
152

Отечественные и зарубежные библиоте-
коведы понятия «классическая библиотека» 
и «современная библиотека» употребляют в 
различных смысловых значениях. И это су- 
щественные различия. Возникновение клас-
сических библиотек, их структура и на-
значение понятны специалистам отрасли.  
В процессе глобальной информатизации 
формируются так называемые «современные 
библиотеки». Они обеспечивают сбор, обра-

ботку, систематизацию, защиту, распростра-
нение информации и доступ к информацион-
ным ресурсам, превращаются в учреждения, 
требующие от персонала владения сложными 
информационно-инженерными навыками. 

Концепция информационной инженерии 
в ХХ веке неоднократно обсуждалась в про-
фессиональной печати, привлекала внима-
ние специалистов различных сфер деятель-
ности. Тем не менее, и сегодня мы не имеем 
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комплексного академического исследования  
проблемы и однозначного определения базо-
вого понятия. 

Некоторые специалисты информацион- 
ной инженерии понимают ее как сферу ин-
формационных технологий и коммуникаци-
онных систем. Другие специалисты рассма-
тривают информационную инженерию как 
подход к разработке информационных си-
стем и их проектированию. В Китайской На-
родной Республике в Университете Ци Дзиан  
можно получить бакалаврскую степень по 
специальности «Информационная инжене-
рия». Знакомство с программой обучения 
дает основания полагать, что и здесь речь 
идет об инженерии информационно-комму- 
никационных средств, и приоритет отдается 
освоению информационно-технологических 
средств. 

Мы понимаем информационную инже-
нерию в более широком смысле. 

Прежде, чем дать определение этого по-
нятия, имеет смысл обратиться к богатому 
научно-теоретическому наследию профес-
сора А. А. Халафова [1], основоположника 
библиотековедения в Азербайджане. В своих 
научных монографиях ученый, рассматривая 
вопросы «философия библиотеки», «библио-
тека и коммуникации», утверждает, что в ан-
тичные времена люди, создавая библиотеки, 
сформировали весьма сложные инженерные 
сооружения. Социальное назначение библио-
тек: собирание, систематизация, защита, ис-
пользование продуктов человеческого разума 
и, как следствие, выявление и моделирование 
информационных потребностей пользовате-
лей – соответствует пяти базовым принципам 
«современной инженерии». 

Слово инженер – арабского проис-
хождения: «мухандис» означает «знающий 
геометрию». В этом значении оно употре-
бляется во всех мусульманских странах. На 
латыни слово «инженер» означает «способ-
ность, изобретательность». В древние вре-

мена инженером называли человека, который 
управлял военными машинами. В ХVI веке  
в Голландии начали называть инженерами 
тех, кто занимался строительством мостов  
и дорог. С ХVIII века это понятие начинает 
использоваться в России. 

В ХХ веке инженерия начала быстро 
дифференцироваться. Сейчас инженером 
называется человек, который имеет высо-
кую квалификацию и исполняет конкретные  
(не только технические) обязанности в раз-
ных сферах деятельности. Основные 5 прин-
ципов, положенные в основу инженерной 
деятельности:

1. Определение цели.
2. Разработка информации о материалах

(или о продуктах) для достижения цели. 
3. Разработка информации о средствах

для достижения цели. 
4. Моделирование и прототипизация для

достижения цели. 
5. Руководство и контроль над процесса-

ми для достижения цели [2]. 
Эти классические принципы с древних 

времен реализовывались в деятельности 
библиотек. В современном информацион-
ном обществе они получили более яркое  
воплощение. 

На наш взгляд, информационную инже-
нерию следует понимать как комплекс взаи-
мосвязанных компонентов:

1. Теория информации.
2. Классификация информации.
3. Информационная среда и информаци-

онное пространство. 
4. Информационное моделирование.
5. Информационное обслуживание.
6. Информационный рынок (платные и

бесплатные службы). 
7. Информационные ресурсы.
8. Информационно-поисковые системы.
9. Информационные угрозы и войны.
10. Информационная безопасность и ин-

формационная защита. 
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Тогда появляется возможность систем-
ного осмысления информационной дея-
тельности библиотек, реализуемой на базе 
современных технологических средств. Рас-
смотрим теоретические предпосылки такого 
взгляда на библиотечную деятельность.

1. Теория информации из математи- 
ческой превратилась в социальную

Среди исследователей информацион-
ной теории наше внимание привлекает кни-
га «Введение в теорию информации», опу-
бликованная в 1980 г. В. Д. Колесником и 
Г. Ш. Полтыревым [3]. Исследователи счи-
тают, что проблема теории информации 
впервые стала самостоятельным исследова-
тельским объектом в работах американско-
го математика-инженера Клода Шеннона 
(1948 г.). Созданная Шенноном математи-
ческая теория информации, в основе кото-
рой лежала математическая теорема, сыгра-
ла важную роль в развитии кибернетики  
в 1960–70-х годах. 

Большая заслуга в развитии теорети-
ческой концепции информации принадле-
жит российскому ученому И. И. Юзвишину, 
создателю великолепной научной теории, 
названной им информациологией. Теория 
информации в контексте информационной 
инженерии нашла свое отражение в опубли-
кованной в 2000 году книге И. И. Юзвишина 
«Основы информациологии» [4]. 

2. Классификацией информации люди 
занимались с древних времен

Многие признанные ученые пытались 
разработать собственные классификации, 
сгруппировать объекты по областям, соз-
дать логическую систему понятий и таким 
образом познать мироздание, логику суще-
ствования и т. д. Документальные источники 
фиксируют сотни таких примеров, характер-
ных для 2000-летней истории человечества. 
Эволюция классификационных теорий про-
текала в различных направлениях: от при- 
кладных тезаурусов до теоретически обо-

снованных классификаторов фундаменталь-
ных наук и, наоборот, от классификаторов 
фундаментальных наук до детальных те-
заурусов. Несмотря на это, в разработанных 
классификационных системах проблема 
научно-логического обоснования остается 
актуальной темой обсуждения и сегодня. 

Так, в 1980-х годах широко использо-
вавшаяся в библиотеках Азербайджана, как 
и во всем Советском Союзе, Библиотечно-
библиографическая классификация являлась 
формой выражения советской идеологии. 
Основные разделы классификации для науч- 
ных библиотек были закодированы на рус-
ской кириллице, а вариант для массовых  
библиотек был чрезмерно политизирован.

С начала ХХI века в библиотеках неза-
висимых государств, образованных на тер- 
ритории бывшего СССР, получили распро-
странение общепризнанные в мировой би-
блиотечной практике классификации (напри-
мер, УДК). В этом процессе большую роль 
сыграли ЮНЕСКО и международные орга-
низации библиотек. 

3. Информационная среда и информа-
ционное пространство имеют глобальный 
характер

Сегодня, по всей видимости, отсутству-
ют территории и государства, оставшиеся 
вне глобальных информационных процессов. 
Северная Корея для защиты от воздействий 
информационных потоков изолировала себя 
от мира. Украина и Грузия, напротив, под-
вергли бесконтрольному воздействию свое 
информационное пространство. Практика 
показывает, что нельзя дистанцироваться  
от глобальных информационных процессов, 
а необходимо активно в них участвовать. 

Специалисты, отводящие особую роль 
средствам массовой информации в формиро-
вании информационной среды, отмечают, что 
если пресса воздействует на информацион-
ную среду в конкретное время, то накапливая 
и систематизируя сообщения СМИ, библио-
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теки могут обладать более длительной силой 
воздействия. С этой точки зрения информа-
ционная инженерия должна исследовать и 
оценивать масштабы «информационного 
голода», изучать информационную среду и 
факторы воздействия информации на потре-
бителей. 

4. Моделированием информации люди 
занимаются достаточно давно

С этой целью важно определить элемен-
ты информации, актуальные для информа-
ционного обеспечения специалистов и дру-
гих категорий пользователей информации.  
Мы сталкиваемся со сложными информаци-
онными моделями в средневековой восточной 
поэзии, в европейской философской школе,  
в энциклопедических изданиях. Библиогра-
фическое описание и библиографические 
услуги являются совершенными моделями, 
давно и успешно применяемыми в деятель-
ности библиотеки. С. Крамер в своем иссле-
довании «История начинается в Шумере» [5] 
выявляет самый древний каталог библиотеч-
ного назначения со специфическими поиско-
выми признаками, ориентированными на чи-
тательские потребности того времени. Таким 
образом, во многих направлениях библиотеч-
ной деятельности востребовано информаци-
онное моделирование. Для превращения нео-
пределенного спроса в определенный (четко 
сформулированный) запрос требуется соз-
дать сложную модель информации. Библио-
течная статистика играет важную роль в соз-
дании социально-психологических моделей 
читателей, выявлении спроса, прогнозирова-
нии читательских потребностей и т. д. 

5. Библиотеки являются самыми древ-
ними учреждениями информационного об-
служивания

Библиотека как социальный институт 
возникла в ответ на растущие культурные за-
просы общества и до сих пор является едва ли 
не единственным информационным учреж-
дением, отвечающим требованиям универ-

сальности и достоверности. Во все времена 
библиотеки, выполняя свое информационное 
предназначение, находились под опекой госу-
дарства, служили прогрессивному развитию 
общества и выполняли гуманистическую, 
просветительскую функцию. Некоторые 
специалисты утверждают, что библиотека 
должна обслуживать своих пользователей, не 
акцентируя внимания на содержании распро-
страняемой информации. Мы считаем, что 
библиотечный сервис должен быть откры-
тым и доступным для всех членов общества. 
Но это исключает пропаганду библиотекой 
ложной, антигуманной информации, распро-
странение дезинформации. 

В деятельности каждой библиотеки 
должны учитываться приоритетные интере-
сы государства, национальные интересы и 
мировые ценности. А это требует высокой 
квалификации библиотечных специалистов, 
превращения их в информационных инже-
неров. Информационный сервис в контексте 
информационной инженерии должен быть 
достоверным, бескорыстным и доступным. 
А. Рустамов, автор учебника «Информати-
ка» [6], широко освещает роль «инженерии 
знаний» в современном информационном 
обслуживании, подчеркивает значимость со-
трудничества информационного специалиста 
с отраслевым экспертом. Методика инжене-
рии знаний может применяться и в модели-
ровании информации. 

6. Товарный характер информации 
ярко проявил себя в ХХ веке

Сегодня коммерческая цена информации 
является одним из важных факторов, опре-
деляющих ее «ценность». Исследователь  
Т. Алиев в книге «Экономика информации», 
опубликованной в 2000 г., содержательно ха-
рактеризует данную проблему [7]. Но т. к. 
основные положения и выводы строятся ав-
тором на примере нормативно-технических 
документов, информационный рынок в его 
работе получил лишь фрагментарное от-
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ражение. Другим источником, являющимся 
логическим продолжением названной темы, 
является книга «Политические технологии, 
ПР и реклама» Т. Е. Гринберга, опубликован-
ная в 2009 г. [8]. Она отражает технологию 
рекламной работы, ПР, характеризует ры-
нок социально-политической информации,  
раскрывается значимость этого рынка. 

Опыт последних лет свидетельствует, 
что Дэн Браун, завоевавший мировую чита-
тельскую известность в течение года, имеет 
большие тиражи своих книг, чем Ф. М. До-
стоевский, который признан многие годы. 
Очевидно, если на информационном рынке 
будут действовать активные игроки, рыноч-
ные механизмы сработают, социальная ин-
формация, формирующая подлинные ценно-
сти, превратится в полноправного участника 
рынка. Но, несмотря на это, цена информа-
ции является условной, субъективной, пе-
ременчивой во времени и пространстве.  
Но оставаясь верным базовым положениям 
информациологии, необходимо констатиро-
вать: информация бесценна, играет важней-
шую роль в создании, формировании, разви-
тии и защите общества. 

7. Информационные ресурсы специа- 
листы называют ноосферой

Большая часть информационного кон-
тента собирается, систематизируется и со-
храняется в фондах библиотек. При этом 
основное внимание специалисты уделяют 
ресурсам научно-технической информа-
ции, специальным видам документов. При-
мером может служить книга А. М. Руста-
мова и М. Е. Мамедова, опубликованная  
в 2010 г. [9]. Дополнение этой картины ре-
сурсами социальной информации позволит 
сформировать более широкую панораму ин-
фосферы. 

8. Информационно-поисковые систе-
мы до применения современных сложных 
технологических средств прошли большой 
исторический путь развития

C. Крамер в своей вышеупомянутой 
книге [5] указывает на то, что еще в эпо-
ху античной шумерской культуры в фондах 
библиотек составлялись первые каталоги. 
Сформированные в последнее время библио-
течные электронные поисковые системы от-
личаются от классических карточных и пе-
чатных каталогов и картотек возможностями 
быстрого и многоаспектного поиска, прак-
тичностью, некоторыми другими параметра-
ми. Но традиционные каталоги, будучи пер-
вичным источником электронной системы 
информационного поиска, сохранили свое 
значение. 

9. Информационные угрозы в условиях 
противодействия превращаются в инфор-
мационную борьбу

В этой борьбе рождается информацион-
ное оружие. Исследователи дают определение 
информационному оружию как технологии, 
воздействующей на системы информации, ее 
носители и ментальность противника. Пре-
вращение информационной борьбы в инфор-
мационную войну в последнее столетие ста-
новится распространенным явлением.

Информационные угрозы имели место 
во все времена. Но сила воздействия этих 
угроз сегодня кратно возросла. Процессы 
переработки информации, защиты от дезин-
формации, ложной и манипулятивной ин-
формации присущи как классическим, так 
и современным библиотекам. Современный 
библиотекарь располагает сведениями о гео-
политических, геоэкономических и геокуль- 
турологических процессах и активно участ- 
вует в формировании информационного фон-
да. В этой связи библиотекарям как инфор-
мационным инженерам необходимо избегать 
информационных воздействий и становить-
ся элементами информационного противо- 
борства. 

В современных библиотечно-информа- 
ционных процессах библиотекари выступа-
ют как группа «антидиверсантов». Осущест-
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вляя сбор, обработку, защиту информации, 
библиотекари могут и должны получать 
консультации у специалистов соответствую-
щих отраслей знания, что дает возможность  
избежать разного рода дезинформации. 

10. Информационная безопасность 
и защита информации порождают друг  
друга

В разные времена для обеспечения ин-
формационной безопасности употреблялись 
разные методы. 

В III–V веках христианские сектанты, 
чтобы защитить Христово «Евангелие», 
прятали его, а в XIII веке французский уче-XIII веке французский уче- веке французский уче-
ный Р. Бекон употреблял семь видов крипто- 
графического письма [2]. 

В VII веке первые аяты Корана тысяча-VII веке первые аяты Корана тысяча- веке первые аяты Корана тысяча-
ми Хафизов Корана выучивались наизусть,  
чтобы сохранить их и передать грядущим  
поколениям. 

Сегодня информационная безопасность 
в более широком значении понимается как 
национальная безопасность, безопасность 
государства. Некоторые авторы информаци-
онную безопасность ограничивают рамками 
программного обеспечения и безопасности 
электронных ресурсов. Это одна сторона 
дела. С другой стороны, правовое обеспече-
ние информационной безопасности и ее за-
щита является не менее важным фактором. 
Пословица «Что защищаем, тем и облада-
ем» с каждым днем становится все более  
актуальной. 

Таким образом, освоение библиотекове-
дением XXI века концепции информацион-XXI века концепции информацион- века концепции информацион-
ной инженерии обеспечит возможность ее 
применения в практике библиотек. Изучение 

источников информации, разработка моде-
лей информационной службы и поисковых 
систем, защита от информационных угроз 
и атак – эти направления деятельности спо-
собствуют приданию более широкого значе-
ния современному понятию «библиотека».  
Все компоненты информационной инжене-
рии реализуются в деятельности библиотеки. 
Полагаем, что существует потребность в ши-
роком исследовании этих компонентов [10]. 

Обобщив сказанное, можно дать следу-
ющее определение понятию, вынесенному 
в заголовок статьи: «информационная ин-
женерия является комплексом деятельности 
по созданию разных информационных про-
цессов, моделированию методов примене-
ния и проектированию с целью реализации  
информационного обслуживания» [2]. 

В условиях возрастания роли экономи-
ческих факторов в жизни общества, форми-
рования информационного рынка комплекс 
проблем изучения информационного спроса 
и рыночного предложения, организации ин-
формационного сервиса, защиты от инфор-
мационных угроз и воздействий приобретает 
особую актуальность. Их осмысление в кон-
тексте «информационной инженерии» обе-
спечивает системность и концептуальность 
вырабатываемых теоретических, методиче-
ских и организационных решений. 

Внедрение концепции информационной 
инженерии в процесс обучения библиотеч-
ному менеджменту студентов и практикую-
щих специалистов обеспечит актуализацию 
и модернизацию образовательного процес-
са в контексте глобальной информатизации  
современного общества. 
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