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Development of cataloguers has been conducted at Kemerovo State University of Culture and Arts since 
1969. The course “Library catalogs” has been changed for some years not only according to its name, but also 
the contents and approaches to its teaching. All that is caused by set of tendencies in development of information 
and library practice and the higher education in general. Current teaching of the course “Processing the 
analytic and synthetic information” is based on the technological approach to the library activity developed by  
N. I. Gendina and I. S. Pilko, and also on the implementation of information technologies.

The purposes, objects, technological processes, resources, means, regulations, information products, 
subjects  are provided and characterized in technological model of analytical and synthetic information 
processing. The analysis of designing bibliographic description, subject analysis, systematization, annotation, 
summarizing, reviewing allowed to reveal the general approaches to definition of technological activities  
in each of the called processes.
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Information products of analytical and synthetic information processing (heading of bibliographic list,  

the bibliographic description, a subject heading, keywords, a descriptor, a classification index, an annotation, 
the summary, the review etc.) are logical end of all technological cycle which can be presented as independently, 
and in the form of bibliographic list. These information products form a basis for information and analytical 
activity in all areas of modern society.

The modern content of the course “Analytical and synthetic information processing” is beyond  
the frames of documents cataloguing in its traditional understanding and is focused on working out the various 
information and analytical products. Formation of professional competences within this course is possible with 
implementation of technological approach which promotes good training of the Bachelor in the field of analytical 
and synthetic information processing, and the lecturers of Technology of Documentary Communications Chair 
are very experienced in it. 

Keywords: Analytical and synthetic information processing, cataloguing, information products, 
professional competences, information technologies, technological approach.

Развитие информационного общества тесно 
связано с информационно-аналитической дея- 
тельностью в различных областях деятельности  
человека. Создание современных аналитических 
продуктов невозможно без специалистов, обла- 
дающих соответствующими профессиональны- 
ми компетенциями. Подготовка специалистов  
любого профиля, особенно специалистов биб- 
лиотечно-информационной деятельности, долж-
на включать дисциплины, связанные с инфор- 
мационно-аналитической деятельностью. Базо-
вой составляющей в этой деятельности являет- 
ся аналитико-синтетическая переработка инфор-
мации.

Подготовка студентов в области аналитико-
синтетической переработки информации в Кеме-
ровском государственном университете культуры 
и искусств (КемГУКИ) осуществляется с откры-
тия вуза в рамках курсов «Алфавитный каталог», 
«Систематический каталог» [1].

В основе преподавания этих дисциплин нахо-
дились «Единые правила описания произведений 
печати» и таблицы библиотечных классификаций 
с изучением общих и частных методик описания 
и классификации документов. 

В связи с необходимостью унификации би-
блиографических записей для библиотек разного 
типа, служб информации, издательств и других 
учреждений, в отечественном библиотековедении 
в 60–80-х годах ХХ века начинают разрабатывать-
ся и внедряться государственные стандарты, что 
обусловило внесение изменений в преподавание 
каталогизационных дисциплин, в частности, при-
вело к их объединению в единый учебный курс 

«Библиотечные каталоги». Предметом курса яв-
лялись теория, история, методика каталогизаци-
онной обработки произведений печати (описания, 
классификации, предметизации) и организации 
каталогов. Углубление теоретических основ ка-
талогизации было связано с применением раз-
личных средств механизации и автоматизации 
каталогизационных процессов, что в перспективе 
явилось необходимым условием для внедрения 
машиночитаемой каталогизации.

Развитие теории и практики зарубежной и 
отечественной каталогизации в 90-е годы обу-
словило разделение курса «Библиотечные ката-
логи» на учебные дисциплины «Научная обра-
ботка документов» и «Информационные базы», 
которые отражали производственную необхо- 
димость информационно-библиотечных учреж-
дений. С середины 90-х годов в компьютерных 
учебных аудиториях студенты нашего универси-
тета одними из первых в России осуществляли 
машиночитаемую обработку документов с ис-
пользованием программного обеспечения авто-
матизированной библиотечно-информационной 
системы (АБИС) «LIBER».

В эти же годы активно ведется разработка 
новых таблиц Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК), создание которых было вы-
звано коренными изменениями, происходящими в 
российском обществе. В новой редакции рабочих 
таблиц ББК для массовых библиотек появился 
раздел «1. Общенаучное и междисциплинарное 
знание» и таблицы типовых делений социальных 
систем, изменилась частная методика системати-
зации документов отдельных отраслей. 
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Концепция лингвистического обеспечения 

библиотечной технологии, разработанная в 1994 
году Н. И. Гендиной, способствовала развитию 
теории и практики каталогизации, важной состав-
ляющей которых является комплекс лингвистиче-
ских средств [2].

Учебные программы курсов находились в по- 
стоянном редактировании в связи с созданием 
и внедрением новых ГОСТов, обеспечивающих 
современный уровень научной обработки доку-
ментов. Традиционное преподавание каталогиза-
ционных курсов перестало соответствовать тре-
бованиям времени.

В связи с внедрением государственного об-
разовательного стандарта высшего профессио-
нального образования второго поколения [3] курс 
«Аналитико-синтетическая обработка докумен-
тов» был переименован в «Аналитико-синтетиче- 
ская переработка информации» (АСПИ). В начале 
��I века с приходом на кафедру в качестве заве- века с приходом на кафедру в качестве заве-
дующей доктора педагогических наук И. С. Пил- 
ко, которая является автором технологического 
подхода к библиотечной деятельности, катало-

гизация стала рассматриваться как совокупность 
технологических процессов, что привело к пере-
смотру преподавания дисциплины. Данный курс 
аккумулировал все виды научной обработки ин-
формации и представил единую точку зрения 
на ее результаты: библиографическую запись в 
целом и ее отдельные элементы, которые могут 
использоваться самостоятельно, например, ан-
нотация и реферат. Системный подход, отражен-
ный в этой дисциплине, позволяет формировать  
у студентов целостное представление о процес-
сах, связанных с переработкой информации.

Реформа высшей российской школы, вклю-
чающая двухуровневую подготовку (бакалаври- 
ат, магистратура), обусловила внедрение феде- 
ральных государственных образовательных стан- 
дартов высшего профессионального образования,  
в том числе и по направлению 071900 «Библио- 
течно-информационная деятельность» [4].

Согласно этому документу выпускники 
должны владеть следующими компетенциями в 
области аналитико-синтетической переработки 
информации, представленными в таблице 1.

 Таблица 1 

Матрица соответствия компетенций и знаний, умений, владений 
в курсе «аналитико-синтетическая переработка информации»

Компетенции
Аналитико-синтетическая переработка информации

Знать Уметь Владеть

владеет культурой мышления, спосо-
бен к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1)

объекты аналитико-
синтетической 
переработки инфор-
мации (ОК-1)

владеет основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 
(ОК-12)

виды аналитико-
синтетической 
переработки доку-
ментов (ОК-12)

использовать коммуника-
тивные и машиночитаемые 
форматы в аналитико-
синтетической переработке 
информации (ОК-12; ПК-4)

методами анализа и 
синтеза информации 
(ОК-12, ПК-1)

способность создавать и предостав-
лять информацию, отвечающую за-
просам пользователей (ПК-1) 

технологиче-
скими процес-
сами аналитико-
синтетической 
переработки инфор-
мации (ПК-28; ПК-1);
методами анализа и 
синтеза информации 
(ОК-12, ПК-1)
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Компетенции
Аналитико-синтетическая переработка информации

Знать Уметь Владеть

готовность к овладению  
перспективными методами 
библиотечно-информационной  
деятельности на основе  
информационно-коммуника- 
ционных технологий (ПК-4) 

коммуникативные 
и машиночитаемые 
форматы библио-
графических, авто-
ритетных записей 
и классификацион-
ных данных (ПК-4)

использовать коммуника-
тивные и машиночитаемые 
форматы в аналитико-
синтетической переработке 
информации (ОК-12; ПК-4)

готовность к аналитико-
синтетической переработке  
информации (ПК-28) 

регламентирующую 
документацию 
по аналитико-
синтетической 
переработки ин-
формации (ПК-28); 
технологию и ме-
тодику аналитико-
синтетической 
переработки  
информации  
(ПК-28; ПК-31)

применять регламенти-
рующие документы по 
аналитико-синтетической 
переработке информации 
(ПК-28);
осуществлять аналитико-
синтетическую переработку 
документов в традицион-
ном и автоматизированном 
режиме (ПК-28)

технологическими  
процессами 
аналитико-
синтетической  
переработки инфор-
мации (ПК-28; ПК-1);
методиками анали- 
тико-синтетической 
переработки инфор-
мации (ПК-28)

готовность к созданию 
информационно-аналитической про-
дукции на основе анализа информа-
ционных ресурсов (ПК-31) 

результаты 
аналитико-
синтетической 
переработки  
информации  
и области их  
применения  
(ПК-31); 
технологию  
и методику 
аналитико-
синтетической 
переработки  
информации  
(ПК-28; ПК-31)

создавать поисковый образ 
документа и/или запроса 
(ПК-31)

является технологический подход [7], который от-
ражен в учебно-методических комплексах «Ана- 
литико-синтетическая переработка информа-
ции» [8, 9], но не представлен в современных 
отечественных учебниках по этой дисциплине  
[10, 11, 12].

На основе технологического подхода к биб- 
лиотечной деятельности был проведен сопостави-
тельный анализ элементов информационной тех-
нологии и аналитико-синтетической переработки 
информации, результаты которого представлены 
на рисунке 1. 

Компетенции в курсе «Аналитико-синтети- 
ческая переработка информации» реализуются 
посредством практико-ориентированного обу-
чения, которое заложено в учебный процесс во 
всех формах учебных и самостоятельных заня-
тий студентов, например, интерактивные лек-
ции, практические занятия с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(Интернет, Электронная образовательная среда 
КемГУКИ), производственная практика, что от-
ражено в публикациях [5, 6].

Фундаментом современного понимания ана- 
литико-синтетической переработки информации  

Окончание таблицы 1
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Рисунок 1. Технологическая модель аналитико-синтетической переработки информации 

Цель аналитико-синтетической переработки 
информации – создание информационно-аналити- 
ческих продуктов, которые являются сегодня 
одними из самых востребованных на информа-
ционном рынке. Их многообразие растет с каж-
дым годом. Подготовка любого информационно- 
аналитического продукта включает аналитико-
синтетическую переработку информации. 

Объектами АСПИ, как известно, являются 
отдельный документ, совокупность документов и 
составная часть документа. В рамках этого курса 
студенты овладевают умениями создания библио-
графической записи на все типы и виды докумен-
тов на различных носителях. 

Субъекты аналитико-синтетической пере-
работки информации – это специалисты с сфор-
мированными компетенциями в области АСПИ, 
занимающиеся в информационно-библиотечных 
учреждениях библиографической и каталогизаци-
онной деятельностью. Чтобы стать компетентны-

ми специалистами студенты в учебном процессе 
должны овладеть знаниями, умениями и навыка-
ми, представленными в таблице 1.

Технологические процессы аналитико-син- 
тетической переработки информации (состав-
ление библиографического описания, предме-
тизация, систематизация, аннотирование, рефе-
рирование, составление обзоров) отражены в 
соответствующих ГОСТах [13–17]. Анализ тех-
нологических процессов позволил выявить об-
щие подходы к определению технологических 
операций в каждом процессе, результаты анали-
за представлены в таблице 2. Изучение таблицы 
показывает что, несмотря на тот или иной реали-
зуемый технологический процесс, в аналитико-
синтетической переработке информации можно 
выделить типовые технологические операции: 
анализ и оценка информации, выявление и отбор 
информации, принятие решения, оформление,  
редактирование. 
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 Таблица 2 

Технологические операции АСПИ

Технологиче-
ские операции 

АСПИ

Составление  
библиографического 

описания
Аннотирование Реферирование Составление 

обзора
Предме-
тизация

Система-
тизация

Анализ и 
оценка ин-
формации

анализ документа оценка информа-
ционной значи-
мости документа 
и выбор вида би-
блиографической 
характеристики; 
анализ содержа-
ния с целью вы-
явления наиболее 
существенных 
сведений

ознакомитель-
ное чтение 
(предваритель-
ный анализ) тек-
ста реферируе-
мого документа, 
внимательное 
чтение (углу-
бленный анализ)

разработка  
задания  
на составление 
обзора 

анализ содержа- 
ния документа  
как объекта  
индексирования 

Выявление  
и отбор ин-
формации

выявление  
библиографиче-
ских сведений, 

отбор и обоб-
щение наиболее 
значимой  
информации  
для составления 
аннотации

Выделение в 
первоисточнике 
наиболее цен-
ной в смысло-
вом отношении 
информации, 
подлежащей 
включению в 
реферат 

составление 
списка литера-
туры к обзору, 
составление 
частотного 
словаря, рубри-
катора и плана 
обзора

выявление и отбор 
смысловых компо-
нентов в содержа-
нии документа 

Принятие 
решения

определение  
необходимого  
набора элементов 
библиографиче- 
ского описания;  
выбор первого эле-
мента библиогра-
фической записи

определение  
вида и структуры 
аннотации

определение 
вида и структу-
ры реферата

подготовка тек-
ста обзора 

принятие реше- 
ния о составе  
поискового образа 
документа (ПОД)

Оформление фиксация выявлен-
ных сведений  
в установленной 
последовательно-
сти с соответству-
ющими условными 
разделительными 
знаками

составление  
текста  
аннотации

синтез информа-
ции (компоновка 
текста реферата)

подготовка 
справочного 
аппарата  
к обзору, 
оформление 
обзора

оформление  
отобранных смыс-
ловых компонен- 
тов как понятий  
в терминах индек-
сирования в соот-
ветствии с системой 
грамматических 
средств данного 
информационно-
поискового языка 
(ИПЯ) 

Редакти- 
рование

редактирование 
библиографи- 
ческого  
описания 

редактирование 
и запись текста 
аннотации 

редактирование 
и запись текста 
реферата 

редактирование 
обзора.

редактирование  
терминов  
индексирования  
в составе ПОД 
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Общеизвестно, что ресурсы любой техноло-

гии подразделяются на информационные, кадро-
вые и материальные. Базовыми ресурсами для 
аналитико-синтетической переработки инфор-
мации являются информационные, включающие 
авторитетные источники (справочные и картогра-
фические издания, интернет-ресурсы, учебные 
издания и др.). 

К средствам АСПИ относятся лингвисти-
ческое, программное и техническое обеспече-
ние. Лингвистическое обеспечение аналитико- 
синтетической переработки информации пред- 
ставлено комплексом информационно-поисковых 
языков (язык библиографического описания,  
язык предметных рубрик, язык ключевых слов, 
дескрипторные ИПЯ, классификационные ИПЯ 
и др.), Российскими коммуникативными формата-
ми [18], авторитетными файлами. При обучении 
студенты используют Единый авторитетный файл 
Российской национальной библиотеки, включаю-
щий авторитетные записи имен, наименования 
организаций, предметных рубрик и унифициро-
ванных заглавий. 

В учебный процесс для создания машиночи-
таемых библиографических записей активно вне-
дряются такие программные средства АБИС, как 
«ИРБИС», «MARC SQL», «РУСЛАН», «OPAC-
Global». К современным техническим средствам 
аналитико-синтетической переработки информа-
ции относятся компьютеры, сканеры, принтеры 
и др. Приступая к освоению учебной программы 
курса АСПИ, студенты должны иметь навыки ра-
боты на компьютере.

Нормативная база аналитико-синтетической 
переработки информации представлена комплек-
сом регламентов, включающих:

•    нормативно-технические (ГОСТы), 
•  организационные (положения, должност-

ные инструкции),

•  технологические (алгоритмы, технологи- 
ческие карты, технологические инструкции, опе-
рограммы и др.),

• методические документы (методики ин- 
дексирования, методики библиографического 
описания, методики аннотирования и рефериро-
вания и др.).

Информационные продукты аналитико-
синтетической переработки информации явля-
ются логическим завершением всего техноло-
гического цикла. К ним относятся: заголовок 
библиографической записи, библиографическое 
описание, предметная рубрика, ключевые слова, 
дескриптор, классификационный индекс, анно-
тация, реферат, обзор и т. д., которые могут быть 
представлены как самостоятельно, так и в виде 
библиографической записи. Вышеназванные ин-
формационные продукты служат основой для 
информационно-аналитической деятельности во 
всех областях современного общества.

Таким образом, эволюция преподавания 
курса «Аналитико-синтетическая переработка  
информации» обусловлена совокупностью тен-
денций развития информационно-библиотечной 
теории и практики, а также и высшего образо-
вания. Внедрение информационных технологий  
в библиотечную практику принципиально из-
менило подходы к преподаванию каталогизаци-
онных курсов. Современное содержание курса 
«АСПИ» вышло за рамки каталогизации доку-
ментов в традиционном ее понимании и ориенти-
ровано на создание разнообразных информацион- 
но-аналитических продуктов. Формирование про-
фессиональных компетенций в рамках этого пред-
мета возможно, как показывает опыт педагогов 
кафедры технологии документальных коммуни-
каций, с применением технологического подхода, 
который способствует оптимальной подготовке 
бакалавра в области аналитико-синтетической 
переработки информации. 
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