементы БО (любого или кон
кретного вида документа см. 1.2) 

1.3.1 Автор 
1.3.2 Заглавие 
1.3.3 Выходные данные (указать кон

кретно) 
1.3.4 Другие элементы 
1.4 Определение слова 
1.5 Объяснение (трактовка) предме-

1.6 Фактические сведения 
1.6.1 Фактографическое описание 
1.6.2 Статистические данные 
1.6.3 Другие виды 

2 . Аспект 2.1 Формальные признаки 
поиска 2.1.1 Полное БО 

2.1.2 Элементы БО 2.1.2.1 Автор 
2.1.2.2 Заглавие 
2.1.2.3 Место издания 
2.1.2.4 Издательство (издающая ор

ганизация) 
2.1.2.5 Год издания 
2.1.2.6 Другие элементы БО 
2.2 Содержательные признаки 
2.2.1 Тема 
2.2.2 Предмет (в том числе персона

лии) 

2.3 Слово 
2.4 Другие 

3. Отношение 3.1 Имеется только в фонде данной 
библиотеки (ФДБ) 

к фонду 3.2 Имеется в фонде нескольких биб
лиотек (межбиблиотечный — МБ) 

3.3 Безотносительно фонда конкрет
ной библиотеки (БФ) 

3.4 В том числе в фонде данной 
библиотеки (совмещенный) 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 

С 
с Наименование 

признака Значени е признака 

4 . Широта те
матического 

охвата 

4.1 Универсальный или многоотрас
левой 

4.2 Отраслевой 
4.3 Тематический 
4.4 Проблемный 
4.5 Другие 
5.1 Оперативный 
5.2 Неоперативный 

Объект и аспект поиска составляют основу 
дифференциации каталогов и картотек библи
отеки. Так, основные библиотечные каталоги 
(алфавитный, систематический и предметный) 
с общим объектом поиска — библиографиче
ским описанием книг — отличаются друг от 
друга аспектом (соответственно: автор — те
м а — п р е д м е т ) . Систематический каталог и 
единая картотека статей при единстве аспекта 
отличаются объектом поиска (библиографиче
ское описание книг — библиографическое опи
сание статей) . 

Вместе с тем эти отличительные признаки 
не единственные. Сравним книжную летопись 
и систематический каталог. При идентичном 
объекте и аспекте поиска они принципиально 
отличаются друг от друга признаком «отно
шения к фонду». 

Д П отношение к фонду указывает на связь 
конкретной И П С с фондом библиотеки. Ката
логи, например, раскрывают фонд библиоте
ки, библиографические пособия содержат ин
формацию безотносительно к ее фонду. Этот 
признак имеет смысл лишь для документаль
ных ИПС. 

Д П широта тематического охвата передает 
тематические рамки определенной И П С с точ
ки зрения содержания отражаемых в ней 
документов. 

Д П оперативность пополнения ИПС (отра
жения объектов) указывает на скорость (пе
риодичность) отражения поступающих объек
тов в ИПС, а следовательно, и на возмож
ность получения потребителями новейшей 
информации. Этот показатель является отно
сительным, так как определяется не только 
функцией ИПС, но и скоростью поступления 
отражаемого объекта в ИПС в библиотеку 
(орган информации). Так, если при сравнении 
ретроспективного и текущего указателей по
нятно, что последний отражает информацию 
более оперативно, то книжную летопись и 
систематический каталог сравнить по этому 
признаку труднее: и тот, и другой отражают 
текущие поступления (первый — еженедельно, 
второй — по мере поступления в библиотеку), 

правда, книжная летопись поступает в биб
лиотеки с большим опозданием. 

Каждый из Д П имеет свои многочислен
ные реализации (значения) в конкретных 
ИПС, которые включены в словарь (см. 
табл. 1). 

Д л я процесса поиска в справочно-библио-
графическом аппарате библиотеки все И П С 
должны быть описаны по единой схеме: Объ
ект — Аспект — Тематический охват — Отно
шение к фонду — Оперативность пополнения 
(О — А — Т — Ф — О П ) , где будут меняться 
значения дифференциальных признаков. Ни
же приводится описание наиболее распро
страненных в массовых и универсальных на
учных библиотеках И П С с указанием типа 
запросов, которые они могут • удовлетворить 
(см. табл. 2 ) . 

Теоретически возможно максимальное 
число различных ИПС, равное ЗОХ 
Х 1 2 Х 4 Х 2 Х 5 = 1 4 400 4 (см. табл. 1), где 
каждая характеризуется уникальным набором 
значений Д П . 

Рассмотрение всех сочетаний значений 
Д П позволило бы обнаружить недостающие 
звенья в справочно-библиографическом ап
парате библиотек и системе библиографичес
ких пособий, а также наметить реальную про
грамму совершенствования их структуры. 
Вместе с тем очевидно, что далеко не все ви
ды И П С имеют право на существование: 
создание многих вариантов явно бессмыслен
но. Д л я примера предложим фрагмент ком
бинаций значений Д П при постоянных зна
чениях: объекта поиска (библиографическое 
описание книги), широты тематического охва
та (универсальный), отношения к фонду 
(ФДБ) и оперативности пополнения (опера
тивный), где меняется лишь аспект поиска 
(табл. 3 ) . 

Как видно из табл. 3, в библиотеках нет 
каталогов, которые позволили бы найти све
дения о книгах по ряду формальных призна
ков: году и месту издания, издательству. 
Правда, частично — по году издания — та
кая возможность создается при поиске книг 
по определенной теме (в систематическом ка
талоге внутри разделов БО расставляются в 
обратной хронологии). Мы не призываем 
библиотеки создавать каталоги с группиров
кой библиографических записей по издатель
ствам, месту издания и т. д., а лишь на при
мере показываем, что библиотечный фонд в 
библиотеках раскрывается далеко не по всем 
возможным признакам. 

4 По известному принципу умножения из комбина
торики. Очевидно, что многие из этих комбинаций либо 
оказываются практически бесполезными, либо объеди
няются в более общие. 



Т а б л и ц а 2 

Описание ИПС в терминах дифференциальных признаков 

Наименование ИПС 

Дифференциальные признаки 
Тип 

информацион
ных запросов 

Наименование ИПС Объект 
поиска 

Аспект 
поиска 

Широта тематическо
го охвата 

Отношение 
к фонду 

Оперативность 
наполнения 

ИПС 

Тип 
информацион
ных запросов 

1. Алфавитный каталог БО книг Автор (заг Универсальный Ф Д Б Оператив Адресный 

2 . 
лавие) ный 

Адресный 

2 . Систематический ката > Тема » » Тематичес

3 . 
лог кий 

3 . Предметный каталог » ' Предмет Многоотрасле » » 
вой или отрасле
вой 

4 . Систематическая кар БО статей Тема Универсальный В том чис » » 

Б. 
тотека статей Рефераты или отраслевой ле Ф Д Б 

Б. Картотека «Персона БО доку Персоналии » > Оператив Тематичес
лии» ментов ный кий 

Картотека рецензий БО рецен
Автор Оператив Адресный 

6 . Картотека рецензий БО рецен (заглавие) Многоотрасле > ный Адресный 
зий рецензируе вой или отрасле

мого произ вой 

7 . 
ведения 

7 . Картотека заглавий Автор худо Заглавие Художественное » » » 
художественных произ жественного художест произведение 
ведений произведе венного 

ния произведе
ния 

8 . Терминологический Определение Слово Отраслевой > Неопера Фактогра

9 . 
словарь слова (термин) тивный фический, 

9 . Толковый словарь Определение Слово Универсальный » адресный 
слова общеязыковой Фактогра

10. Универсальная энци
лексический фический 

10. Универсальная энци Трактовка Предмет Универсальный » Фактогра

П . 
клопедия предмета (явление) фический 

П . Картотека изделий Фактические Предмет Тематический » Оператив » 
сведения (изделие) ный 

12 . Ретроспективный ука БО доку Тема Универсальный, БФ Неопера Тематичес
затель (основная часть) ментов отраслевой яля тивный кий 

тематический 
13 . Реферативный журнал » » Отраслевой или > » » 

(основная часть) Рефераты тематический 
1 4 . Вспомогательный Адреса (№) Предмет То же, что и » > 

(предметный) указатель документов основная часть 
к библиографическому 

документов 

пособию 
1 5 . Вспомогательный » Автор > » Адресный 

(авторский) указатель (заглавие) 
к библиографическому 
пособию 

16 . Летопись журнальных БО статей Тема Универсальный Опера Тематичес
статей тивный кий 

17 . Книжная летопись БО книг » » » » » 
18 . Летопись рецензии БО рецен Автор » » 

зий рецензируе
мого произ

ведения 

Компенсировать этот пробел можно и бо
лее простым способом — созданием, напри
мер, вспомогательных картотек к алфавитно
му каталогу: предметных, «издательских», 
«хронологических», «географических» и др. 
Хорошо зарекомендовавшим себя аналогом 
таких картотек являются вспомогательные 
указатели к библиографическим пособиям. 

Что касается библиографических картотек, 
то нет необходимости увеличивать их число и 

разнообразие: несмотря на большое количест
во полностью обеспечить многоаспектный под
ход к документальному потоку они не в со
стоянии. 

Создание множества вспомогательных кар
тотек компенсировало бы этот недостаток. 
Средством реализации могли бы быть, напри
мер, унитерм-карты [ 2 ] . Информационный 
поиск целесообразно, на наш взгляд, осуще
ствлять в такой последовательности: 
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Отно
Объект Аспект Широта тематического шение Оперативность ИПС поиска поиска охвата к фон

ду 
пополнения ИПС 

Б О Автор Универсальные Ф Д Б Оператив Алфавитный каталог 
книги ное 

» Заглавие Универсальные 
(художественная 

литература) 

» » Картотека заглавий ху
дожественных 
произведений 

» Год издания Универсальные » > 
» Издатель > » > 

ство 
» Место изда » » » 

ния 
» Тема » » Систематический ка

талог 
» Предмет » » Предметный каталог 

I. Анализ ИПС. 
1. Определение ИПС, входящих в справоч

но-библиографический аппарат библиотеки. 
2. Выявление дифференциальных признаков 

И П С и составление словаря дифференциаль
ных признаков. 

3. Описание каждой И П С в терминах диф
ференциальных признаков (составление мор
фологической таблицы). 

II . Анализ информационных запросов. 
1. Ввод, прием, формулировка и уточнение 

информационного запроса. 
2. Выявление поисковых признаков инфор

мационного запроса 5 . 
3. Описание информационного запроса в 

терминах дифференциальных признаков (со
ставление морфологической таблицы) . 

4 . Определение круга ИПС, необходимых 
для ответа на информационный запрос. 

5. Определение оптимальной последователь
ности обращения к ИПС. 

6. Индексирование запроса на информа
ционно-поисковом языке тех ИПС, в которые 
направляется запрос. 

7. Установление последовательности поиска 
в конкретной И П С . 

8. Сопоставление поискового образа запро
са с поисковыми образами документов (собст
венно поиск). 

Не касаясь трех операций первого этапа 
анализа, достаточно подробно описанных в 
литературе, остановимся на характеристике 
последующих этапов. Рассмотрим применение 
предлагаемой методики анализа запросов на 
конкретных примерах. 

5 Поисковыми признаками будем считать свойства 
характеристики объекта поиска, сформулированные в 
информационном запросе и позволяющие отыскать его 
в ИПС (они и указывают на конкретные значения Д П ) . 
Кроме того, для удобства всестороннего анализа к чис
лу поисковых признаков будем относить и такие харак
теристики, которые н а з ы в а ю т сам о б ъ е к т поиска. 

Выявляя поисковые признаки конкретного 
запроса, можно сделать вывод о дифференци
альных признаках тех ИПС, в которых дол
жен производиться поиск. 

Например, в информационном запросе 
«Подберите статьи о французском утопическом 
социализме, опубликованные за два последних 
года», поисковыми признаками будут: «ста
тьи», «французский утопический социализм», 
«1990—1991 m » , которые указывают соот
ветственно на объект поиска, аспект поиска и 
оперативность отражения. Одновременно в 
запросе дается указание и на признак «отно
шение к фонду», хотя в явном виде он в за
просе не присутствует. 

В запросе: «Есть ли в библиотеке книга 
Г. Г. Воробьева «Документ: информационный 
анализ» поисковые признаки указывают на 
объект (книга) и аспект поиска (Воробь
ев Г. Г.) . Название книги, также указывающее 
на аспект поиска, носит в данном случае вто
ростепенное (пассивное) значение, так как 
поиск будет вестись по автору. 

В обоих случаях сочетание поисковых при
знаков запросов устанавливает однозначное 
соответствие с набором Д П , а следовательно, 
и с определенной И П С : в первом случае — с 
текущим библиографическим пособием (от
раслевым или универсальным), во втором — 
с алфавитным каталогом. 

Д л я анализа запроса целесообразно ис
пользовать ту же схему, что и для описания 
И П С : информационный запрос — объект по
иска— аспект поиска — широта тематическо
го охвата — отношение к фонду — оператив
ность отражения. Ниже приводятся примеры 
анализа информационных запросов с по
мощью анкеты (см. табл. 4 ) , которую рас
смотрим подробнее. 

Наборы значения Д П ИПС, приведенные в 
соответствие с поисковыми признаками запро-



Анкета для анализа информационного запроса 
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са, уже определяют круг источников, необхо
димых для удовлетворения данного запроса. 
Так, на примере 1 ясно, что обращаться сле
дует к алфавитному каталогу (в таблице 2 
алфавитный каталог описывается идентичным 
набором значений Д П ) . В примере 3 следует 
обратиться к библиографическому пособию 
( Р Ж ) , описание которого совпадает в табл. 2 
и табл. 4. Другие случаи предполагают обра
щение к нескольким ИПС, они определяются 
аналогичным образом или устанавливаются 
заранее. Очевидно, что процесс поиска зави
сит от особенностей запроса и конкретной 
библиотеки, ее фонда, набора картотек и биб
лиографических пособий, их полноты и др. 
Вместе с тем независимо от особенностей, 
влияющих на пути и результаты поиска, су
ществуют универсальные процедуры (универ
салии) . Многообразие запросов в конечном 
итоге удовлетворяется набором одних и тех 
же каталогов, картотек, библиографических 
пособий, справочных изданий. Следовательно, 
имеется нечто типическое, повторяющееся в 
различных запросах, что и объединяет их не 
только в определенные типы, но и позволяет 
выделить отдельные группы внутри типов. 

Рассмотрим группу запросов. 
1. Подберите книги об информационном 

поиске за последние 2 года. 
2. Подберите несколько книг об информа

ционном поиске (для знакомства с темой). 
3. Сделайте подборку книг об информацион

ном поиске, имеющихся в фонде библиотеки. 

4. Составьте полный список книг об инфор
мационном поиске, опубликованных в мире. 

В соответствии с традиционной классифи
кацией все представленные выше информа
ционные запросы тематические. Объект по
иска везде один и тот же: библиографическое 
описание книг. Однако запросы неоднородны, 
и для их удовлетворения будут использовать
ся разные ИПС. 

Запросы 1 и 4, например, потребуют обра
щения к библиографическим пособиям: запро
сы 2 и 3 могут быть удовлетворены с по
мощью систематического каталога. Образо
вались две группы запросов, и каждая из них 
может быть дополнена большим числом одно
типных запросов. 

Дифференциальные признаки 

Гр
уп

пы
 

за
пр

ос
ов

 

Объект Аспект 
Оператив
ность по
полнения 

Широта 
тема
тичес

кого 
охвата 

Отно
шение 
к фон

ду 
ИПС 

I. БО книг Тема 1990— БФ Библиогра
1991 гг. фическое 

все пособие 
II. ФДБ Системати

ческий ка
талог 

Данные группы запросов отличаются опера
тивностью отражения и отношением к фонду. 
Аналогично могут быть получены и другие 
группы тематических запросов, отличающиеся 

п/п Информационный запрос 

Дифференциальные признаки 

п/п Информационный запрос 
объект поиска аспект поиска 

тематический 
охват ИПС 

отношение 
ИПС 

к фонду 

оперативность пополнения 
ИПС (годы переизданы!) 

1 . Подобрать новые издания БО книг Автор Универсальная ФДБ Оперативные (послед
трудов И. И. Минца (несколь или отраслевая ние годы) 
ко основных книг из фонда) 

2 . Подобрать издания трудов БО сборни 1. Автор » БФ Неоперативные И П С 
Института марксизма-лениниз ков, моно (коллек
ма при ЦК КПСС, посвящен графий тивный) 
ных Великой Октябрьской со

графий 
2. Предмет 

циалистической революции (за (тема) 
1956—1970 гг.) 

3 . Подобрать научные статьи о БО статей Тема » Оперативные 
переходе СССР к рынку 

Автор Универсальная 4 . Составить полный список ра БО доку Автор Универсальная » Все документы (опера
бот В. Р. Копылова мента тивные и неоперативные 

5 . Уточнить выходные данные Элемент 1. Автор Универсальная Неоперативные И П С 
книги А. В. Соколова об авто БО: выход 2. Тема иди отраслевая 

Неоперативные И П С 

матизации библиографического ные данные, 
поиска заглавие 

6 . Найти все работы И. С. Ури Элемент Автор Универсальная Все документы (неопе
ной, написанные ею в соав БО: фами И. С. Урина ративные и оперативные 
торстве лия со ИПС) 

автора 



п о Д П . В результате для любого типа запро
сов появляется возможность перечислить ос
новные группы запросов, которые можно счи
т а т ь моделями поиска. К а ж д а я модель мо
ж е т быть интерпретирована целым рядом 
информационных запросов, поиск по которым 
осуществляется аналогично. В табл. 5 пред
ставлены основные модели запросов, обеспе
чивающие адресный поиск (где все Д П име
ю т различные значения, кроме Д П аспектов 
поиска) . Каждой из моделей должен соответ
ствовать разработанный алгоритм поиска. 
С тематическими запросами дело обстоит 
сложнее, и в настоящее время авторы заняты 
их моделированием. 

Возможны два варианта определения круга 
ИПС, необходимых для ответа на информа
ционный запрос. Первый. Последовательное 
сопоставление морфологического описания 
каждого информационного запроса с морфо
логическими описаниями всех И П С и выра-
сютка библиографом соответствующих реше
ний по проведению поиска. Второй. Построе
ние типовых моделей информационных 
запросов, каждый из которых будет заранее 
приведен в соответствие с алгоритмом поиска 
и использован в реальных условиях. 

вых признаков в соответствующие графы не
обходимо записать значение Д П . Результа
том является описание информационного за
проса, которому следует найти аналог в виде 
соответствующей модели (если она разрабо
тана ) . 

3. Если модели разработаны, достаточно 
найти в соответствующей графе нужный тип 
и использовать готовый алгоритм поиска. 

4. Если модели не готовы, поиск принимает 
вид варианта I. В результате сопоставления 
описания информационного запроса с описа
ниями И П С (последовательность их выбора 
определяет библиограф, самостоятельно уста
навливающий алгоритм) обнаруживается (при 
совпадении) нужная И П С . 

Очевидно, второй вариант хотя и требует 
огромной подготовительной работы по по
строению типовых моделей, является более 
перспективным, так как, во-первых, рациона
лизирует организацию поиска, во-вторых, со
кращает затраты времени на поиск. 

В первом и втором вариантах предпола
гается выбрать оптимальную последователь
ность поиска на основе метода алгоритмиза
ции, подразумевающем умение описать тот 
или иной процесс в виде алгоритма — конеч-
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Типовые модели 
адресных запросов библиографического поиска 

Тип дифференциальных признаков информационных запросов 

n/n объект хронологический охват 
отношение 

к фонду аспект полнота 

I. БО книг Все (за несколько Ф Д Б Автор, Полное 

II. 
лет) новые заглавие (неполное) 

II. БО документов Все БФ Автор Полное 
III. — БФ/ФДБ > Неполное 
IV. Все ФДБ Автор 

(автор — 
тема) 

Полное 

V. БО статей Все (несколько лет) БФ Автор > 
VI. Все (несколько лет) 

новые 
ФДБ > 

VII. » Новые БФ » » 
VIII. БО рецензий Все (несколько лет) 

новые 
» Автор (БО) > 

IX. > Все (новые) ФДБ » > 
X . БО произведений ху

дожественной лите
Все (несколько лет) 
новые 

БФ Заглавие > 

XI. 
ратуры 

Автор—тема XI. БО документов > » Автор—тема > 
XII. БО статей Все (новые) » Автор—тема » Все (новые) 

Коллектив
ный автор 

Процедура поиска теперь практически со
стоит из следующих этапов. 

1. Выявление поисковых признаков за
проса. 

2Г Заполнение анкеты, в которой указаны 
наименования Д П (табл. 4 ) . Вместо поиско

вого множества формально-логических пра
вил (операций), определяющих процесс пере
работки исходных данных в искомый резуль
тат. Известно, что подготовка алгоритма 
является наиболее важным и ответственным 
этапом решения конкретной задачи. 



Однако и процессы, ориентированные на 
чисто ручную реализацию, в принципе могут 
быть алгоритмизованы. 

Безусловно, здесь имеет место ослабление 
некоторых требований, естественных для ма
тематических алгоритмов (например, для то
го, чтобы «научить» машину логически выпол
нять простейшие для человека операции, их 
необходимо разбить на более мелкие этапы). 
В литературе такие алгоритмы называют ал
горитмическими предписаниями [ 1 0 ] . Примене
ние таких ориентированных на понимание че
ловеком алгоритмов предполагает обращение 
к смыслу, и они могут успешно использовать
ся для оптимизации ручных процессов [ 4 , 1 0 ] . 

Таким образом, могут быть решены различ
ные поисковые задачи, где процесс представ
ляет собой совокупность поисковых операций, 
выполняемых в определенном порядке, и поз
воляющих получить ответ на информацион
ный запрос. При этом алгоритм поиска дол
жен обеспечивать решение не одной конкрет
ной задачи, а всех поисковых задач одного 
типа, каждая из которых оперирует конкрет
ными данными (библиографическими посо
биями, рецензиями и др . ) . 

Очевидно, что выработка алгоритмических 
предписаний составляет логику поиска и нуж
дается в творческом осмыслении полученных 
решений со стороны библиографа, чей опыт и 
квалификация позволит оживить блок-схему 
поиска. 

Дальнейший ход информационного поиска 
сводится к обращению к конкретным И П С , 
для чего запрос индексируется на языке дан
ной системы и подвергается необходимой пе
реформулировке. 

Релевантная информация выдается на ос
нове критерия соответствия «на включение» 
либо «на совпадение». 

Рассмотренная методика применяется в те
чение нескольких лет на практических заняти
ях по курсам «Библиотечные фонды и ИПС» 
(раздел «Введение в теорию информацион
ного поиска») и «Введение в информатику». 

Нами подготовлены методические указания 
по выполнению лабораторных занятий и са
мостоятельной работы, соответствующее за
дание включено в комплексную программу 
производственной практики II курса. К ее на
чалу студенты обеспечиваются заданиями, по 
выполнении защищают их в часы самостоя
тельной работы, затем во время аудиторных 
занятий идет коллективный обмен мнениями. 
Преподаватель подводит студентов к форму
лировке выводов о совершенствовании спра-
вочно-библиографического аппарата, его оп
тимальном объеме и составе, путях повыше
ния эффективности информационного поиска в 
конкретных библиотеках. Студенты получают 
навыки аналитической работы, овладевают 
методикой уточнения запросов и рациональ
ной стратегией информационного поиска. 
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