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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРЕСА 
Рассмотрена проблема информационного интереса, его возникновения, связ! 

информационной потребностью, а также проанализирована специальная литература. 

Изучение информационных интересов по
требителей, частный случай которого — инте
рес читательский, вот уже не одно десятиле
тие является важнейшей проблемой как для 
ннформатиков, так и для представителей 
смежных с ней наук: библиотековедения и 
библиографоведения. 

Дискуссия о природе и сущности читатель
ского интереса, развернувшаяся в 1960— 
1970-х гг., хотя и не привела к единому 
мнению, но определила основные пути даль
нейшей теоретической разработки проблемы. 
Так, в дискуссии отмечалось, что исследова
ние читательских интересов органически 
связано с социальной психологией и психоло
гией личности [1 , с. 81], что интересы чело
века, как известно, пробуждаются на почве 
его потребностей [2, с. 52] и т. д. Дискуссия 
поставила ряд вопросов, одним из которых 
было выяснение реальной связи, существу
ющей между такими фундаментальными ка
тегориями информатики, библиотековедения 
и библиографоведения, как категории инфор
мационной потребности, информационного 
интереса и информационного запроса. Напри
мер, отмечалось, что «...не всегда потребности 
вызывают интерес к литературе. Как часто 
они возникают лишь в силу необходимости 
изучения того или иного предмета» [2, с. 53 ] . 
Не случайно поэтому, что в одной из диссер
таций того времени при рассмотрении вопро

са о соотношении потребителей, интересов и 
запросов была подчеркнута необходимость 
«...проверить правильность бытующего ут
верждения, что запросы могут определяться 
непосредственно потребностями, минуя ин
терес читателя» [3, с. 85]. На отсутствие 
теоретических знаний в этой области де
ятельности указано также в [4 ] : «Неизучен
ность, например, такого явления, как чита
тельский спрос, отсутствие научных знаний, 
раскрывающих этапы его становления... 
весьма дорого обходятся советскому государ
ству, всему социалистическому обществу» 
[4, с. 107]. 

В информатике вопрос о переходе объек* 
тивно существующей информационной по
требности в субъективно сформулированный 
запрос потребителя рассматривается в ка
честве центральной проблемы общей теории 
информационных потребностей, сутью кото
рой является раскрытие «механизма» форми
рования информационного интереса [5, 
с. 8]. 

Однако возможность проникновения в 
сущность информационного интереса инди
вида появилась, на наш взгляд, только пос
ле работы С. Д. Коготкова [6], где на основе 
деятельностного подхода были вскрыты ос
новные этапы и затем уточнены в [7], а так
же в опубликованной позднее другой статье 
[8], в которой рассматривалась проблема 



соотношения информационного интереса и 
информационной потребности, их единства и 
различия. 

Как известно из литературы по философии 
и психологии, по этой проблеме до насто
ящего времени не выработано единого мне
ния. Одни авторы считают, что «попытка 
свести интерес к потребности, определяя его 
как осознанную потребность, несостоятель
на» [9, с. 524]; другие полагают, что «инте
рес возникает на основе потребностей, но не 
сводится к ним» [10, с. 350]; третьи отмечают 
необыкновенную сложность связи потребно
сти и интереса, указывая на их тончайшую 
взаимообусловленность, которая «...однако 
не дает оснований проводить между ними 
знак равенства» [11, с. 16]; четвертые отож
дествляют эти понятия. Правомерно было 
бы думать, что и в решении вопроса о соот
ношении информационной потребности и 
информационного интереса могут быть раз
личные точки зрения в зависимости от того, 
какие философские и психологические посту
латы лежат в основе рассматриваемого яв
ления. Поэтому предлагаем одну из них, счи
тая, что наше решение вопроса наиболее 
адекватно отражает проблему соотношения 
информационной потребности и информаци
онного интереса. 

Несмотря на весь спектр указанных выше 
соотношений категории потребности с кате
горией интереса, четко можно констатиро
вать только факт их тесной связи. Из этого 
следует, что и информационный интерес как 
определенная разновидность категории ин
тереса вообще будет также тесно связан с 
информационной потребностью, в том числе 
и с этапами ее формирования. Оставаясь на 
прежних позициях по уточнению этапов фор
мирования информационной потребности 
[7], рассмотрим процесс возникновения ин
формационного интереса в структуре форми
рования информационной потребности инди
вида. 

Общеизвестно, что «интерес всегда имеет 
определенную предметную направленность», 
в нем отражается то, «что значимо, важно, 
ценно для самой личности» [11, с. 8] , поэто
му момент зарождения информационного ин
тереса нужно искать в процессе опредмечива
ния самой информационной потребности. 
В нашем случае это «встреча» потребностно-
го состояния индивида с отвечающим ему 
предметом, когда последний «выступит перед 
субъектом в своем значении» [12, с. 47], сов
падающим с системой значений, сложив
шейся в структуре личности данного индиви
да. Этот момент есть момент обнаружения, 
нахождения потребителем информации сво
его «знания о незнании», первичного предме

та потребности, вычленяемого личностью в 
собственном сознании, когда «знание о 
незнании», а точнее, идеальный образ, пред
ставление о незнании ответит потребителю в 
своем значении как совершенно необходимая 
информация для ликвидации проблемной си
туации. Необходимо также отметить, что, 
во-первых, лишь «...в результате такого обна
ружения потребность приобретает свою пред
метность, а воспринимаемый (представля
емый, мыслимый) предмет — свою побуди
тельную и направляющую деятельность 
функцию, т. е. становится мотивом» [13, 
с. 205]. Тем самым мотивом, что и отличает 
потребность от интереса, поскольку «инте
рес— это потребность, прошедшая стадию 
мотивации» [14, с. 60]. Во-вторых, только в 
результате такого обнаружения предмета по
требности в сознании индивида возникает та 
специфическая установка, которая, являясь 
конституирующим моментом любой дея
тельности, не есть факт сознания, а 
«...объявляется сознанию в виде первичного 
значения предмета» [12, с. 47], после чего 
деятельность и приобретает свою целенаправ
ленную активную форму. Следовательно, ге
незис информационного интереса — одно из 
совершенно необходимых звеньев в общей 
структуре деятельности личности по форми
рованию информационной потребности и ее 
удовлетворению. В противном случае, когда 
информационный интерес не возник, необхо
димо констатировать тот факт, что процесс 
опредмечивания потребности, происходящий 
в момент «встречи» потребностного состояния 
с отвечающим ему предметом, не состоялся 
в сознании индивида, что, в свою очередь, 
ведет к разрыву действий и операций в струк
туре его деятельности и к нарушению логики 
деятельностного подхода как общей методо
логической базы современных исследований 
в науке. 

Думается, что после наших рассуждений 
можно совершенно четко ответить на вопрос 
о связи информационной потребности, инфор
мационного интереса и информационного за
проса. Информационный интерес является 
абсолютно необходимым звеном в данной 
триаде, именно им обусловливается вся 
внутренняя структура деятельности лично
сти по формированию информационной по
требности. Следовательно, и запросы потре
бителей не могут определяться непосред
ственно потребностями, минуя стадию инте
реса. Поэтому распространенную в информа
тике мысль о том, что «информационная по
требность отражается в информационном 
интересе, который в свою очередь выражается 
в информационном запросе» [15, с. 55], а в 
библиотековедении—что «...интерес—это осо-



знанно активная, деятельная форма су
ществования потребности» [16, с. 69], сле
дует признать справедливой. 

Таким образом, по нашему мнению, гене
зис информационного интереса происходит 
на заключительном этапе формирования ин
формационной потребности, на этапе «встре
чи» потребностного состояния индивида со 
своим предметом, в процессе опредмечивания 
самой потребности. Однако нахождение и 
вычисление предмета потребности в сознании 
личности не заканчивает для нас цикл фор
мирования самой информационной потреб
ности, продолжающий осуществляться в 
процессе узнавания необходимой информа
ции, этого вторичного документального пред
мета потребности в информационном фонде. 

В связи с тем, что возникновение инфор
мационного интереса является необходимым 
звеном в формировании информационной по
требности, то точно такая ж е детерминиро
ванность его возникновения, развития, а мо
жет быть, и угасания будет осуществляться 
и на втором, документальном, уровне в про
цессе отбора необходимых источников ин
формации. Действительно, потребитель ин
формации, придя в библиотеку или иной 
информационный орган, отбирает или за
прашивает только ту информацию, которая 
соответствует его представлению (первично
му предмету потребности) как необходимая, 
т. е. он интересуется тем, что ему, по его 
мнению, нужно. И если данная информация 
в своем значении полностью соответствует 
его представлению как о необходимой, то, с 
интересом ознакомившись с ней, потребитель 
информации мгновенно включает ее в свой 
информационный тезаурус с последующим ее 
применением в сложившейся проблемной си
туации. 

А может быть, и наоборот: данная инфор
м а ц и я — вторичный предмет потребности — в 
своем значении после ознакомления с ней 
окажется ненужной, не соответствующей 
представлению потребителя. Тогда он, имея 
интерес на начальном, внутреннем уровне 
формирования информационной потребно
сти, мгновенно может его потерять. В другом 
случае может оказаться так, что потребитель 
в процессе поиска одной, по его мнению, 
необходимой информации случайно встретит
ся с другой информацией, о существовании 
которой ранее не имел ни малейшего пред
ставления. И эта информация, мгновенно 
узнанная, вызовет в нем соответствующий 
интерес, что, в свою очередь, приведет к по
явлению информационного запроса. Во всех 
этих случаях необходимо констатировать на
личие определенной связи, существующей 
между психикой конкретного потребителя и 

разыскиваемыми им документами. На основе 
этой связи происходит возникновение, раз
витие или угасание информационного инте
реса потребителя. Следовательно, психоло
гическая связь [7] является базой не только 
для формирования информационной пот
ребности индивида, но и для информацион
ного интереса потребителя. 

В структуре формирования информаци
онных потребностей, как указывается, необ
ходимо различать состояние потребности, 
выражающееся в чувстве неудовлетворенно
сти [6], и состояние интереса, проявляющего
ся в чувстве заинтересованности, повышен
ного внимания [8] . Однако эти психические 
состояния рассматриваются, так сказать, в 
чистом, рафинированном виде, когда потреб
ность и интерес совершенно не соединены 
друг с другом. В цикле ж е формирования 
информационной потребности подобные со
стояния имеют, на наш взгляд, несколько 
иную интерпретацию. Дело в том, что по-
требностное состояние, выражающееся в чув
стве неудовлетворенности, характерно для 
потребности, еще не нашедшей своего пред
мета. Такое состояние характеризуется как 
«допредметная фаза потребности» [17, 
с. 39], когда ж е предмет потребности найден 
и узнан, оно мгновенно видоизменяется, усту
пая место другому психическому состоянию— 
состоянию интереса, выраженному в чувстве 
повышенного внимания. Однако это возмож
но только после обнаружения предмета по
требности, который одновременно выступает 
как предмет, вызвавший интерес индивида, и 
как предмет, способный удовлетворить его 
информационную потребность. Следователь
но, в смысле единства и различия информа
ционной потребности и информационного ин
тереса (эта тема затронута в [8]) мы приш
ли к несколько иному выводу: сопровож
даясь различными психическими состо
яниями, информационная потребность и ин
формационный интерес имеют общий пред
мет, который и обусловливает их единство и 
нерасторжимую связь. 

Итак, информационный интерес вторичен 
по отношению к информационной потребно
сти и образуется в ее поле на заключитель
ном этапе ее формирования, на этапе «встре
чи» потребностного состояния индивида со 
своим предметом. Возникновение информа
ционного интереса является необходимым 
актом в общей структуре деятельности инди
вида по формированию информационной 
потребности. В его основе лежит «психологи
ческая связь», а единство информационной 
потребности и информационного интереса 
обусловливается их общим предметом. 
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