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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня, на ответственном этапе перестройки, советское общество, 
как никогда прежде, нуждается в образованных, убежденных, преданных 
делу социализма, творчески активных гражданах. Февральский (1988 г.) 
Пленум ЦК КПСС подчеркнул, что „перестройка общеобразовательной 
и профессиональной школы, высшего и среднего специального образования 
занимает особое место в комплексе задач, которые решаются партией на 
современном историческом этапе”1.

В условиях ломки сложившихся стереотипов в области политических 
и исторических представлений, переориентации мышления необычайно 
возрос интерес к общественно-политической, в том числе исторической 
литературе, у всех групп населения нашей страны. Люди хотят глубже по
нять свою историю, смысл начавшихся в стране перемен, цели и пути пере
стройки, их соответствие принципам и ценностям нового общества, сфор
мулированным классиками марксизма-ленинизма. В удовлетворении 
этих потребностей советских людей, в обновлении их общественного созна
ния первостепенная роль принадлежит общественным наукам, общественно- 
политической книге, ее распространению в массах. Это в свою очередь 
обусловливает более высокую социальную роль библиографии обществен
но-политической литературы, предъявляет повышенные требования к 
специалисту — библиотекарю-библиографу, к его эрудиции, профессиональ
ному мастерству, творческой активности и гражданской ответственности.

Советская библиография общественно-политической литературы яв
ляется областью научно-практической деятельности, которая присущими 
ей средствами обеспечивает удовлетворение информационных потребно
стей социалистического общества. Процессы библиографирования и библио
графического обслуживания по общественно-политической проблематике 
имеют свои особенности. Их качественное своеобразие обусловлено спе
цификой объекта — системы документальных коммуникаций по общест
воведению.

Изучению этих вопросов посвящен курс „Библиография общественно- 
политической литературы”. Назначение данного курса состоит в том, чтобы 
дать студентам теоретические знания и помочь им приобрести практиче
ские умения и навыки, необходимые при подготовке источников библио
графической информации, для осуществления библиографического ин

1Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 17 — 18 февраля 1988 г. 
М.: Политиздат, 1988. С. 61.
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формирования и справочно-библиографического обслуживания читателей 
общественно-политической литературы.

При определении содержания и границ данного учебного курса учиты
вались его межпредметные связи с общественно-политическими и специаль
ными дисциплинами, прежде всего с общим курсом библиографоведения, 
с курсом организации и методики библиографической работы в библио
теке. В нем не рассматриваются библиографические пособия по фило
логическим наукам и искусствознанию, поскольку они являются пред
метом изучения в соответствующих отраслевых библиографических дис
циплинах.

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с программой, утвер
жденной в 1987 г. При его написании учитывался опыт преподавания 
этого курса в Московском и Ленинградском государственных институтах 
культуры.

От предыдущего учебника „Библиография общественно-политической 
литературы” (Ч. 1. М.: Просвещение, 1968; Ч. 2. М.: Книга, 1976) его отли
чает новый подход к освещению теоретико-методических проблем и ана
лизу библиографических пособий. Соответственно изменена структура 
учебника. Включены главы, посвященные специфическим чертам библио
графии общественно-политической литературы, ее организации, содержа
нию библиографических потребностей, формам и методам библиографи
ческого обслуживания. В помощь самостоятельной работе студентов состав
лены список рекомендуемой литературы, предметный указатель и материа
лы, которые помещены в „Приложениях”.

Учебник предназначается студентам и преподавателям библиотечных 
факультетов вузов культуры, педагогических институтов и университе
тов. Он может быть полезен работникам библиотек и органов НТИ, потре
бителям библиографической информации.



Часть I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИБЛИОГРАФИИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Глава 1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
КАК ОБЪЕКТ БИБЛИОГРАФИРОВАНИЯ

§ 1. Общественно-политическая литература 
как источник социальной информации

Общественно-политическая литература представляет собой совокуп
ность изданий и неопубликованных документов, в которых получили осве
щение явления социально-экономической, политической и духовной жизни 
общества, отражены результаты обществоведческих исследований.

В потоках и массиве общественно-политической литературы преобла
дают издания. За последние 1 5 —20 лет увеличилось число неопубликован
ных материалов: кандидатских и докторских диссертаций, депонированных 
рукописей, научных отчетов. Наряду с произведениями, в которых заклю
чена первичная информация, имеются работы библиографического, ре
феративного и обзорного характера, назначением которых является сооб
щение вторичных (опосредованных) сведений.

Общественно-политическая литература является важнейшим компо
нентом системы документальных коммуникаций в области общественных 
наук. Она играет ведущую роль в фиксировании и распространении об
щественно-научных и политических знаний и служит главным объектом 
библиографической деятельности в этой области.

В классовом обществе общественно-политическая литература всегда 
выражает идеологию того класса, интересы которого она представляет. 
В социалистическом обществе уделяется внимание подготовке, изданию 
и распространению общественно-политической литературы, которая 
утверждает коммунистические идеалы, содействует совершенствованию 
социализма, способствует формированию научного марксистско-ленин
ского мировоззрения и воспитанию коммунистической нравственности.

Советская общественно-политическая литература рождена Великой Ок
тябрьской социалистической революцией. У ее истоков стоял В. И. Ленин. 
Принцип коммунистической партийности, разработанный В. И. Лениным, 
явился теоретической и методологической основой создания общест
венно-политической литературы в нашей стране. В ленинских произведе
ниях и документах сформулированы задачи партийной периодической пе
чати и общественно-политической книги переходного периода от капита
лизму к коммунизму. В массовом издании книг и статей, написанных 
с позиций марксизма, он видел залог успеха коммунистической пропаган
ды и социалистического строительства. В предисловии к книге Джона 
Рида „Десять дней, которые потрясли мир” В. И. Ленин писал: „Эту книгу 
я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переве
денной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо
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написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что 
такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата” .

Одним из главных требований к общественно-политической литерату
ре В. И. Ленин считал ее связь с жизнью. Не случайно одну из своих статей — 
„Маленькая картинка для выяснения больших вопросов” он посвятил 
оценке брошюры А. И. Тодорского „Год с винтовкой и плугом”, в 
которой были описаны первые шаги социалистического строительства 
в Весьегонском уезде Тверской губернии. В. И. Ленин рекомендовал „по
шире распространить эту книгу” и подчеркнул важность издания правди
вых, богатых ценным фактическим содержанием книг и брошюр, которые 
бесконечно более полезны ,для дела социализма, чем многие из газетных, 
журнальных и книжных работ записных литераторов, сплошь да рядом 
за бумагой не видящих жизни”2.

Неоднократно В. И. Ленин обращал внимание на необходимость на
учиться писать для широкого читателя. Рекомендуя всем коммунистам 
познакомиться с работой И. И. Скворцова-Степанова „Электрификация 
РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства”, В. И. Ленин 
отметил, что она написана „для трудящихся, для настоящей массы народа, 
для рядовых рабочих и крестьян”3. Он предостерегал авторов научно-по
пулярных книг от поверхностного подхода к освещению вопроса, излиш
ней упрощенности стиля в ущерб научности содержания. В. И. Ленин в 
своих произведениях умело соединял глубину теоретической мысли с 
доступностью изложения материала.

В. И. Ленин большое значение придавал периодической печати. В ра
ботах „О характере наших газет”, „Первоначальный вариант статьи „Очеред
ные задачи Советской власти”, в письме к Н. Осинскому от 12 апреля 
1922 г. — он глубоко и всесторонне определил роль советской прессы в 
решении политических и экономических задач государства рабочих и 
крестьян.

Неоценимый вклад внес В. И. Ленин в развитие советского книгоизда
тельского дела. Он уделял большое внимание изданию литературного 
наследства основоположников марксизма, трудов прогрессивных мысли
телей прошлого, документов и материалов по истории революционного 
движении и прежде всего по истории Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и истории большевистской партии.

Намечая программу атеистического воспитания трудящихся, В. И. Ле
нин в статье „О значении воинствующего материализма” предложил из
дать атеистические произведения французских просветителей конца XVIII в. 
Для того чтобы эта „бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто 
нападающая на господствующую поповщину публицистика” была правиль
но понята и оценена советским читателем, В. И. Ленин рекомендовал снаб
дить издания „короткими послесловиями с указанием на прогресс науч
ной критики религий, проделанный человечеством с конца XVIII века, с 
указанием на соответствующие новейшие сочинения и т. д.”4.

В предисловии к книге И. И. Скворцова-Степанова „Электрифика-

I Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 48. 
,Там же. Т. 37. С. 407 -  408.
Там же. Т. 45. С. 51.
Там же. С. 26.
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ция РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства”, в заключи
тельном слове по Политическому отчету ЦК РКП (б) на XI съезде партии, 
в статьях „Ложка дегтя в бочке меда”, „Лучше меньше, да лучше”, в 
письме А. В. Луначарскому от 9 апреля 1921 г. В. И. Ленин указывал на 
необходимость создания марксистских учебников „по всем общественным 
вопросам” и сформулировал основные требования к ним. В 1920 г. им 
было написано письмо к известному историку М. Н. Покровскому в связи 
с выходом его „Русской истории в самом сжатом очерке”. Для того чтобы 
эта книга могла стать учебником, В. И. Ленин считал необходимым допол
нить ее хронологическим указателем. В этом указателе он предлагал дать 
буржуазную оценку основных исторических событий (кратко) и марк
систскую с указанием страниц книги М. Н. Покровского, что поможет 
учащимся избежать „ в е р х о г л я д с т в а ”, знать исторические факты, 
научиться „сравнивать старую науку и новую”6.

Ленинские указания по вопросам содержания, издания и массового 
распространения общественно-политической литературы получили дальней
шую разработку в партийных и государственных документах.

Уже в первые годы Советской власти партия и правительство принима
ли необходимые меры, направленные на выпуск общественно-политиче
ских книг и брошюр, периодических изданий, отвечающих задачам социа
листического строительства.

Состоявшийся в марте 1919 г. VIII съезд РКП (б) принял резолюцию 
„О партийной и советской печати”, в которой отмечалось, что „без хорошо 
поставленной печати немыслимо здоровое, крепкое партийное и советское 
строительство”, поскольку „пресса является могучим орудием пропаган
ды, агитации и организации, незаменимым средством воздействия на самые 
широкие массы” .

20 мая 1919 г. на заседании Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета было принято Положение о Государственном издательстве. 
В нем указывалось, что „вся издательская деятельность... поскольку она 
касается общеполитических или культурных вопросов, подчиняется Го
сударственному издательству”8.

В резолюции XI съезда РКП (б) „О печати и пропаганде” (1922 г.) 
было записано: „развертывание работы марксистского просвещения со
вершенно невозможно без создания фонда литературы соответственного 
характера”. Съезд указал на необходимость наладить издание произведе
ний классиков марксизма, марксистских учебников, агитационно-пропа
гандистской литературы, отвечающей запросам рабочих и крестьян, и в 
первую очередь рабоче-крестьянской молодежи9.

XIII съезд РКП (б) (1924 г.) указал, что „необходимо принять срочные 
меры к выпуску на всех языках Союза многотиражных народных изданий 
произведений В. И. Ленина”, усилить освещение вопросов политики и хозяй 
ства, партийного строительства, пропаганды ленинизма во всех органах мас

5Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 119.
®Там же. Т. 52. С. 24.

КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. 2-е изд., доп. М.: 
Политиздат, 1987. С. 184 -  185.

Декреты Советской власти. М.: Политиздат, 1971. Т. 5. С. 207.
КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. С. 198.
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совой рабочей печати, ускорить подготовку массовых политических книг 
для молодежи, работниц и крестьянок, обеспечить их „строгую идеологи
ческую выдержанность”, издавать на всех национальных языках.

Особое внимание обращалось на выпуск ,,новых политически и ме
тодически доброкачественных учебников, учебных и методических посо
бий”, массовое издание книг в помощь самообразованию по типу „Универ
ситетов на дому”. Съезд постановил считать „обслуживание широких масс 
основной и первоочередной задачей наших издательств”10. Большое зна
чение для совершенствования издания и распространения общественно- 
политической литературы имело постановление ЦК ВКП (б) „Об издатель
ской работе” (1931 г.). Отметив, что „массовая пропаганда марксистско- 
ленинской теории приобретает все большее значение”, Центральный Коми
тет партии разработал меры по организационной перестройке издательского 
дела и определил конкретные задачи в области издания произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, массовой политической и социально- 
экономической литературы, учебных пособий для школ различного типа. 
В постановлении было отмечено, что „борьба за идеологическое качество 
продукции, за соответствие ее требованиям развернутого социалистиче
ского наступления и современному уровню научной мысли должна стать 
в центре внимания издательств”11.

Вопросы издания общественно-политической литературы рассматрива
лись в ряде партийных и государственных документов, принятых в после
дующий период.

Качественно новый этап в издании советской общественно-политиче
ской литературы ознаменован решениями апрельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС и XXVII съезда партии. В „Основных направлениях экономиче
ского и социального развития СССР на 1986 — 1990 годы и на период до 
2000 года ’ предусматривается „полнее удовлетворять потребности насе
ления в изданиях периодической печати, общественно-политической... 
литературе”, „повысить роль социалистической культуры и искусства, 
средств массовой информации в идейно-политическом, нравственном, 
правовом, художественном и эстетическом воспитании, более полном удов
летворении духовных потребностей советских людей, в формировании 
их коммунистического мировоззрения”12.

Общественно-политическая литература призвана содействовать дости 
жению качественно нового состояния советского общества, активизации 
человеческого фактора, перестройке управления экономикой страны, 
совершенствованию идеологической работы, политического и экономи
ческого образования. Перестройка, которая проходит в книгоиздатель
ском деле, направлена на резкое улучшение качества общественно-поли
тических изданий, усиление их контрпропагандистской направленности, 
повышение информационной насыщенности их справочного аппарата. 
Особое внимание уделяется совершенствованию литературы для молодежи. 
Общественно-политические издания должны реально отражать жизнь, не 
уходить от остроты ее противоречий, нацеливать молодое поколение на

°КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. С. 14 -  16.
Там же. С. 431, 435.
Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 

1986. С. 315.



глубокое усвоение марксизма-ленинизма, всестороннее изучение докумен
тов и материалов XXVII съезда КПСС, выработку активной жизненной 
позиции.

Наметившиеся положительные тенденции в подготовке и издании 
общественно-политической литературы обеспечивают более полную реали
зацию ее социальных функций и способствуют росту международного авто
ритета советских общественно-политических изданий.

§ 2. Типологическая классификация 
общественно-политической литературы

В основу типологической классификации общественно-политической 
литературы положен критерий общественного назначения. Иногда под 
ним подразумевают только целевое и читательское назначение произведе
ний. В настоящее время в книговедении все более утверждается понима
ние комплексного характера этого критерия как органического соеди
нения ряда признаков: целевого и читательского назначения, теоретиче
ского, методологического и практического значения произведения, осо
бенностей его создания.

В соответствии с этим выделяют следующие основные типы обществен
но-политической литературы: произведения классиков марксизма-лениниз- 
ма; официально-документальная литература, в которой ведущее место за
нимают документы КПСС и Советского государства; произведения видных 
деятелей КПСС и Советского государства, братских коммунистических и 
рабочих партий; научная; научно-популярная; массово-политическая; 
учебная; профессионально-производственная; справочная литература.

Видовая классификация общественно-политических изданий произ
водится в соответствии с ГОСТ 16447 — 78 „Издания. Термины и определе
ния основных видов”. Типологическая классификация произведений не
посредственно связана с классификацией видов изданий по целевому 
назначению и характеру информации.

Важнейшим типом общественно-политической литературы являются 
произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Труды классиков 
марксизма-ленинизма печатаются в научных и массовых книжных издани
ях, публикуются в журналах.

Многообразна по своему составу, содержанию и форме официально
документальная литература. Центральное место в ней занимают документы 
КПСС и Советского государства. К официально-документальной литерату
ре относятся также документы ВЛКСМ, ВЦСПС, других общественных ор
ганизаций, а также документы зарубежных политических партий и об
щественных организаций, государственных органов, международных 
межправительственных организаций. Определяющим признаком официаль
но-документальной литературы является ее директивный, законодатель
ный или нормативный характер. Разнообразны виды документов: резо
люции, законы, указы, постановления, приказы и т. д. Выходят отдельные 
и сводные издания документов, их газетные и журнальные публикации.

В произведениях видных деятелей КПСС и Советского государства, 
братских коммунистических и рабочих партий в новых исторических усло
виях получили дальнейшее творческое развитие основные положения 
марксистско-ленинского учения. Эти произведения выходят в изданиях
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избранных произведений и тематических сборников, помещаются в стено
графических отчетах и сборниках материалов партийных съездов, конфе
ренций, Пленумов ЦК КПСС. Работы и выступления руководителей КПСС 
и Советского государства, видных деятелей международного коммунисти
ческого движения широко публикуются в газетах и журналах, выпуска
ются отдельными брошюрами.

В научной литературе — монографиях, обобщающих трудах, статьях, 
тезисах докладов, диссертациях и авторефератах кандидатских и доктор
ских диссертаций, научных отчетах — освещаются результаты исследова
ний отдельных ученых, научных коллективов. Преобладающее место в по
токе научных изданий занимают монографии, научные журналы и продол
жающиеся издания.

Итогам развития той или иной общественной науки посвящены обоб
щающие труды. Как правило, в их подготовке участвуют авторские кол
лективы. Среди крупных обобщающих трудов следует отметить „Историю 
Коммунистической партии Советского Союза”. Т. 1 — 5 (М., 1964— 1980), 
„Всемирную историю” в 13 т. (М., 1955 — 1983), „Историю второй ми
ровой войны, 1939 — 1945” в 12 т. (М., 1973 — 1982), „Историю советского 
крестьянства” в 5 т. (М., 1986 — ) ,  „Историю марксизма-ленинизма” 
в 6 т. (М., 1986- ).

Важное значение имеют сводные издания трудов отечественных и 
зарубежных ученых-обществоведов : собрания сочинений, избранные про
изведения, тематические сборники. Работы классиков отечественной и 
мировой науки, известных советских ученых нередко выпускаются в се
риях: „Научно-атеистическая библиотека” („Мысль”) , „Научное наследие”, 
„Памятники исторической мысли” („Наука”) , „Труды действительных 
членов и членов-корреспондентов АПН СССР” („Педагогика”).

Отличительной чертой большинства научных изданий является нали
чие тщательно разработанного справочного аппарата, который содержит 
новые факты и ценные библиографические сведения.

Научно-популярная литература — книги, брошюры, журналы — про
пагандирует достижения общественных наук среди широких кругов чита
телей. Глубина раскрытия проблем в научно-популярных работах зависит 
от их целевого и читательского назначения. Издания просветительского 
характера предназначаются для массового читателя со средним общеобра
зовательным уровнем подготовки. Специалистам адресованы книги, ин
формирующие о достижениях смежных наук. Свои особенности имеют 
научно-популярные издания, предназначенные молодым читателям.

Выпускаются научно-популярные серии: „Консультации по истории 
КПСС”, „Философская библиотечка для юношества”, „Над чем работают, 
о чем спорят философы” (Политиздат), „Популярная демография” 
(„Мысль”), „Летопись Великой Отечественной” („Молодая гвардия”), 
„Советский закон и Я” („Юридическая литература”) , „Научный комму
низм”, „Научный атеизм” („Знание”) и др.

Массово-политическая литература посвящена наиболее актуальным 
вопросам и дает самое общее представление о социально-экономических, 
политических, нравственных проблемах, событиях общественной жизни, 
не углубляя их научной трактовки. Она выпускается преимущественно 
в виде брошюр, по форме изложения доступных широким кругам чита
телей. Это самая динамичная группа общественно-политических изданий.
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Систематически обновляется тематика как отдельных брошюр, так и 
серий: „Люди трудовой доблести”, „СССР — братство народов” — межизда- 
тельские серии, „Личность, мораль, воспитание”, „Владыки капиталисти
ческого мира” (Политиздат), „Решения XXVII съезда КПСС -  в жизнь!” 
(„Московский рабочий”) и др.

Учебная литература — учебники, учебные пособия, учебные програм
мы — предназначается учащимся средних школ и средних специальных 
учебных заведений, студентам вузов, слушателям системы политического 
и экономического образования. Степень глубины, полноты и всесторонно
сти освещения проблем, характер изложения материала, объем учебных 
изданий зависят от их назначения.

В условиях реформы школы, перестройки системы среднего специаль
ного и высшего образования, сети политической и экономической учебы 
началась активная работа по подготовке и выпуску новых учебников, преж
де всего по общественно-политическим дисциплинам, расширению состава 
учебных пособий и учебно-методической документации, призванных помочь 
в организации самостоятельной работы студентов и слушателей.

Профессионально-производственная литература содействует распростра
нению передового опыта практической деятельности. В ней содержатся 
методические указания и рекомендации, которые помогают в овладении 
профессией и повышении квалификации. Основными видами профессио
нально-производственных изданий являются практические руководства 
(часто их называют практическими пособиями) и методические пособия, 
предназначенные для преподавателей, пропагандистов, лекторов. Выхо
дят серии профессионально-производственных изданий: „Хозяйственному 
руководителю о законодательстве” („Юридическая литература”), „Эко
номисту промышленных предприятий” („Экономика”) , „Библиотека 
делового человека” („Московский рабочий”), „Бухгалтеру промышлен
ного предприятия” („Финансы и статистика”) и др.

Справочная общественно-политическая литература содержит особым 
образом систематизированные сведения научного, просветительского, 
агитационно-пропагандистского характера. Основными видами справоч
ных изданий являются энциклопедии, словари и справочники.

Наиболее полные сведения приводятся в отраслевых и тематических 
энциклопедиях. К отраслевым энциклопедиям относятся „Философская 
энциклопедия” в 5 т. (М., 1960 — 1970); „Советская историческая эн
циклопедия” в 16 т. (М., 1961 — 1976); „Экономическая энциклопедия. 
Политическая экономия” в 4 т. (М., 1972 — 1980) и др. Тематические эн
циклопедии выпущены главным образом по истории СССР: „Великая 
Октябрьская социалистическая революция” (3-е изд. М., 1987), „Граж
данская война и военная интервенция в СССР” (2-е изд. М., 1987), „Ве
ликая Отечественная война, 1941 — 1945” (М., 1985).

Широко издаются энциклопедические и терминологические словари. 
Энциклопедические словари примыкают к отраслевым и тематическим 
энциклопедиям. Примером может служить „Юридический энциклопеди
ческий словарь” (2-е изд. М., 1987). Терминологические словари издаются 
как для подготовленных читателей: преподавателей, идеологических кад
ров, специалистов народного хозяйства („Философский словарь” . 5-е 
изд. М., 1987; „Словарь по партийному строительству”. М., 1987, „Библио
течное дело”. М., 1986), так и для широких читательских кругов („Крат
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кий политический словарь”. 4-е изд. М., 1987; „Краткий экономический 
словарь”. М., 1987).

Самой многочисленной группой являются справочники — тематические, 
статистические, справочники определенного читательского назначения.

Тематические справочники содержат сведения по вопросам развития 
экономики страны, идеологической борьбы, международной политики 
и экономики, об отдельных политических партиях, международных орга
низациях, странах и регионах мира и т. п. Примерами могут служить изда
ния: „Научно-технический прогресс: Словарь-справочник”. М., 1987; Кей- 
зеров Н. М., Ножин Е. А. „Идеологическая борьба: вопросы и ответы”. 
М., 1987; „Международный ежегодник. Политика и экономика”. Цифро
вые показатели, включенные в статистические справочники, характери
зуют развитие народного хозяйства, образования, науки, культуры СССР, 
братских социалистических стран, развивающихся и капиталистических 
государств: „Народное хозяйство СССР в ... году”, „Народное хозяйство 
социалистических стран в ... году”, „Статистический ежегодник стран — 
членов Совета Экономической Взаимопомощи”, „Мир капитализма в 
цифрах”, „Женщины в СССР”.

Справочники определенного читательского назначения дают информа
цию, интересующую конкретную группу читателей. К ним относятся: 
„Спутник партгрупорга”, „Справочник пропагандиста”, „Справочник 
сельского профгрупорга”, „Юридический справочник работника сельско
го хозяйства” и др.

Особым видом справочных изданий являются хроники событий. В них 
в хронологической последовательности описываются исторические собы
тия и приводятся библиографические сведения об исторических источни
ках, которые сообщают об этих фактах. Хроники событий посвящены 
истории СССР, истории зарубежных стран, истории местных партийных 
организаций („Культурная жизнь в СССР: Хроника. 1917 — 1977”. Т. 1 — 
5. М., 1975 -  1981; „Рабочее и освободительное движение в странах за
рубежной Европы и Америки: Хроника важнейших событий нового и 
новейшего времени”. Минск, 1986).

Разновидностью хроник событий являются биохроники. Издано 
несколько биохроник, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина. 
Наиболее полным является издание „Владимир Ильич Ленин; Биографи
ческая хроника. 1870 — 1924”. В 12 т. М., 1970 — 1982.

Среди других видов справочных изданий следует назвать биографи
ческие и биобиблиографические словари, посвященные видным деятелям 
революционного движения и социалистического строительства в нашей 
стране, ученым-обществоведам („Славяноведение в дореволюционной 
России”. М., 1979), путеводители по памятным историко-партийным и 
историческим местам, музеям („Ленин в Женеве. Памятные места”. 2-е 
изд. М., 1985), календари знаменательных и памятных дат (иллюстриро
ванные календари Политиздата: „Родина”, „Молодежный” и др.).

По признаку периодичности общественно-политические издания де
лятся на непериодические, периодические и продолжающиеся. Они сущест
венно различаются по характеру и способам представления сведений, струк
туре, форме издания.

Важнейшим источником оперативного информирования читателей
о событиях общественной жизни, результатах научных исследований явля
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ются периодические издания. Они служат активными проводниками в массы 
политики КПСС и Советского государства. В Политическом докладе Цент
рального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советско
го Союза было подчеркнуто, что „в наше время, полное динамизма и пере
мен, существенно возрастает роль средств массовой информации... Централь
ный Комитет видит в них инструмент созидания, выразителя общепартий
ной точки зрения, несовместимой с ведомственностью и местничеством”13

К основным видам общественно-политических периодических изда
ний относятся газеты и журналы. Издаются центральные (общесоюзные), 
республиканские, областные (краевые), городские, районные газеты. 
Многочисленную группу составляют многотиражные газеты — органы пар
тийных, комсомольских и профсоюзных организаций предприятий, учреж
дений, высших учебных заведений.

Журналы издаются партийными и государственными органами, общест
венными организациями, научными учреждениями. Они подразделяются 
на центральные, республиканские, областные (краевые). Важную группу 
составляют партийные журналы, которые являются органами ЦК КПСС 
и Центральных Комитетов коммунистических партий союзных республик. 
Ведущее место среди них занимает „Коммунист” — теоретический и поли
тический орган Центрального Комитета КПСС. В постановлении ЦК КПСС 
„О журнале „Коммунист” (1986 г.) указано, что в современных условиях 
ему должна принадлежать все более активная роль ,,в развитии и реали
зации идей съезда, дальнейшем развертывании и углублении новой пробле
матики обществоведения, обеспечении решительного поворота научных 
исследований к потребностям практики, в воспитании у всех кадров уме
ния мыслить и действовать по-новому”14. Центральными партийными 
журналами являются также „Партийная жизнь” , „Агитатор” , „Политиче
ское самообразование” и др.

По целевому и читательскому назначению различают научные журна
лы („Вопросы истории КПСС”, „Философские науки”, „Советская педа
гогика”) , профессионально-производственные („Социалистическая закон
ность”, „Экономика строительства”, „Бухгалтерский учет”) , научно-по
пулярные („Человек и закон”, „Наука и религия”), массово-политические 
(„Огонек”, „Советский Союз”). Отдельную группу составляют журналы 
для молодежи („Молодой коммунист”, „Студенческий меридиан”, „Сель
ская молодежь”), для женщин („Работница”, „Крестьянка”) , военнослу
жащих („Советский воин”, „Знаменосец”, „Пограничник”) .

По содержанию журналы делятся на отраслевые, тематические, обще
политические.

Выпускаются официальные периодические издания, в которых публи
куются документы Советского государства: „Ведомости Верховного 
Совета СССР”, „Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
СССР”, „Бюллетень Верховного суда РСФСР” и др.

Продолжающиеся издания чаще всего представлены научными издания
ми типа „Ученых записок” и „Трудов”, выпускаемыми высшими учеб
ными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.

13 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М , 
1986. С. 89.

14Коммунист. 1986. № 12. С. 3.
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Типологическая классификация общественно-политической литерату
ры может производиться и по другим, дополнительным признакам.

§ 3. Классификация общественно-политической литературы 
по содержанию

В основе содержательной дифференциации общественно-политической 
литературы лежит марксистско-ленинская классификация общественных 
наук и явлений общественной жизни. Разработаны классификационные 
схемы, в которых общественно-политическая литература систематизиро
вана с учетом целей библиотечно-библиографической, издательской, книго
торговой, научно-информационной деятельности. В основу выделения 
отделов в них положен отраслевой признак.

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) предназна
чена для организации книжных фондов, составления систематических 
каталогов и картотек, группировки материала в библиографических ука
зателях, справочниках и т. д. Выпущены таблицы ББК для научных15, 
областных , массовых17 библиотек. Базируясь на единых методологиче
ских, идеологических и научных принципах, они различаются по степени 
детализации материала.

В таблицах ББК для областных и массовых библиотек общественно- 
политическая литература распределена по следующим типовым делениям:
1 Марксизм-ленинизм; 60 Общественные науки в целом, 60.5 Социология, 
60.6 Статистика, 60.7 Демография; 63 История. Исторические науки; 
65 Экономика. Экономические науки; 66 Политика. Политические науки; 
67 Государство и право. Юридические науки; 68 Военная наука. Военное 
дело; 70/79 Культура. Наука. Просвещение; 86 Атеизм. Религия; 87 Фи
лософские науки; 88 Психология.

Внутри отраслевых отделов применяется система общих и специаль
ных типовых делений: тематических, территориальных, формальных и 
др. Обязательно учитывается идеологическая направленность произведений 
печати: марксистско-ленинская литература отделяется от домарксист
ской и немарксистской (работ современных буржуазных авторов) и вы
носится на первое место.

В книгоиздахельской и книготорговой деятельности используется 
„Единая классификация литературы для книгоиздания в СССР” (2-е изд., 
переработ. и доп. М., 1986). Общественно-политическая литература пред
ставлена здесь в основном в первых 13 разделах: Марксизм-ленинизм; 
Общественные науки в целом; Философские науки. Социология. Психо
логия; Атеизм. Религия; История. Исторические науки; Экономика. Эко
номические науки; Статистика. Демография; Политика (современное 
положение государств); Коммунистические и рабочие партии; Профсою
зы; Молодежь. Организации молодежи; Государство и право. Юридиче
ские науки; Военные науки. Военное дело. В самостоятельные разделы

15Библиотечно-библиографическая классификация: Табл. для науч. б-к. Сокр. 
варианх Вып. 1-У. М.: Книга, 1970 -  1972.

Библиотечно-библиографическая классификация: Табл. для обл. б-к. Вып. 
1 -  4. М.: Книга, 1980 -  1982.

17Библиотечно-библиографическая классификация: Табл. для мае. б-к. Изд. 
2-е, испр. и доп. М.: Книга, 1984. 536 с.
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(43 -  45) выделена литература по образованию и педагогическим наукам, 
культуре и культурному строительству, средствам массовой информа
ции и пропаганды.

В „Рубрикаторе Международной системы научной и технической ин
формации” (2-е изд. Т. 1. М., 1984) отдел 00/26 Общественные науки 
состоит из следующих разделов: Общественные науки в целом; Марксизм- 
ленинизм; Философия; История. Исторические науки; Социология; Демо
графия; Экономика. Экономические науки; Государство и право. Юри
дические науки; Политика; Науковедение; Культура; Народное образо
вание. Педагогика; Психология; Массовая коммуникация. Журналистика. 
Средства массовой информации и пропаганды; Информатика; Религия. 
Атеизм; Комплексное изучение отдельных стран и регионов; Комплекс
ные проблемы общественных наук. Литература по статистике, организа
ции и управлению собирается в разделе Общеотраслевые и комплексные 
(межотраслевые) проблемы.

Отличия в построении классификационных схем вызваны спецификой 
различных областей деятельности (библиотечно-библиографической, изда
тельской, научно-информационной и т. п.).

При содержательной дифференциации общественно-политической лите
ратуры, помимо отраслевого, применяют тематический, историко-хроно- 
логический, государственно-территориальный и другие признаки.

Тематический признак используется для дифференциации литерату
ры по определенной общественной науке и для выделения материала по 
комплексным межотраслевым проблемам. На основе этого признака 
осуществляется предметизация литературы, создаются предметные ката
логи, алфавитно-предметные указатели („ключи”) к систематическим 
каталогам, вспомогательные предметные указатели к отраслевым теку
щим и ретроспективным библиографическим изданиям. Активную рабо
ту по предметизации общественно-политической литературы ведет ИНИОН 
АН СССР. Им выпущены „Предметные рубрики по общественно-полити
ческой тематике (1971 — 1981)”. Ч. 1 — 2. М., 1983.

В соответствии с историко-хронологическим признаком выделяют 
литературу, посвященную различным общественно-экономическим фор
мациям, историческим периодам и событиям.

На основе государственно-территориального признака осуществляется 
размежевание литературы, посвященной различным регионам мира, от
дельным странам или группам государств (социалистическим, развиваю
щимся, капиталистическим).

Комплексное использование в процессе библиографирования различ
ных признаков дифференциации общественно-политической литературы 
позволяет обеспечить многоаспектный библиографический поиск и необхо
димые условия для удовлетворения многообразных тематических запросов 
читателей (потребителей информации).

§ 4. Особенности потоков и массива 
общественно-политической литературы

Специфика потоков и массива общественно-политической литерату
ры обусловлена особенностями информации по общественным наукам. 
Качественные и количественные характеристики потоков и массива носят
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конкретно-исторический характер и зависят от многих факторов. Для 
того чтобы библиограф мог успешно ориентироваться в потоках и мас
сиве литературы, он должен знать их основные качественные и количест
венные характеристики, структуру.

К важнейшим качественным характеристикам общественно-полити
ческой литературы относится ценность.

Ценность общественно-политической литературы заключается в ее 
общественной значимости. Поскольку информация по общественным нау
кам неразрывно связана с идеологией, главным критерием ценности обще
ственно-политической литературы является ее идеологическая направлен
ность. Идейно-научное и практическое значение изданий и неопубликован
ных материалов определяется исходя из того, на какой методологиче
ской базе они созданы, идеологию какого класса или общественного строя 
воплощают. Для советских читателей наибольшую ценность представ
ляют документы и работы, написанные с марксистско-ленинских по
зиций. Вместе с тем при оценке общественной значимости того или иного 
издания (или неопубликованного материала) учитываются такие ка
чественные признаки, как научная новизна, связь с жизнью, соответствие 
содержания издания его целевому и читательскому назначению и др. Осо
бую ценность представляют произведения классиков марксизма-ленинизма, 
документы КПСС и Советского государства, произведения видных дея
телей партии и государства.

Ценность общественно-политической литературы во многом связана 
с ее актуальностью. К актуальным прежде всего относят документы и ра
боты, посвященные современной проблематике. Наряду с ними актуальны
ми являются и те произведения исторической тематики и издания прошлых 
лет, которые отвечают насущным запросам науки, идеологической деятель
ности, образования и культуры.

Изучение потоков и массива предполагает определение их структуры 
и количественных параметров. Различают тематическую, типо-видовую, 
языковую, территориальную структуру потоков и массива общест
венно-политической литературы. Наибольшей динамичностью отли
чается структура потоков, которые быстро реагируют на измене
ния в общественной жизни и в информационных потребностях об
щества.

Массив общественно-политической литературы включает различные 
по своей ценности и актуальности издания и неопубликованные материалы. 
В зависимости от активности использования выделяют актуальную и ар
хивную части массива. Актуальная часть определяется на основе анализа 
информационных интересов и запросов читателей, книговыдачи, обращае
мости книжных фондов библиотек и органов научной информации, ссы
лок на цитируемую литературу. Архивная часть массива приводится в дви
жение посредством каталогов, картотек, ретроспективных научно-вспомо
гательных указателей .(сяиеков,. обзоров).

Следует учитывать, что процессы старения информации, содержащейся 
в общественнотподиад^ч^ской,литературе, проходят несколько иначе, чем 
в литературе цо естественным и техническим наукам18. Здесь шире круг

18См.: виноградов В,, А. Общественные науки и информация. М.: ТГаука, 1478. 
С. 36 -  37.''''
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произведений, которые длительное время не теряют своей ценности, посто
янно используются учеными, преподавателями и другими категориями 
специалистов. Со временем устаревают издания этих работ и документов, 
но не их содержание.

Долговременное научное значение имеют труды крупных ученых. 
Исследователи отмечают, что „в общественных науках работы современных 
авторов не поглощают, не вытесняют и не заменяют собой труды крупных 
ученых-обществоведов прошлого”19. Во многом это объясняется примене
нием исторического подхода к изучению общественных явлений. В. И. Ле
нин писал, что необходимо „не забывать основной исторической связи, 
смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в 
истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление 
проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь 
стала теперь”20.

Подход к определению старения информации, содержащейся в литера
туре, зависит во многом от характера науки, ее возраста, темпов разви
тия, мировоззренческой позиции автора.

В фундаментальных науках процессы старения литературы более 
замедлены по сравнению с прикладными науками. Степень устареваемости 
информации по-разному оценивается представителями теоретических на
ук (например, научного коммунизма, политической экономии) и учены
ми, изучающими историю общественной мысли (экономической, истори
ческой и т. п.) или исследующими историю развития самого объекта изу
чения (историю государства, историю народного хозяйства и т. д.). Так, 
научная ценность исторических и историко-партийных источников не толь
ко не уменьшается, но с течением времени возрастает. Быстрота старения 
литературы во многом зависит от ее типа и вида издания. Научные изда
ния, например, устаревают намного медленнее, чем научно-популярные. 
Внутри каждого вида изданий наблюдается дальнейшая дифференциация: 
монографии долговечнее, чем научные статьи, учебниками пользуются 
дольше, чем учебными пособиями, энциклопедии находятся в обращении 
более длительное время, чем терминологические словари и т. д. Таким 
образом, к проблеме старения общественно-политической литературы 
необходимо подходить диалектически, учитывая различные факторы.

При выявлении общественно-политической литературы в общем пото
ке и массиве изданий и неопубликованных материалов следует учитывать 
закономерности „рассеяния — концентрации” информации по обществен
ным наукам. Безусловно, значительная часть публикаций по обществен
ным наукам имеет отчетливо выраженную социально-экономическую, 
историческую, педагогическую или политическую направленность, которая 
выражена в названии книги, брошюры, периодического или продолжаю
щегося издания. В статистические показатели включается именно эта часть 
издательской продукции общественно-политической тематики. Вместе с
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ся и книжных изданиях по естествознанию и технике. Степень рассеяния 
информации зависит от связей данной науки с другими науками, от взаимо
действия той или иной области общественной жизни с другими сторонами 
жизни общества и т. д.

Наряду с рассеянием достаточно ярко проявляется противополож
ная тенденция — концентрация информации. Как правило, наиболее научно 
значимая информация сосредоточивается главным образом в профильных 
периодических, продолжающихся или книжных изданиях. Поэтому состави
тели библиографических пособий ориентируются прежде всего на эти 
издания, которые составляют „ядро” любого библиографического указа
теля.

В подготовке и издании общественно-политической литературы в на
шей стране участвуют партийные и -государственные учреждения, общест
венные организации, научно-исследовательские институты, высшие учеб
ные заведения, партийные и государственные архивы, музеи, научные биб
лиотеки и центры научной информации. В широких масштабах эту работу 
ведут научные учреждения. Ведущее место среди них занимают: Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ при ЦК КПСС) и его филиалы 
институты истории партии при Центральных Комитетах коммунистиче
ских партий союзных республик, институты Академии наук СССР и ака
демий наук союзных республик. Выпускают общественно-политическую 
литературу издательства системы Государственного комитета СССР по 
делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздата СССР) 
и госкомиздатов союзных республик, партийные издательства, издательства 
общественных организаций и университетов. Право издания имеют мини
стерства, ведомства, учебные институты и научно-исследовательские учреж
дения неакадемического профиля.

К крупнейшим специализированным издательствам общественно- 
политического профиля относятся: Издательство политической литерату
ры ЦК КПСС (Политиздат), „Прогресс”, „Мысль”, „Экономика”, „Юри
дическая литература”, „Международные отношения”, „Педагогика”, „Фи
нансы и статистика”, издательства ЦК КПСС „Правда” и „Плакат” .

Общественно-политическая литература выпускается также издатель
ствами: „Наука” , „Молодая гвардия”, „Высшая школа”, „Просвещение”, 
„Знание”, „Советская энциклопедия”, Военное издательство Министерства 
обороны СССР (Воениздат), Профиздат и др.

Выпускают общественно-политическую литуратуру универсальные 
и специализированные республиканские издательства („Советская Россия”, 
„Казахстан”, „Политиздат Украины”, „Беларусь”) , областные издатель
ства. Общественно-политическая литература издается в нашей стране не 
только на русском и других языках народов СССР, но и на иностранных 
языках.

Для изучения потоков и отдельных массивов общественно-полити
ческой литературы используют различные общенаучные и специальные 
методы: сравнительно-исторический, системный подход, методы структур
но-типологического, аналитико-тематического и статистического анализа, 
математическое моделирование, библиографические методы и др. Их при
менение позволяет выявить особенности потоков и массива общественно- 
политических изданий и неопубликованных материалов, определить факто
ры, влияющие на их формирование и использование, установить их со
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ответствие информационным потребностям и запросам различных групп 
читателей и т. п. Результаты, полученные в ходе такого изучения, необхо
димы для составления библиографических пособий и совершенствования 
библиографического обслуживания читателей.

Глава 2 

ПОТРЕБНОСТИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

§ 1. Дифференциация читателей — 
потребителей библиографической информации

В структуре информационных потребностей социалистического об
щества важное место занимают потребности в информации общественно
научного и политического содержания. Это обусловлено возрастающим 
значением общественных наук и повышением роли человеческого факто
ра в решении задач коммунистического строительства.

Информационные потребности социалистического общества склады
ваются из потребностей органов управления, научных, учебных и произ
водственных коллективов, общественных организаций, отдельных лиц. 
Одним из основных источников их удовлетворения является обществен
но-политическая литература, массовое чтение которой стало характер
ной чертой социалистического образа жизни. Особенно велик интерес к ней 
сегодня в связи с перестройкой всех сфер жизни советского общества, 
осмысления опыта социалистического строительства, уяснения целей и пу
тей происходящих в стране перемен.

Мотивы и цели чтения общественно-политической литературы много
образны. Они формируются в ходе профессиональной деятельности, уче
бы, общественной работы, самообразования. Условно выделяют деловые 
и самообразовательные мотивы чтения. Различие между ними состоит 
в том, что деловые мотивы чтения преимущественно обусловлены внеш
ними факторами, а самообразовательные вызваны личностным интере
сом. Мотивы чтения находят свое проявление в выборе конкретных до
кументальных источников и оценках прочитанного, влияют на содержание, 
тематику, глубину читательских интересов и определяют область при
менения полученной читателем социальной информации. Общественная 
значимость чтения общественно-политической литературы заключается 
в том, что оно выступает одновременно и средством коммунистического 
воспитания трудящихся и показателем их социальной активности.

Чтение общественно-политической литературы характеризуется от
сутствием существенного разрыва между чтением по деловым и само
образовательным мотивам. Различаясь по установкам, эти виды чтения 
дополняют друг друга, так как в конечном счете выполняют взаимосвя
занные задачи, содействуя формированию марксистско-ленинского миро
воззрения, воспитанию коммунистической сознательности и нравственно
сти, активизации профессиональной и общественно-политической деятель
ности трудящихся, пониманию современных задач обновления социалисти
ческого общества.
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На определенном этапе развития информационных потребностей под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов появляются потреб
ности в библиографической информации. Библиографические потребно
сти органически входят в структуру информационных потребностей и 
стимулируют их возрастание. Отчетливо прослеживается зависимость 
между мотивами чтения и направленностью библиографических потреб
ностей читателей. Чем многообразнее и устойчивее мотивы чтения, тем 
разностороннее и глубже библиографические потребности.

Эффективность подготовки и использования библиографической ин
формации, организации библиографического обслуживания во многом 
зависит от научно обоснованной дифференциации читателей — потреби
телей библиографической информации. Следует отметить, что в настоящее 
время в библиотековедении отсутствует единый подход к типологии чита
телей. Недостаточно разработана и дифференциация читателей — потребите
лей библиографической информации.

Первый самый общий уровень дифференциации — это выделение кол
лективных и индивидуальных потребителей библиографической информа
ции общественно-политического содержания. Затем в зависимости от 
задач библиографической работы дифференциация может проводиться 
на основе одного или ряда взаимосвязанных признаков: отрасли знания 
или области практической деятельности, вида и содержания деятель
ности, образовательного уровня, должности, возраста, мотивов чте
ния, цели обращения к источникам библиографической информации и т.п.

Ведущим признаком дифференциации коллективных библиографиче
ских потребностей является вид деятельности. Соответственно коллектив
ными абонентами библиографического обслуживания по общественно-поли
тической тематике являются: научно-исследовательские учреждения; орга
ны государственной власти и государственного управления; партийные, 
комсомольские, профсоюзные органы; общественные организации; учеб
ные заведения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
учреждения непроизводственной сферы. Их дальнейшая группировка 
осуществляется по отраслевому признаку и по типам учреждений (учебных 
заведений и т. д.)

Для дифференциации индивидуальных потребителей библиографи
ческой информации существенное значение имеют цели обращения к 
библиографическим источникам, которые, как показали исследования, 
обусловлены мотивами чтения общественно-политической литературы. 
Исходя из этого, можно выделить четыре группы читателей — потреби
телей библиографической информации. К первой группе относятся чита
тели с профессиональными библиографическими потребностями. Они 
подразделяются на несколько подгрупп: научные работники; преподава
тели; работники органов государственной власти и государственного 
управления; хозяйственные руководители; партийные, комсомольские 
и профсоюзные работники; специалисты народного хозяйства.

Во вторую группу входят читатели, библиографические потребности 
которых обусловлены учебными целями. Это студенты вузов, учащиеся 
средних специальных учебных заведений, профессионально-технических 
училищ и старших классов средних школ. Особые подгруппы составляют 
слушатели системы политического и экономического образования, народ
ных университетов культуры.

20



Третья группа — читатели, библиографические потребности которых 
вызваны их общественной работой. Здесь также выделяется несколько 
подгрупп: пропагандисты, политинформаторы, агитаторы; лекторы; секре
тари и члены партийных, комсомольских комитетов (бюро), профкомов; 
народные депутаты; народные заседатели и др.

Самой многочисленной и разнородной группой являются читатели, 
библиографические потребности которых связаны с самообразователь
ными мотивами чтения. За основу их группировки принимают уровень 
образования: высшее, среднее специальное, среднее и незаконченное сред
нее образование. На практике это деление нередко оказывается условным, 
так как на формирование библиографических потребностей и характер 
библиографических запросов дополнительно оказывают влияние партий
ность, возраст, учеба, участие в общественной жизни. В современных усло
виях всеобщего интереса к общественно-политической литературе рамки 
этой читательской категории еще более расширяются.

При дифференциации индивидуальных потребителей библиографической 
информации важно также учитывать, в какой конкретной отрасли общест
воведения или области практической деятельности они заняты (экономисты, 
юристы, историки, педагоги, социологи, психологи и т. д .). Ввиду тематиче
ской общности информационных потребностей эти читатели нередко обра
щаются к одним и тем же источникам библиографической информации.

§ 2. Структура потребностей 
в библиографической информации 
по общественным наукам

Потребности в библиографической информации общественно-научного 
и политического содержания имеют разнообразную видовую и темати
ческую структуру, различаются по хронологическим границам, другим 
характеристикам.

Наибольшей устойчивостью, видовым и тематическим многообразием 
характеризуются профессиональные библиографические потребности. Их 
структуру определяет прежде всего вид деятельности: научно-исследова
тельская, преподавательская, управленческая, профессионально-производ
ственная, идейно-воспитательная работа. Другим определяющим призна
ком является отрасль знания и конкретная область практической дея
тельности.

Использование библиографической информации — составная часть 
научно-исследовательской работы ученых-обществоведов. Отличительной 
чертой их библиографических потребностей является широта тематиче
ских и хронологических границ. Наряду с источниками текущей библио
графической информации ученые-обществоведы постоянно используют 
ретроспективные библиографические указатели, каталоги и картотеки 
библиотек и органов научной информации, путеводители по архивам, 
тематические планы издательств. В библиографическом обеспечении науч
ных исследований важную роль играют реферативные издания, научно
аналитические обзоры. Состав используемых источников может меняться 
в зависимости от темы, объема, конкретного этапа исследовательской 
работы. К библиографической информации общественно-политического 
содержания обращаются также специалисты в области естественных и
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технических наук. Необходимость в ней возрастает в связи с интеграцией 
научного знания, развитием комплексных научных исследований.

Библиографические потребности преподавателей вузов, средних спе
циальных учебных заведений и профессионально-технических училищ, сред
них школ обусловлены необходимостью неуклонного повышения научно- 
методического уровня преподавания и совершенствования работы по 
коммунистическому воспитанию молодежи. Преподаватели нуждаются 
в информации о литературе по педагогике, общей и возрастной психоло
гии, вопросам коммунистической морали и нравственности. Кроме того, 
преподавателям общественно-политических дисциплин необходима вы
борочная информация о литературе, характеризующей развитие соответ
ствующей общественной науки. При этом содержание и видовая структу
ра их библиографических потребностей во многом зависят от типа учеб
ного заведения. Определенное влияние оказывают также квалификация 
преподавателя (стаж работы, наличие ученой степени и звания), его науч
но-исследовательская и воспитательная работа. Более глубокие и много
аспектные библиографические запросы наблюдаются у вузовских пре- 
подавателей-обществоведов. Они активно используют сигнальную библио
графическую, реферативную и обзорную информацию, отраслевые и тема
тические ретроспективные научно-вспомогательные библиографические 
пособия, тематические планы издательств, каталоги и картотеки библио
тек и книжных магазинов. Преподаватели средних специальных учебных 
заведений, профессионально-технических училищ и средних школ обра
щаются чаще всего к  каталогам библиотек, текущей библиографической 
информации, которая помещается на страницах профессионально-произ
водственных и научных журналов, к рекомендательным указателям и 
значительно реже — к научно-вспомогательным.

Партийные, советские, комсомольские и профсоюзные работники 
испытывают потребность в таких источниках библиографической информа
ции, которые сообщают о новой литературе по вопросам политики КПСС, 
актуальным проблемам общественной жизни, а также освещают опыт 
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. Эта категория 
потребителей информации обслуживается библиотекой в режиме ИРИ, 
ДОР и ТОР. Дополнительно они используют текущие библиографические 
списки, обзоры, рецензии, которые публикуются в газетах и журналах, 
тематические и проблемно-тематические библиографические указатели, 
библиографические материалы, помещаемые в книгах по партийному, 
советскому, комсомольскому, профсоюзному строительству.

Ускорение социально-экономического развития страны требует вы
сокой квалификации и компетентности административно-управленческих 
кадров: работников плановых органов, министерств и ведомств, хозяйст
венных руководителей. Радикальные перемены, которые происходят 
в настоящее время в управлении народным хозяйством страны, вызывают 
рост информационных запросов руководящих работников. Для выработ
ки и принятия управленческих решений необходима оперативная библио
графическая информация, содержащая анализ наиболее йажных и ценных 
изданий и неопубликованных материалов. Такую информацию в форме 
сигнальных карт, реферативных материалов, обзоров, тематических биб
лиографических справок подготавливают работники информационных 
служб и библиотек. Наряду с этим используются внутрижурнальные и
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прикнижные библиографические материалы, проблемно-тематические и 
тематические библиографические издания.

Специалистам народного хозяйства библиографическая информа
ция необходима для ознакомления с передовым опытом, для выполне
ния конкретных производственных заданий, повышения квалификации. 
Центральное место в удовлетворении их информационных потребностей 
занимают библиографические пособия по экономике. Наряду с этим юри
сты, например, нуждаются в библиографической информации по вопро
сам государства и права, работники учреждений культуры — по пробле
мам теории и практики культурного строительства и т. д. Для выбора 
необходимой литературы наиболее активно используются библиографи
ческие материалы, которые публикуются в профессионально-производ
ственных журналах, книгах и брошюрах, а также текущие библиографи
ческие и реферативные издания. Ретроспективными библиографическими 
пособиями профессионально-производственного характера обеспечены 
пока не все группы специалистов, хотя потребность в них в условиях 
ускорения социально-экономического развития общества довольно зна
чительна.

Индивидуальные профессиональные библиографические потребности 
взаимосвязаны с потребностями трудовых коллективов. Коллектив
ные потребности в библиографической информации определяются перс
пективными и текущими планами работы учреждений и предприятий, 
развитием соответствующей отрасли науки, народного хозяйства, обра
зования и культуры. Однако они не являются суммарным выражением 
библиографических потребностей работников отдельных подразделений 
(лабораторий, кафедр, отделов, цехов), а имеют сложную структуру, ко
торая не всегда проявляется в конкретных библиографических запросах.

Отличительной чертой библиографических потребностей, возникаю
щих в процессе обучения, является прямая зависимость от типа учебного 
заведения или формы политического и экономического образования. 
Они носят кратковременный характер, так как ограничены временными 
рамками учебного процесса в целом и изучения тех или иных обществен
но-политических дисциплин. Основная часть библиографической информа
ции, предназначенной для учебных целей, содержится в программах и 
другой учебно-методической документации, учебниках и учебных посо
биях, в сообщениях преподавателей и пропагандистов. Дополнительными 
источниками являются каталоги и картотеки библиотек и служб научной 
информации, рекомендательные и научно-вспомогательные библиогра
фические указатели, реферативные журналы. Чаще к дополнительным 
источникам библиографической информации обращаются студенты гума
нитарных факультетов вузов, слушатели партийных и комсомольских 
школ, университетов марксизма-ленинизма, методологических семинаров.

В условиях развития социалистического самоуправления возрастают 
библиографические потребности, связанные с общественно-политической 
деятельностью трудящихся. Для их обеспечения требуется библиографи
ческая информация рекомендательного характера, которая позволяет 
без существенных затрат времени выявить минимум лучшей литературы, 
необходимой для выполнения общественных обязанностей. Тематическая 
структура библиографических потребностей этого вида разнопланова 
ввиду различного характера общественных поручений: работа в Советах
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народных депутатов; агитационно-пропагандистская и лекционная деятель
ность; работа в составе партийных, комсомольских и профсоюзных коми
тетов и т. д.

Постоянными потребителями библиографической информации явля
ются пропагандисты и лекторы. Они систематически следят за новой лите
ратурой, используя бюллетени новых поступлений в библиотеки, темати
ческие планы издательств и картотеки книжных магазинов, текущие биб
лиографические материалы в партийных, научных и научно-популярных 
журналах, в газетах. Параллельно привлекаются рекомендательные биб
лиографические списки и указатели, предназначенные в помощь пропаган
дистской, агитационной, лекционной, идейно-воспитательной работе, кото
рые составляются Домами политического просвещения, Всесоюзным 
обществом „Знание” и его отделениями, государственными и партийными 
библиотеками. Наиболее квалифицированные пропагандисты и лекторы 
обращаются к ретроспективным научно-вспомогательным библиографи
ческим указателям и реферативным изданиям. Для пропагандистов и лек
торов библиотеки составляют тематические и другие библиографические 
картотеки, выполняют библиографические и фактографические справки.

Самообразовательные библиографические потребности разнообразны 
по содержанию и видовой структуре. Более отчетливо они выражены 
у читателей, имеющих высшее образование, активно работающих с поли
тической, социально-экономической, педагогической книгой. Как правило, 
их потребностям отвечают рекомендательные библиографические пособия— 
отраслевые, тематические, персональные, страноведческие, краеведческие. 
Запросы читателей со средним образованием удовлетворяются с помощью 
библиографических пособий малых форм — книжных закладок, прикниж- 
ных и внутрижурнальных библиографических списков, бесед о книгах. Их 
внимание обычно привлекают библиографические сообщения по радио и 
телевидению, советы друзей и библиотечных работников.

Следует учитывать, что самообразовательные библиографические 
потребности и запросы меняются с возрастом читателей. В связи с этим 
во всех группах потребителей библиографической информации самостоя
тельную подгруппу образует молодежь. Для удовлетворения ее запросов 
необходимо использовать специальные библиографические пособия, а так
же такие формы и методы библиографического обслуживания, которые 
учитывают социально-психологические особенности молодых людей, их 
познавательные интересы и читательские характеристики.

Для обеспечения целенаправленной подготовки библиографической 
информации и ее успешного распространения необходимо изучать коллек
тивные и индивидуальные библиографические потребности, выявлять 
степень удовлетворения библиографических запросов.

Изучение потребностей в библиографической информации обществен
но-политического содержания проводят универсальные и специальные 
научные библиотеки, централизованные библиотечные системы, органы 
научной информации по общественным наукам, преподаватели, аспиранты 
и студенты институтов культуры. Применяются различные научные мето
ды: наблюдение, устный и письменный опрос, анализ читательских форму
ляров, эксперимент и др. Чаще всего эта работа ведется в рамках социо
логических исследований чтения или информационных потребностей уче
ных и специалистов.
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В условиях перестройки происходит обновление, обогащение и услож
нение информационных потребностей социалистического общества. В связи 
с этим предстоит провести новые социологические исследования как 
всесоюзного масштаба, так и региональные, которые помогут выявить 
изменения в структуре коллективных и индивидуальных информацион
ных потребностей, в использовании источников библиографической ин
формации, наметить перспективы совершенствования библиографической 
деятельности в области общественных наук.

Глава 3

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
СОВЕТСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

§ 1. Принципы и функции библиографической деятельности 
в области общественных наук

Библиография общественно-политической литературы — это область 
библиографической деятельности, обеспечивающая потребности социали
стического общества в библиографической информации общественно
научного и политического содержания. Она является одной из важнейших 
составных частей советской библиографии. Ее значение обусловлено огром
ной ролью общественных наук, идеологической, политико-воспитательной 
работы в условиях совершенствования социализма.

Становление и развитие библиографии общественно-политической 
литературы в нашей стране проходило под знаком претворения в жизнь 
ленинских указаний.

Основополагающее значение имеет разработанный В. И. Лениным 
принцип коммунистической партийности библиографии, который полу
чил практическое воплощение в составленном им библиографическом 
обзоре к статье „Карл Маркс”21, а также в рецензии на второй том библио
графического труда Н. А. Рубакина „Среди книг”, включающий литера
туру по общественным наукам22.

В произведениях советского периода В. И. Лениным были намечены 
конкретные задачи библиографической деятельности в области обществен
ных наук. В 1921 г. он предлагает Исполкому Коминтерна создать за гра
ницей информационное бюро, которое бы осуществляло сбор и библиогра
фическую обработку литературы по вопросам международного империа
лизма и международного рабочего движения. Подчеркивая практическую 
необходимость такой работы, В. И. Ленин отметил, что на нее не следует 
жалеть средств, так как полученный материал „будет служить... делу народ
ного образования и постановке агитации и пропаганды”, без такого бюро 
„у нас нет ни глаз, ни ушей, ни рук для участия в международном дви
жении”23 . При обсуждении проекта документа об образовании Информа-

Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 82 — 93.
Г: Там же. Т. 25. С. 111 -  114.

Там же. Т. 53. С. 118.
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циоиного института В. И. Ленин сформулировал главный принцип его 
деятельности: „Нам нужна п о л н а я  и п р а в д и в а я  информация”24.

В. И. Ленин неоднократно обращал внимание на важность библиогра
фирования в широких масштабах советской, а также иностранной лите
ратуры, представляющей научную и политическую ценность, интерес для 
экономики Советской страны. В статье „О значении воинствующего ма
териализма” он писал, что следует „...внимательно следить за всей соответ
ствующей литературой на всех языках, переводя или, по крайней мере, 
реферируя все сколько-нибудь ценное в этой области”25. С именем В. И. Ле
нина связано немало ценных практических начинаний в этой области. В 
1921 г. им был подготовлен проект „Наказа от СТО (Совета Труда и Обо
роны) местным советским учреждениям”, который включал специальный 
пункт, обязывающий экономические органы на местах снабжать свои от
четы перечнями вышедших книг И брошюр по хозяйственному строитель
ству26. Благодаря этому после гражданской войны, когда доставка обя
зательных экземпляров в Российскую книжную палату была затруднена, 
удалось наладить информирование о местных изданиях политического 
и экономического характера, поскольку отчеты регулярно поступали 
в библиотеки.

По предложению В. И. Ленина стал выходить первый советский теку
щий библиографический указатель по экономике — „Систематический 
указатель важнейших материалов по экономическим вопросам”, были 
созданы указатели к изданию философских сочинений Г. В. Плеханова и 
подготовлен ряд других библиографических работ. Так, И. И. Скворцов- 
Степанов, выполняя пожелание В. И. Ленина, составил прикнижный реко
мендательный библиографический указатель к своей работе „Электрифика
ция в РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства” . В предисло
вии к этой книге В. И. Ленин особо остановился на характеристике библио
графического указателя, отметив его ценность „как для тех, кому трудно 
было бы, без пояснений, понять некоторые места в изложении тов. Степа
нова, так и для тех, кто хочет знать главнейшие труды русской и иностран
ной литературы по данному вопросу вообще”27.

В. И. Ленин предлагал при составлении библиографических пособий 
давать пояснения, „для какого круга читателей и в каком отношении мог
ли бы быть подходящими те или иные произведения”, и указывать не 
только выпущенные книги, но и те, которые должны быть еще изданы28. 
Аннотировать, считал В. И. Ленин, следует прежде всего книги, а также 
наиболее ценные статьи с тем, „чтобы можно было сразу видеть, чего искать 
или что дано в соответствующей книге или статье”29. Эти и другие рекомен
дации В. И. Ленина всесторонне изучаются и реализуются советскими 
библиографами.

Вопросы библиографии общественно-политической литературы не
однократно рассматривались в партийных и государственных документах. 
В резолюциях, принятых на XII и XIII съездах РКП (б), в постановлениях

^  Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 446.
25Там же. Т. 45. С. 25.
„Там же. Т. 43. С. 290.
27Там же. Т. 45. С. 51.
"Там же. Т. 45. С. 28 -  29.

Там же. Т. 53. С. 118.
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Центрального Комитета партии „Об обслуживании книгой массового чита
теля” (1928), „Об издательской работе” (1931), „О литературной критике 
и библиографии” (1940), „О мерах по дальнейшему развитию обществен
ных- наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве” 
(1967), „О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техническом прогрессе” (1974) и других документах 
определены требования к развитию библиографии общественно-политиче
ской литературы на различных этапах социалистического строительства.

В 1986 г. было принято постановление ЦК КПСС „О журнале „Ком
мунист”. В нем критико-библиографическому отделу журнала рекомен
дуется „расширить диапазон рецензируемых и аннотируемых работ и книг, 
периодически публиковать проблемно-аналитические обзоры состояния 
дел на различных направлениях развития обществоведения, искусства, 
литературы, педагогики. Давать анализ и оценку публикациям в общество
ведческих журналах”. Отмечено, что критико-библиографическим мате
риалам „должны быть присущи партийная принципиальность, высокие 
научные критерии, объективность и требовательность, исключающие лю
бые попытки сведения групповых и личных счетов, вкусовщину и субъек
тивистские пристрастия, приклеивание ярлыков”30. В этом партийном 
документе изложен принципиальный подход к перестройке библиогра
фической работы в области общественных наук, отвечающий тем карди
нальным изменениям, которые происходят в научных исследованиях 
и идейно-воспитательной работе.

На достижение более высокого организационного и методического 
уровня библиографической работы в области общественных наук, корен
ное улучшение качества общественно-политической библиографической 
информации и резкое повышение эффективности ее использования на
целивают решения XXVII съезда партии и последующих пленумов ЦК 
КПСС.

Библиографическая деятельность по обществоведению базируется на 
принципе коммунистической партийности. Являясь важнейшим методоло
гическим принципом всей советской библиографии, он наиболее открыто и 
последовательно воплощается именно в источниках библиографической 
информации общественно-научного и политического содержания, формах 
и методах библиографического обслуживания читателей общественно- 
политической литературы. Партийность советской общественно-полити
ческой библиографии проявляется в активном содействии ускорению 
социально-экономического развития страны, в наступательном противо
действии буржуазной идеологии и агрессивной политике империализма.

Принцип коммунистической партийности обусловливает все другие 
важнейшие принципы библиографии общественно-политической литера
туры: научность, народность и демократизм, тесную связь с практическими 
задачами партии по совершенствованию социализма и постепенному пере
ходу к коммунизму, с развитием мирового революционного процесса. 
Научность библиографии общественно-политической литературы дости
гается ее взаимодействием с марксистско-ленинскими общественными 
науками, объективно раскрывающими закономерности развития общества. 
Демократизм проявляется в том, что библиография общественно-полити

30Коммунист. 1986. № 12. С. 10. 27



ческой литературы развивается в интересах всего народа, ее воздействие 
распространяется на все классы и социальные группы советского общества.

Между процессами общественной жизни и библиографической деятель
ностью в области обществоведения существует тесная связь. С одной сторо
ны, уровень развития общественных наук, духовной жизни и обществен
ного производства оказывает непосредственное влияние на характер и ор
ганизацию библиографической деятельности, содержание библиографи
ческой информации, масштабы ее подготовки и использования. С другой 
стороны, от состояния библиографической работы по обществоведению, 
объема и качества библиографической информации, широты ее распро
странения, оперативности библиографического обслуживания зависит в 
определенной мере дальнейшее развитие научных исследований, а также 
совершенствование практической деятельности.

Социальное назначение библиографии общественно-политической лите
ратуры реализуется через систему функций. Следует отметить, что вопрос 
о функциях библиографии в целом и о функциях библиографии общест
венно-политической литературы, в частности, недостаточно разработан 
в советском библиографоведении. К основным функциям библиографии 
общественно-политической литературы относятся: идеологическая, научно
вспомогательная, педагогическая, организационно-управленческая, про
фессионально-производственная.

В реальных условиях многие функции взаимосвязаны. Это служит 
одним из оснований для формирования двух главных направлений раз
вития библиографии общественно-политической литературы — научно
вспомогательной и рекомендательной.

Научно-вспомогательная библиография содействует научно-исследова- 
тельской, идеологической и профессионально-производственной деятель
ности. Рекомендательная библиография способствует удовлетворению 
информационных потребностей, возникающих в процессе политико-воспи- 
тательной и общественной работы, учебы, самообразования.

Важнейшие направления содержательной дифференциации библиогра
фической деятельности в этой области проходят в русле фундаменталь
ных общественных наук. Получили развитие такие отрасли библиографии 
общественно-политической литературы, как библиография философии, 
научного коммунизма, истории КПСС, экономики, истории, государства 
и права, педагогики и др. В самостоятельную область выделилась библио
графия произведений классиков марксизма-ленинизма.

Библиографическая деятельность в области общественных наук имеет 
свои особенности, которые обусловлены спецификой ее объекта. В ходе 
развития советской общественно-политической библиографии осуществля
лось теоретическое и методическое осмысление накопленного опыта. В 
разработку вопросов теории и методики библиографии общественно-по
литической литературы внесли вклад такие известные советские библио- 
графоведы, как И. В. Владиславлев, А. Г. Фомин, А. Д. Эйхенгольц, К. Р. Си
мон, Л. А. Левин, Д. Д. Иванов и др.

К числу наиболее разработанных разделов относится библиография 
произведений классиков марксизма-ленинизма. В этом направлении плодо
творно работают Л. А. Левин, Н. И. Сахаров, В. А. Фокеев и др. По истори
ческой библиографии следует отметить работы Г. М. Марковской, 3. Л. Фрад
киной, Н. М. Черемисиной, А. М. Михайловой, по историко-партийной —

28



Н. И. Сахарова, О. П. Коршунова, по экономической — М. Н. Беспалова, 
Е. В. Бажановой, М. К. Архиповой, по библиографии философии —
A. И. Исаченковой, государства и права — Т. Е. Ксензовой, В. В. Антонова, 
по библиографии библиографии общественных наук — В. Е. Сйволгина, 
И. И. Фроловой. Особенности информационных потребностей читателей 
общественно-политической литературы и их библиографического обслужи
вания рассмотрены в работах В. Н. Герасимова, С. В. Зыгмантович, 
Л. Я. Михеевой, В. М. Мищенко и др.

Широкий круг проблем научно-вспомогательной библиографии об
щественно-политической литературы получил освещение в монографии
B. А. Виноградова „Общественные науки и информация” (М., 1978).

В сборниках научных трудов ГБ Л, ГПБ, ГПИБ, кандидатских дис
сертациях и других работах дан анализ состояния системы рекомендатель
ных библиографических пособий общественно-политической тематики, 
методики их составления.

Выпущены монографии и статьи, посвященные развитию библиогра
фии общественных наук в союзных республиках: Фокеев В. А. „Бело
русская библиографическая Лениниана: Теоретико-методические пробле
мы” (Минск, 1980); Сороковская С. В. „Украинская советская истори
ческая библиография” (Киев, 1980), „Отраслевые библиографии БССР” 
(Минск, 1979) и др. Многие теоретико-методические вопросы библиогра
фии общественно-политической литературы впервые получили освещение 
в учебной литературе для студентов библиотечных факультетов вузов.

Оценивая общее состояние разработки проблем библиографии общест
венно-политической литературы следует признать, что оно еще не в полной 
мере отвечает современным требованиям Необходимы новые подходы к изу
чению информационных потребностей и запросов в области общественных 
наук, к разработке вопросов организации и методики библиографической 
деятельности, истории советской библиографии общественно-политической 
литературы. Недостаточно внимания уделяется освещению опыта библиогра
фической работы в братских социалистических странах, научному анализу 
библиографической продукции развивающихся и капиталистических стран.

§ 2. Классификация источников 
библиографической информации

Источники библиографической информации общественно-политическо
го содержания служат ориентиром в потоках и массиве изданий и неопуб
ликованных документов. В них осуществляется отбор, оценка и целена
правленная рекомендация той литературы, которая отвечает конкретным 
информационным потребностям определенных групп читателей (потреби
телей информации). В распоряжении читателей общественно-полити
ческой литературы находится большое количество советских библиогра
фических пособий, а также отечественные дореволюционные и зарубеж
ные библиографические указатели. Поскольку в обществоведческих ис
следованиях, в преподавании и изучении общественных наук неоценимую 
роль играет ретроспективная информация31, многие библиографические

31 Виноградов В. А. Особенности информации в области общественных нау^/Ре
ферирование в общественных науках: Теория и методика. М., 1982. С. 13.
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труды длительный период сохраняют свой информационный потенциал. 
Для того чтобы оперативно и рационально использовать имеющиеся биб
лиографические ресурсы, необходимо знать особенности основных видов 
и тематических групп библиографических пособий.

При классифицировании библиографических пособий учитываются 
различные признаки.

По форме представления библиографических сведений различают 
библиографические указатели, списки, обзоры, реферативные журналы, 
библиографические картотеки, каталоги, тематические планы издательств, 
путеводители по фондам архивов, биобиблиографические словари и др. 
Особые группы составляют указатели к изданиям произведений класси
ков марксизма-ленинизма, документов КПСС, Советского государства 
и других руководящих материалов, указатели содержания периодических 
и продолжающихся изданий.

По целевому и читательскому назначению библиографические пособия 
делятся на три вида: научно-вспомогательные, профессионально-производ
ственные и рекомендательные.

Научно-вспомогательные библиографические указатели имеют более 
долговременное справочно-библиографическое значение. Система рекомен
дательных библиографических пособий сохраняет в своем активе преиму
щественно библиографические указатели (списки, обзоры), изданные 
в последние 5 — 10 лет. Отдельные ее звенья обновляются особенно быстро. 
Это относится прежде всего к библиографическим пособиям, посвященным 
актуальным вопросам политики КПСС и Советского государства, практи
ки социалистического строительства.

Профессионально-производственные библиографические пособия в са
мостоятельную группу стали выделять сравнительно недавно. (Раньше 
библиографические пособия профессионально-производственного назна
чения относили, в зависимости от характера сообщаемых ими библиогра
фических сведений, к научно-вспомогательным или рекомендательным.) 
Эти библиографические пособия менее многочисленны, однако потреб
ность в них возрастает. Выпущены библиографические пособия для учи
телей средней школы и преподавателей вузов, для некоторых категорий 
специалистов народного хозяйства. В основном такого рода библиогра
фическая информация помещается в профессионально-производственных 
журналах, практических руководствах.

По функционально-целевому назначению различают текущие, ретро
спективные и перспективные библиографические указатели. По частоте 
обращения лидирующее место занимают источники текущей библиогра
фической информации, которые используются нередко и для целей ретро
спективного поиска. Это не уменьшает потребности в ретроспективных 
библиографических пособиях.

В зависимости от тематики выделяют: многоотраслевые библиогра
фические указатели („Совместные научные труды ученых социалистиче
ских стран в области общественных наук”. М., 1980); общеотраслевые, 
то есть охватывающие литературу по определенному циклу общественных 
наук (текущий библиографический указатель ИНИОН АН СССР „Новая 
советская литература по общественным наукам: Экономика”) ; отрасле
вые („Наука о коммунизме”. М., 1985); тематические (,Ленинский стиль 
партийной работы”. М., 1984), проблемно-тематические, или межотрасле
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вые („Человек трудом славен”. М., 1986); персональные и библиогра
фические указатели (серии: „Материалы к биобиблиографии ученых СССР”, 
„Страницы биографий”, „Воспитанники Московского университета”) ; 
страноведческие (серия „Страны и народы мира”) , краеведческие („Баш
кирия в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945 гг” . Уфа, 1985).

По форме объектов библиографирования различают указатели 
(списки, обзоры), в которых представлены различные типы литературы 
и виды изданий, а также пособия, которые информируют об определенном 
типе и виде. К последним относятся указатели произведений классиков 
марксизма-ленинизма; документов КПСС; документов Советского госу
дарства; произведений видных деятелей КПСС и Советского государства; 
историко-партийных и исторических источников; справочных изданий; 
кандидатских и докторских диссертаций; депонированных рукописей; 
библиографических пособий.

Большинство библиографических пособий включает советские издания 
и неопубликованные материалы. Вместе с тем в текущих и ретроспек
тивных научно-вспомогательных библиографических пособиях отражает
ся и иностранная литература. Особенно широко библиографирование 
иностранной литературы осуществляют ИНИОН АН СССР, другие центры 
научной информации и ВГБИЛ. В научной и преподавательской деятельно
сти используются также зарубежные источники библиографической ин
формации по общественным наукам.

Особенностью производства библиографической информации по обще
ствоведению является то, что нередко она создается не только в сфере 
профессиональной библиографической деятельности, но и в процессе науч
ных исследований, преподавания, лекционной и пропагандистской рабо
ты. Многообразны каналы ее распространения.

За годы Советской власти сформировались основные звенья системы 
библиографических пособий по общественным наукам. Кроме того, биб
лиографические сведения общественно-политического характера содержат 
универсальные библиографические пособия, библиографические указатели 
по естественным, техническим, филологическим наукам, искусствознанию. 
Ценную библиографическую информацию можно выявить в монографиях 
и статьях по истории общественно-политической мысли, по истории изда
ния и распространения произведений классиков марксизма-ленинизма, 
по историографии, источниковедению, археологии, книговедению, по 
истории партийной печати и т. д.

Глава 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Библиография общественно-политической литературы имеет сложную 
организационную структуру. Подготовку библиографической информации 
общественно-научного и политического содержания, ее распростра
нение и использование в ходе библиографического обслуживания 
читателей осуществляют учреждения различной ведомственной при
надлежности. Потребности науки, высшего образования, управлен
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ческой, идеологической и профессионально-производственной деятельно
сти удовлетворяются главным образом в рамках Государственной системы 
научной и технической информации (ГСНТИ). Библиографическое обеспе
чение политико-воспитательной работы, политического и экономического 
образования и самообразования осуществляется в рамках системы средств 
массовой информации и пропаганды (СМИП).

Каждое из этих направлений библиографической деятельности в об
ласти общественных наук представлено всесоюзными и региональными 
центрами. Благодаря их усилиям достигается внутриведомственное и 
межведомственное взаимодействие, координация и кооперация в области 
библиографирования и библиографического обслуживания, устанавли
ваются контакты библиотек и органов научной информации с партийными, 
советскими, профсоюзными и комсомольскими органами. Однако до 
настоящего времени не преодолены ведомственные барьеры и другие труд
ности, которые препятствуют достижению единого подхода к процессам 
библиографирования, библиотечного и информационного обслуживания, 
созданию совместимых автоматизированных информационных и библиотеч
но-библиографических систем, совместному проведению научных иссле
дований по изучению информационных потребностей и др.

Улучшению управления библиографической деятельностью способст
вует введение в действие Положения о библиографической работе биб
лиотек в СССР32. В нем четко определены функции, задачи и направления 
деятельности всесоюзных, центральных отраслевых и региональных уни
версальных научных библиотек, в том числе по общественно-политиче
ской тематике.

§ 1. Организация
научно-вспомогательной библиографии

Учреждения, работающие в этой области, входят в государственную 
систему научной информации по общественным наукам, являющуюся 
подсистемой ГСНТИ. Ее основные звенья сформировались во второй 
половине 1960-х -  начале 1970-х гг. Координационным центром явля
ется Институт научной информации по общественным наукам Академии 
наук СССР (ИНИОН АП СССР), образованный в 1969 г на базе Фундамен
тальной библиотеки по общественным наукам им. В. П. Волгина (ФБОН) 
Академии наук СССР.

ИНИОН АН СССР составляет общесоюзные сводные планы выпуска 
реферативных изданий и ретроспективных научно-вспомогательных биб
лиографических пособий, ежегодно выпускает указатель неопубликован
ных библиографических списков по общественным наукам, подготовлен
ных информационными учреждениями и библиотеками страны, проводит 
всесоюзные совещания.

Важное место в деятельности ИНИОН АН СССР занимает подготовка 
библиографических пособий по фундаментальным общественным наукам 
и комплексным проблемам обществоведения. Выпускаются текущие 
отраслевые, проблемно-тематические и регионально-страноведческие биб 
лиографические указатели, которые со значительной полнотой информи

32Сов. библиогр. 1987. № 6. С. 32 -  40.
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руют о советской, а также иностранной литературе. Они служат базой 
для составления библиографических ежегодников и отраслевых рефера
тивных журналов (РЖ „Общественные науки в СССР” и РЖ „Обществен
ные науки за рубежом”). Ценными источниками библиографической ин
формации являются реферативные сборники и научно-аналитические об
зоры.

ИНИОН АН СССР подготавливает также крупные ретроспективные 
научно-вспомогательные библиографические указатели по философии, по
литической экономии, научному коммунизму, экономической истории, 
истории СССР.

Большой объем разнообразных, детально сгруппированных библио
графических сведений содержится в предметном каталоге и библиогра
фических картотеках, а также в базах данных, объем которых в 1987 г. 
превысил 500 тысяч единиц и ежегодно увеличивается в среднем на 200 ты
сяч названий.

ИНИОН АН СССР осуществляет информационное обслуживание науч
ных работников, преподавателей вузов, идеологических кадров. Его або
нентами являются партийные и государственные органы, академические 
институты, кафедры ведущих вузов. Для подготовки и выпуска текущих 
библиографических указателей, избирательного распределения информа
ции, тематического библиографического поиска в режиме диалога исполь
зуется Автоматизированная информационная система по общественным 
наукам ИНИОН АН СССР (АИСОН) .

ИНИОН АН СССР участвует в разработке вопросов теории, органи
зации и методики научно-информационной деятельности по общественным 
наукам.

Институт является методическим центром для всей сети органов науч
ной информации по общественным наукам. Он осуществляет руководст
во деятельностью центров научной информации по общественным наукам 
академий наук союзных республик и региональных научных центров.

Республиканские ЦНИОН библиографируют и реферируют литера- 
туру о развитии общественных наук в союзных республиках, осуществляют 
информационное обслуживание партийных и советских органов, академи
ческих институтов, вузов, участвуют в подготовке информационных изда
ний ИНИОН АН СССР.

В подсистему ГСНТИ по общественным наукам входят центральные 
отраслевые органы научно-технической информации (ЦООНТИ): по куль
туре и искусству (Информкультура); по высшему и среднему специаль
ному образованию; по педагогике; по профессионально-техническому 
образованию; по праву; по документоведению и архивному делу и др. 
ЦООНТИ образованы при ведущих научно-исследовательских учреждениях 
соответствующих министерств и ведомств. Их деятельность направлена 
на обеспечение научных исследований и практических работ в данной от
расли. Они подготавливают сигнальную библиографическую информацию, 
реферативные и обзорные издания, формируют отраслевые справочно
информационные фонды, отраслевые автоматизированные информацион
ные системы, на базе которых ведут информационное обслуживание руко
водящих органов и специалистов. ЦООНТИ осуществляют координацию и 
методическое руководство научно-информационной деятельностью в от
расли.

2 - 4 0
Г
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В ГСНТИ входит Всесоюзный научно-технический информационный 
центр Государственного Комитета СССР по науке и технике (ВНТИЦентр). 
Хранящийся здесь фонд неопубликованных документов по общественным 
наукам получает многоаспектное отражение в каталогах, в отраслевых вы
пусках „Бюллетеня регистрации научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ” и „Сборника рефератов НИР и ОКР”, а также в науч
но-аналитических обзорах.

Важным звеном государственной системы научной информации по 
общественным наукам являются специальные научные библиотеки. Цент
ром библиографической работы в области библиографии марксизма-ле- 
нинизма является Библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ИМЛ при ЦК КПСС), которая работает в тесном контакте с науч
ными секторами Института.

Библиотека ИМЛ при ЦК КПСС выпускает текущий библиографиче
ский указатель изданий произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
и литературы об их жизни и деятельности, вышедшей в СССР, подготавли
вает списки новых книг, документов и статей о В. И. Ленине, по истории 
КПСС, истории международного коммунистического движения, которые 
помещаются в журнале „Вопросы истории КПСС”. Осуществляется также 
ретроспективное библиографирование изданий и публикаций произведений 
классиков марксизма-ленинизма, составляются ретроспективные научно
вспомогательные библиографические указатели по истории КПСС. Боль
шое научное и практическое значение имеют указатели к изданиям произ
ведений классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС, братских 
коммунистических партий, произведений видных деятелей КПСС, между
народного коммунистического и рабочего движения, составленные сотруд
никами научных секторов Института.

В библиотеке ведутся алфавитный, предметный, топографический 
каталоги на весь книжный фонд, а также библиографические картотеки 
на отдельные наиболее ценные его части.

Библиотека является научно-методическим центром для сети библио
тек институтов истории партии при Центральных Комитетах коммунисти
ческих партий союзных республик — филиалов ИМЛ при ЦК КПСС. Эти 
библиотеки совместно с книжными палатами и государственными библио
теками союзных республик участвуют в подготовке библиографических 
указателей по истории издания трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле
нина на территории республики, по истории республиканской партий
ной организации.

Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушин- 
ского Академии педагогических наук СССР (ГНПБ) осуществляет меж
ведомственную координацию и контроль за выполнением планов подго
товки библиографических пособий в области педагогических наук и народ
ного образования, оказывает методическую помощь библиотекам в состав
лении библиографических пособий по данной тематике, координирует 
библиографическое обслуживание, осуществляемое педагогическими биб
лиотеками. Библиотека ведет большую работу по составлению научно
вспомогательных библиографических пособий. Она выпускает текущий 
указатель советской литературы по педагогическим наукам и народно
му образованию, информирует о новых поступлениях советских и ино
странных книг, подготавливает библиографические материалы для жур
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нала „Советская педагогика” . Библиотекой создано немало крупных 
библиографических трудов, среди которых — указатели изданий Ака
демии педагогических наук СССР и другой советской педагогической 
литературы, диссертаций, библиографических пособий, а также персональ
ные библиографические пособия. Располагая системой профилированных 
каталогов и картотек, ГНПБ осуществляет библиографическое обслужи
вание по педагогической тематике.

Государственная публичная историческая библиотека РСФСР (ГПИБ) 
ведет библиографическую работу по исторической тематике, и прежде 
всего — по истории нашей страны. Библиотекой подготовлены ретроспек
тивные указатели документальных публикаций по истории советского 
общества, библиографические пособия по истории революционного дви
жения в России, истории исторической науки, истории Москвы. Совместно 
с другими крупными научными библиотеками страны ГПИБ участвует 
в составлении фундаментальных библиографических трудов по истории. 
Ее ценные книжные коллекции отражены в печатных каталогах. В библио
теке создан разветвленный научно-справочный аппарат, в составе которого 
систематический, предметный и алфавитный каталоги, уникальные кар
тотеки: библиографических пособий, исторических иллюстраций,,,Москва” 
и др. Библиотека осуществляет библиографическое обслуживание ученых- 
историков и преподавателей, выполняет многочисленные библиографи
ческие справки.

Библиографическую работу по экономической тематике ведут спе
циальные библиотеки экономического профиля и научно-технические, а 
также ВИНИТИ и отраслевые органы научно-технической информации.

Значительный вклад в развитие научно-вспомогательной библиогра
фии общественно-политической литературы вносят универсальные науч
ные библиотеки.

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в государствен
ной системе научной информации по общественным наукам выполняет 
функции методического центра, осуществляющего межведомственную ко
ординацию работы по составлению планов подготовки библиографических 
пособий по проблемам социально-экономического развития СССР и конт
роль за их выполнением. Она также координирует в целом планы подготов
ки библиографических пособий библиотеками системы Министерства 
культуры СССР, оказывает методическую помощь библиотекам страны по 
вопросам планирования и методики составления ретроспективных научно
вспомогательных библиографических пособий общественно-политической 
тематики, справочно-библиографического обслуживания (СБО) и коорди
нирует СБО, осуществляемое библиотеками страны. Важной задачей ГБЛ 
является выявление, обобщение и пропаганда передового опыта библио
графической работы, проведение научных исследований в этой области.

ГБЛ ведет большую работу по составлению ретроспективных научно
вспомогательных библиографических указателей по широкой общественно- 
политической тематике, кооперируя свою деятельность с ИНИОН АН 
СССР, Библиотекой ИМ Л при ЦК КПСС, ГПБ, ГПИБ.

Библиографические издания ГБЛ посвящены актуальным проблемам 
общественных наук, совершенствования социализма, идеологической 
деятельности, вопросам регионального управления, планирования и про
гнозирования социально-экономического развития.

35



Выпускаются указатели докторских и кандидатских диссертаций, 
библиографических пособий, картографических материалов.

Особое направление библиографической деятельности ГБЛ связано 
с ее функциями ЦООНТИ по культуре и искусству.

Справочно-библиографический аппарат библиотеки, в котором пред
ставлена литература по всему спектру общественных наук, позволяет в 
широких масштабах вести библиографическое обслуживание руководя
щих органов, научных и других учреждений, читателей ГБЛ, удовлетворять 
разнообразные отраслевые и комплексные библиографические запросы.

Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы 
(ВГБИЛ) осуществляет библиографическое информирование руководя
щих органов, специалистов прежде всего об иностранной литературе, а так
же о советских изданиях по общественным наукам. С этой целью выпуска
ются: бюллетень новых книжных поступлений в фонды ВГБИЛ, комплек
ты информационно-библиографических карточек, „Сводный бюллетень 
новых иностранных книг, поступивших в библиотеки СССР: Общественные 
науки”. Библиотека составляет ретроспективные научно-вспомогатель
ные библиографические указатели по следующим тематическим направле
ниям: о зарубежных коммунистических партиях; о выдающихся деяте
лях международного коммунистического и рабочего движения; по исто
рии, экономике, политике, культуре развивающихся стран; о развитии 
культурных связей СССР с зарубежными странами; о развитии научно- 
технических и экономических связей СССР с зарубежными странами; 
об антифашистском движении Сопротивления в странах Европы в годы 
второй мировой войны.

В отраслевой системе научной информации по культуре и искусству 
ВГБИЛ выполняет функции специализированного центра по библиотеч
ному делу за рубежом. Библиотека выпускает текущий библиографиче
ский указатель, реферативные сборники, научно-аналитические обзоры, 
ретроспективные научно-вспомогательные библиографические пособия, 
обслуживает абонентов в режиме ИРИ.

Для советских и зарубежных читателей ВГБИЛ ежегодно выполняет 
многочисленные библиографические справки.

Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(ГПБ) является научно-методическим центром для библиотек РСФСР 
Она также выполняет функции всесоюзного координационного и научно- 
методического центра в области подготовки указателей библиографиче
ских пособий. Совместно с другими крупными научными библиотеками 
ГПБ участвует в составлении фундаментальных библиографических по
собий по марксизму-ленинизму, истории СССР. Среди ее изданий — указа
тели библиографических пособий и справочников по истории зарубежных 
стран, тематические списки литературы по проблемам общественных 
наук, печатные каталоги (листовок первых лет Советской власти и др.)

Сотрудники ГПБ разрабатывают теоретические и методические вопро
сы библиографии общественно-политической литературы, проводят изу
чение информационных потребностей специалистов.

Государственная республиканская юношеская библиотека РСФСР 
им. 50-летия ВЛКСМ (ГРЮБ) библиографирует советскую и иностранную 
литературу о молодежи и молодежном движении, по истории ВЛКСМ. 
Она выпускает текущие тематические библиографические указатели и
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ежегодники советской и иностранной литературы, поступившей в централь
ные библиотеки Москвы, составляет рефераты на иностранные книги, 
ретроспективные научно-вспомогательные библиографические указа
тели.

Государственные библиотеки союзных республик, республиканские 
научные педагогические библиотеки, Государственная историческая биб
лиотека УССР, центральные научные библиотеки академий наук союзных 
республик выпускают текущие библиографические указатели, бюллетени 
новых поступлений, ретроспективные научно-вспомогательные библиогра
фические пособия по истории республиканской партийной организации, 
по истории, экономике и культуре республики, о видных партийных и об
щественных деятелях, ученых-обществоведах. Сотрудники этих библиотек 
ведут научно-исследовательскую работу по вопросам развития библиогра
фии общественно-политической литературы в республике.

Республиканские (АССР), краевые и областные библиотеки составляют 
региональные библиографические пособия общественно-политической тема
тики. Значительные успехи достигнуты ими в разработке темы „Ленин 
и край”, в подготовке указателей по истории местных партийных органи
заций, истории отдельных регионов нашей страны.

Государственные библиотеки союзных и автономных республик, 
краевые и областные универсальные научные библиотеки активно работают 
как региональные звенья отраслевой системы научной информации по 
культуре и искусству и как центры справочно-библиографической ра
боты в республике (крае, области). Они организуют библиографическое 
информирование партийных и правительственных органов, общественных 
организаций, идеологических кадров, научных работников и специа
листов.

Библиографическая работа библиотек высших учебных заведений 
направлена на обеспечение учебно-методической и научно-исследователь
ской деятельности преподавателей. Многие ретроспективные научно-вспо- 
могательные библиографические указатели, созданные библиотеками 
и кафедрами вузов, получают широкое распространение. Так, Научной 
библиотекой им. А. М. Горького Московского государственного универ
ситета им. М. В. Ломоносова изданы фундаментальные библиографиче
ские труды по отдельным периодам всеобщей истории и истории СССР, 
по проблемам народонаселения, персональные библиографические указа
тели, посвященные жизни и деятельности крупнейших русских истори
ков, серия биобиблиографических словарей о воспитанниках универси
тета.

Важное значение для развития научно-вспомогательной библиографии 
общественных наук имеет деятельность НПО „Всесоюзная книжная пала
та”, книжных палат союзных и автономных республик. Выпускаемые 
ими государственные библиографические указатели используются библио
теками и органами научной информации при составлении библиографиче
ских пособий по общественным наукам, в процессе библиографического 
обслуживания. Книжные палаты являются органами НТИ по издательскому 
делу, полиграфии и книжной торговле. НПО „Всесоюзная книжная палата” 
выполняет функции головной организации Отраслевой социологической 
службы Госкомиздата СССР и координирует изучение читательского 
спроса.
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§ 2. Организация рекомендательной библиографии

Пропаганда общественно-политической литературы средствами ре
комендательной библиографии организована на всесоюзном, республи
канском, краевом, областном и низовом уровнях. В этой работе ведущую 
роль играют библиотеки. Наряду с ними подготовку и распространение ре
комендательной библиографической информации общественно-политиче
ского содержания осуществляют издательства, книготорговые учреждения, 
общественные организации, редакции периодических изданий, органы НТИ.

Научные и массовые библиотеки составляют рекомендательные биб
лиографические пособия общественно-политической тематики и осущест
вляют рекомендательно-библиографическое обслуживание различных групп 
читателей.

Всесоюзным центром рекомендательной библиографии является Госу
дарственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. ГБЛ составляет сводные 
пятилетние планы выпуска рекомендательных библиографических посо
бий библиотеками страны, осуществляет координацию их деятельности, 
разрабатывает теоретические, организационные и методические вопросы. 
Библиотека готовит указатели по ленинской тематике, по актуальным 
проблемам марксистско-ленинской теории, современной идеологической 
борьбы, совершенствования социализма, по истории КПСС и истории 
советского общества. Библиографические пособия ГБЛ предназначаются 
для пропагандистов, лекторов и других идеологических кадров, для слу
шателей системы политического и экономического образования, в помощь 
самообразованию. Одним из важных направлений деятельности является 
подготовка отраслевых и комплексных рекомендательных библиогра
фических пособий для молодежи. Библиотека выпускает ежегодник — 
рекомендательный библиографический справочник „Политическая книга”. 
Библиографические издания ГБЛ образуют ядро системы рекомендатель
ных библиографических пособий общественно-политической тематики.

ГПБ специализируется на подготовке тематических и страноведческих 
рекомендательных библиографических пособий, часть из которых выхо
дит в сериях: „Мир. Труд. Коммунизм”, „Страны и народы мира”. Ее 
библиографические издания рассчитаны на использование в агигационно- 
пропагандистской и лекционной работе, в самообразовательных целях.

ГПИБ выпускает для библиотечных работников бюллетень новых 
поступлений литературы по методике пропаганды общественно-полити
ческой литературы, „Календарь знаменательных и памятных дат”, методи- 
ко-библиографические пособия. Библиотека составляет рекомендатель
ные библиографические пособия, которые оказывают большую помощь 
в пропаганде исторических и политических знаний. Они адресованы про
пагандистам и лекторам, широким кругам читателей. Составляются ука
затели к юбилейным историческим, прежде всего — к историко-револю
ционным датам, выходят библиографические пособия, посвященные идео
логической, политико-воспитательной работе КПСС, внутренней и внешней 
политике Советского государства, мировому коммунистическому и рабо
чему движению. Широкую известность получили биобиблиографические 
указатели серии „Страницы биографий”. Важное место в работе библио
теки занимает составление библиографических пособий для учителей 
истории, обществоведения, основ советского государства и права.
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ГНПБ выпускает библиографические пособия по педагогике и народ
ному образованию и осуществляет рекомендательно-библиографическое 
обслуживание учителей средней школы, студентов педагогических инсти
тутов, воспитателей дошкольных учреждений.

Научная библиотека ВЦСПС составляет рекомендательные библиогра
фические пособия по вопросам социалистического соревнования, трудо
вого воспитания и т. д.

ГРЮБ подготавливает рекомендательные библиографические пособия 
для учащихся старших классов средних школ, профессионально-техни
ческих училищ, средних специальных учебных заведений, студентов ву
зов по вопросам коммунистического воспитания молодежи, о дея
тельности ВЛКСМ, истории комсомола, международного молодеж
ного движения, а также методические материалы в помощь библио
текам.

Библиографические материалы в помощь лектору по актуальным 
общественно-политическим темам подготавливает Центральная Политех
ническая библиотека Всесоюзного общества „Знание”.

В союзных республиках основная часть издаваемых рекомендатель
ных библиографических пособий общественно-политической тематики 
создается универсальными научными библиотеками.

Государственные библиотеки выполняют координационные функции 
и осуществляют методическое руководство работой библиотек союзной 
республики в области рекомендательной библиографии общественно- 
политической литературы. Они составляют библиографические пособия 
по основам общественных наук, общим проблемам теории и практики 
социалистического строительства, политики КПСС и Советского государ
ства, в которых рекомендуется литература, вышедшая в основном в рес
публике. Эти библиотеки подготавливают также рекомендательные биб
лиографические пособия о связях В. И. Ленина с данной республикой, 
по истории Коммунистической партии и комсомола республики, по ее 
истории, экономике, культуре, о героях Октября, гражданской и Великой 
Отечественной войн, участниках социалистического строительства.

Работа краевых и областных библиотек ориентирована на подготовку 
региональных, в том числе краеведческих рекомендательных библиогра
фических пособий общественно-политической тематики: „Ленин и край”, 
по истории данного края и его партийной организации, о развитии эконо
мики, культуры. Они составляют также календари знаменательных и па
мятных дат, тематические картотеки рекомендательного характера, про
водят библиографические обзоры и другие мероприятия по библиогра
фическому обслуживанию читателей общественно-политической литера
туры.

Библиотеки Домов политического просвещения составляют библио
графические указатели и списки, картотеки в помощь пропагандистам 
и слушателям системы политического и экономического образования, 
осуществляют рекомендательно-библиографическое обслуживание партий
ных работников и идеологического актива.

Массовые, партийные, технические, библиотеки учебных заведений 
организуют использование источников рекомендательной библиографи
ческой информации с учетом запросов своих читателей и состава книжно
го фонда библиотеки.

39



§ 3. Международное сотрудничество
в области библиографии общественно-политической
литературы

Библиографическая деятельность советских научных библиотек и ор
ганов научной информации развивается по линии расширения и укрепле
ния их международных связей.

Осуществляется плодотворное сотрудничество с социалистическими 
странами. В 1976 г. было подписано Соглашение о создании Международ
ной информационной системы по общественным наукам социалистиче
ских стран. В каждой из этих стран определен Выделенный национальный 
орган (ВНО). Головным органом системы является ИНИОН АН СССР. 
Но линии МИСОН осуществляется совместная подготовка и выпуск биб
лиографических указателей, реферативных сборников, научно-аналити
ческих обзоров, цель которых — информационное обеспечение приоритет
ных направлений научных исследований, включенных в Долгосрочную 
программу многостороннего сотрудничества социалистических стран 
в области общественных наук.

С 1980 г. функционирует Автоматизированная информационная систе
ма (АИС) МИСОН. Создана центральная автоматизированная база данных, 
которая находится в ИНИОН АН СССР.

Осуществляется совместная разработка теоретико-методических вопро
сов научно-информационной деятельности в области обществоведения, 
ведется изучение информационных потребностей ученых, проводятся 
совещания и научные конференции, составляются и утверждаются единые 
нормативно-методические документы.

В рамках МИСОН создаются отраслевые международные автомати
зированные информационные системы, например, Интеринформкультура.

Обмен информацией о завершенных научно-исследовательских работах 
и защищенных диссертациях по общественным наукам происходит благода
ря деятельности Международной специализированной информационной 
системы по научно-исследовательским работам, которая входит в подсисте
му международной системы научно-технической информации стран — 
членов СЭВ. Она была образована в 1972 г. Функции головного и базового 
органа в системе выполняет Международный центр научно-технической 
информации, который находится в Москве.

Успешно развиваются международные библиографические связи круп
ных научных библиотек нашей страны. С библиотеками социалистических 
стран сотрудничество осуществляется на основе договоров. Основные 
формы совместной работы — составление библиографических указате
лей, проведение совещаний, семинаров, научных исследований, обмен 
библиографическими изданиями, научные командировки специали
стов, консультации. Опыт совместной работы библиотек социали
стических стран получил освещение в сборнике научных трудов 
„Международное сотрудничество в области библиографии” (М., 
1985).

Осуществляются деловые контакты научных библиотек и научно
информационных центров Советского Союза с развивающимися и капи
талистическими странами. Происходит обмен информационными издания
ми, проводятся двусторонние семинары.
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Центры научной информации по общественным наукам, крупные 
библиотеки Советского Союза сотрудничают с международными научно
информационными организациями по линии разработки международных 
информационных систем, составления библиографических пособий. Пред
ставители ИНИОН АН СССР входят в состав Международного комитета 
по информации и документации, созданного при ЮНЕСКО. ИНИОН АН 
СССР участвует в подготовке библиографических указателей серии „Меж
дународная библиография по социальным наукам” (International biblio
graphy of the social sciences), в работе Европейского центра по координа
ции исследований и документации в области социальных наук (Венский 
центр).

С середины 1980-х гг. начался новый этап в международном развитии. 
В докладе „Октябрь и перестройка: революция продолжается” М. С. Горба
чев отметил: „Новое мышление с его общечеловеческими критериями, 
ориентацией на разум и открытость начало пробивать дорогу в мировые 
дела, разрушая стереотипы антисоветизма и подозрительности к нашим 
инициативам и действиям”33. В этих условиях неуклонное развитие между
народного сотрудничества в области научной информации по обществен
ным наукам становится велением времени.

33 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. Доклад 
на совместном торжеств, заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвящ. 70-летию Великой Октябрьской соц. революции, в Кремлев
ском Дворце съездов, 2 ноября 1987 г. М.: Политиздат, 1987. С. 46.



Часть II

БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКОВ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА И РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Глава 5

ТИПОЛОГИЯ ИЗДАНИЙ ТРУДОВ 
КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
И РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, документы Коммунисти
ческой партии Советского Союза и Советского государства, произведения 
партийных и государственных деятелей — это тот идейный фундамент, 
на котором развиваются теория и практика марксизма-ленинизма. Без 
тщательного изучения их не может обойтись ни научный работник, ни пре
подаватель высшей школы. К ним постоянно обращаются пропагандисты, 
лекторы, учителя средних учебных заведений, студенты вузов, учащиеся 
средней школы, слушатели системы партийной и комсомольской учебы, 
экономического образования.

Работу по собиранию, хранению и научной публикации трудов К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, основных руководящих материалов КПСС 
и Советского государства ведет Институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ИМЛ). Материалы этого комплекса общественно-политической 
литературы издаются массовыми тиражами, обеспечивающими ознакомле
ние с ними всех слоев советского общества. Они выходят как на русском 
языке, так и на других языках народов СССР.

Для удовлетворения разнообразных потребностей читателей выпуска
ются издания произведений классиков марксизма-ленинизма и руководя
щих материалов, имеющие различное целевое и читательское назначение.

§ 1. Издания произведений классиков марксизма-ленинизма

Произведения классиков марксизма-ленинизма издаются в нашей стра
не исключительно широко. За период 1917— 1986гг. труды К. Маркса 
и Ф. Энгельса издавались 3894 раза на 52 языках народов СССР и 47 ино
странных языках. Книги В. И. Ленина выходили 16526 раз на 122 языках 
народов СССР и зарубежных стран. Каждая библиотека страны располагает, 
как правило, достаточно крупным фондом произведений классиков марк
сизма-ленинизма, обеспечивающим насущные потребности читателей.

Издания трудов Маркса, Энгельса, Ленина имеют определенную типо
логию, в основе которой — различия в функциональном назначении изда
ний. Можно выделить пять наиболее характерных видов изданий: Сочи
нения (собрания сочинений); издания подготовительных материалов 
и документов; издания избранных произведений; тематические сборни
ки; отдельно изданные произведения.

Издания каждого вида выполняют свои особые задачи, связанные
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с целями чтения, с уровнем подготовки читателей марксистско-ленинской 
книги. Они удовлетворяют разнообразные потребности читателей, изуча
ющих труды классиков марксизма-ленинизма (научно-исследовательские, 
учебные, пропагандистские).

В зависимости от функциональных особенностей изданий, можно го
ворить о существенных различиях в их подготовке. Каждый вид изданий 
произведений классиков марксизма-ленинизма характеризуется прежде 
всего определенным составом материалов, принципами их отбора. По- 
разному решается вопрос об источниках публикации текста произведений. 
Издания различных видов отличаются друг от друга структурой, располо
жением материала в томах, научно-справочным аппаратом.

Наиболее важным видом изданий являются Сочинения (собрания со
чинений) — многотомные издания, задача которых — с наибольшей полно
той представить литературное наследие Маркса, Энгельса, Ленина.

Материалы Сочинений по своему составу очень разнообразны. Издания 
этого вида дают читателям возможность наиболее полно познакомиться 
с исключительным богатством научных, политических, общественных 
интересов Маркса, Энгельса, Ленина. В них включены не только работы, 
выходившие при жизни автора, но и произведения, по цензурным или 
другим причинам не вышедшие в свое время в свет, а также материалы, 
не предназначенные для печати (письма, записки, подготовительные, черно
вые материалы и т. п .).

ИМЛ при ЦК КЙСС ведет большую работу по установлению перво
источников публикации текста произведений Маркса, Энгельса, Ленина. В 
ходе ее изучаются и расшифровываются рукописи, сравниваются различ
ные прижизненные (в первую очередь — авторизованные) издания произ
ведений, сверяются параллельные и повторные публикации газетных мате
риалов. Основной источник текста устанавливается в результате анализа 
причин, по которым сам автор изменял текст при различных публикациях 
той или иной работы.При включении текстов в Сочинения, как правило, 
устраняются цензурные искажения и купюры текста, уточняются названия 
произведений, исправляются описки автора, ошибки, допущенные при 
наборе рукописи в типографии и т. п.

Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса были написаны преимуществен
но на немецком, английском и французском языках. Поэтому при вклю
чении их в издания Сочинений они самым тщательным образом перево
дятся на русский язык1. То же самое относится к статьям или уст
ным выступлениям В. И. Ленина, сделанным на иностранных язы
ках.

Распределение материалов по томам и расположение их внутри то
мов осуществляется на основе принципа историзма, обязывающего связать 
появление того или иного произведения (группы документов) с определен
ным этапом в биографии автора, исторической обстановкой. С другой 
стороны, учитывается необходимость выделения материалов отдельных 
видов — в том числе работ, предназначенных автором для печати; устных 
выступлений; материалов, характеризующих „творческую лабораторию” 
классиков марксизма-ленинизма; эпистолярного наследия, представляю
щего не только биографический, но и научный интерес.

1 Переводы на другие языки народов СССР, как правило, осуществляются с рус
ского языка.
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В результате материал в собраниях сочинений классиков марксизма- 
ленинизма располагается на основе сочетания типологического и хроно
логического принципов группировки.

Произведения и подготовительные материалы к ним, Доклады, речи 
и другие устные выступления, а также предназначенные для печати письма, 
заявления и т. п. документы составляют основную часть каждого издания 
Сочинений. Группировка всего материала по томам производится на основе 
научной периодизации жизни и деятельности классиков марксизма-лени
низма, связанной с историческими этапами развития общественной жизни. 
Материалы подготовительного характера внутри томов выносятся в спе
циальные разделы (следующие после текста законченных произведений). 
Если эти материалы (например, „Философские тетради” В. И. Ленина) 
занимают большой объем, они выделяются в отдельные тома. Эпистоляр
ное наследие авторов (письма, записки, телеграммы, телефонограммы 
и т. п.) собирается в томах, которые следуют после томов, содержащих 
произведения. Внутри томов материал располагается в порядке хроноло
гии.

Все издания Сочинений снабжены научно-справочным аппаратом, об
легчающим работу с текстом, позволяющим наводить те или иные справки. 
Они состоят из предисловий (к изданию в целом и отдельным томам); 
различного рода примечаний2 к тексту — историко-литературных, тексто
логических, реальных, лингвистических; указателей (к изданию в целом 
и к отдельным томам). Кроме того, в томах Сочинений обычно помещают
ся „Даты жизни и деятельности” авторов.

Каждое издание Сочинений Маркса, Энгельса, Ленина — это итог серь
езной научной работы в области марксоведения и лениноведения, важный 
вклад в обеспечение марксистско-ленинской науки в целом, в популяри
зацию марксизма-ленинизма.

Самые ранние попытки выпустить Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса 
относятся к первым годам Советской Еласти. В связи со 100-летием со 
дня рождения К. Маркса было намечено издание Собрания сочинений 
в 28 томах, в состав его редакционной коллегии входил В. И. Ленин. В 
1918 — 1922 гг. было издано четыре тома этого издания (в том числе три 
тома „Капитала”) . Однако отсутствие достаточно научной, документаль
ной базы серьезно осложнило работу. Лишь после того как образованный 
в 1921 г. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса приступил по указанию В. И. Ле
нина к фотокопированию литературного наследия основоположников 
научного коммунизма, хранившегося в различных архивах, и начал система
тическое изучение собранного материала, были созданы необходимые 
предпосылки для научного издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

В 1924 г. XIII съезд РКП (б) поручил Центральному Комитету „принять 
все меры к скорейшему изданию Полного собрания сочинений Маркса 
и Энгельса на русском и других языках”3. С 1928 г. тома Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса на русском языке начали выходить в свет.

По форме эти примечания могут быть подстрочными, приводиться на шмуц
титулах или непосредственно после текста произведений и писем. Наибольшее зна
чение имеют примечания, которые помещаются в конце тома.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е 
изд., доп. и испр. М., 1984. Т. 3. С. 293.
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Первое издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, выпуск которого 
растянулся на двадцать лет (1928 — 1947),состояло из 28 томов (33 книг). 
Оно включало около 1250 произведений и почти 3300 писем. Около 460 
произведений Маркса и Энгельса в этом издании были опубликованы 
впервые. Большое число работ впервые переведено на русский язык (ру
копись Маркса и Энгельса „Немецкая идеология”, серия статей Маркса 
из „Нью-Йоркской ежедневной трибуны” и др.). В качестве источников 
публикации текста использованы первые публикации и прижизненные 
издания произведений, а также рукописи (или их фотокопии).

Выпуск первого собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса следует 
расценивать как крупное достижение Коммунистической партии, советской 
науки и культуры. Издание имело большое практическое значение. В то же 
время необходимо отметить, что оно имеет ряд недостатков. Так, еще до 
завершения издания стала очевидной его недостаточная полнота, а также 
ошибочность включения ряда статей, принадлежащих перу других авторов. 
Еще более серьезный недостаток — неточный перевод произведений Маркса 
и Энгельса на русский язык, отсутствие единства в терминологии. Серьез
ным упущением следует считать нарушение в отдельных томах хроноло
гического принципа расположения материала. Бедность научно-справочно- 
го аппарата, невысокий уровень подготовки отдельных его частей также 
затрудняли работу читателей с изданием. Тираж первого издания Сочине
ний был невелик (30 — 40 тыс. экземпляров).

В 1938 г. Центральный Комитет ВКП(б) обязал Институт Маркса- 
Энгельса—Ленина ускорить переиздание Сочинений основоположников 
марксизма и устранить имеющиеся в нем недостатки, но Великая Отечест
венная война замедлила начатую работу. После окончания войны потреб
ность в новом издании возросла, и в 1954 г. ЦК КПСС принял специальное 
постановление о выпуске Институтом марксизма-ленинизма второго изда
ния Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Первые тома нового издания 
вышли в 1954 — 1955 гг.

В процессе выпуска принципы подготовки второго издания Сочине
ний претерпели существенные изменения. Первоначально предполагалось 
ограничить собрание сочинений 30 томами (32 книгами). В него не должны 
были входить некоторые произведения 1830 — 1840-х гг., в том числе 
и те, которые опубликованы в первом издании (они составили сборник 
„Из ранних произведений’’, рассчитанный на специалистов), а также дру
гие работы и письма, не представляющие первостепенного интереса для 
широкого круга читателей. Однако подобная установка была подвергнута 
справедливой критике, и было решено число томов довести до 36, а в даль
нейшем — до 39 томов (42 книг). После выхода 39-го тома (1965) второе 
издание стало считаться завершенным.

В тома 1 — 39 второго издания включено более 400 произведений, 
не входящих в первое собрание сочинений, среди них — „Теории прибавоч
ной стоимости” (четвертый том „Капитала”) , составленный Энгельсом' 
„Конспект первого тома „Капитала” К. Маркса“ , написанные Марксом и 
Энгельсом документы Международного Товарищества Рабочих и др. В 
издании помещено также свыше 600 писем основоположников научного 
коммунизма, не вошедших в первое издание Сочинений.

Однако вне этих томов остались различные материалы, имеющие 
научное значение. Поэтому по решению ЦК КПСС, принятому в связи
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с празднованием 150-летия со дня рождения К. Маркса, издание Сочине
ний К. Маркса и Ф. Энгельса было продолжено. С 1968 по 1981 г. ИМ Л 
при ЦК КПСС осуществил выпуск 11 дополнительных томов, куда вошли 
работы по философии, политэкономии и другие произведения, по тем или 
иным причинам не попавшие в основные тома; недавно обнаруженные 
статьи и письма, а также крупные рукописные работы Маркса и Энгельса, 
которые впервые увидели свет. Таким образом, в окончательном виде 
второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса насчитывает 50 томов 
(54 книги) и содержит свыше 2 тысяч произведений и более 4 тысяч писем 
основоположников марксизма.

Второе издание Сочинений не только полнее первого. В результате 
тщательной исследовательской работы были уточнены авторство тех или 
иных статей Маркса и Энгельса, названия произведений, датировка многих 
писем.

Структура издания характеризуется прежде всего наличием основных 
и дополнительных томов. Произведения, включенные в первые 22 тома, 
располагаются в хронологической последовательности соответственно 
научной периодизации истории марксизма. Тома 23 — 26 занимает „Капи
тал” (включая четвертый том — „Теории прибавочной стоимости”) . Также 
в порядке хронологии расположен материал в томах переписки (т. 27—39) : 
внутри томов вначале помещены письма Маркса и Энгельса друг другу, 
а затем — их письма третьим лицам.

С учетом хронологии сгруппирован и материал дополнительных то
мов. Так, в томах 40 и 41 печатаются произведения и литературно-поэти- 
че^ие опыты молодых Маркса и Энгельса (часть из них входила в сбор
ник „Из ранних произведений”) , в томах 42 — 43 помещены произведения 
1844 — 1849 гг., в т. 45 — написанные Марксом исследования и статьи 
1867 — 1893 гг. Тома 46 — 49 (и частично — 50-й том) занимают экономи
ческие рукописи Маркса, связанные с „Капиталом”. В последнем, 50-м 
томе, собраны произведения и письма Маркса и Энгельса (с 1840 по 
1895 г.)

Как в основных, так и в дополнительных томах Сочинений можно 
найти Приложения — документы официального характера, в составлении 
или редактировании которых участвовали К. Маркс и Ф. Энгельс (напри
мер, Устав Союза Коммунистов); прошения и заявления, написанные 
Марксом и Энгельсом; краткие информации об их выступлениях; записи 
их речей и т. д. В Приложениях помещены также статьи основоположни
ков научного коммунизма, в текст которых вносились существенные 
изменения со стороны печатных органов, где они публиковались.

Научно-справочный аппарат второго издания Сочинений гораздо пол
нее и разнообразнее, чем в томах первого издания. На высоком научном 
уровне составлены примечания (подстрочные и в конце томов), даты 
жизни и деятельности Маркса и Энгельса, указатели в томах — предмет
ные, имен, периодических изданий и др. Ряд сводных указателей был 
впоследствии выпущен отдельными книгами.

Выпуск второго издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса имеет 
большое научное и политическое значение. На его основе в ГДР вышло 
первое немецкое издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, издаются 
собрания сочинений в Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Вьет
наме и других странах. Второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса
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является теоретической, документальной и методологической базой для 
выпуска полного академического собрания произведений Маркса и Энгель
са на языке оригинала (МЭГА)4.

Сочинения В. И. Ленина также начали подготавливаться с первых лет 
Советской власти. В соответствии с постановлением IX съезда РКП (б) 
Государственным издательством РСФСР был начат выпуск первого издания 
еще в суровые годы гражданской войны (1920). Законченное в 1926 г. 
первое Собрание сочинений В. И. Ленина (20 томов, 26 книг) включало 
немногим более 1500 ленинских работ. Как правило, все они ранее уже 
были опубликованы, текст их перепечатывался обычно без каких-либо 
изменений. Справочный аппарат издания был беден, в нем имелось немало 
ошибок.

Второе издание Сочинений В. И. Ленина (в 30 томах) стало выходить 
согласно постановлениям II Съезда Советов и XIII съезда РКП (б), состояв
шихся в год смерти В. И. Ленина. Первые тома вышли в 1925 г., послед
ний — в 1932 г. Одновременно с ним (и в последующие годы) выпускалось 
и третье издание Сочинений, не отличавшееся по тексту и научно-справоч
ному аппарату, но более дешевое. Оба эти издания рассматриваются обыч
но как одно, второе-третье издание.

Благодаря установлению авторства Ленина в написании множества 
статей, опубликованных в дореволюционной (легальной и нелегальной) 
периодической печати, число вошедших в Сочинения произведений значи
тельно увеличилось. В издание широко включены материалы из Ленинских 
сборников (издания не публиковавшихся ранее черновых работ и доку
ментов) , а также письма Ленина, в первом собрании сочинений вообще от
сутствовавшие. Всего во второе-третье издание Сочинений было вклю
чено 1265 новых документов (в том числе около 500 писем).

Научно-справочный аппарат издания состоял из обстоятельных приме
чаний, „основных вех” жизни и деятельности Ленина, указателей имен 
(с биографическими справками), указателей упоминаемых литературных 
работ и источников, ряда списков (в томах). Отдельными книгами были 
выпущены алфавитный указатель работ, вошедших во второе-третье изда
ние Сочинений, и предметный указатель к изданию, в 1935 г. включен
ные в „Справочник к II и III изданиям Сочинений В. И. Ленина”.

По специальному решению ЦК ВКП(б) 1940 г. было предпринято 
новое, четвертое издание Сочинений В. И. Ленина. В него должны были 
войти все произведения, помещенные в предыдущих изданиях, основные 
материалы из Ленинских сборников, „Письма к родным”, а также вновь 
выявленные произведения Ленина. Первые тома издания вышли в 1941 г. 
После перерыва, вызванного Великой Отечественной войной, выпуск 
Сочинений возобновился, но наиболее крупные материалы из Ленинских 
сборников („Философские тетради”, „Тетради по империализму” и др.), а 
также „Письма к родным” в него было решено не включать, как не пред
ставляющие, якобы, широкого интереса. В 1950 г., после выпуска 35-го то
ма, четвертое издание Сочинений В. И. Ленина было объявлено завершенным.

4
Издание МЭГА (Marx -  Engels Gesamtausgabe) осуществляется на основе 

сотрудничества ИМЛ при ЦК КПСС и Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ. 
Оно будет состоять примерно из 100 томов.
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Однако разобщенность ленинского литературного наследия по-преж
нему серьезно затрудняла его использование. На XX съезде КПСС (1956 г.) 
было высказано пожелание об издании полного академического собрания 
сочинений вождя, оно получило единодушную поддержку научной общест
венности.

В январе 1957 г. ЦК КПСС принял постановление „Об издании Пол
ного собрания сочинений В. И. Ленина”, в котором подчеркнул необхо
димость собрать воедино все ленинское литературное наследие и опреде
лил состав и характер нового издания, подготовка которого была поруче
на НМЛ при ЦК КПСС.

Полное собрание сочинений В. И. Ленина, 55 томов которого вышли 
в течение 1958 — 1965 гг., являлось не только более полным, а принципи
ально иным по охвату материала изданием Сочинений В. И. Ленина. Оно 
впервые собрало воедино материалы, печатавшиеся ранее в Сочинениях, 
в Ленинских сборниках, сборнике „Письма к родным”, журнальные и 
газетные публикации. Кроме того, в него включены многие не публиковав
шиеся ранее ленинские документы, хранящиеся в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. 
В общей сложности в издание вошло около 9 тысяч произведений и до
кументов, причем свыше тысячи из них опубликовано впервые. Материалы 
Полного собрания сочинений наиболее глубоко раскрывают теоретиче
скую и практическую деятельность Ленина как организатора Коммунисти
ческой партии, вождя Великой Октябрьской социалистической револю
ции, основателя Союза Советских Социалистических Республик.

В ходе подготовки издания текст впервые включаемых произведений, 
подготовительных материалов и документов был заново сверен с перво
источниками. Научно-справочный аппарат в томах Полного собрания сочи
нений, помимо предисловий (к изданию в целом и отдельным томам), при
мечаний, дат жизни и деятельности В. И. Ленина, содержит различные 
указатели в томах. В 1966 г. выпущен Справочник, куда вошли предмет
ный указатель к новым произведениям Ленина, включенным в Полное 
собрание сочинений, и сводный алфавитный указатель к пятому и четвер
тому изданиям. В 1969 — 1970 гг. вышел „Справочный том к Полному 
собранию сочинений В. И. Ленина” (в двух частях), состоящий из пред
метною, алфавитного и других указателей.

Параллельно с выпуском Полного собрания сочинений ИМЛ при ЦК 
КПСС выпустил десять дополнительных томов к четвертому изданию 
Сочинений, куда были включены „Философские тетради”, „Тетради по 
империализму”, „Письма к родным”, а также новые материалы из Пол
ного собрания сочинений. К 35 основным томам в 1955 — 1956 гг. был 
выпущен „Справочный том к 4-му изданию Сочинений В. И. Ленина” 
(в 2 частях), а ко всем 45 томам — „Алфавитный указатель” в виде от
дельной книги.

Издания подготовительных материалов и документов, как правило, 
дополняют собрания сочинений. К наиболее важным и известным изда
ниям этого вида следует отнести ,Архив Маркса и Энгельса” и Ленинские 
сборники, представляющие собой многотомные издания.

В состав таких изданий входят материалы двух основных групп. Во- 
первых, это планы и конспекты задуманных классиками марксизма-лени
низма произведений, выписки из используемых ими книг, пометки на 
них, черновые варианты создаваемых произведений, т. е. материалы, по
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казывающие процесс создания той или иной работы. Во-вторых, в них по
мещаются письма, деловые записки Маркса, Энгельса, Ленина, проекты 
постановлений, резолюций, декретов и других официальных документов, 
телеграммы и телефонограммы В. И. Ленина. В значительной мере они 
знакомят с практической деятельностью классиков марксизма-ленинизма, 
с государственной деятельностью В. И. Ленина.

Издания подготовительных материалов и документов состоят исклю
чительно из первых публикаций ранее неизвестных материалов. Источни
ками публикации текста являются рукописи, машинописные копии и т. п. 
При публикации материалов воспроизводятся все особенности автогра
фов: Отмечаются исключенные позже автором тексты, подчеркивания 
и отчеркивания, наличие записей на другом языке и т. п. Тем самым рас
крывается „творческая лаборатория” классиков марксизма-ленинизма.

В очередной том включаются, как правило, материалы, недавно обна
руженные. Поэтому распределение подготовительных материалов и доку
ментов по томам не может быть произведено ни в хронологическом (по 
времени написания), ни в тематическом порядке. В пределах тома „Ар
хива Маркса и Энгельса” или Ленинских сборников применяют различные 
способы группировки материала: по видам, тематике, в хронологии публи
куемого материала. Научно-справочный аппарат изданий состоит из пре
дисловий, примечаний разных видов, а также указателей.

Издания подготовительных материалов и документов предназначают
ся в первую очередь историкам, философам, экономистам и другим спе
циалистам. Тиражи их, по сравнению с собраниями сочинений, невелики. 
Между тем некоторые публикуемые в них материалы представляют инте
рес и для более широкого круга читателей. Это служит основанием для 
выпуска их в виде отдельных сборников.

,Архив Маркса и Энгельса” выходит с 1924 г.5 В этом издании были 
впервые опубликованы некоторые важные произведения основополож
ников научного коммунизма (например, „Немецкая идеология” К. Маркса 
и Ф. Энгельса, „Диалектика природы” Ф. Энгельса), первоначальные ва
рианты экономических работ К. Маркса, выписки из книг и газет (в част
ности, из работ русских авторов). В издание включены письма Маркса 
и Энгельса деятелям коммунистического и рабочего движения разных 
стран и т. п. Материалы печатались как в русских переводах, так и на язы
ке оригинала.

Значительная часть материалов „Архива Маркса и Энгельса” была за
тем включена в первое издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, а поз
же — во второе издание (в том числе в дополнительные тома). Несмотря 
на это, для многих материалов „Архив Маркса и Энгельса” остается един
ственным источником публикации. Это относится, в частности, к „Хроно
логическим выпискам” К. Маркса (т. V — VIII) — систематизированным 
извлечениям из 18-томной „Всеобщей истории” Шлоссера и других исто
рических работ, к помещенным в XI — XIII и XVI томах конспектам и вы

В истории издания „Архива Маркса и Энгельса” различаются два периода. 
В 1924 -  1930 гг. под таким названием выходил журнал, в котором наряду с мате
риалами Маркса и Энгельса печатались исследования по вопросам истории, теории 
и практики марксизма. С 1932 г. в сборнике стали публиковаться только рукописи 
основоположников марксизма. Нумерация томов была начата заново (вышло 16 то
мов) .
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пискам К. Маркса из русских книг, которые отражают исследование Марк
сом социально-экономического развития России после отмены крепост
ного права, и другим материалам.

Ленинские сборники выпускаются с 1924 г. В них были впервые опуб
ликованы такие широко известные теперь труды, как „Философские 
тетради”, „Марксизм о государстве”, „Тетради по империализму”. Тысячи 
документов показывают деятельность В. И. Ленина по организации Ком
мунистической партии, созданию Советского государства, руководству 
внутренней и внешней политикой страны, обороной страны в годы граж
данской войны и иностранной интервенции, деятельность в области между
народного коммунистического и рабочего движения. Видное место зани
мает в Ленинских сборниках публикация писем Ленина местным партий
ным организациям, членам Коммунистической партии, деятелям между
народного коммунистического и рабочего движения. Материалы из Ленин
ских сборников печатались в виде отдельных сборников, включались 
во второе-третье и четвертое издания Сочинений В. И. Ленина. С наиболь
шей полнотой они отражены в Полном собрании сочинений.

Подготовительные материалы и документы помимо ,Архива Маркса 
и Энгельса”, Ленинских сборников и Сочинений публикуются и в дру
гих изданиях. В 1947 г. отдельной книгой вышли „Хронологические вы
писки по истории Индии” К. Маркса — извлечения из исторических тру
дов (с комментариями автора). В 1968 г. изданы „Математические руко
писи” К. Маркса, которые свидетельствуют о том, что в течение многих 
лет Маркс серьезно интересовался вопросами математики. Дважды отдель
ной книгой издавался „Конспект „Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 
1844 — 1883 гг.”, ранее не включавшийся в Ленинские сборники. Сбор
ник содержит ленинские конспекты около 300 писем Маркса и Энгельса 
друг к другу, а также извлечения из пятнадцати важнейших в теоретиче
ском отношении писем, сделанные Лениным.

Другие виды изданий знакомят с материалом, взятым из собраний 
сочинений классиков марксизма-ленинизма и отчасти — из изданий подго
товительных материалов и документов, а также периодической печати. 
Принципы отбора в них определяются функциональным назначением из
даний, их читательским адресом.

Издания избранных произведший рассчитаны на широкий крут чита
телей. Цель их — собрать воедшо важнейшие работы и письма, посвящен
ные трем составным частям марксизма-ленинизма. Произведения, как пра
вило, печатаются в них целиком и располагаются в хронологической после
довательности. Научно-справочный аппарат заимствуется из Сочинений 
или составляется на его основе. По сравнению с собраниями сочинений 
он более краток: нет дат жизни и деятельности, помещаются лишь важней
шие указатели — предметный и именной.

Используемые сейчас издания подразделяются на две группы, отли
чающиеся одна от другой, прежде всего, читательским назначением и соста
вом материала. Одна из них — „Избранные произведения” в трех-четырех 
томах, другая — многотомные „Избранные сочинения”.

„Избранные произведения” К. Маркса и Ф. Энгельса (в 3 т.) содер
жат наиболее важные, небольшие по объему и популярно написанные 
работы по политической экономии, философии, научному коммунизму, 
о программных и тактических принципах первых пролетарских организа
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ций — „Союза коммунистов” и I Интернационала, свыше двух десятков 
писем аналогичной тематики. Включены также главы и отрывки из таких 
крупных трудов, как „Немецкая идеология”, ,Диалектика природы”, 
„Капитал”. В основном, именно эти произведения изучаются студентами 
вузов (по курсам общественных наук) и слушателями системы партий
ной и комсомольской учебы.

На тот же контингент читателей рассчитаны и „Избранные произведё-' 
ния” В. И. Ленина (в 3 и 4 т.). В сборники входят многие работы доок
тябрьского периода („Что такое „друзья народа” и как они воюют против 
социал-демократов“, „Что делать?”, „Шаг вперед и два шага назад” и др.), 
а также большое число книг и статей, написанных после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции и посвященных различным 
сторонам строительства социализма и коммунизма в нашей стране.

Избранные сочинения” К. Маркса и Ф. Энгельса в 9 томах (10 кни
гах) и „Избранные сочинения” В. И. Ленина в 10 томах (11 книгах) рас
считаны на студентов, аспирантов, преподавателей, партийный и комсо
мольский актив, слушателей системы политического просвещения и само
стоятельно изучающих марксистско-ленинскую теорию.

В „Избранные сочинения” включаются основные произведения клас
сиков марксизма-ленинизма и важнейшие письма, характеризующие их 
идейное наследие, составные части марксистско-ленинской теории. Читатель 
находит в этих изданиях такие работы основоположников научного ком
мунизма, как „Святое семейство”, „Положение рабочего класса в Англии” 
(которые в „Избранные произведения” не входят), полные тексты „Не
мецкой идеологии”, „Диалектики природы”, трех томов „Капитала”, 
а изучающий „Избранные сочинения” В. И. Ленина имеет возможность 
ознакомиться с „Развитием капитализма в России”, „Материализмом 
и эмпириокритицизмом”, „Философскими тетрадями”, которые в трех
томнике отсутствуют.

Тематические сборники выпускаются в помощь проблемному изуче
нию марксизма-ленинизма, общественных наук и адресованы достаточно 
подготовленным читателям — преподавателям и учащимся высшей школы, 
пропагандистам, лекторам, слушателям системы политического образо
вания и т. п.

Тематика сборников широка и разнообразна. Они посвящены теоре
тическим проблемам („О диктатуре пролетариата”, „О социалистической 
революции”, „О пролетарском интернационализме” и др.), вопросам 
партийной, государственной, общественной работы („О пропаганде и аги
тации”, „О работе Советов”, „О профсоюзах”, „О печати”) , историческим, 
преимущественно — революционным событиям („О Парижской Коммуне”, 
„О революции 1905 — 1907 гг.”, „О Великой Октябрьской революции”), 
странам и регионам („Об Англии”, „Об Украине”, „О Доне и Северном 
Кавказе”). Многие тематические сборники охватывают материал по це
лым областям знания и практической деятельности („О воспитании и обра
зовании”, „О войне, армии и военной науке”, „Об атеизме, религии и 
церкви”, „Об искусстве” и др.), по различным комплексным темам („О 
молодежи”, „О науке и технике” и др.).

Большинство сборников содержит либо произведения К. Маркса 
и Ф. Энгельса, либо работы В. И. Ленина. Некоторые сборники включают 
произведения и Маркса, и Энгельса, и Ленина, в том числе „Хрестоматия
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по диалектическому и историческому материализму”, „Хрестоматия 
по научному коммунизму” и т. п. Особую разновидность тематических 
сборников представляют издания произведений В. И. Ленина и пар
тийных документов („В. И. Ленин, КПСС о Советском многона
циональном государстве”, „В. И. Ленин, КПСС о партийном руко
водстве комсомолом”, „В. И. Ленин, КПСС об интеллигенции” и
д р )-

Тематические сборники включают материалы различных видов в том 
числе письма, документы, наброски, конспекты выступлений и т. д., ко
торые берутся, как правило, из Сочинений, „Архива Маркса и Энгельса”, 
Ленинских сборников, из периодических изданий. Наряду с полными тек
стами работ помещаются фрагменты (вплоть до небольших высказыва
ний). В сборники включаются и произведения, имеющие методологиче
ское значение.

Отбор произведений для тематических сборников производится с уче
том подготовки читателей. Встречаются издания, охватывающие материал 
по одной теме, но адресованные разным группам читателей. При этом 
полнота освещения темы, хронологические рамки включенных в сборники 
произведений различаются.

В тематических сборниках чаще всего применяется хронологический 
способ расположения материала. Если в сборнике имеются произведения 
и Маркса, и Энгельса, и Ленина, работы К. Маркса и Ф. Энгельса собирают
ся в одном разделе, труды В. И. Ленина -  в другом. В сборниках произ
ведений В. И. Ленина нередко выделяются работы дореволюционного 
периода и советского.

Если тема сборника достаточно широка, в нем используется проблем
но-тематическая группировка материала. Так, в сборнике работ К. Маркса 
и Ф. Энгельса „О молодежи” выделены разделы: „Положение молодежи 
в капиталистическом обществе. Борьба за права молодого поколения”, 
„Роль молодежи в общественно-политической жизни и классовой борьбе”, 
„Воспитание и образование молодежи” . Выходят также сборники (напри
мер, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин „О морали и нравственном воспита
нии”; К. Маркс и Ф. Энгельс „Об искусстве”), хрестоматии с системати
ческим расположением материала: внутри разделов выделяются подраз
делы и более узкие тематические деления. Порой материал хемагических 
сборников группируется по видовому признаку, когда выделяются, напри
мер, разделы „Статьи. Речи”, „Письма”, „Директивы. Распоряжения. По
становления”, „Пометки. Поручения”.

Для справочного аппарата тематических сборников характерна отрасле
вая направленность. В предисловиях (или вступительных статьях) дается 
характеристика темы, особенности ее раскрытия в трудах классиков марк
сизма-ленинизма. Примечания более детальные, чем в томах Сочинений. 
Нередко к тематическим сборникам создаются указатели не только пред
метные и именные, но и специфические для данной темы (например ука
затели произведений художественной литературы или литературных и ми
фологических персонажей в сборниках по вопросам литературы и искус
ства) .

Тематические сборники содержат нередко ценные приложения — в 
частности, воспоминания современников Маркса, Энгельса, Ленина, где 
затронуты вопросы, связанные с темой сборника.
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Выпускаются сборники произведений В. И. Ленина и партийных до
кументов. Выше было сказано об особой разновидности тематических 
сборников, в которые включаются и произведения В. И. Ленина и доку
менты КПСС.

Отдельные издания — наиболее распространенный вид изданий тру
дов классиков марксизма-ленинизма. Многие произведения Маркса, Эн
гельса, Ленина были выпущены в виде книг (легально или нелегально 
опубликованных) еще до Великой Октябрьской социалистической револю
ции.

Отдельными изданиями выпускаются работы, которые представляют 
большой научный и политический интерес, широко изучаются в высшей 
и средней школе, в системе политического образования. Отдельные изда
ния представляют собой перепечатки текста из последних Сочинений. От
туда же заимствуется и научно-справочный аппарат -  примечания и указа
тели.

Рассчитанные на читателей различных групп, отдельные издания про
изведений классиков марксизма-ленинизма печатаются массовыми тира
жами. Юбилейные издания содержат факсимиле рукописи, иллюстратив
ный материал (портреты авторов, обложки первых изданий и т. п .).

Большое научное и практическое значение имеют первые публикации 
произведений Маркса, Энгельса, Ленина в периодических изданиях. Хотя по
давляющая часть литературного наследия классиков марксизма-ленинизма 
выявлена и опубликована, в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС продолжают посту
пать ранее неизвестные рукописные материалы Маркса, Энгельса, Ленина. 
Такие ранее неизвестные материалы публикуются в журналах „Комму
нист”, „Вопросы истории КПСС”, „Вопросы философии”, в газете „Прав
да”. Публикации сопровождаются сведениями об истории создания доку
мента, обстоятельствах его обнаружения, нередко — соответствующими 
примечаниями к содержанию документа. Публикации чаще всего бывают 
приурочены к годовщинам со дня рождения классиков марксизма, юби
леям исторических событий и т. п. Нередко они представляют собой из
влечения из подготовленных к печати очередных томов „Архива Маркса 
и Энгельса” или Ленинских сборников.

§ 2. Издания документов КПСС

Документы Коммунистической партии Советского Союза — это офи
циальные материалы, создаваемые в процессе деятельности руководящих 
органов.

К основным партийным документам относятся Программа и Устав 
КПСС; резолюции, решения, постановления высших органов партии, поста
новления Центрального Комитета КПСС, а также совместные постановле
ния ЦК КПСС и высших органов государственной власти и управления; 
обращения, приветствия, письма, извещения партийных съездов, конферен
ций КПСС, Центрального Комитета КПСС, тезисы ЦК КПСС к юбилейным 
датам и т. п.

Принятые документы своевременно публикуются в периодических 
изданиях — в газете „Правда”, журналах „Коммунист”, „Партийная жизнь” 
и др. Наряду с полными текстами документов нередко помещаются их 
изложения (обычно под рубрикой „В Центральном Комитете КПСС”).
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Основными видами изданий партийных документов являются издания 
отдельных документов; сборники документов отдельных съездов и кон
ференций партии, пленумов ЦК КПСС; сборники документов КПСС обще
го характера; тематические сборники партийных документов.

Отдельными изданиями выходят наиболее важные документы КПСС, 
в первую очередь Программа КПСС — основной партийный документ, 
определяющий цели и задачи партии на определенном историческом эта
пе. Третья Программа КПСС в новой редакции утверждена XXVII съездом 
партии. XXVII съезд утвердил также текст Устава КПСС с внесенными 
в него изменениями. Отдельными брошюрами выпускаются постановления 
ЦК КПСС по важнейшим актуальным вопросам деятельности партии и раз
вития страны; документы, принятые в связи со знаменательными датами 
в истории советского народа, а также совместные постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, Верховного Совета СССР.

Сборники документов и материалов партийных съездов, конферен
ций и пленумов ЦК КПСС выходят с первых лет Советской власти.

В „Материалах... съезда КПСС” публикуются Отчет съезду (на XXVII 
съезде — Политический доклад) ЦК КПСС, Отчет Центральной ревизион
ной комиссии, доклад мандатной комиссии, резолюции и постановления 
съезда по заслушанным докладам, а также другие материалы. Более широ
кий круг документов представлен в „Стенографических отчетах” съездов, 
где помещаются, помимо названных выше документов, речи и выступле
ния делегатов и гостей партийного форума. Стенографический отчет XXVII 
съезда КПСС выпущен в трех томах (1986).

Сборники документов КПСС общего характера -  многотомные изда
ния разносторонней тематики, охватывающие большое число партийных 
документов, принятых на партийных съездах, конференциях, пленумах 
ЦК КПСС, постановлений ЦК партии и т. п.

Они представлены двумя изданиями: „КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК” и „Справочник партийного работ
ника”. Сборники различаются по своему назначению, по выполняемым 
функциям. Первый преследует цель ознакомить читателя с партийными 
документами за длительный исторический период, второй — с документа
ми, принятыми в течение года. Отсюда и различия в отборе документов 
и структуре изданий. Текст документов печатается полностью по первым 
публикациям либо по архивным источникам. Использованию изданий 
помогает справочный аппарат, главным образом указатели к тексту.

Сборник „КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК” выходит с 1922 г. Последнее завершенное восьмое изда
ние вышло в 1970 — 1982 гг. в 14 томах. С 1983 г. выпускается девятое 
дополненное и исправленное издание сборника, рассчитанное на 15 томов.

Сборник охватывает документы партийных съездов, конференций 
и пленумов Центрального Комитета, начиная с 1-го съезда РСДРП (1898 г.). 
В нем представлены также материалы совещаний ЦК, партийных групп, 
организаций дореволюционного периода истории партии, наиболее важные 
постановления ЦК КПСС советского периода, совместные постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, письма, приветствия, обращения 
партийных съездов. В девятое издание сборника включены новые материа
лы по всем периодам истории партии, в частности — ряд ленинских доку
ментов .
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Материал сборника „КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон
ференций и пленумов ЦК” располагается в строгой хронологической после
довательности, в каждом томе собираются документы определенного 
исторического периода. Справочный аппарат в томах довольно скромен, 
к восьмому изданию сборника дважды выпускался Справочный том, 
облегчающий ознакомление с составом издания и конкретным содержани
ем документов.

Другой сборник общего характера — „Справочник партийного работ
ника”. Первые девять выпусков его вышли в 1921 — 1935 гг., возобнови
лось издание в 1957 г. (с новой нумерацией томов).

„Справочник партийного работника” — продолжающееся издание, 
отдельные выпуски которого включают материал за относительно корот
кий период времени — за год. В каждом выпуске содержится новый до
кументальный материал -  резолюции и решения очередного съезда КПСС, 
постановления пленумов ЦК КПСС, различные постановления Центрально
го Комитета партии и другие документы, принятые после выхода преды
дущего выпуска (и ранее опубликованные в периодической печати). В 
„Справочнике” публикуются также наиболее важные документы Совет
ского государства — законы СССР, указы Президиума Верховного Совета 
СССР, постановления Совета Министров СССР, другие официальные ма
териалы. В сборнике можно найти документы общественных организаций — 
постановления и резолюции съездов профессиональных союзов СССР 
и съездов ВЛКСМ, важнейшие постановления ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и их 
пленумов. Таким образом, „Справочник партийного работника” — изда
ние более широкое по охвату материала, чем „КПСС в резолюциях и ре
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК”.

Группировка материала в „Справочнике партийного работника” тема
тическая. При этом резолюции и постановления партийных съездов и пле
нумов ЦК помещаются в первых двух разделах. Остальные документы 
и материалы группируются по типовым разделам: „Международная дея
тельность КПСС и Советского государства” , „Вопросы руководства народ
ным хозяйством”, „Вопросы повышения материального и культурного 
уровня жизни трудящихся”, „Вопросы пропаганды, агитации, культуры 
и науки” и др. В особые разделы выделены материалы, посвященные работе 
профсоюзов и комсомола. В некоторых выпусках имеется раздел, содержа
щий материалы справочного характера (о численности и составе КПСС 
и т. п .).

Справочный аппарат в выпусках скуп, наиболее важная часть его — 
сводные указатели содержания отдельных групп выпусков. В 1984 г. По
литиздат предпринял издание специального Справочного выпуска, указа
тели которого раскрывают состав и содержание 23 выпусков „Справочни
ка партийного работника”.

Тематические сборники представляют собой многочисленную группу 
изданий, содержание которых соответствует определенным направлени
ям деятельности КПСС. Отдельные издания посвящены вопросам органи
зационно-партийной работы, партийного руководства в области экономи
ческого и социального развития СССР, идеологической работы партии, 
деятельности общественных организаций и т. д.

В тематические сборники, помимо резолюций и решений партийных 
съездов, конференций и пленумов ЦК, включаются постановления ЦК
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КПСС и совместные постановления ЦК КПСС и Советского правительства, 
а также законы СССР, постановления Совета Министров СССР и другие 
государственные документы, доклады руководителей КПСС на партийных 
съездах. Документы в сборниках печатаются либо полностью, либо в из
влечениях.

Хронологические рамки включенных материалов неодинаковы. В 
одних сборниках печатаются документы, принятые до Великой Октябрь
ской социалистической революции („Военные вопросы в решениях КПСС. 
1903 -  1917”), в других объединяется материал дореволюционного и со
ветского периодов („КПСС о профсоюзах”). Однако чаще в сборники 
включаются документы, охватывающие лишь советский период, или мате
риал последних лет. Так, после XXVII съезда КПСС дважды выходил под
готовленный Политиздатом сборник „Ускорение социально-экономическо
го развития страны — задача всей партии, всего народа” , включающий 
материалы XXVII съезда КПСС, апрельского (1985 г.) и последующих 
пленумов ЦК КПСС, доклады и выступления Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева.

Многие тематические сборники переиздаются, дополняются новыми 
документами, выпускаются дополнительные тома, содержащие документы 
последнего времени. Так, сборник „Решения партии и правительства по 
хозяйственным вопросам” (М., 1967 — ) является, по существу,
продолжающимся изданием: задуманный как 5-томное издание, охваты
вающее документы КПСС и Советского государства за 50 лет существова
ния Советской власти, он затем начал включать тома, в которых печатались 
новые партийные и государственные документы по теме. Аналогичным 
образом издавался сборник документов „Забота партии и правительства 
о благе народа”.

Как и в сборниках произведений классиков марксизма-ленинизма, 
в тематических сборниках партийных документов используется хроно
логическое или тематическое расположение материала. Иногда первый 
раздел сборника включает постановления партийных съездов и пленумов 
ЦК, а расположение других документов — тематическое или же по видам 
документов (в сборниках „КПСС о формировании нового человека”, 
„Об идеологической работе КПСС”) . Справочный аппарат тематических 
сборников обычно состоит из предисловий, реальных и историко-литера
турных примечаний, иногда включает предметные, тематические и другие 
указатели.

§ 3. Издания документов Советского государства

К документам Советского государства относятся различные офи
циальные акты, составляющие в своей совокупности систему советского 
законодательства. Это Конституция СССР — Основной Закон Советского 
государства, другие законы и постановления, принимаемые Верховным 
Советом СССР, высшим органом государственной власти; указы и поста
новления Президиума Верховного Совета СССР; постановления и распо
ряжения Совета Министров СССР, который является высшим исполнитель
ным и распорядительным органом государственной власти страны. Ана
логичные документы принимаются высшими органами государственной 
власти и управления союзных и автономных республик.
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Документы Советского государства широко публикуются в периоди
ческих изданиях. В частности, законы СССР (РСФСР), указы Президиума 
Верховного Совета СССР (РСФСР), постановления Совета Министров 
СССР (РСФСР) оперативно печатаются в газете „Известия”, издаваемой 
Президиумом Верховного Совета СССР, в „Правде”, „Советской России”, 
других центральных, а также местных газетах. Помещаются они и в отрасле
вых журналах. Государственные документы СССР и союзных республик 
публикуются в республиканских периодических изданиях.

В библиотечной практике выделяются следующие виды изданий: те
кущая публикация государственных документов; издания отдельных до
кументов; сборники материалов сессий Верховного Совета СССР (союз
ных республик); универсальные издания документов; общие справочни
ки по законодательству; тематические собрания государственных доку
ментов.

Текущая публикация документов Советского государства представ
ляет собой систему специальных печатных изданий, задачей которых яв
ляется своевременное ознакомление граждан Советского Союза с приняты
ми документами органов государственной власти и государственного 
управления.

Основным текущим изданием документов государственной власти 
является еженедельный бюллетень „Ведомости Верховного Совета СССР”, 
выпускаемый с 1938 г. Издается на русском языке в Москве, в союзных 
республиках — на языке данной республики и русском языке.

Каждый номер бюллетеня состоит обычно из трех разделов. В первом 
публикуются законы СССР и другие законодательные акты Верховного 
Совета СССР, указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР 
нормативного характера, ратифицированные международные договоры 
и соглашения, указы о назначениях министров и т. д. Во втором приво
дятся указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении почетных 
званий (Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Народ
ного артиста СССР и др.), о награждении орденами и медалями коллекти
вов и отдельных граждан СССР и других государств. В третьем разделе 
помещается информация о деятельности Верховного Совета СССР, об 
изменениях в административно-территориальном делении страны. В послед
нем, 52-м номере „Ведомостей”, помещается алфавитно-предметный ука
затель к материалам, опубликованным в течение года.

В „Ведомостях Верховного Совета РСФСР” (издаются с 1957 г.) публи
куются законодательные акты Российской Федерации.

Основные постановления и распоряжения Совета Министров СССР 
публикуются с 1938 г. в „Собрании постановлений правительства СССР” — 
бюллетене, в настоящее время выходящем в двух выпусках (отделах). 
В первом печатаются постановления Совета Министров СССР, имеющие 
общее значение или носящие нормативный характер. Во втором отделе — 
соглашения, конвенции, протоколы и другие международные договоры, 
заключенные правительством СССР с иностранными государствами. Оба 
выпуска бюллетеня выходят по мере поступления материалов. В последнем 
выпуске за год помещаются алфавитно-предметный и хронологический 
указатели.

Документы Совета Министров РСФСР и других союзных республик 
публикуются в Собраниях постановлений правительств этих республик.
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В виде отдельных изданий выпускаются законодательные акты СССР 
и постановления Советского правительства. Отдельными брошюрами 
издаются текст ныне действующей Конституции СССР (1977 г.), законы, 
принимаемые на ее основе („Закон СССР о Совете Министров”, „Закон 
СССР о народном контроле в СССР”, „Закон СССР об индивидуальной 
трудовой деятельности” и др.), отдельные постановления Совета Министров 
СССР.

Можно выделить два вида сборников материалов сессий Верховного 
Совета СССР: стенографические отчеты отдельных сессий Верховного 
Совета и сборники материалов определенной сессии Верховного Совета. 
В том и другом изданиях публикуются как документы, принятые на сессии, 
так и выступления делегатов — членов Верховного Совета. Выходят также 
сборники законов и постановлений, принятых на сессиях Верховного 
Совета одного созыва.

Универсальные издания (собрания) государственных документов 
охватывают документы по всему кругу вопросов советского законодатель
ства. В них включаются или только одни законы и указы Президиума 
Верховного Совета СССР, или наряду с ними и постановления Совета Мини
стров СССР.

Одно из важнейших изданий этого типа — „Сборник законов СССР 
и указов Президиума Верховного Совета СССР”. Последнее издание сбор
ника (в 4 т.) вышло в 1975 — 1976 гг. В него включены законодательные 
акты, принимавшиеся в период с января 1938 г. по декабрь 1975 г. вклю
чительно. Материал систематизирован, выделены 23 раздела. Для удоб
ства пользования изданием в каждом томе дается хронологический пере
чень актов, вошедших в данный том.

Аналогичного сводного издания, в котором были бы собраны поста
новления Совета Министров СССР, мы не имеем. Неоднократно выпуска
лись „Хронологические сборники законов, указов Президиума Верховного 
Совета и постановлений правительства РСФСР” (последнее — в 1958 — 
1960 гг., в 7 томах), а в 1967 — 1970 гг. было издано „Систематическое 
собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР 
и решений правительства РСФСР” в 15 томах (с алфавитно-предметным 
и хронологическим указателями ко всему изданию).

На XXV съезде КПСС был поставлен вопрос об издании свода зако
нов Советского государства, выпуск которого должен был способствовать 
повышению стабильности правопорядка, сделать законы более доступными 
для всех советских граждан. Во исполнение решения съезда с 1980 г. стал 
выпускаться „Свод законов СССР”, в который включены законы и дру
гие законодательные акты Советского государства, важнейшие совместные 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, постановления Прави
тельства СССР общенормативного характера.

Издание состоит из одиннадцати томов. Выделены семь тематических 
разделов, знакомящих с законодательством об общественном и государ
ственном строе, социальном развитии и культуре, народном хозяйстве, 
международных отношениях и внешних экономических связях, обороне 
страны и т. д. Разделы „Свода законов СССР” делятся на главы и (в зави
симости от объема и характера материалов) на параграфы, пункты, под
пункты. Во всех этих подразделениях акты располагаются в порядке, 
обеспечивающем последовательность развития темы, с выделением на
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первый план основополагающих актов. Одиннадцатый том является спра
вочным. Не приводятся в „Своде законов СССР” акты временного 
характера, однократного действия, акты, касающиеся отдельных пред
приятий, учреждений, организаций и т. д. В каждом томе имеет
ся хронологический перечень актов и алфавитно-предметный указа
тель.

„Свод законов СССР” (так же как и „Ведомости Верховного Совета 
СССР”, „Собрание постановлений правительства СССР” и аналогичные 
им издания) — официальный источник советского государственного зако
нодательства. Выпускается он в форме разъемных тетрадей — в целях 
обновления материалов по мере дальнейшего развития и совершенствова
ния законодательства.

Общие справочники по законодательству — это неофициальные изда
ния, подготовленные, как правило, по инициативе того или иного науч
ного учреждения, издательства и играющие лишь информационную роль. 
К ним могут быть отнесены широкие по тематике сборники, представляю
щие интерес для работников советского аппарата, общественных органи
заций, широких кругов населения (например, „Юридический справочник 
хозяйственника”, „Справочник профсоюзного работника”, „Юридический 
справочник для населения” и т. п .). Комплексный характер этих справоч
ников обеспечивает возможность использования их для справок по различ
ным отраслям законодательства. Они отражают основные действующие 
законодательные акты СССР и РСФСР; нередко в них представлены наибо
лее важные нормативные акты министерств и ведомств. Материал в этих 
изданиях детально систематизирован, справочный аппарат содержит алфа
витно-предметные указатели.

Тематические собрания государственных документов знакомят с за
конодательным материалом по определенной отрасли права. Большей 
частью это неофициальные издания, включающие законодательные доку
менты СССР и РСФСР. К числу их можно отнести и тематические сборники, 
которые содержат документы КПСС и Советского государства („Решения 
партии и правительства по хозяйственным вопросам”, „Забота партии и 
правительства о благе народа” и др.).

Наряду с изданиями более широкой тематики („Законодательство 
о капитальном строительстве” , „Народное образование в СССР”, „Руко
водящие материалы по библиотечному делу”) существуют справочники 
по узким вопросам (например, „Сборник законодательных актов о госу
дарственных наградах СССР”, „Почетные звания Союза ССР и союзных 
республик”) .

§4. Издания произведений руководителей КПСС 
и Советского государства

В докладах, статьях и выступлениях руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского государства обосновывается партийная и госу
дарственная политика на соответствующем этапе развития общества. Вы
двигая важные социально-экономические и политические проблемы совре
менности, авторы трудов дают практические установки и делают теорети
ческие выводы, способствующие дальнейшему творческому развитию 
марксизма-ленинизма.
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Типология изданий произведений руководящих деятелей КПСС и 
Советского государства близка к типологии изданий трудов классиков 
марксизма-ленинизма. Вместе с тем она имеет и определенные особен
ности.

Собраний сочинений издано немного. К ним можно отнести „Педаго
гические сочинения” Н. К. Крупской, одного из организаторов советского 
народного просвещения. Наиболее полным является 11-томное издание 
„Педагогических сочинений” , которое выходило с 1957 по 1963 г. В нем 
помещаются работы Надежды Константиновны по вопросам организации 
народного образования в СССР, учебно-воспитательной работы в школе 
и детских домах, трудового воспитания и политехнического обучения, поли
тико-просветительной работы, о библиотечном деле, о самообразовании 
и др. В 1978 — 1980 гг. изданы „Педагогические сочинения” Н. К. Круп
ской в 6 томах, которые включают наиболее важные работы и выступле
ния общепедагогического характера, а также по вопросам воспитания и 
образования подрастающего поколения. Оба издания „Педагогических 
сочинений” носят отраслевой характер, они не охватывают всего литератур
ного наследия автора (в них, в частности, отсутствуют „Воспоминания 
о Ленине” и другие произведения Н. К. Крупской о В. И. Ленине).

Литературное наследие другого видного советского государствен
ного и партийного деятеля, первого народного комиссара просвещения
А. В. Луначарского сосредоточено в его Собрании сочинений (в 8 т. М., 
1963 — 1967). Это издание преимущественно литературоведческих, кри
тических произведений и работ по эстетике.

Наиболее распространенными изданиями являются сборники избран
ных произведений видных деятелей КПСС и Советского государства.

Важное значение для изучения развития марксистско-ленинской теории, 
деятельности Коммунистической партии в дореволюционный период и 
в годы построения социализма в СССР имеют издания избранных произ
ведений соратников В. И. Ленина -  Ф. Э. Дзержинского, М. И. Калинина,
С. М. Кирова, В. В. Куйбышева, Г. К. Орджоникидзе, Я. М. Свердлова, 
М. В. Фрунзе, С. Г. Шаумяна и др. , опубликованных в основном после 
XX съезда КПСС.

При подготовке сборников проводится большая научно-исследователь- 
ская работа. В издания включаются неопубликованные ранее документы, 
хранящиеся в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Многие выступления, вошедшие в 
сборники, впервые печатаются полностью.

Расположение материала хронологическое. Справочный аппарат состоит 
обычно из предисловий, примечаний, перечня основных дат жизни и 
деятельности авторов; иногда он содержит предметные, именные и другие 
указатели.

Сегодня в связи с восстановлением доброго имени многих деятелей 
партии и широким доступом к архивным документам ожидается более зна
чительная работа по изданию трудов соратников и учеников В. И. Ленина.

На широкий круг читателей рассчитаны издания избранных произве
дений — сборники устных выступлений и статей руководящих деятелей 
КПСС и Советского государства наших дней. Выпущены сборники „Из
бранных речей и статей” Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева, Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. А. Громыко 
и др. Как правило, каждый сборник включает материал со значительной
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полнотой. Тексты речей и статей нередко даются в сокращении. Расположе
ние материала хронологическое. Справочный аппарат невелик, в ряде 
изданий содержатся предметные указатели, а также своеобразные „темати
ческие оглавления”.

Наряду с изданиями избранных произведений выходят также тематиче
ские сборники. Особое место среди тематических сборников занимают мно
гочисленные издания произведений М. И. Калинина, книги статей и выступ
лений Н. К. Крупской „О Ленине”, А. В. Луначарского „Ленин и народное 
образование”, сборник „В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, 
доклады, документы”.

Изданы тематические сборники произведений С. М. Кирова, Г. К. Орд
жоникидзе, С. Г. Шаумяна, а также других видных деятелей партии, статьи 
и устные выступления которых не объединены в изданиях избранных про
изведений (например, А. С. Бубнова, В. В. Воровского).

Отдельными изданиями массовым тиражом издаются работы партий
ных и государственных руководителей наших дней. Так, книга М. С. Горба
чева „Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира” 
была выпущена Политиздатом в 1987 г. (одновременно вышли ее издания 
в США и других странах). Произведения деятелей прошлого отдельными 
изданиями выходят редко, поскольку потребности читателей удовлетво
ряют сводные издания.

Доклады, выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева, членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС публикуются 
в центральных, республиканских, областных (краевых) газетах. В теорети
ческом и политическом журнале ЦК КПСС „Коммунист” , в журналах 
ЦК компартий союзных республик печатаются важные теоретические 
статьи, поднимающие проблемы перестройки, которая находится в центре 
внимания советского общества, различных областей партийной и госу
дарственной работы, международных отношений и борьбы за мир во всем 
мире.

Первые публикации ранее неизвестных документов — работ деятелей 
КПСС дореволюционных лет и периода строительства социализма печатают
ся в журналах „Коммунист”, „Вопросы истории КПСС”, „Вопросы исто
рии” и других научных журналах.

Глава 6

СИСТЕМА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
И РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Произведения Маркса, Энгельса, Ленина и руководящие материалы 
с большой полнотой представлены в органах государственной библиогра
фии, в отраслевых научно-вспомогательных и рекомендательных указате
лях по истории КПСС, философии, научному коммунизму, экономиче
ским, историческим и другим общественным наукам. В этом, в значитель
ной мере, проявляется принцип партийности советской общественно-по
литической библиографии.

Важность трудов Маркса, Энгельса, Ленина, руководящих материалов, 
необходимость углубленной работы с ними обусловили создание библио
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графических пособий, непосредственно им посвященных. Систему этих 
пособий (которую условно можно назвать системой библиографических 
указателей первоисточников марксизма-ленинизма) составляют указатели 
и обзоры, знакомящие с произведениями Маркса, Энгельса, Ленина, ука
затели партийных и государственных документов, указатели (обзоры) 
выступлений и статей руководителей Коммунистической партии и Со
ветского государства. Комплексные указатели, охватывающие материалы 
всех названных групп, выпускаются очень редко.

§ 1. Классификация библиографических пособий, 
посвященных трудам К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина

Главная задача библиографических пособий, посвященных трудам 
классиков марксизма-ленинизма, — как можно полнее и детальнее инфор
мировать о составе литературного наследия Маркса, Энгельса, Ленина, 
наиболее глубоко раскрыть идейное содержание трудов великих учителей 
пролетариата.

Наличие их имеет важное значение для научной, пропагандистской, учеб
ной работы, для деятельности редакций и издательств и особенно библио
тек. С помощью специальных библиографических пособий гораздо легче 
осуществлять справочно-библиографическ-ое обслуживание, чем по указате
лям общего содержания. Они позволяют выполнять такие виды поиска, 
которые невозможно осуществлять по другим пособиям. Специальные 
библиографические указатели произведений классиков марксизма-лени
низма являются, как правило, базой для составления самых разнообраз
ных указателей и обзоров, включающих работы Маркса, Энгельса, Ленина. 
Они с успехом используются также для отражения произведений классиков 
марксизма-ленинизма в алфавитном и систематическом каталогах библио
тек, при комплектовании библиотечных фондов и т. д.

В зависимости от функционального назначения выделяются четыре 
типа библиографических пособий: указатели изданий и публикаций про
изведений; указатели к изданиям произведений; тематические (отрасле
вые) указатели; указатели библиографических пособий, посвященных 
произведениям классиков марксизма-ленинизма.

Внутри того или иного типа можно выделить отдельные группы (виды) 
пособий, различающиеся подходом к решению стоящих перед данным ти
пом задач, целями библиографирования определенного материала и т. д.

§2. Указатели изданий и публикаций 
произведений классиков марксизма-ленинизма

Перед указателями изданий и публикаций произведений классиков 
марксизма-ленинизма стоит задача — познакомить читателей с процессом 
литературной деятельности Маркса, Энгельса, Ленина и историей публика
ции и распространения их трудов, с современным состоянием издания их 
литературного наследия.

Библиографические пособия этого типа содержат сведения о том, 
какие произведения написаны классиками марксизма-ленинизма, когда 
и где они впервые публиковались, какие существуют перепечатки, пере
издания и переводы этих произведений, какие сводные издания трудов
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Маркса, Энгельса, Ленина были выпущены и чем одно издание отличается 
от другого. Благодаря указателям изданий можно познакомиться с изда
тельской деятельностью различных учреждений, издательств, обществ, 
кружков, а также отдельных лиц, способствовавших распространению 
марксизма-ленинизма.

Они подразделяются на указатели (перечни) изданий и публикаций 
и на обзоры издания и распространения трудов классиков марксизма-ле- 
нинизма. Указатели и обзоры выходят отдельными книгами, печатают
ся на страницах журналов и сборников, публикуются в качестве прикниж- 
ных или пристатейных указателей.

Различаются пособия, учитывающие публикации широкого круга 
произведений и указатели изданий одного труда (например, „Манифеста 
Коммунистической партии”, „Капитала”, „Материализма и эмпириокри
тицизма” и т. п .). По полноте учета выделяются указатели, в которых 
представлена вся совокупность изданий и публикаций, и пособия, учиты
вающие только сводные и отдельные издания, издания отдельных видов 
(например, листовок), публикации в периодических изданиях.

Обычно пособия ограничены определенными историко-хронологиче
скими рамками (например, учитывают прижизненные издания и публика
ции произведений классиков марксизма-ленинизма, работы, вышедшие 
до Великой Октябрьской социалистической революции). Важное значение 
имеет языковой принцип отбора, когда учитываются переводы. Другой 
принцип отбора — территориальный, в соответствии с которым осущест
вляется учет изданий, вышедших в определенной стране, в союзной, авто
номной республиках СССР.

Материал в указателях группируется в зависимости от цели, которую 
преследует составитель. Если задача пособия — ознакомить читателя с 
историей литературной деятельности автора, то материал располагается 
в хронологическом порядке создания произведений (например, в..Хро
нологическом указателе произведений В. И. Ленина”) . В пособии (или 
его разделе), посвященном истории публикации литературного наследия 
автора, применяется хронологический порядок выхода изданий из печати. 
В тех случаях, когда цель составителя — дать представление о состоянии 
(итогах) публикации произведений классика марксизма-ленинизма, мате
риал часто бывает сгруппирован по типам изданий.

Надо иметь в виду, что в конкретных библиографических пособиях 
в зависимости от характера того или иного раздела нередко сочетаются 
различные принципы отбора и расположения материала. Сложность груп
пировки материала затрудняет его поиск, поэтому широко применяются 
вспомогательные указатели.

Указатели изданий и публикаций, подавляющее большинство кото
рых — научно-вспомогательные, делятся на текущие и ретроспективные.

Потребности читателей в информации о новых изданиях и публика
циях произведений классиков марксизма-ленинизма в течение длительно
го времени удовлетворялись посредством системы текущих государствен
ных библиографических указателей. Однако увеличение выпуска трудов 
Маркса, Энгельса, Ленина с середины 50-х гг., активизация библиографиче
ской деятельности республиканских и других библиотек в области марксиз
ма-ленинизма обусловили необходимость выпуска специального текущего 
библиографического указателя произведений Маркса, Энгельса, Ленина.
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С 1959 г. Библиотека ИМИ при ЦК КПСС выпускает ежеквартальный 
информационный указатель „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”, учитыва
ющий как издания и публикации произведений основоположников марк
сизма-ленинизма в СССР, так и литературу об их жизни и деятельности.

В разделе „Публикация и издания произведений К. Маркса, Ф. Энгель
са и В. И. Ленина” можно найти данные о всех новых сводных и отдельных 
изданиях трудов классиков марксизма-ленинизма в СССР на русском язы
ке, о переводах на другие языки народов СССР и на иностранные языки, о 
первых публикациях произведений в Сочинениях классиков марксизма-ле
нинизма6 , в журналах и газетах. В ежеквартальнике учитываются и такие 
документы (например, письма и записки В. И. Ленина), которые воспроиз
ведены — полностью или частично — в статьях и книгах различных авторов.

Материал в каждом выпуске систематизирован, аннотации при описа
нии публикаций и изданий носят текстологический характер. Помещаются 
годовые вспомогательные указатели.

Среди ретроспективных пособий (которые издаются начиная с до
революционного периода) исключительно большой практический и науч
ный интерес представляет библиографический указатель „Прижизненные 
издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса” (в 2 ч. 
М., 1974 — 1977), подготовленный ИМЛ при ЦК КПСС.

Задача указателя — учесть все написанные Марксом и Энгельсом (на
чиная с 1837 г.) книги, статьи в сборниках, журналах и газетах, устные 
выступления, которые были опубликованы (до 1895 г. включительно), 
все перепечатки, полные и сокращенные переводы на другие языки. Особен
ность пособия, в котором учтено в общей сложности свыше 4900 изда
ний и публикаций, заключается в том, что оно регистрирует также неиз
данные переводы и рукописные копии произведений, распространявшиеся 
среди участников революционного движения в разных странах. В прило
жениях к томам содержится перечень публикаций документов, подписан
ных Марксом и Энгельсом или написанных при их участии, список произ
ведений, ошибочно приписанных Марксу и Энгельсу.

В основе группировки материала лежит хронологический принцип. Ан
нотации содержат сведения исторического и текстологического характера, 
указания на источники, по которым выявлено конкретное издание, данные 
о месте хранения рукописных копий и др.

Работу с пособием облегчает большое число вспомогательных указа
телей, среди них указатели языков, на которых издавались произведения 
К. Маркса и Ф. Энгельса, алфавитные указатели прижизненных публика
ций произведений К. Маркса и Ф. Энгельса и заглавий произведений К. Мар
кса и Ф. Энгельса на русском языке.

Как первый полный перечень прижизненных изданий и публикаций 
работ основоположников научного коммунизма указатель является цен
ным справочным пособием. Он имеет также большое научное значение 
и может служить источником для изучения истории соединения револю
ционной теории с международным рабочим движением, биографий 
К. Маркса и Ф. Энгельса, а также деятельности их соратников и учеников 
по пропаганде идей марксизма.

6Учет их начался с 1962 г. Аналитическая роспись Ленинских сборников и то
мов „Архива Маркса и Энгельса”, состоящих из первых публикаций, не приводится.
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Работая с указателем, необходимо помнить, что он не дает полного пе
речня созданных Марксом и Энгельсом произведений. Работы, и тем более 
письма, увидевшие свет после кончины Ф. Энгельса, в указателе не отра
жены. Что касается трудов, опубликованных частично (например, „Немец
кой идеологии”) , то учтены только публикации этих фрагментов.

Нет и единого сводного библиографического труда, в котором 
бы подводились итоги издания работ основоположников научного ком
мунизма в Советском Союзе (на различных языках)7. В 1924 г. издан 
„Опыт библиографии произведений Маркса и Энгельса в русских пере
водах” Б. С. Шнеерсона, знакомящий с изданиями и публикациями трудов 
Маркса и Энгельса с 1869 по 1923 г.

Основным библиографическим пособием, посвященным изданию 
и публикации ленинских трудов, служит „Хронологический указатель 
произведений В. И. Ленина” (в 2 ч. М., 1959 — 1963). В нем перечислены 
все ленинские работы, опубликованные как при жизни вождя, так и после 
его смерти (до 1962 г.). В первой части указателя даны сведения о ленин
ских работах, написанных за период с 1886 г. до февраля 1917 г. включи
тельно, во второй части — об изданиях и публикациях произведений, создан
ных в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и послереволюционные годы (март 1917 г.—март 1923 г.).

Сообщаются данные о первых публикациях произведений в газетах, 
журналах, сборниках, а также о работах, отпечатанных на гектографе, 
мимеографе и других множительных аппаратах. Следует подчеркнуть, 
что составители стремились с исключительной полнотой учесть авторизо
ванные и прижизненные издания и публикации, выходившие в дореволю
ционный период. Помимо изданий на русском языке (вышедших в Рос
сии и за рубежом), указаны переводы ленинских работ на другие языки 
народов России и на иностранные. Так, в указателе, кроме первого изда
ния брошюры В. И. Ленина „К деревенской бедноте” (Женева, 1903), 
отражены полные и сокращенные публикации брошюры в Москве, Пе
тербурге, Ставрополе, Томске и т. д. (под разными заглавиями), перево
ды ее на армянский, грузинский и болгарский языки. В указатель вклю
чены и издания, не дошедшие до наших дней (или пока еще не разыскан
ные), о выпуске которых в литературе имеются достоверные сведения.

Рукописные копии ленинских произведений в „Хронологическом 
указателе” (в отличие от указателя прижизненных публикаций К. Маркса 
и Ф. Энгельса) не учитывались. Из переизданий и публикаций советского 
периода указаны важнейшие.

Составителями были устранены неточности в наименованиях докумен
тов, датировке и подписях под ними, обращено внимание на разночтения 
заглавий и т. п. Подготовка „Хронологического указателя произведений 
В. И. Ленина” — это результат большой научно-исследовательской работы

п
С 1984 г. Библиотекой ИМЛ при ЦК КПСС выпускается пособие „К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Указатель произведений основоположников марксизма и литературы об 
их жизни и деятельности, вышедшей в СССР”. Первый выпуск его (1984) учитывает 
издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса (на различных языках) 
за 1968 -  1977 гг., выпуск четвертый (1987) -  за 1978 -  1982 гт. Однако тираж 
указателя 150 -  200 экз., поэтому он отсутствует даже во многих крупных библио
теках.
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ИМЛ при ЦК КПСС. В конце второй части приведены списки материалов, 
впервые опубликованных или выявленных после выхода в свет первой 
части и сдачи в набор второй части пособия, а также дополнительный спи
сок изданий, вышедших или выявленных в тот же период. С учетом до
полнений в „Хронологическом указателе” отражено свыше 10 670 до
кументов.

Отдельной книгой изданы вспомогательные указатели к изданию, 
прежде всего алфавитный. Большой интерес представляют список изданий, 
в которых впервые были опубликованы произведения В. И. Ленина, пере
чень псевдонимов Ленина, а также список документов, опубликованных 
в Сочинениях, Ленинских сборниках и других изданиях ИМЛ при ЦК 
КПСС, которые не вошли в „Хронологический указатель” .

В 1971 г. ИМЛ при ЦК КПСС возобновил выпуск многотомной „Лени- 
нианы” — библиографического указателя произведений В. И. Ленина и 
литературы о нем, вышедшей в СССР. Раздел „Произведения В. И. Ленина” 
этого пособия (он находится в томах 1,4, 7) представляет собой указатель 
изданий и публикаций, задачи которого во многом отличаются от тех, 
что решает „Хронологический указатель произведений В. И. Ленина”. 
Методика составления его также иная.

Данный раздел в каждом томе состоит из двух частей: одна знакомит 
с впервые опубликованными произведениями, другая — с новыми изда
ниями произведений.

В списки впервые опубликованных произведений включаются (в хро
нологии написания) напечатанные на русском языке статьи, письма, запи
ски, устные выступления, телеграммы и телефонограммы, подготовитель
ные и черновые материалы, документы автобиографического характера, 
учтены пометки В. И. Ленина на документах, письмах различных лиц (о 
датах получения, ответов), надписи на книгах, журналах, газетах, листовках 
и т. д. (В „Хронологическом указателе произведений В. И. Ленина” подоб
ные документы не были отмечены). Тем самым в пособии осуществлен 
полный учет всех уже опубликованных произведений и документов 
В. И. Ленина.

Во второй части раздела — „Издания произведений В. И. Ленина” — 
даны описания вышедших в течение 1956 — 1976 гг. сводных и отдельных 
изданий произведений. Часть материала (тема! ические сборники) анно
тируется. Тома „Ленинианы” сопровождаются вспомогательными алфа
витными указателями произведений и тематических сборников, хроно
логическим указателем первых публикаций и др.

Следует иметь в виду, что документы, подписанные Лениным, 
но написанные другими лицами, ни в „Хронологический указатель 
произведений В. И. Ленина”, ни в „Лениниану” не входят. В библио
графический указатель „Ленинские декреты. 1917 — 1922” (М., 1974), 
который насчитывает свыше 3 тыс. названий государственных ак
тов, включены декреты и постановления СНК РСФСР, документы 
СТО, ВЦИК и других государственных органов Советской России с октяб
ря 1917 г. по ноябрь 1922 г., созданные при участии В. И. Ленина. 
Наряду с документами, написанными В. И. Лениным, учтены и те, которые 
он редактировал, подписывал или подготовкой которых непосредствен
но руководил. Часть документов (около 500) была ранее опубликована 
в Полном собрании сочинений, около 150 документов — в Ленинских
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сборниках, другие печатались в разных изданиях. Материал в пособии 
расположен в строго хронологическом порядке; с содержанием декретов 
знакомит вспомогательный алфавитно-предметный указатель, содержа
щий свыше 630 рубрик.

В союзных и автономных республиках СССР выпускаются указатели 
изданий и публикаций трудов классиков марксизма-ленинизма на терри
тории этих республик или указатели переводов произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина на соответствующие национальные языки. Подготавли
ваются они, как правило, книжными палатами союзных республик, го
сударственными республиканскими библиотеками, а также академиями 
наук союзных республик, институтами истории компартий союзных респуб
лик — филиалами ИМИ при ЦК КПСС. В большинстве своем они охваты
вают издания, появившиеся в республике после Великой Октябрьской 
социалистической революции, указатели, вышедшие на Украине в респуб
ликах Советской Прибалтики, в Армении, учитывают также дореволю
ционные издания и публикации.

В основе составления указателей чаще всего лежит территориальный 
признак, т. е. учитываются издания, появившиеся в пределах определен
ной республики (на различных языках). Например, в указателях произве
дений классиков марксизма-ленинизма, изданных в Узбекистане, можно 
найти данные о работах, переведенных на узбекский, русский, каракалпак
ский, казахский, таджикский и другие языки.

Реже создаются указатели, в которых учтены издания произведений 
классиков марксизма-ленинизма, выпущенные на одном языке. Надо 
сказать, что в отдельных случаях составители ставят перед собой задачу 
еще более широкого плана — показать издания, выпущенные на определен
ном языке как в нашей стране, так и за рубежом. Так, указатель „К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ленин на латышском языке” (Рига, 1969) и указатель 
,.Произведения В. И. Ленина на литовском языке. 1914 — 1969” (Виль
нюс, 1970) знакомят не только с произведениями, вышедшими в Латвии 
и Литве, но и с зарубежными изданиями.

Различаются указатели и по видам учтенного материала. Если одни 
пособия ограничиваются сведениями о сводных изданиях и отдельно из
данных произведениях, то другие охватывают материал более широко. 
В частности, указатель „Издание произведений В. И. Ленина на Украине 
(1894 — 1970) ” (Харьков, 1971) дает описание не только книг, но и публи
каций произведений В. И. Ленина в сборниках, газетах, журналах и в виде 
листовок. Публикации в периодической печати учитывает указатель „Из
дание произведений В. И. Ленина в Казахстане. 1918 — 1969 гг.” (Алма- 
Ата, 1970), а также названные выше указатели изданий работ классиков 
марксизма-ленинизма на латышском и литовском языках. Конечно, в по
следнем случае значимость библиографических пособий в значительной 
степени возрастает.

Способ группировки материала определяется характером и задачами 
конкретного пособия. В указателе „Издание произведений К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина на языках народов Дагестана” (Махачкала, 
1969) материалы группируются по языкам, внутри же каждого языково
го раздела сначала выделены издания произведений К. Маркса и Ф. Энгель
са, затем — произведения В. И. Ленина, расположенные в хронологическом 
порядке. Тем самым показано наличие изданий произведений классиков
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марксизма-ленинизма на различных языках, что практически очень 
важно. В указателе „Произведения Маркса, Энгельса, Ленина, изданные в 
Белоруссии в 1917 — 1967 гг.” (Минск, 1968) материал группируется 
вначале по авторам, далее — по типам изданий и только в пределах типа — 
по языкам. Благодаря такому расположению у читателя создается ясное 
представление о характере изданий, выпускавшихся в республике. В ука
зателе „Издание произведений В. И. Ленина на Украине” (Харьков, 1971) 
выделены три крупных раздела: „Издания произведений В. И. Ленина 
на Украине в дооктябрьский период”; „Издания произведений В. И. Ленина 
на западноукраинских землях до их воссоединения с УССР”; „Издания 
произведений В. И. Ленина на Украине в годы Советской власти”. Внутри 
разделов вначале приведены описания книг (в хронологии их выпуска), 
затем -  статей. В указателе „К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин на латыш
ском языке” описания изданных работ Маркса, Энгельса, Ленина даны 
в едином хронологическом ряду.

Сложность и многоаспектность отражения материала в пособиях тре
бует составления к ним различных вспомогательных указателей. Так, 
в пособии „Произведения Маркса, Энгельса, Ленина, изданные в Белорус
сии в 1917 — 1967 гг.” имеются 18 вспомогательных указателей.

Наряду со специальными библиографическими указателями для поиска 
сведений по истории марксистско-ленинской книги используются обзор
ные работы по истории издания и распространения произведений класси
ков марксизма-ленинизма. Достоинством этих работ, написанных иссле- 
дователями-историками, является не только выявление определенных 
историко-книжных фактов, но и конкретно-исторический анализ их, уста
новление определенных взаимосвязей с жизнью и деятельностью Маркса, 
Энгельса, Ленина, революционной борьбой, вопросами партийной про
паганды.

Следует отметить значение исследовательского труда ИМЛ при ЦК 
КПСС „Литературное наследство К. Маркса и Ф. Энгельса. История публи
кации и изучения в СССР” (М., 1969). Хотя в монографии излагается 
не претендующая на библиографическую полноту история издания произ
ведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русском языке и других языках наро
дов СССР (со второй половины XIX века и до наших дней), она имеет 
справочную ценность. Особенно важны главы, посвященные деятельности 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в области подготовки 
изданий трудов основоположников марксизма, данные об издании произ
ведений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках народов СССР.

Значительный интерес представляют книга Л. А. Левина „Библиография 
произведений К. Маркса и Ф. Энгельса” (М., 1948) — очерк истории издания 
произведений основоположников научного коммунизма в зарубежных стра
нах и в дореволюционной России, а также обзор состояния публикации их 
литературного наследия в СССР. В работе того же автора „Манифест Ком
мунистической партии” в России” (М., 1956) освещается история издания, 
распространения и пропаганды этого выдающегося документа научного 
коммунизма в нашей стране до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. К ней приложен список дореволюционных изданий „Манифеста” 
на русском языке. Работа А. В. Уроевой „Книга, живущая в веках” (2-е 
изд. М., 1972) посвящена изданию на европейских языках и распростране
нию первого тома „Капитала” при жизни Маркса и Энгельса. Она также сопро
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вождается библиографическим указателем изданий трех томов „Капитала” 
при жизни К. Маркса и Ф. Энгельса.

Для справочных целей можно использовать также статьи и сборники ста
тей об издании и распространении произведений классиков марксизма-лени
низма. Так, подготовленный ИМЛ при ЦК КПСС и выпущенный к 90-летию 
со дня рождения вождя сборник статей и материалов „Издание и распрост
ранение произведений В. И. Ленина” (М., 1960) знакомит с историей изда
ния и распространения ленинских работ на Украине, в Белоруссии, в закав
казских, среднеазиатских, прибалтийских республиках как в дореволю
ционный период, так и в годы Советской власти, а также с изданием их за 
рубежом.

Известное справочное значение имеют печатные каталоги и обзоры 
фондов произведений классиков марксизма-ленинизма, хранящихся в 
крупных библиотеках страны, — например, „Каталог прижизненных изда
ний произведений В. И. Ленина в фондах научной библиотеки Ленинград
ского университета” (Л., 1973).

§ 3. Указатели к изданиям произведений классиков 
марксизма-ленинизма

Разносторонняя информация о различных изданиях и публикациях 
работ Маркса, Энгельса, Ленина лишь одна из задач указателей, посвящен
ных трудам классиков марксизма-ленинизма. Читателю и библиотечному 
работнику важно также иметь возможность ориентироваться в материалах 
определенного издания произведений, навести те или иные справки по тек
сту данного издания. Эту задачу решают указатели к изданиям произведе
ний. Являясь одним из типов библиографических пособий, они составляют, 
вместе с тем, важную часть научно-справочного аппарата Сочинений и дру
гих изданий трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Обычно они помещаются 
внутри самих изданий, но нередко выходят в виде отдельных книг (таковы 
„Справочные тома” и другие сводные указатели к собраниям сочинений).

Указатели к изданиям являются самыми распространенными библио
графическими пособиями. Ими располагает каждая библиотека, имеющая 
в своем фонде труды Маркса, Энгельса и Ленина. Не говоря уже об указа
телях, находящихся в самих изданиях произведений классиков марксиз
ма-ленинизма (их тираж равняется многотысячному тиражу этих изданий), 
многие отдельно выпущенные указатели выходили в количестве несколь
ких сот тысяч экземпляров, что не идет ни в какое сравнение с тиражами 
других библиографических пособий.

Указатели к изданиям произведений Маркса, Энгельса, Ленина начали 
создаваться уже с первых лет Советской власти. Так, в 1922 г. были состав
лены указатели к изданию „Писем” К. Маркса и Ф. Энгельса под редак
цией В. В. Адоратского. С указателями выходили некоторые тома перво
го Собрания сочинений В. И. Ленина и отдельные тематические сборники 
произведений классиков марксизма-ленинизма, выпускавшиеся в середи
не 20-х гг. В дальнейшем внимание к ним продолжало расти, что привело 
к созданию ряда ценных пособий. Многие указатели составлены работни
ками Политиздата и других издательств, выпускающих произведения клас
сиков марксизма-ленинизма.

В соответствии с выполняемыми функциями указатели к изданиям 
могут быть разделены на две группы. Первая включает указатели, задача
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которых — раскрыть состав определенного издания, облегчить поиск в нем 
необходимого читателю произведения, письма, документа. Во вторую 
входят пособия, позволяющие ориентироваться в содержании изданий, 
найти материал по определенному вопросу, о том или ином лице, периоди
ческом издании, книге и т. д. Каждая из этих групп может быть подразде
лена на указатели определенных видов.

Указателями сопровождаются издания всех видов. Ко многим из 
них создаются комплексы указателей — прежде всего к Сочинениям как 
наиболее крупным и сложным изданиям, выполняющим многообразные 
задачи и адресованным самым широким кругам читателей. В их числе 
„Справочный том к Полному собранию сочинений В. И. Ленина” (в 2 ч. 
М., 1969 — 1970), „Алфавитный указатель произведений, вошедших во 
второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса” (изд. 1967 и 1984 гг.), 
„Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса” 
(М., 1974), „Предметный указатель ко второму изданию Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса” (в 2 ч. М., 1978) и другие пособия, подготовлен
ные ИМЛ при ЦК КПСС. С помощью такого рода пособий ведется самая 
разнообразная справочно-библиографическая работа, они широко исполь
зуются при составлении научно-вспомогательных и рекомендательных 
указателей по различным вопросам.

Указатели, раскрывающие состав издания

Собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма включают ты
сячи различных материалов и имеют сложную структуру. Ориентировать
ся в них без указателей не только трудно, но практически невозможно.

Чтобы раскрыть состав собраний сочинений создаются алфавитные 
указатели заглавий произведений, обычно называемые „алфавитными 
указателями” .

Алфавитные указатели заглавий составлены ко всем завершенным 
изданиям Сочинений классиков марксизма-ленинизма (к некоторым 
из них имеются даже по 2 — 3 самостоятельных указателя).

Принцип построения алфавитного указателя заглавий прост: он пред
ставляет собой перечень заглавий всех произведений (статей, докладов, 
речей, писем, планов работ, набросков и т. п.), помещенных в данном 
издании. Заглавия произведений располагаются, как правило, в алфавит
ном порядке и сопровождаются указанием тома и конкретных страниц. 
Таким образом, зная название нужной работы, читатель или библиотекарь 
может без большого труда установить, вошла ли она в издание, и если во
шла, то где именно напечатана. После заглавия произведения обычно отме
чается время его написания (год, месяц, число) или дата первой публика
ции (если время создания произведения неизвестно), что придает пособию 
большее справочное значение.

Чтобы облегчить разыскание материала в указателях выделяют отдель
ные виды документов (доклады, речи, интервью, письма, телеграммы, 
предисловия, рецензии и т. п.) в особые разделы (рубрики), снабженные 
соответствующим заголовком. Существенная особенность расположения 
материала в этих разделах — отступление в ряде случаев от строго алфа
витного порядка. Введения, предисловия, послесловия автора к собствен
ным работам (как бы они ни были озаглавлены) помещаются в алфавите
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заглавий этих работ, а предисловия к книгам других авторов, рецензии 
на чьи-либо книги — в алфавите фамилий авторов этих книг или заглавий 
сборников. Доклады, речи и т. п. материалы располагаются в хронологи
ческой последовательности. Объясняется это тем, что, как правило,читатель 
знает (если не точно, то хотя бы приблизительно), когда было сделано 
интересующее его выступление, но не всегда помнит, как оно называется. 
Письма редакциям газет, организациям и учреждениям располагаются 
в одних указателях в порядке алфавита, в других — в хронологической 
последовательности.

Помимо общих для данного вида указателя особенностей, каждому 
конкретному указателю свойственны свои собственные методические 
приемы, облегчающие поиск в нем материала.

„Алфавитный указатель произведений, вошедших во второе издание 
Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса” выходил дважды. Впервые он был 
издан в 1967 г., когда было завершено издание 39 основных томов Сочи
нений. Указатель содержит перечень всех работ и писем основоположни
ков научного коммунизма, вошедших в эти тома и сборник „Из ранних 
произведений К. Маркса и Ф. Энгельса” (М., 1956), а также ряд списков, 
в том числе „Список работ, опубликованных на русском языке в томах 
„Архива Маркса и Энгельса” и других изданиях” (по своему характеру 
относящийся к указателям изданий и публикаций).

Появившийся в 1984 г. второй указатель раскрывает состав всех 
50 томов Сочинений и поэтому представляет наибольшую ценность. Ме
тодика его составления аналогична той, которая была разработана для изда
ния 1967 г. Он состоит из трех основных разделов, охватывающих „Про
изведения К. Маркса и Ф. Энгельса”, „Письма К. Маркса и Ф. Энгельса’ 
(друг другу, рабочим организациям, учреждениям и официальным лицам, 
в редакции газет и журналов, к разным лицам), а также „Материалы из 
приложений к томам Сочинений” (в том числе документы и письма, напи
санные при участии К. Маркса и Ф. Энгельса, документы биографического 
характера и др.). Еще один раздел учитывает иллюстрации, помещенные в 
томах Сочинений.

Как уже говорилось, при подготовке второго издания Сочинений 
ИМЛ при ЦК КПСС была проведена большая работа по уточнению текста 
произведений К. Маркса и Ф. Энгельса (и их заглавий), а также датировки 
писем. Эта работа получила отражение в примыкающих к алфавитному 
указателю списках работ, названия которых изменены по сравнению с 
первым изданием Сочинений, и писем, датировка которых изменена по 
сравнению с первым изданием. Дан также „Список произведений, ошибоч
но приписанных К. Марксу и Ф. Энгельсу и опубликованных в первом 
издании Сочинений” , который включает около тридцати названий. В ука
зателе отмечены первые публикации произведений, писем и других мате
риалов Маркса и Энгельса, а также произведения, впервые опубликованные 
во втором издании Сочинений.

Алфавитный указатель к Полному собранию сочинений В. И. Ленина 
существует также в двух вариантах. Основной находится в „Справочном 
томе к Полному собранию сочинений В. И. Ленина” (ч. 2). При его состав
лении использован ряд методических приемов, облегчающих поиск мате
риала. В частности, в нем широко применяется выделение разделов, охва
тывающих описания документов определенных видов (их в указателе
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около 60). Логично используются приемы дублирования материала. Так, 
например, статьи „Л. Н. Толстой”, „Л. Н. Толстой и его эпоха”, „Лев Толстой 
как зеркало русской революции” указываются дважды — на имя и на фами
лию. Предисловия В. И. Ленина к своим работам читатель может найти не 
только в разделе „Предисловия” , но и под заглавиями произведений, к  ко
торым они написаны. Выделенные в особые разделы доклады, речи, рецен
зии располагаются в хронологической последовательности. В разделах 
„Письма”, „Телеграммы и телефонограммы” документы, адресованные 
организациям и учреждениям (в том числе редакциям газет), также следу
ют в порядке хронологии, тогда как письма и телеграммы отдельным 
лицам идут в алфавите адресатов.

От законченных произведений В. И. Ленина в указателе даны ссылки 
к подготовительным материалам (например, от работы „Очередные зада
чи Советской власти” — к опубликованным впервые планам этой статьи). 
Как и в алфавитном указателе к Сочинениям К. Маркса и Ф. Энгельса, 
отмечены документы, публикуемые в Полном собрании сочинений впер
вые или впервые напечатанные полностью.

В „Указателе псевдонимов В. И. Ленина” около полутораста псевдони
мов, которыми Ленин подписывал свои произведения. Обозначены хроно
логические рамки употребления каждого псевдонима.

Помимо алфавитного указателя в „Справочном томе к Полному собра
нию сочинений В. И. Ленина”, к изданию имеется другой алфавитный 
указатель, включенный в справочное пособие 1966 г. Основное его отли
чие — параллельные ссылки на тома и страницы 4-го издания Сочинений 
(включая дополнительные тома 36 — 39, 41 и 42).

Следует заметить, что к четвертому изданию Сочинений В. И. Ленина 
алфавитные указатели выпускались неоднократно. Наибольшее значение 
имеет указатель, выпущенный отдельной книгой в 1969 г. Он знакомит 
с материалами всех 45 томов издания и содержит также „Список работ 
и документов В. И. Ленина, редакционные заголовки и даты написания 
которых уточнены в Полном собрании сочинений (по сравнению с 4-м 
изданием) ” .

Указатели, раскрывающие содержание произведений

Величайшая научная добросовестность, глубина и обоснованность 
суждений и оценок классиков марксизма-ленинизма обусловливают чрезвы
чайно бережное отношение к каждой строке, вышедшей из-под пера Маркса, 
Энгельса, Ленина. Подготавливая к печати второй том „Капитала”, Ф. Эн
гельс отмечал в одном из своих писем, что для этого „понадобится немало 
труда, так как у такого человека, как Маркс, каждое слово на вес 
золота”8.

Чтобы дать возможность читателям глубже и детальнее ознакомить
ся с идейным богатством произведений Маркса, Энгельса, Ленина, к изда
ниям их трудов создаются особые указатели — предметные, имен (имен
ные), литературных и мифологических персонажей, цитируемой и упо
минаемой литературы, периодических изданий, географических названий.

8Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 24.
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Их назначение — раскрыть в различных аспектах содержание работ, поме
щенных в конкретном издании, способствуя выявлению читателем материа
ла определенной тематики. Несомненно, такая задача является гораздо 
более сложной, чем раскрытие состава издания, она накладывает на указа
тели, раскрывающие содержание произведений, определенную содержа
тельную, идейную нагрузку.

Близость функционального назначения указателей обусловила и общ
ность принципов их составления, их структуру. Каждый из указателей 
состоит из расположенных в алфавитном порядке рубрик — названий 
понятий, явлений, имен, фактов, суждения о которых учитываются ука
зателем. Всем указателям, раскрывающим содержание произведений, 
свойственна чрезвычайная широта охвата материала. Обычно указатели 
даже к небольшим изданиям включают многие десятки и сотни рубрик.

Для указателей данной группы характерна исключительная глубина 
раскрытия содержания произведений. Объект библиографирования в них, 
в основном, не произведение в целом, а отдельные высказывания, содержа
щие суждения автора по различным вопросам, а также упоминания того 
или иного факта, имени, названия и т. п. В некоторых случаях в указателях 
даются ссылки на главы и разделы крупных работ, на целые произведения 
(обычно небольшие), если они непосредственно посвящены теме руб
рики. Благодаря такому подходу к отражению материала достигается 
почти исчерпывающая полнота освещения вопроса.

В указателях связь между различными рубриками осуществляется 
посредством системы ссылок (см. также) и отсылок (см.). Описание про
изведений в указателях предельно краткое: заглавия не приводятся, ука
зываются лишь конкретные страницы издания (или соответствующие то
ма и страницы многотомного издания) .

Рассмотрим характерные черты отдельных видов указателей.
В произведениях и письмах Маркса, Энгельса, Ленина можно встре

тить тысячи имен исторических личностей различных эпох, стран и наро
дов. Среди них — имена государственных и общественных деятелей, руко
водителей рабочего и революционного движения, полководцев и дипло
матов, философов и экономистов, естествоиспытателей и изобретателей, 
писателей и деятелей искусства. Классики марксизма-ленинизма характе
ризуют как деятелей прошлого, так и своих современников — не только 
друзей и единомышленников, но и идейных противников, политических 
врагов.

Чтобы ознакомить читателя с высказываниями Маркса, Энгельса, 
Ленина о тех или иных лицах, создаются указатели имен (именные указа
тели) . Ими снабжено не только большинство сводных изданий произведе
ний классиков марксизма-ленинизма, но и многие издания отдельных 
произведений (особенно Маркса и Энгельса).

Указатели, как правило, отражают все имена, встречающиеся в тексте 
произведений. О каждом лице сообщаются фамилия, имя и отчество (иног
да — только инициалы), даты рождения и смерти (в отдельных случаях). 
Иностранные имена даются в русской транскрипции, в скобках часто 
указывается имя на языке оригинала.

Во многих указателях имена сопровождаются краткой биографиче
ской справкой о данном лице. Тем самым в указателе объединяются функ
ции справочного пособия и примечаний.
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Нередко лица фигурируют в работах классиков марксизма-ленинизма 
(особенно в письмах) под различными именами. В одних случаях исполь
зуется литературный псевдоним, в другом — партийная кличка, в третьем — 
уменьшительное имя, шутливое прозвище, инициалы и т. п. (например, 
Н. К. Крупская называется в статьях, письмах, документах В. И. Ленина 
то Рыбкиной, Саблиной, то Ульяновой, Ульяновой-Лениной, Н. К., Надю- 
шей и т. п .). Поэтому в именном указателе даются рубрики, соответствую
щие каждому такому имени, но высказывания собираются под одной, 
основной рубрикой — настоящей фамилией или наиболее известным псев
донимом. Остальные имена представлены в виде рубрик-отсылок (Сабли- 
на — см. Крупская Н. К .).

Нередки случаи, когда классики марксизма-ленинизма в условиях 
цензуры или по конспиративным соображениям были лишены возмож
ности называть некоторых лиц их собственными именами и прибегали 
к т. н. „эзоповскому языку”, к метафорам. Например, в письме в ре
дакцию „ Отечественных записок” (1877) К. Маркс сознательно не на
зывает имен А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, которые в царской 
России того времени были запрещены, и заменяет их выражениями: „один 
русский беллетрист” и „великий русский ученый и критик”. Несмотря 
на то, что в тексте произведений соответствующих имен нет, данные вы
сказывания учитываются составителями указателя. Разумеется, примене
ние такого приема закономерно и является непременным условием до
стижения необходимой полноты указателя.

В рубриках именных указателей нередко собирается большое коли
чество указаний на текст произведений. Несмотря на это, материал в них 
обычно не систематизируется, что затрудняет работу с указателями.

Среди указателей к изданиям произведений Маркса и Энгельса наиболь
шую ценность представляют указатели имен к Сочинениям. Они имеются 
во всех томах (основных и дополнительных) второго издания Сочинений 
и охватывают очень широкий круг лиц. О каждом деятеле в них даются 
краткие сведения. Помимо того, составлен сводный указатель имен к 
основным томам издания (помещен в книге „Указатели ко второму изда
нию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса”, 1974). Биографические дан
ные здесь сведены к минимуму (указываются лишь годы жизни лица), 
исправлены фактические неточности, обнаруженные после выхода в свет 
соответствующих томов. Главная особенность методики составления 
указателя — выделение (курсивом) страниц, на которых даны развернутые 
характеристики тех или иных лиц, что позволяет читателю сразу же видеть 
наиболее значительный материал.

Именные указатели есть в томах „Архива Маркса и Энгельса” (за 
исключением томов V — VIII, где помещены „Хронологические выписки” 
К. Маркса), в „Избранных сочинениях” (в 9 томах) и „Избранных про
изведениях” К. Маркса и Ф. Энгельса. Важное значение имеют указатели 
к тематическим сборникам основоположников научного коммунизма 
(„Об искусстве”, „О печати” и др.). Они весьма полезны для ознакомле
ния с высказываниями о художниках, композиторах, писателях и др.

В Полном собрании сочинений В. И. Ленина в каждом из 55 томов 
можно найти указатель имен, упоминаемых в данном томе, с биографи
ческой справкой. Как правило, более подробно характеризуется деятель
ность современников В. И. Ленина в тот период, которому посвящен том.
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В „Справочном томе к Полному собранию сочинений В. И. Ленина” 
(ч. 2) имеется сводный указатель имен ко всему изданию, насчитывающий 
около пяти тысяч имен (из которых более 1400 „сквозных”, т. е. упоми
наемых в двух и более томах). В нем, как и в указателях в томах, приве
дены настоящие фамилии деятелей, их псевдонимы, криптонимы, партий
ные клички и т. п. Однако биографических справок указатель не содержит, 
конкретных ссылок на высказывания В. И. Ленина — тоже. От каждого 
имени дается отсылка к томам Полного собрания сочинений, без ука
зания страниц (включение биографических сведений и повторение кон
кретных страниц текста значительно увеличили бы объем указателя). По 
указателю имен в томе читатель найдет ссылки на страницы на которых 
это лицо упоминается Лениным, и биографическую справку о нем.

Указатели имен помещены в томах Ленинских сборников, „Избран
ных сочинениях” (в 10 т .), „Избранных произведениях” В. И. Ленина в 3 — 
4 т., в ряде тематических сборников. Чаще других используются читателями 
указатели имен к сборникам „О литературе и искусстве”, „О печати” и др.

Классики марксизма-ленинизма, любившие и прекрасно знавшие худо
жественную литературу, охотно использовали ее образы в своей политиче
ской, публицистической и научной деятельности. Ссылки на литературно
художественные образы оживляли изложение, удачные сравнения делали 
мысли автора доходчивыми, что усиливало их воздействие на читателя.

Характеризуя, например, всеобщий закон капиталистического накоп
ления, Маркс в „Капитале” выразительно заметил, что этот закон „прико
вывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея 
к скале”9, а показывая двойственный характер товаров как предметов по
требления и одновременно носителей стоимости, Маркс шутит, что „стои
мость товаров тем отличается от вдовицы Куикли (бойкая трактирщица из 
комедии Шекспира. — Н. С. ) , что не знаешь, как за нее взяться”10. С огром
ной художественной силой использовал Ленин образы Обломова, чеховской 
Душечки, а на основе образа Иудушки Головлева создал сатирические обра
зы врагов большевизма Иудушки-Троцкого и Иудушки-Каутского.

Для ознакомления читателей с фактами использования классических 
образов мировой литературы Марксом, Энгельсом, Лениным к изданиям 
их произведений составляются особые указатели литературных и мифо
логических персонажей. В них учтены имена самых различных героев 
литературных произведений, древней мифологии, библейские персонажи, 
образы более позднего фольклора народов разных стран и т. п. При этом 
наименования литературных персонажей и мифологические имена сопро
вождаются пояснениями, показывающими, откуда взят данный образ и что 
он собой представляет.

Указатели литературных и мифологических персонажей близки к ука
зателям имен. Однако смешение в одном ряду имен исторически достовер
ных лиц и плодов человеческой фантазии (что имело место, например, 
в указателях имен к первому изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 
и др.) нельзя признать удачным. В настоящее время указатели литератур
ных и мифологических персонажей существуют в виде самостоятельных 
указателей или же в качестве разделов указателей имен.

 ̂Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 660. г 
Там же. Т. 23. С. 56.
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Во втором издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса указатели 
литературных и мифологических персонажей встречаются начиная с девя
того тома (однако не во всех томах) на правах разделов именных указа
телей. Аналогичным образом представлен материал и в „Избранных сочи
нениях” в 9 томах основоположников научного коммунизма. Что же ка
сается сводного указателя имен в пособии „Указатели ко второму изда
нию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса” (1974), то соответствующий 
раздел в нем отсутствует.

Большой (около 330 рубрик) указатель литературных и мифологи
ческих персонажей помещен в 2-томном сборнике произведений К. Маркса 
и Ф. Энгельса „Об искусстве” (последнее издание — 1983 г .) . В сборнике 
основоположников научного коммунизма „Об атеизме, религии и церкви” 
(2-е изд. М., 1986) имеется указатель библейских и мифологических имен.

К изданиям трудов В. И. Ленина указателей литературных и мифоло
гических персонажей нет. Однако материал, который находит отражение 
в таких указателях, частично можно найти в „Указателе произведений 
художественной литературы и критики, пословиц, поговорок и крылатых 
слов, используемых и упоминаемых В. И. Лениным”, помещенном во вто
рой части „Справочного тома к Полному собранию сочинений В. И. Ленина”.

Для более полного и удобного учета литературных произведений, 
названных в трудах основоположников марксизма-ленинизма, создают
ся специальные указатели цитируемой и упоминаемой литературы.

Они позволяют составить представление о методах научной, литера
турной работы Маркса, Энгельса, Ленина, познакомиться с оценкой ими 
произведений различных авторов, изданий научной, политической, худо
жественной литературы, с отзывами о переводах произведений на иностран
ные языки и т. д. Тем самым указатели могут быть использованы как 
в научной деятельности, так и в различных формах работы с книгой. Можно 
выделить определенные разновидности этих указателей, имеющие разли
чия в методике составления.

К первой из них следует отнести указатели цитируемой и упоминае
мой литературы универсального характера, включающие документаль
ный материал, научные труды, публицистику, художественную и другую 
литературу Таковы „Указатели цитируемой и упоминаемой литературы” 
в ряде томов (20, 23 — 39, 42 — 50) второго издания Сочинений К Маркса 
и Ф. Энгельса и „Указатели литературных работ и источников, цитируе
мых и упоминаемых В. И. Лениным” в томах Полного собрания сочинений 
В. И. Ленина.

Те и другие охватывают все без исключения книги и статьи, характери
зуемые, цитируемые или просто упоминаемые классиками марксизма- 
ленинизма. Указатели в томах Полного собрания сочинений В. И. Лени
на, насчитывающие свыше 16 тысяч названий на русском и иностранных 
языках, включают также названия периодических изданий. Обычно мате
риал располагается в алфавите авторов и заглавий произведений, назва
ний периодических изданий, причем издания на иностранных языках вы
деляются.

Описание изданий дается на языке оригинала. Составителями указа
телей проведена большая научно-исследовательская работа с целью устано
вить, каким именно изданием пользовался автор. При указании художе
ственной литературы называется лишь автор и заглавие произведения.
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В указателях к томам Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса описания ли
тературы на иностранных языках сопровождаются переводом заглавия 
и выходных данных на русский язык. В томах, содержащих „Капитал” 
К. Маркса, и ряде дополнительных томов, помимо перечня • изданий на 
немецком, английском, французском, латинском и других языках, при
водятся „Списки русских переводов цитируемых книг”.

Подобные указатели имеются в некоторых томах „Архива Маркса 
и Энгельса”, в изданиях „Философских тетрадей”, „Тетрадей по империа
лизму” и других подготовительных материалов В. И. Ленина, где цити
руется большое количество произведений разных авторов.

Ко второй группе относятся указатели произведений классиков марк
сизма-ленинизма, упоминаемых и цитируемых в трудах Маркса, Энгельса, 
Ленина.

К основным томам второго издания Сочинений основоположников 
научного коммунизма составлен „Указатель произведений К. Маркса 
и Ф. Энгельса, цитируемых и упоминаемых в их работах”, насчитывающий 
свыше 850 книг, статей, писем в редакции газет и других документов 
(см. „Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса”) . 
Материал сгруппирован по авторам и далее — в алфавитном порядке.

Самое значительное пособие подобного рода — „Указатель произведе
ний К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, цитируемых и упоминаемых 
В. И. Лениным”, помещенный в „Справочном томе к Полному собранию 
сочинений В. И. Ленина” (ч. 2). С помощью указателя читатель может 
узнать, как Ленин „советовался с Марксом” , выявить ленинские оценки 
„Манифеста Коммунистической партии”, „Капитала”, „Анти-Дюринга” 
и многих других работ, их изданий, переводов на русский язык, все случаи 
цитирования Лениным произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Указатель 
дает возможность также разыскать высказывания В. И. Ленина о своих 
книгах, статьях, устных выступлениях, письмах, сборниках произведе
ний, процитированные выдержки из собственных работ.

Заслуживает внимания тематический сборник произведений В. И. Лени
на „Маркс, Энгельс, марксизм”, в различных изданиях которого помещен 
„Указатель цитируемых и упоминаемых произведений и писем К. Марк
са и Ф. Энгельса” .

Третью группу составляют указатели произведений художествен
ной литературы и критики. Они свидетельствуют о том, какие стихотвор
ные, прозаические и критические произведения называются и цитируются 
в трудах классиков марксизма-ленинизма. В них можно найти материал, 
служащий в известной мере дополнением к высказываниям о творчестве 
писателя, которые отражаются в именных указателях.

Самостоятельных указателей такого характера немного, методика 
составления их различна. Одним из образцов пособий данной группы 

является „Указатель произведений литературы и искусства” , помещенный 
в сборнике произведений К. Маркса и Ф. Энгельса „Об искусстве”. Все 
наименования литературно-художественных произведений (романов, 
повестей, поэм, баллад, стихотворений), а также драматических со
чинений (драм, комедий, трагедий, опер и т. п.) расположены в порядке 
алфавита с ’указанием жанра произведения и его автора. Народные песни, 
сказания, произведения героического эпоса, сборники сказок, стихотворе
ний, театрально-критических статей идут также в общем алфавитном ряду
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заглавий. Вследствие этого сочинения одного автора (например. Бальзака, 
Гейне или Шекспира) оказываются разобщенными, но найти высказыва
ния о том или ином конкретном произведении легко, даже если читатель 
не помнит имени создавшего его писателя.

По иному построен „Указатель произведений художественной литерату
ры и критики, пословиц, поговорок и крылатых слов, используемых и упо
минаемых В. И. Лениным”, который находится в „Справочном томе к Пол
ному собранию сочинений В. И. Ленина” (ч. 2) и состоит из трех разделов.

В первом разделе — „Произведения художественной литературы и кри
тики” материал группируется по именам авторов. Каждая именная рубри
ка состоит из подрубрик — названий художественных произведений и кри
тических работ, которые упоминает или цитирует В. И. Ленин. Например, 
в рубрике, посвященной М. Е. Салтыкову-Щедрину (выражения и худо
жественные образы которого В. И. Ленин использовал особенно часто), 
выделен материал о таких произведениях, как „Благонамеренные речи”, 
„Господа Головлевы” , „История одного города”, „Премудрый пескарь”, 
„Убежище Монрепо” и др. Учитываются все отзывы В. И. Ленина о каж
дом произведении, случаи использования литературных образов в поли
тических статьях и устных выступлениях.

Во втором разделе — „Пословицы, поговорки, крылатые слова и изрече
ния, литературные образы и цитаты” в алфавитном порядке учтены случаи 
употребления Лениным таких известных выражений, как „Аннибалова клят
ва” , „Ахиллесова пята” , „Геркулесовы столпы”, „Минерва, вышедшая из 
головы Юпитера” и др.11 Крылатые слова, считал Ленин, „с удивительной 
меткостью выражают сущность довольно сложных явлений” . Как было 
замечено выше, подобный материал, использованный Марксом и Энгельсом, 
учитывается в указателях литературных и мифологических персонажей.

Третий раздел указателя — „Революционные и народные песни” зна
комит с цитированием и упоминанием Лениным „Интернационала” , „Мар
сельезы”, похоронного марша „Вы жертвою пали” и других песен.

К указателям цитируемой и упоминаемой литературы весьма близки 
по своему характеру указатели периодических изданий, выделяемые в 
большинстве книг классиков марксизма-ленинизма в особый вид библио
графических работ. Маркс, Энгельс, Ленин внимательно следили как за ра
бочей и партийной печатью, так и за прессой своих политических против
ников. В их произведениях, особенно в публицистических статьях и пись
мах, дается оценка выступления газет и журналов различных направлений 
во многих странах мира. Задача указателей периодических изданий („Ука
зателей прессы”, „Указателей органов печати”) состоит в том, чтобы учесть 
высказывания классиков марксизма-ленинизма об определенных газетах, 
журналах и периодических сборниках.

Материал в указателях располагается в алфавите наименований орга
нов печати (иностранные газеты и журналы, как правило, выделяются).

К материалу этого раздела близок „Указатель латинских слов, выражений 
и произведений на латинском языке, цитируемых и упоминаемых В. И. Лениным” 
(включен во 2-ю часть „Справочного тома к Полному собранию сочинений В. И. Лени
на”) . В нем, в частности, можно найти такие выражения, как „О святая простота”, 
„Что позволено Юпитеру, то не позволено быку” и т. п.

12Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 25. С. 138.
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После заглавия журнала или газеты обычно указывается место издания 
(за исключением тех случаев, когда оно видно из названия органа — напри
мер, „Московские ведомости”), иногда — год основания или период су
ществования. Во многих указателях приводятся сведения о политическом 
направлении, периодичности изданий, количестве выпущенных номеров 
и т. д. Такие фактические справки имеют важное справочное значение.

Указатели периодических изданий имеются во всех томах второго 
издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, но составлены они по-разному 
Указатели в томах 1 — 22 являются простым перечнем журналов и газет, 
упоминаемых Марксом и Энгельсом, указатели к томам писем (т. 27 — 
39) включают справки о характере изданий. В томах 23 — 26, 43, 46 — 49 
материал о периодических изданиях представлен в виде особых разделов 
указателя цитируемой и упоминаемой литературы.

Сводный „Указатель периодических изданий”, охватывающий материал 
всех основных томов, помещен в книге „Указатели ко второму изданию 
Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса” . В начале его дан перечень газет и жур
налов, выходивших на русском языке, и периодических изданий на ино
странных языках, упоминавшихся в тексте Сочинений на русском языке. 
Основную же часть указателя составляет перечень периодических изданий 
разных стран на языках оригинала (с переводом названий на русский 
язык и указанием места издания и времени выхода). В указателе даются 
сведения почти о 1150 газетах и журналах. Справки о характере изданий 
в нем отсутствуют.

Материал о цитируемых и упоминаемых газетах и журналах отражен 
и в ,Архиве Маркса и Энгельса”. Особый интерес представляет ука
затель к сборнику „О печати” (1963), охватывающему широкий круг 
высказываний Маркса и Энгельса о печати в целом и о многих периоди
ческих изданиях в частности.

Из указателей периодических изданий, составленных к трудам В. И. Ле
нина, в первую очередь нужно отметить указатель в „Справочном томе 
к Полному собранию сочинений В. И. Ленина” (ч. 2). Это наиболее круп
ное пособие, по которому можно выявить высказывания В. И. Ленина 
почти о 450 газетах, журналах и периодических сборниках различных 
направлений, выходивших в дореволюционной России, в Советской Рос
сии и за границей.

Указатели периодических изданий (под различными названиями) име
ются в тематических сборниках: „В. И. Ленин о печати”, „Ленин — журна
лист и редактор” (1960), „В. И. Ленин, КПСС о печати” и др.

В исторических и экономических трудах Маркса, Энгельса, Ленина, 
их публицистических и других работах содержится огромное количество 
упоминаний всевозможных географических объектов. Чтобы дать воз
можность читателям выявить материал такого характера, к изданиям 
произведений создаются особые указатели географических названий (гео
графические указатели). Рубриками в них служат наименования отдель
ных частей света, стран, местностей, административных районов, городов, 
населенных пунктов, гор, морей, озер и т. п. Иногда к ним добавляются 
рубрики-названия наций, народностей, племен (в этом случае пособия 
называют указателями географических и этнографических названий).

Географические пункты значатся в указателях под теми названиями, 
которые содержатся в произведениях Маркса, Энгельса, Ленина. Если
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t o i  или иной город или поселок впоследствии был переименован, новое 
название указывается в скобках, например: „Екатеринодар (ныне Красно
дар) ” . Подобным же образом отмечаются изменения в административной 
подчиненности или политической принадлежности населенных пунктов 
и территорий: „Брюнн (Австро-Венгрия, ныне Брно, Чехословакия) ” 
и т. д.

Большинство указателей географических названий составлено к изда
ниям трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. Во втором издании Сочинений они 
помещены в отдельных томах — 9 — 17,19, 21, 22,43. Названные указатели 
в томах охватывают довольно значительный круг работ основоположни
ков научного коммунизма, содержание писем в них не раскрыто.

Указатели географических названий составлены к некоторым томам 
„Архива Маркса и Энгельса”, а также к тематическим сборникам („О 
колониальной системе капитализма” , „О национально-освободительном 
восстании 1857 -  1859 гг. в Индии” К. Маркса и Ф. Энгельса, „Избранные 
военные произведения” Ф. Энгельса и др.) .

Важнейшим среди указателей географических названий к изданиям 
произведений В. И. Ленина является указатель „Справочного тома к Пол
ному собранию сочинений В. И. Ленина” (ч. 2). В нем отражены объекты 
экономической и политической географии — города, губернии, уезды 
и волости дореволюционной России и Советского государства; города, 
штаты, провинции и другие административные единицы зарубежных госу
дарств. Объекты физической географии, за некоторыми исключениями, 
отсутствуют. Не вошли в указатель и названия стран и частей света, а также 
рубрики, посвященные Москве и Петербургу (Петрограду), — они отраже
ны в предметном указателе. Ссылки от новых названий городов и посел
ков к старым в указателе не применяются, что в ряде случаев затрудняет 
разыскание материала.

С основным идейным содержанием литературного наследия классиков 
марксизма-ленинизма знакомят предметные указатели к изданиям. Они 
отражают разнообразный материал по широкому кругу вопросов: по теоре
тическим проблемам общественных наук, по политическим вопросам, 
о научных школах, течениях и направлениях, о политических партиях, 
обществах и группировках, об исторических событиях (революциях, вой
нах) , о различных странах и государствах и т. п. В некоторых предметных 
указателях встречаются рубрики, характерные для указателей других ви
дов, — имена крупнейших политических деятелей, выдающихся филосо
фов, экономистов, названия важнейших литературных произведений и пе
риодических изданий, наименования городов, экономических районов 
и т. п.

По сравнению с указателями других видов, предметные указатели 
значительно более сложны по структуре, по методике составления.

Одной из главных особенностей предметных указателей является 
необычайное разнообразие смыслового содержания конкретных рубрик. 
Одни рубрики посвящены широким понятиям (отдельным наукам или 
отраслям знания, общественным явлениям, историческим событиям), 
другие же содержат материал по отдельным научным проблемам, об эпи
зодах крупных исторических событий. При этом все они располагаются 
в алфавитной последовательности. Наличие в предметных указателях 
широких и узких рубрик способствует удовлетворению самых различных
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запросов читателей. В то же время употребление широких и узких рубрик 
более остро, чем в указателях других видов, ставит вопрос об установле
нии определенных связей между рубриками.

Многие рубрики предметных указателей расчленяются на подруб- 
рики (подзаголовки). Задача подрубрик — систематизировать материал 
рубрики и тем самым облегчить ознакомление с ним читателя. В зависи
мости от характера предмета, подрубрики раскрывают его в различных 
аспектах. Одни подрубрики (теоретические) раскрывают отдельные поло
жения темы (например: „Крестьянство при капитализме — в целом, — бед
нейшее, — среднее и мелкое, — кулачество”) . Другие (исторические) 
выделяют основные этапы развития явления („Партийная работа в дерев
не -  до революции 1905 — 1907 гг., — в период революции 1905 — 
1907 гг., — в период реакции (1907 — 1910) ” и т. д .) . Характер определен
ного явления в разных странах показывают географические подрубрики 
(„Рабочее движение в странах Западной Европы — в Австрии, — в Велико
британии, — в Германии, — в Испании” и т. д.). С помощью именных под
рубрик появляется возможность выделить высказывания автора о взгля
дах по данному вопросу тех или иных общественных, политических деяте
лей.

Обычно в рубриках можно найти подрубрики разных видов, что обеспе
чивает всестороннее изучение предмета. Порядок расположения подрубрик 
зависит от их характера: исторические подрубрики располагаются в хроно
логической последовательности, географические и именные — в алфавит
ной. Для теоретических подзаголовков в одних указателях применяется 
алфавитный порядок, в других — близкие по содержанию подрубрики 
располагаются в логической последовательности, облегчающей изучение 
вопроса.

Для формулировки рубрик предметного указателя характерно широ
кое применение инверсии („Агитация партийная” — „Партийная агитация”, 
„Восстание вооруженное” — „Вооруженное восстание” , „Исторический 
опыт” — „Опыт исторический”) , что облегчает поиск материала. Другой 
особенностью указателей следует признать наличие рубрик, озаглавленных 
терминами-синонимами.

Известно, что многие научные понятия обозначаются не одним, а двумя- 
тремя терминами, а некоторые понятия настолько близки между собой, 
что нередко заменяются друг другом. Так, на равных правах употребля
ются обычно понятия ,.Мораль” и „Нравственность”, ,Т’одина” и „Отечест
во” , „Англия’ и „Великобритания” .

Чтобы избежать появления тождественных рубрик, вызванного исполь
зованием инверсии и терминов-синонимов (т. е. рубрик, охватывающих 
один и тот же конкретный материал, но имеющий различные заголовки), 
составители широко применяют отсылки „см.” . Одна из рубрик при этом 
становится основной (в ней указывается конкретный материал), а другая — 
вспомогательной: например, „Родина — см. Отечество”, „Англия — см. Ве
ликобритания”, „Народная революция — см. Революция народная”. От
сылки применяются и в тех случаях, когда основная рубрика образована из 
двух понятий („Надстройка — см. Базис и надстройка”, „Практика — см. 
Теория и практика”) .

Широко применяются в предметных указателях ссылки „См. также” , 
которые связывают близкие по тематике рубрики. Так, от рубрики .,Ре
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формизм” дается ссылка к рубрикам „Оппортунизм” и „Ревизионизм”, 
от рубрики „Политические партии в России” — к рубрикам „Буржуазные 
партии в России”, „Мелкобуржуазные партии в России”, „Национальные 
социал-демократические партии в России” и др. Ссылки не только позво
ляют найти дополнительный материал по теме, но и уточнить интересующий 
читателя вопрос, выбрать из ряда родственных по содержанию рубрик 
ту, которая наиболее точно соответствует теме запроса. Особенно важны 
ссылки от широких рубрик к узким, т. к. они способствуют более деталь
ному и, следовательно, более глубокому изучению темы.

Наполнение рубрик конкретным материалом в предметных указате
лях производится на тех же основаниях, что и в указателях имен и др. 
Однако если в именных и других указателях большое место занимают 
упоминания, то в предметных указателях они встречаются значительно 
реже.

В указателе отражаются высказывания, в которых отсутствует харак
терный термин, положенный в основу формулировки рубрики. Например, 
когда Энгельс пишет, что „экономическая структура общества каждой дан
ной эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется в конеч
ном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреж
дений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений 
каждого данного исторического периода”13, то он имеет в виду взаимо
отношения базиса и надстройки (хотя термин „базис” и не назван). Или 
же, когда Ленин отмечает, что „есть еще свободные земли” и „превосход
ные земли, которые надо поднять”14, он говорит о целине, целинных зем
лях, хотя выражения „целинные земли” и не употребляет. В предметных 
указателях (под рубриками „Базис и надстройка”, ,Делинные земли”) 
эти высказывания отражены.

Характер предметных указателей определяется в значительной мере 
целевым и читательским назначением самих изданий. Так, указатели к 
Сочинениям классиков марксизма-ленинизма, рассчитанным на широкий 
круг читателей с самыми разнообразными интересами, отражают содержа
ние произведений очень полно и разносторонне. В них помещаются руб
рики, посвященные различным отраслям знания и общественной деятель
ности, в том числе рубрики по многим узким, частным вопросам, представ
ляющим интерес в первую очередь для специалиста. Рубрики обычно состо
ят из большого числа подрубрик, в указателях широко применяются 
ссылки и отсылки.

Близки к ним предметные указатели к изданиям подготовительных 
материалов и документов, адресованным высококвалифицированным 
читателям — историкам, философам, экономистам и др., а также указатели 
к отдельным изданиям основных трудов классиков марксизма-ленинизма. 
Своеобразие указателей к изданиям отдельных произведений заключает
ся в том, что их составители стремятся порой с помощью подрубрик 
раскрыть конкретное содержание почти каждого высказывания, отра
женного в указателе, — иногда пересказывая его в виде тезиса, иногда 
приводя буквальный текст — цитату. Поскольку в рубриках указателя

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 26.
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 280; Т. 42. С. 112.
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к отдельному произведению содержится небольшое количество высказы
ваний (сравнительно с указателем к многотомным Сочинениям), такой 
прием оправдывает себя.

Предметные указатели к изданиям избранных произведений не ста
вят задач с наибольшей полнотой раскрыть содержание включенных в них 
работ и писем. Они знакомят с основными вопросами марксистско-ленин
ской теории, с важнейшими общественными явлениями и историческими 
событиями. При этом нередко узкие вопросы, которые в указателях к 
Сочинениям представлены отдельными рубриками, здесь сосредоточены 
в рамках одной широкой рубрики. Таким образом, читатель, изучающий 
основы марксизма-ленинизма, получает возможность найти существенный 
материал по наиболее значительным вопросам.

К тематическим сборникам произведений классиков марксизма-ле
нинизма составляются указатели, носящие отраслевой характер. Основное 
внимание в них обращено на наиболее полное и детальное раскрытие вопро
сов, непосредственно связанных с темой сборника. Вопросы же, относя
щиеся к другим отраслям знания, в указателях к тематическим сборникам 
могут быть вообще не отражены, даже если соответствующие высказыва
ния в тексте имеются. Подрубрики нередко даются в форме тезисов и цитат.

Предметные указатели созданы к ряду основных и дополнительных 
томов второго издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. В дальнейшем 
были выпущены (отдельными книгами) сводные предметные указатели 
к 39 основным томам и к 12 дополнительным.

„Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса 
и Ф. Энгельса (1 — 39 тома)” вышел в двух частях в 1978 г. Это самый 
большой и сложный из всех предметных указателей к произведениям 
классиков марксизма-ленинизма. В нем находится свыше двадцати тысяч 
рубрик и подрубрик, скрупулезно воссоздающих картину теоретической 
и практической деятельности основоположников научного коммунизма, 
отражающих философские , экономические, социологические, политиче
ские категории их учения, характеристики важнейших исторических со
бытий, политических течений, партий и организаций. В порядке исключения 
в указателе представлены рубрики — названия основных произведений 
К. Маркса и Ф. Энгельса („Капитала” и „Манифеста Коммунистической 
партии”) , „Новой Рейнской газеты”, имена выдающихся философов и эко
номистов (Аристотеля, А. Смита, Д. Рикардо); рубрики — названия отдель
ных местностей и городов (если в тексте Сочинений последним дается 
социальная, экономическая, историческая характеристика).

В указателе есть общая рубрика „Естествознание” и ряд рубрик, посвя
щенных отдельным естественным наукам, рубрика „Техника и техноло
гия”. Рубрики „Искусство”, ,Дитература” и другие знакомят с высказы
ваниями об отдельных видах искусства и литературы.

Обилие конкретного материала (отсылок к тексту) заставило состави
телей не только расчленить рубрики на значительное число подрубрик, 
но и ввести деления следующей ступени (т. е. подподрубрики). В ряде фи
лософских и социологических рубрик образованы подрубрики „употребле
ние термина”, в которых читатель отсылается к тем страницам, где Маркс 
и Энгельс используют определенный термин („диктатура пролетариата”, 
„марксизм”, „коммунистическая революция” и т. д .) . Для формулировки 
некоторых подрубрик (чаще — подподрубрик) используются дословные
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или почти дословные высказывания авторов (например, „первым шагом 
в рабочей революции является превращение пролетариата в господствую
щий класс, завоевание демократии”) . Характерная черта предметного 
указателя — наличие в ряде важнейших рубрик особой структуры, соответ
ственно которой подрубрики группируются по определенным разделам: 
общая характеристика, история, экономика и др. Так, рубрика „Англия 
(Великобритания)” объединяет 11 таких разделов, рубрика революция 
1848 — 1849 гг. в Германии” — 8 разделов, рубрика „Переходный период от 
капитализма к коммунизму (социализму) ” состоит из четырех разделов 
(„Общая характеристика” , „Экономика”, „Государство”, „Общественное 
сознание”) .

Связь между родственными темами осуществляется посредством 
множества отсылочных и ссылочных рубрик, которые даются как от общих 
вопросов к частным, так и от частных к общим. В тех случаях, когда терми
нология, используемая основоположниками научного коммунизма, полу
чила дальнейшее развитие, применяются ссылки к современным терминам.

Отдельной книгой выпущен также „Предметный указатель к дополни
тельным (40 — 50) томам второго издания Сочинений К. Маркса и Ф. Эн
гельса” (1986).

Предметные указатели к „Избранным сочинениям” К. Маркса и Ф. Эн
гельса (в 9 томах) и „Избранным произведениям” (в 3 томах) методи
чески близки к указателям в томах Сочинений.

С предметными указателями выпускались многие тематические сбор
ники трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина — в том числе „О дикта
туре пролетариата” (1978), „О войне и армии” (1982), тематические 
сборники трудов К. Маркса и Ф. Энгельса „О принципах партийного строи
тельства” (1985), „Об атеизме, религии и церкви” (1986), „Об искусстве” 
(1983), „О печати” (1963) и др.

Как правило, предметные указатели имеются в отдельных изданиях 
крупнейших трудов Маркса и Энгельса — „Капитал”, „Анти-Дюринг” , 
.Диалектика природы”. Они, в сущности, повторяют указатели к томам 
Сочинений.

Основным предметным указателем, раскрывающим содержание про
изведений В И Ленина, служит предметный указатель к Полному собра
нию сочинений В. И. Ленина, который занимает целиком всю первую часть 
Справочного тома и насчитывает около девяти тысяч рубрик и подруб- 
рик. Указатель сосредоточивает внимание на теоретических и практических 
проблемах марксизма (им посвящен, прежде всего, тематический раздел 
„Маркс, Энгельс, марксизм”) , вопросах деятельности КПСС (раздел „Ком
мунистическая партия Советского Союза”) , социалистической революции, 
хозяйственного строительства в Советской России. Множество рубрик 
знакомит с общими и частными вопросами марксистско-ленинской фило
софии, политической экономии, научного коммунизма, других обществен
ных наук, с проблемами развития общества, наиболее значительными 
событиями истории. Большое место уделено проблеме международного 
рабочего и коммунистического движения, внешней политики Советской 
России, национально-освободительной борьбы народов мира и т. п. В ряде 
рубрик сосредоточены высказывания В. И. Ленина по вопросам культуры 
и науки, литературы и искусства, культурного строительства в СССР. Осо
бенностью указателя является включение в него рубрик, посвященных
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выдающимся политическим деятелям, философам и экономистам, рубрик- 
названий важнейших большевистских газет (несмотря на наличие в „Спра
вочном томе” специальных указателей имен и периодических изданий).

Материал крупных рубрик детализирован с помощью разнообразных 
подрубрик. Например, в рубрике „Социалистическое строительство в 
Советской России” имеется свыше 70 подрубрик, в рубрике „Иностранная 
военная интервенция и гражданская война в Советской России” — 45 под
рубрик. Подрубрики располагаются преимущественно в алфавитном поряд
ке, однако те, которые освещают сущность данного вопроса, содержат 
общую характеристику роли партии, выносятся на первое место. Широко 
применяются ссылки и отсылки.

Как важное дополнение к предметному указателю Полного собрания 
сочинений следует рассматривать предметные (они неточно называются 
„тематическими”) указатели к томам 37 — 40 Ленинских сборников, вклю
чающим материал, не вошедший в Полное собрание сочинений. Особенно
стью указателей является включение рубрик — названий городов и геогра
фических районов страны (указателей географических названий в томах 
нет).

Предметные указатели в томах „Избранных сочинений” В. И. Лени
на и предметный указатель к „Избранным произведениям” имеют некото
рые существенные отличия от предметного указателя к Полному собра
нию сочинений. В частности, в указателях к „Избранным сочинениям” 
введено немало новых или иначе сформулированных рубрик.

Характер предметных указателей к тематическим сборникам произ
ведений В. И. Ленина не одинаков. В значительной части сборников 
(„Маркс, Энгельс, марксизм”, „О пропаганде и агитации” и т. п.) тематика 
раскрывается при помощи тех же самых рубрик, что и в предметном ука
зателе к Полному собранию сочинений В. И. Ленина. Указатели к другим 
сборникам (например, „Об атеизме, религии и церкви” (1980), „О мо
лодежи” и др.) включают значительное число рубрик по узким, частным 
вопросам, не выделенным в указателе к Полному собранию сочинений.

Предметные указатели сборников, тематика которых носит более 
специальный характер (например, „В. И. Ленин и библиотечное дело”), 
составлены независимо от указателей к собранию сочинений, состоят 
из рубрик узкого, профессионального содержания, отражающих специ
фику темы. Эти различия предметных указателей к тематическим сбор
никам используются в практике библиотечно-библиографической работы.

К отдельным изданиям произведений Ленина предметные указатели, 
как правило, не даются. Исключение составляет предметный указатель 
к „Философским тетрадям” (1965 и след.), обращаться к которому целе
сообразно и при наличии „Справочного тома к Полному собранию сочине
ний В. И. Ленина”.

§ 4. Тематические и отраслевые указатели

Третий тип библиографических пособий произведений классиков марк
сизма-ленинизма — это тематические (отраслевые) указатели. Они тоже зна
комят с содержанием литературного наследия классиков марксизма-лени- 
низма. Однако если предметные, именные и другие указатели к изданиям 
показывают многообразие тематики произведений, помещенных в одном
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издании, то тематические (отраслевые) указатели знакомят с материалом 
по какой-либо одной теме или отрасли знания, находящимся в самых 
различных изданиях.

Тематические указатели составляются по проблемам общественных 
наук, посвящаются историческим событиям, отдельным явлениям общест
венной жизни („Библиографический указатель трудов В. И. Ленина о 
диктатуре пролетариата”, „Маркс, Энгельс, Ленин о цене и ценообразова
нии”, „Владимир Ильич Ленин о Великой Октябрьской социалистической 
революции” и т. п.). Во многих пособиях представлен материал по целым 
научным дисциплинам, отраслям знания („Военные вопросы в трудах 
В. И. Ленина”, „Труды В. И. Ленина по аграрному вопросу”, „Ф. Энгельс и 
техника” и т. д.). Такие указатели, как „В. И. Ленин об Украине” или 
„Курская губерния в высказываниях В. И. Ленина”, относятся к  краеведче
ской библиографии произведений классиков марксизма-ленинизма (тема
тического характера). Создаются они универсальными и специальными 
библиотеками.

Важная особенность тематических и отраслевых указателей, отличаю
щая их от указателей других типов, — наличие определенного читательского 
назначения. В большинстве своем они адресуются читателям-специалистам 
и относятся к научно-вспомогательным пособиям. Даже те указатели, 
которые имеют рекомендательный характер, рассчитаны на подготовлен
ных читателей (преподавателей, пропагандистов, лекторов и т. п .), более 
глубоко изучающих ту или иную проблему.

Подобного рода пособия могут составляться и для широкого круга 
читателей. Однако на практике потребности этой группы вполне удовлет
воряются рекомендательными библиографическими пособиями по опре
деленным темам (или научным дисциплинам), в которых произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина приведены наряду с книгами, брошюрами, статья
ми других авторов.

Тематические (отраслевые) указатели научно-вспомогательного харак
тера дают полное и целостное представление о взглядах классиков марксиз
ма-ленинизма по вопросам определенной темы или отрасли знания. В них 
отражаются не только произведения целиком, но и разделы, главы работ, 
высказывания. Это приближает их к предметным, географическим, имен
ным и другим указателям к изданиям произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина. Вместе с тем, от последних их выгодно отличает комплексность: 
в пособия по конкретным темам или отраслям знания нередко включается 
материал, который представлен в разных видах указателей к изданиям. 
Так, основные разделы указателя „Курская губерния в высказываниях 
В. И. Ленина” (2-е изд. Курск, 1968) — „В. И. Ленин об экономическом 
развитии дореволюционной Курской губернии”, „В. И. Ленин о событиях 
первой русской революции в Курской губернии”, „В. И. Ленин о граждан
ской войне на территории Курской губернии” — знакомят с материалом, 
который в „Справочном томе к Полному собранию сочинений 
В. И. Ленина” отражен в указателе географических названий. Раз
дел „В. И. Ленин о курской магнитной аномалии” соответствует 
аналогичной рубрике предметного указателя, а материал раздела 
„В. И. Ленин о выдающихся деятелях КПСС — наших земляках’’ 
может быть найден только по именному указателю (если известны 
фамилии деятелей).
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Полнота отражения материала достигается и тем, что он указывается 
не только по Сочинениям классиков марксизма-ленинизма, но и по изда
ниям подготовительных материалов и документов, а также по периодиче
ской печати (где публикуются работы, не вошедшие еще в собрания со
чинений) . Иногда отражаются тематические сборники. Сказанное относит
ся и к рекомендательным указателям, которые не претендуют, однако, 
на полный охват высказываний по теме.

Расположение материала в тематических (отраслевых) указателях 
чаще всего систематическое. Например, в библиографическом ука
зателе высказываний К. Маркса о государстве и праве, помимо об
щего раздела „Теория государства и права” , выделен ряд разделов, 
посвященных отдельным отраслям права, которые группируются в 
определенной логической последовательности, принятой в данной от
расли.

В зависимости от обилия и характера конкретного материала внутри 
разделов обычно создаются более узкие деления. Весьма детальная система
тизация материала характерна, в частности, для указателя „Военные во
просы в трудах В. И. Ленина” (2-е изд. М., 1972). Основные разделы его 
посвящены произведениям Ленина о войне и армии, политико-воспитатель
ной работе в армии и на флоте, укреплению оборонной мощи Советского 
государства и повышению боеспособности его Вооруженных Сил, военной 
науке и военному искусству и другим важным вопросам. В предметном 
указателе к Полному собранию сочинений, вследствие алфавитного распо
ложения рубрик, логическая взаимосвязь между этими вопросами услож
нена.

В отдельных случаях применяется хронологическое расположение 
произведений и высказываний по теме в целом. Тем самым читатель полу
чает возможность теснее связать их с исторической обстановкой. Хроно
логический порядок применен, в частности, составителями указателей 
„Вопросы леса и лесной промышленности в работах В. И. Ленина” 
(Л. 1971), „Труды В. И. Ленина по аграрному вопросу” (М., 1970) 
и др. Очевидно, что в таких случаях важно сопровождать пособие 
вспомогательными указателями — предметными или систематиче
ским.

Библиографическая характеристика материала в тематических 
(отраслевых) указателях в большинстве случаев содержит описа
ние произведений (высказываний), которое дополняется соответст
вующими аннотациями справочного и рекомендательного харак
тера.

Сравнение тематических (отраслевых) указателей произведений 
классиков марксизма-ленинизма с указателями к изданиям трудов Марк
са, Энгельса, Ленина позволяет установить ряд их преимуществ. Однако 
это не означает, что пользоваться тематическими указателями всегда пред
почтительнее, чем предметными, географическими, именными и другими 
указателями к изданиям. Тематические (отраслевые) пособия удобнее 
для систематического изучения широкой темы, предметные же и другие 
указатели к изданиям облегчают наведение справок по узким, частным 
вопросам. Поэтому в практике библиографической работы широко ис
пользуются как те, так и другие.
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§ 5. Указатели библиографических пособий, 
посвященных произведениям классиков 
марксизма-ленинизма

Каждый из трех типов указателей произведений классиков марксизма- 
ленинизма представлен большим количеством конкретных пособий. Чтобы 
ориентироваться в них, необходимы специальные указатели библиогра
фических пособий — путеводители по имеющимся пособиям.

Указатели этого типа выполняют задачи учета, описания, систематиза
ции и характеристики имеющихся пособий, что позволяет работающему 
с произведениями классиков марксизма-ленинизма выбрать из ряда дру
гих указателей нужное библиографическое пособие (или пособия).

Наряду с аннотированными и неаннотированными указателями, ши
рокое распространение получили обзоры библиографических пособий. 
К последним примыкают работы о развитии библиографии произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина в определенной стране, союзной республике 
и т. п., о развитии тех или иных типов и видов библиографических пособий, 
статьи о методике библиографического поиска произведений классиков 
марксизма-ленинизма (поскольку в них систематизируются и характери
зуются конкретные пособия).

Указатели данного типа начали появляться в нашей стране с конца 
20-х гг., когда в советской библиографии накопилось уже значительное 
число библиографических материалов, посвященных произведениям клас
сиков марксизма-ленинизма. Наиболее крупным пособием того времени 
следует считать „Путеводитель по библиографии Маркса, Энгельса и Лени
на” (1934), составленный выдающимся советским библиографом и библио
графоведом А. Г. Фоминым. Это систематический аннотированный указа
тель русских книг и журнальных статей, напечатанных в 1907 — 1934 гг. 
Один из разделов „Путеводителя” посвящен методам разыскания библио
графических сведений о произведениях К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ле
нина и литературе о них.

Наиболее известными указателями библиографических пособий такого 
рода являются составленные Л. А. Левиным книги „Библиография библио
графий произведений К Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина” (М., 1961) и 
„К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин: Указатель библиографических работ 
1961 -  1972 гг.” (М., 1973).

Оба указателя охватывают широкий круг библиографических источ
ников и историко-книжных материалов (свыше 2220 названий), появив
шихся в течение столетия (1872 — 1972). Учтены работы на русском язы
ке, других языках народов СССР и иностранных языках, вышедшие в СССР 
и за рубежом. Тем самым указатели не только подытоживают достижения 
советской библиографии, но и знакомят с успехами других стран (в первую 
очередь — социалистических государств) в разработке библиографии 
произведений Маркса, Энгельса, Ленина.

Структура обеих книг построена на сочетании ряда принципов. Она 
многопланова и сложна. Внутри разделов, созданных по авторскому прин
ципу („Библиография произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
и литературы о них”, „Библиография произведений К. Маркса и Ф. Энгель
са и литературы о них”, „Библиография произведений В. И. Ленина и ли
тературы о нем”) , образованы подразделы типологического характера,
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включающие указатели и обзоры библиографических работ, указатели 
изданий и публикаций, указатели к изданиям произведений. Тематические 
указатели произведений в первой книге (1961) были выделены в особый 
раздел, во второй — распределены по авторским разделам. Систематизи
рованы они по отраслевому признаку (философия, научный коммунизм, 
политическая экономия и т. д., с выделением более узких научных дис
циплин и тем). Наряду с ними во второй книге образован подраздел ,.Крае
ведческая библиография произведений В. И. Ленина и литературы о нем”. 
В подразделах библиографические пособия группируются по странам, 
для СССР — по союзным республикам, языкам и т. д.

Библиографические описания указателей и обзоров даны на языках 
оригиналов (за исключением пособий на восточных языках, которые опи
саны по-русски) и сопровождаются аннотациями. Во второй книге, учиты
вающей пособия, вышедшие в 1961 — 1972 гг., отмечены рецензии из со
ветской (на русском языке) и зарубежной периодической печати. К книгам 
составлены вспомогательные указатели (авторов и заглавий, языков 
и др.).

Указатели имеют существенное практическое значение. С их помощью 
библиотекарь и читатель получают возможность выявить разнообразные 
пособия, как выходившие отдельными изданиями, так и опубликован
ные в журналах и книгах. Это особенно важно, так как последние не полу
чают отражения в систематическом каталоге библиотеки.

Оба указателя охватывают материал, опубликованный до 1972 г. Но
вые библиографические пособия могут быть выявлены по ежеквартально
му указателю ИМЛ при ЦК КПСС „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин” и по 
ежегодникам „Библиография советской библиографии”.

§ 6. Библиографические указатели к изданиям 
руководящих материалов КПСС и Советского 
государства

Библиографические пособия, посвященные документам КПСС и Совет
ского государства, а также трудам партийных и государственных деятелей, 
по типологии близки к указателям произведений классиков марксизма- 
ленинизма. Однако практика составления их, распространенность, характер 
и удельный вес пособий тех или иных видов обладают значительным свое
образием, методика составления имеет определенные особенности.

Указателей изданий документов КПСС и Советского государства 
выпущено очень мало. Из существующих пособий данного типа можно 
назвать (в качестве примера) справочник-путеводитель В. Антонова „Со
ветское законодательство” (М., 1981), в котором систематизированы 
универсальные издания законодательных актов СССР и РСФСР, общие спра
вочники по законодательству и тематические собрания (включая сбор
ники партийных и государственных документов). Тематические указате
ли документов выпускаются в форме прикнижных указателей к темати
ческим сборникам произведений классиков марксизма-ленинизма, учеб
ным и другим изданиям. Примером отдельных пособий является указа
тель „Военные вопросы в документах КПСС и Советского государства” 
(М., 1980), в котором учтены документы за период с октября 1917 г. 
по июль 1979 г., в том числе доклады и выступления В. И. Ленина по воен
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ным вопросам, декларации, резолюции, воззвания и письма, написанные 
В. И. Лениным и опубликованные как партийные и правительственные 
документы.

Основным типом указателей документов КПСС и Советского государ
ства являются указатели к изданиям. Ими сопровождаются сводные изда
ния самых различных видов. По сравнению с указателями к изданиям 
трудов классиков марксизма-ленинизма им свойственны некоторые осо
бенности. В частности, состав изданий раскрывается не только посредством 
алфавитных указателей документов, но в еще большей степени — с помо
щью хронологических указателей. Наряду с предметными широко приме
няются тематические указатели к изданиям, в которых материал группи
руется по крупным разделам. Персональный аспект для указателей этого 
типа недостаточно характерен: указатели имен почти не встречаются.

К изданиям партийных и государственных документов создаются 
нередко целые комплексы указателей. Одним из таких комплексов яв
ляется Справочный том к восьмому изданию „КПСС в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК” (2-е изд., 1984), охватываю
щий документы всех 14 томов сборника за 1898 — 1981 гг. Справочный 
том состоит из восьми указателей, разносторонне раскрывающих состав 
и содержание сборника. Три из них знакомят с составом издания. Первый — 
„Хронологический указатель съездов, конференций и пленумов Централь
ного Комитета КПСС”. Второй — „Хронологический указатель докумен
тов” — содержит описания отдельных резолюций, постановлений, цирку
ляров, писем и т. д., которые напечатаны в сборнике. Третий — „ А л ф а в и т 
ный указатель документов” — содержит описания тех же документов 
д алфавитной последовательности.

Остальные указатели знакомят с содержанием документов. „Темати
ческий указатель документов” состоит из разделов, посвященных отдель
ным направлениям деятельности партии. Разделы „Идеологическая, поли
тико-воспитательная работа партии”, „Народное хозяйство. Экономиче
ская политика КПСС” и другие расчленяются при этом на более 
узкие темы. Документы указываются целиком: если содержание доку
мента многопланово, он отражается в ряде разделов. Близкие по содер
жанию разделы связаны ссылками.

Более детально идейно-теорех ичсское содержание партийных докумен
тов раскрыто с помощью предметного указателя. Рубрики посвящены от
дельным вопросам истории, теории и политики партии. Состав их свиде
тельствует о сходстве указателя с предметным указателем к Полному 
собранию сочинений В. И. Ленина, что создает несомненные удобства для 
использования его в научной, пропагандистской, учебной работе. В указате
ле широко применяются ссылки и отсылки.

„Указатель центральных руководящих органов партии, местных и 
первичных партийных организаций” знакомит с материалами, в которых 
идет речь о ЦК партии, Центральной ревизионной комиссии, Комитете 
партийного контроля, а также о местных партийных организациях (вклю
чая городские, районные и первичные). По „Указателю периодических 
изданий” можно найти упоминания партийных и иных газет, журналов, 
бюллетеней (на русском и иностранном языках). „Географический ука
затель” отражает материал о странах, союзных и автономных республиках 
СССР, краях и областях, национальных округах, селах и других геогра
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фических объектах, названных в документах. Наименования населенных 
пунктов приняты современные, от ранее существовавших названий даны 
отсылки (Вятка -  см. Киров, Риддер — см. Лениногорск). Если изменилось 
название государства, даются прежнее и современное его наименования.

Следует иметь в виду, что вначале (1973 г.) был выпущен Справочный 
том к первым 10 томам издания, имевший аналогичную структуру. Вто
рое издание Справочного тома знакомит не только с большим по объему 
материалом; указатели в нем составлены более продуманно.

Содержание другого важнейшего издания документов — „Справоч
ника партийного работника” — отражается в разных планах. Указатели, 
представляющие собой как бы сводные оглавления ряда выпусков, поме
щены в выпусках 7,12,17.

Для ориентировки в материалах „Справочника партийного работника” 
большое значение имеет специальный Справочный выпуск (1984), который 
составлен к выпускам 1 — 23 сборника и состоит из трех указателей: хроно
логического (охватывает период с 1956 по 1982 г .) , предметно-темати
ческого (содержит рубрики по вопросам, относящимся к области эконо
мики, внутриполитической и международной деятельности КПСС), геогра
фического. Существенным недостатком Справочного выпуска является 
отсутствие алфавитного указателя названий документов, публиковавших
ся в „Справочнике партийного работника”.

К тематическим сборникам партийных документов в большинстве 
случаев составляются предметные указатели. Они отличаются отраслевой 
направленностью. В них можно встретить более частные, узкие по тематике 
рубрики, которые в сборниках общего характера отсутствуют. Так, в 
предметном указателе сборника „КПСС о науке, просвещении и культу
ре” (1963) выделены рубрики „Аспирантура”, „Библиотеки, библиотеч
ное дело и библиография” , „Общественные науки” , „Естественные науки”, 
„Ученые степени и звания” , „Качество диссертационных работ” и др., ко
торые в указателях к сборникам „КПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК” и „Справочник партийного работника” 
отсутствуют.

Наряду с предметными в тематических сборниках помещаются указате
ли других видов, которые носят профилированный характер. Так, в сборни
ке ,.Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам”, кроме 
предметного, имеется тематический указатель, в котором в числе 15 круп
ных разделов выделены „Вопросы планирования народного хозяйства” , 
„Промышленность”, „Сельское хозяйство” , „Социалистическое соревнова
ние” и др. Сборники документов о партийной и советской печати, средствах 
массовой информации и пропаганды содержат указатели периодических 
изданий (иногда в них включаются рубрики — наименования издательств, 
типографий, редакций, программ телевидения и радиовещания).

К тематическим сборникам, объединяющим произведения В. И. Лени
на и документы КПСС, составляются алфавитные, хронологические и пред
метные указатели (см., например, сборник „В. И. Ленин, КПСС о работе 
партийного и государственного аппарата”) .

Издания государственных документов СССР включают алфавитно
предметные (т. е. предметные) и хронологические указатели. Особенностью 
алфавитно-предметных указателей является употребление понятий, исполь
зуемых в законодательстве („Льготы”, „Налоги” и др.). Хронологические
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указатели (перечни документов, сгруппированных в соответствии с дата
ми их принятия) особенно важны для тех изданий, материал которых 
расположен в систематическом порядке.

Оба названных вида указателей составляются к изданиям текущей 
публикации государственных документов (к „Ведомостям Верховного 
Совета СССР” и „Собранию постановлений правительства СССР” , к  орга
нам текущей публикации документов РСФСР). Исключительно важное 
значение имеют указатели к многотомным изданиям по советскому зако
нодательству, имеющим универсальный характер. В частности, „Свод за
конов СССР” завершается томом „Справочные материалы к Своду законов 
СССР” (М., 1986), который включает „Хронологический перечень актов, 
помещенных в Своде законов СССР”, „Содержание Свода законов СССР” 
(алфавитно-предметный указатель к изданию) и „Схему Свода законов 
СССР”. В конце каждого тома „Сборника законов СССР и указов Президиу
ма Верховного Совета СССР” (в 4 т. М., 1975 — 1976) дается хронологи
ческий перечень актов, вошедших в данный том. Алфавитно-предметный и 
хронологический указатели раскрывают содержание и состав „Системати
ческого собрания законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета и 
решений правительства РСФСР” в 15 томах (они занимают последний, 15-й 
том Собрания).

Детально разработанные алфавитно-предметные указатели, как отме
чалось ранее, помещаются в большинстве общих справочников и темати
ческих собраниях по законодательству.

Указатели изданий и публикаций произведений деятелей КПСС и Совет
ского государства выпускаются крайне редко. Обычно они являются 
частью общих указателей — персоналий, включающих как произведения 
деятеля, так и литературу о нем (например, „Надежда Константиновна 
Крупская: Библиогр. трудов и лит. о жизни и деятельности” в 2 частях 
(М., 1969; М., 1973)). Тематические указатели большого распространения 
не получили. Основные работы по тем или иным вопросам включаются 
в рекомендательные указатели персонального характера.

Основным типом библиографических указателей являются указатели 
к изданиям произведений, составляемые преимущественно к сводным 
изданиям.

Алфавитные указатели заглавий даются лишь к мно1 оюмным изда
ниям, в частности, к „Педагогическим сочинениям” Н. К. Крупской (в 11 и 
6 томах), Собранию сочинений А. В. Луначарского, избранным произве
дениям М. И. Калинина. Следует отметить недостаточно совершенную 
методику их составления. Так, в алфавитных указателях в „Педагогиче
ских сочинениях” Н. К. Крупской отсутствует группировка документов 
и материалов по видам: статьи, речи, доклады, письма, рецензии следуют 
в едином ряду. В сводном алфавитном указателе к избранным произве
дениям М. И. Калинина (помещен в сборнике „Статьи и речи (1941 — 
1946 гг.)”. М., 1975) не указаны даты написания произведений и писем.

В отдельных случаях к изданиям избранных произведений и темати
ческим сборникам составляются хронологические указатели. Такой указа
тель, в частности, дан к сборнику статей и выступлений Н. К. Крупской 
„О Ленине” , материал в котором сгруппирован по темам. -

Содержание произведений раскрывается чаще всего с помощью пред
метных (предметно-тематических), реже -  именных и других указателей.
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Предметно-тематическими (фактически — предметными) указателями 
сопровождаются тома 11-томного и 6-томного изданий „Педагогических 
сочинений” Н. К. Крупской. Поскольку материал в первом издании сгруп
пирован по крупным темам, указатели в томах имеют определенную тема
тическую направленность. В одном случае он полнее и подробнее знакомит 
с вопросами организации народного образования в СССР, в другом — 
с вопросами учебно-воспитательной работы, в третьем — с вопросами 
культурно-просветительной работы и т. п. Указатели в томах 6-томного 
издания отличаются тем, что охватывают весьма широкий круг вопросов 
педагогики. В томах обоих изданий есть и указатели имен.

С предметными указателями вышли сборник „Избранных произве
дений” М. И. Калинина (1975), его же сборники „Советы партийному 
работнику. Об организаторской и массово-политической работе” (1986), 
„О молодежи” (1969), сборник „Избранных произведений” М. В. Фрун
зе (1977) и др.

Важную роль играют предметные (предметно-тематические) указатели 
к изданиям „Избранных речей и статей” руководителей КПСС и Советско
го государства. Ценность их в том, что они отражают материал по широко
му кругу теоретических проблем, по актуальным вопросам социально- 
экономического, политического и культурного развития нашего общества, 
идеологической работы партии, борьбы за мир и социальный прогресс. 
В указателях к сборникам имеются рубрики, посвященные К. Марксу, 
Ф. Энгельсу, В. И. Ленину, рубрики — названия современных стран (го
сударств) , союзных республик, иногда — областей (краев) и городов 
Советского Союза и зарубежных стран.

К некоторым изданиям составлены тематические оглавления — ука
затели содержания, состоящие из широких по проблематике разделов, 
где работы автора указаны не аналитически, а полностью.

Глава 7

МЕТОДИКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПОИСКА 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
И РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Любая библиотека удовлетворяет большое количество запросов, 
связанных с библиографическим поиском произведений классиков марк- 
сизма-ленинизма и руководящих материалов — документов КПСС и Совет
ского государства, речей и статей деятелей партии и правительства.

Чтобы ответить на определенный запрос и дать читателю соответствую
щую справку, библиограф должен осуществить библиографический поиск. 
Соответственно характеру запроса различают четыре основных вида биб
лиографического поиска такого рода материалов: поиск определенного 
произведения (документа); поиск сведений об изданиях произведений 
(документов); тематический поиск произведений (документов); поиск 
определенного высказывания (фрагмента) из произведения или документа.

Выполняя справки того или иного вида, библиограф должен владеть 
методикой библиографического поиска, под которой следует понимать 
совокупность приемов (методов), способствующих наиболее оператив
ному удовлетворению библиографических запросов читателей. В круг
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понятий этой методики могут быть включены следующие вопросы: пред
ставление о сущности читательского запроса и ожидаемом читателем от
вете; определение условий, при которых возможно проведение поиска, 
и необходимых источников его (изданий произведений и документов, 
библиографических пособий, а также каталогов и картотек); умение 
использовать источники в комплексе, в определенной логической после
довательности (в соответствии с характером и особенностями данного 
конкретного запроса); знание типичных затруднений, возникающих при 
поиске того или иного вида, и способов их преодоления, а также умение 
разнообразить источники, заменять один источник другим, варьировать 
порядок их использования; учитывать подготовку читателя и конкрет
ные цели чтения.

Методика библиографического поиска предполагает наличие как общих 
исходных положений, характерных для определенного вида поиска (общей 
методики), так и более конкретных положений (частной методики), 
правомерных для выполнения той или иной узкой группы запросов. Чем 
четче представление об общей методике поиска, тем легче овладеть приема
ми частной методики. Важно иметь в виду, что библиографический поиск — 
это живой, творческий процесс, требующий достаточно широкой полити
ческой, общенаучной подготовки и конкретных библиографических, в част
ности, источниковедческих знаний. Для успешного осуществления поиска 
необходимо знание конкретных изданий произведений и документов, 
системы соответствующих библиографических пособий, особенностей 
указателей. Надо учитывать, что появление новых библиографических 
пособий упрощает и ускоряет поиск нужных сведений, делает его более 
надежным.

Наиболее сложной является методика поиска произведений класси
ков марксизма-ленинизма, которой и будет уделено основное внимание. 
В более общей форме рассматриваются особенности библиографического 
поиска руководящих материалов.

§ 1. Методика поиска определенного произведения
классиков марксизма-ленинизма

Поиском определенного произведения называется установление источ
ника (конкретного издания), в котором напечатана та или иная статья, 
устное выступление, письмо, телеграмма, черновой набросок произведения 
и любой другой документ, написанный классиком марксизма-ленинизма. 
Это широко распространенный вид поиска, имеющий важнейшее практи
ческое значение.

Начиная поиск, библиотекарь более или менее точно знает название 
интересующего его произведения (статьи, доклада, речи, рецензии), имя 
адресата и дату разыскиваемого письма, записки, телеграммы и т. п. В том 
случае, когда название устного выступления неизвестно, следует выяснить, 
на каком съезде, конференции, совещании оно состоялось, какому вопро
су посвящено. Не зная точного названия материала подготовительного 
характера, требуется учитывать его вид (конспект, набросок плана, вы
писки из книги и др.) и уточнить, к какому произведению классика марк
сизма-ленинизма оно имеет отношение. Без знания этих фактов о разыска
нии определенного произведения, естественно, не может быть и речи.
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Для успешного выполнения запроса библиотекарь должен обратить
ся прежде всего к собраниям сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. Разу
меется, лучше всего использовать их последние издания (2-е издание Со
чинений К. Маркса и Ф. Энгельса и Полное собрание сочинений В. И. Лени
на) . Поиск ведется с помощью алфавитного указателя к соответствующе
му изданию Сочинений, причем учитываются методические особенности 
того или иного пособия. Найти нужное произведение, если оно вошло в 
собрание сочинений, не составит в этом случае каких-либо существенных 
трудностей.

Затруднения в поиске могут возникнуть в том случае, когда читатель 
запрашивает произведение не под тем заглавием, под которым оно напе
чатано в Сочинениях, или ищет письмо, в прежнем издании датированное 
иначе. Так, статья Энгельса „Британская катастрофа в Крыму” в первом 
издании Сочинений печаталась под заглавием „Военное дело в Англии”, 
письмо Маркса к Энгельсу от 4 августа 1874 г. было обозначено как напи
санное 4 августа 1879 г. Письмо Ленина И. М. Губкину от 3 июня 1921 г. 
опубликовано в 4-м издании Сочинений как письмо „В Главнефть”. Обра
щаясь к соответствующим спискам работ и документов, названия кото
рых были изменены, и списку писем, даты которых уточнены (они поме
щены в указателях к собраниям сочинений), библиотекарь найдет пра
вильные ответы на запросы.

Более сложным является поиск документов и материалов, которые 
в Сочинения не включены. В этом случае необходимо обратиться как 
к указателям изданий и публикаций произведений классиков марксизма- 
ленинизма, так и непосредственно к изданиям подготовительных материа
лов и документов („Архив Маркса и Энгельса” , Ленинские сборники) — 
к тем томам, которые вышли в последние годы. Могут быть использованы 
государственные библиографические указатели, а также справочно-биб
лиографический аппарат библиотек.

Ежеквартальный указатель „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”, подго
тавливаемый Библиотекой ИМЛ при ЦК КПСС, позволяет выявить произ
ведения классиков марксизма-ленинизма, опубликованные после завер
шения последних изданий Сочинений, в журналах, газетах, сборниках 
и т. п. В случае его отсутствия можно обращаться к „Летописи журналь
ных статей”, „Летописи газетных статей” (используя вспомогательные 
поквартальные указатели), к специальным картотекам первых публика
ций работ классиков марксизма-ленинизма или соответствующим разде
лам СКС, которые ведутся в библиотеках.

Существенную помощь могут оказать ретроспективные указатели 
изданий и публикаций. Однако обеспеченность ими библиографического 
поиска произведений Маркса и Энгельса — с одной стороны и поиска ленин
ских работ с другой — неодинакова. Поэтому методика поиска произве
дений Маркса, Энгельса и документов Ленина имеет определенные разли
чия.

Поскольку второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (основ
ные и дополнительные тома) с большой полнотой включает материал 
разнообразного характера, значение „Списка работ, опубликованных 
на русском языке в томах „Архива Маркса и Энгельса” и других издани
ях” для поиска не вошедших в Сочинения материалов невелико. В основ
ном с помощью этого пособия могут быть найдены различные конспекты
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и выписки из произведений, которые в Сочинения вообще не включаются 
(например, сделанные К. Марксом выписки из статьи Н. Ф. Даниельсона 
„Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства”, помещенные 
в т. 12 „Архива Маркса и Энгельса”) .

Поиск сведений о ленинских документах, отсутствующих в Полном 
собрании сочинений, более разнообразен. Так, эти материалы (в частности, 
ленинские выписки из книг) могут быть выявлены по „Хронологическо
му указателю произведений В. И. Ленина”. Для поиска произведений, 
опубликованных после выхода 55 томов Полного собрания сочинений, 
целесообразно использовать библиографический указатель „Лениниана”, 
где учтены произведения, увидевшие свет в 1956 — 1976 гг. Более новые 
публикации нетрудно найти в XXXVII — 1Ь томах Ленинских сборников 
(многочисленные записки, некоторые устные выступления и другие ма
териалы) .

Около 6 тыс. записок, распоряжений, резолюций и других документов 
В. И. Ленина полностью (или частично) воспроизводится в 12-томном 
издании „Владимир Ильич Ленин. Биогр. хроника 1870 -  1924” (М., 1970 -  
1982). Наиболее удобный путь выявления их — с помощью Справочного то
ма к этому изданию, более половины объема которого занимает .Алфавит
ный указатель документов В. И. Ленина, впервые опубликованных в Био
графической хронике”.

Если библиотекарь знает тему произведения (или документа, материа
ла подготовительного характера и т. п.), он может обратиться для нахожде
ния его к тематическим сборникам, которые имеются даже в небольших 
библиотеках.

§ 2. Поиск сведений об изданиях трудов 
классиков марксизма-ленинизма

В информации об издании трудов классиков марксизма-ленинизма 
заинтересованы историки, философы, экономисты и другие специалисты 
в области общественных наук, а также пропагандисты, лекторы, работни
ки печати. Сведения о первых, прижизненных и других изданиях трудов 
классиков марксизма-ленинизма необходимы библиотечным работникам 
не только для обслуживании чигателей, но и для внутренней работы биб
лиотек. Они имеют значение для компектования библиотечного фонда 
произведениями классиков марксизма-ленинизма, для каталогизации, 
в деятельности отдела редкой книги и т. д.

Основными источниками поиска являются: научно-справочный ап
парат Сочинений Маркса, Энгельса, Ленина (и изданий других типов), 
указатели (обзоры) изданий и публикаций произведений классиков марк
сизма-ленинизма, государственные библиографические указатели, информа
ционные указатели новых поступлений в библиотеки и др.

Научно-справочный аппарат Сочинений и (в меньшей мере) изданий 
избранных произведений используется в тех случаях, когда требуются 
сведения о первой публикации произведения, а также о прижизненных 
изданиях трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Если нужно установить, когда 
и где впервые вышло отдельное издание конкретного произведения клас
сика марксизма-ленинизма, в какой газете, журнале, сборнике была опуб
ликована определенная статья, устное выступление автора, следует обра
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титься к примечаниям в научно-справочном аппарате тома, к „Датам жизни 
и деятельности” авторов. Особенно важны примечания, помещаемые в кон
це каждого тома собрания сочинений. Они содержат фактические сведения 
о публикации и переиздании произведения, особенностях его распростра
нения, о переводах на другие языки при жизни автора.

Основным источником сведений о различных изданиях произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина являются специальные указатели изданий и 
публикаций произведений классиков марксизма-ленинизма. В них библио
графические сведения даны значительно полнее, чем в научно-справочном 
аппарате Сочинений. Работ подобного типа много, и библиографу при вы
боре источника целесообразно обращаться к указателям библиографиче
ских пособий.

Чем шире по своему содержанию библиографический указатель, тем о 
большем числе произведений он дает сведения. В частности, в указателе 
Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Эн
гельса” зарегистрировано несколько тысяч изданий трудов основоположни
ков научного коммунизма, причем во многих случаях учтены десятки из
даний и публикаций той или иной работы. К примеру, используя этот указа
тель, читатель может получить информацию о 130 изданиях „Манифеста 
Коммунистической партии” на различных языках, отпечатанных типограф
ским способом и на множительных аппаратах, рукописных переводах, вы
полненных полностью и в отрывках. Отражено 100 изданий и публикаций 
„Капитала” на языке оригинала, а также в переводах на английский, фран
цузский, русский, украинский, сербохорватский и многие другие языки. 
В числе учтенных публикаций — фрагменты произведений, напечатанные 
в газетах и журналах, изданные в виде листовок, а также вольные пере
воды. По „Хронологическому указателю произведений В. И. Ленина” мож
но выявить данные, относящиеся более чем к 10,5 тысячам документов. 
Наиболее полно отражены повторные публикации и переиздания дорево
люционного периода — как на русском языке, так и на других языках 
народов России, на иностранных языках. Данные об изданиях произведений 
В. И. Ленина на русском языке (начиная с 1956 г.) приводятся в „Лени- 
ниане”. Описания тематических сборников сопровождаются аннотациями.

В справочной работе используются пособия, знакомящие с изданием 
произведений классиков марксизма-ленинизма в отдельных странах, рес
публиках СССР, на определенном национальном языке, охватывающие 
конкретный исторический период и др. Чтобы выявить, например, данные 
об издании трудов классиков марксизма-ленинизма на Украине, следует 
использовать указатели „Издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на 
Украине” (2-е изд. 1965), „Издания произведений В. И. Ленина на Украи
не (1894 — 1970)” (1971). Для получения сведений об изданиях произве
дений классиков марксизма-ленинизма на латышском языке необходимо 
обратиться к указателю „К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин на латышском 
языке” (1969) и т. д. Об изданиях „Манифеста Коммунистической партии” 
в годы первой русской революции (подцензурных и бесцензурных) или 
„Капитала” на русском языке информируют библиографические пособия, 
непосредственно посвященные этим произведениям.

Пользуясь пособиями, следует четко представлять себе их конкретные 
задачи, неизбежные ограничения в отборе материала и другие их особен
ности. Важно учитывать время подготовки указателя, поскольку более
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поздние по выходу библиографические пособия отражают результаты 
новых поисков и исследований.

Ретроспективные указатели учитывают издания и публикации за опре
деленный период времени. Сведения о новых изданиях содержат текущие 
библиографические указатели. С помощью ежеквартального указателя 
„К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин” можно выявить большое число изда
ний, которые выходили в СССР с конца 50-х гг. на русском языке, других 
языках народов Советского Союза и иностранных языках.

В тех случаях, когда использовать этот источник не представляется 
возможным, можно обращаться к государственным библиографическим 
указателям — „Ежегоднику книги СССР”, „Книжной летописи” (раздел 
„Марксизм-ленинизм”) . Новые советские издания произведений К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина на разных языках учитываются в еженедельной 
газете „Книжное обозрение”, где в указателе новинок литературы также 
имеется раздел „Марксизм-ленинизм”. Информация о новых изданиях 
книг В. И. Ленина на русском языке содержится в текущем библиографи
ческом указателе историко-партийной литературы ежемесячного журнала 
„Вопросы истории КПСС”.

Все названные источники знакомят с изданиями трудов классиков 
марксизма-ленинизма в СССР. Сведения о новых зарубежных изданиях 
сообщает подготавливаемый ВГБИЛ „Сводный бюллетень новых ино
странных книг, поступивших в библиотеки СССР” (выходит один раз 
в 2 месяца). Издания трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина учиты
ваются в выпусках, посвященных общественным наукам.

Источником сведений об изданиях произведений классиков марксиз
ма-ленинизма (дореволюционных, советских, иностранных) могут служить 
алфавитные каталоги крупных библиотек, печатные каталоги и обзоры 
произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина (особенно их редких 
изданий), имеющихся в книжных фондах отдельных советских библиотек.

К поиску рассматриваемого вида могут быть отнесены и случаи, когда 
надо выявить сведения о псевдонимах Маркса, Энгельса, Ленина; о произ
ведениях других авторов, переведенных классиками марксизма-ленинизма, 
или работах, в редактировании которых они принимали участие; об их 
произведениях, до сих пор не разысканных, и т. д. Подобного рода справки 
могут быть выявлены также с помощью специальных списков, которые 
входят в научно-справочный аппарат Сочинений (например, в томах Пол
ного собрания сочинений В. И. Ленина).

§ 3. Тематический поиск произведений 
классиков марксизма-ленинизма

Выявление произведений (высказываний) классиков марксизма- 
ленинизма по определенным темам, вопросам, о тех или иных лицах, про
изведениях печати и т. п. — распространенный вид поиска. Он характери
зуется повышенной сложностью, поскольку при выполнении запросов 
используются разнохарактерные источники (сами издания и указатели 
произведений).

Выполняя поиск произведений по определенной теме, библиотекарь 
должен получить прежде всего ясное представление о теме запроса. Наря
ду с этим ему важно установить, для какого читателя выполняется справ
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ка, с какой целью он станет использовать ее — от этого во многом будет 
зависеть сама методика поиска. Поиск завершается составлением списка 
произведений и высказываний по данной теме. Специфика тематического 
поиска заключается в том, что при его выполнении необходимо учитывать 
читательское назначение запроса.

Для удовлетворения запросов читателя, занятого научной работой, 
потребуется максимально полное выявление материала по теме. Для пре
подавателей, пропагандистов осуществляется определенный отбор мате
риала. Еще более строгий отбор производится при выполнении запросов 
студентов, школьников. Еще одной особенностью тематического поиска 
является сложность проверки соответствия результата проделанной работы 
запросу читателя (в отличие от поиска определенного произведения, выска
зывания и др.).

Источниками тематического поиска являются тематические сборники 
произведений классиков марксизма-ленинизма; указатели к Сочинениям 
и другим изданиям трудов Маркса, Энгельса, Ленина; тематические ука
затели произведений классиков марксизма-ленинизма; тематические 
указатели, где наряду с работами Маркса, Энгельса, Ленина отражена 
другая литература.

Тематические сборники произведений классиков марксизма-лениниз
ма — это, по сути дела, уже готовые тематические справки, знакомящие 
не только с названиями, но и самими текстами произведений и их фраг
ментами, подбор которых соответствует читательскому адресу сборника. 
Особенно велико при этом значение сборников с тематическим (проблем
ным) расположением материала, а также хрестоматий, в которых фраг
менты из работ классиков марксизма-ленинизма группируются в соответ
ствии с программой изучения общественно-политических дисциплин. Так, 
например, чтобы познакомить читателя с произведениями классиков марк
сизма, в которых рассматриваются такие проблемы, как место морали 
в духовной жизни общества, нравственность в докапиталистических форма
циях, революционность и мораль, библиотекарь может рекомендовать 
ему сборник К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина „О морали и нравствен
ном воспитании” (М., 1985), построенный по проблемно-тематическому 
принципу. Каждый из важных вопросов выделен в нем в особый подраздел 
или рубрику. Статьи В. И. Ленина о творчестве и мировоззрении Л. Н. Тол
стого представлены в неоднократно выпускавшихся сборниках „Статьи 
о Толстом”, „В. И. Ленин о Толстом”, а также в сборниках произведений 
В. И. Ленина „О литературе и искусстве”, „О литературе”, где выделен 
раздел „О Л. Н. Толстом”. Эти сборники и могут быть предложены вни
манию читателя.

Указатели к изданиям произведений классиков марксизма-ленинизма 
(предметные, имен, географических названий, цитируемой и упоминаемой 
литературы) для тематического поиска используются исключительно 
широко. Такими богатыми возможностями удовлетворить разнообразные 
запросы читателей не обладает ни одна другая группа источников темати
ческого поиска.

Особенно важна в этом отношении роль предметных указателей. Так, 
обращаясь к рубрике „Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Советской России” предметного указателя в „Справочном томе 
к Полному собранию сочинений В. И. Ленина”, можно найти материал
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о военно-политическом союзе рабочего класса и крестьянства, о героизме 
на фронте и в тылу, об американском и английском империализме как 
организаторах интервенции, об обороне Петрограда и разгроме Юденича 
и по множеству других вопросов.

Достоинство предметных указателей в том и состоит, что они позво
ляют выявить материал по широким и узким вопросам. Следует заметить, 
что запрос по более узкой теме эффективно удовлетворяется с помощью 
предметного указателя. Наиболее узкие, специальные рубрики (и подруб- 
рики) содержатся в указателях к тематическим сборникам. Например, 
по предметному указателю к сборнику „В. И. Ленин и библиотечное дело” 
можно найти высказывания Ленина о библиотечной сети, комплектовании 
и сохранности библиотечных фондов, библиотечных каталогах, библиогра
фии, чтении и читателях и по многим другим профессиональным вопросам 
библиотечного дела. Аналогичных рубрик в предметных указателях к 
Сочинениям В. И. Ленина нет.

Следует учитывать, что у библиотекаря могут возникнуть затрудне
ния с определением нужной для поиска материала рубрики. Если в пред
метном указателе к Полному собранию сочинений В. И. Ленина библиограф 
находит отдельные рубрики — „Народное образование”, „Политехнизм 
и политехническое образование”, „Профессиональное образование”, — то 
в „Предметном указателе ко второму изданию Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса” он их не обнаружит, так как материал по этим вопросам 
сосредоточен в общей рубрике „Образование, обучение” . Даже в указа
телях к отдельным томам одного издания одни и те же вопросы могут быть 
сформулированы по-разному. Так, материал о содержании и форме в од
них указателях к томам издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 
отражался в рубрике „Содержание и форма”, в других — „Форма и содер
жание”, в третьих — „Диалектика — форма и содержание”.

Для полноты подбора материала и уточнения рубрик следует исполь
зовать систему ссылок и отсылок.

В указателях других видов, как правило, подрубрики отсутствуют. 
Поэтому, чтобы, например, выявить материал о какой-то стороне деятель
ности того или иного лица по именному указателю, библиотекарь должен 
нросмо1ре1ь весь материал рубрики.

Особенность предметных, именных и других указателей к изданиям — 
исключительно полный учет материала по теме (вплоть до упоминаний). 
Это требует от библиографа при удовлетворении запросов различных 
групп читателей осуществлять дифференцированный отбор материала. 
Объем работы в этом случае значительно возрастает.

Обращаясь к указателям к изданиям, нельзя забывать, что они знако
мят с материалом определенного издания. Даже указатели к собраниям 
сочинений не охватывают всех документов. При выявлении высказываний 
Маркса и Энгельса о тех или иных лицах, о журналах и газетах нужно 
просматривать также указатели к дополнительным томам Сочинений 
и т. д. При поиске высказываний Ленина об исторических событиях, об 
определенных лицах, городах и т. д. следует использовать предметные 
и именные указатели к последним (37 — 40) Ленинским сборникам.

Использование специальных тематических (отраслевых) указателей 
произведений классиков марксизма для тематического поиска наиболее 
целесообразно, так как они имеют определенное читательское назначение,
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что существенно облегчает поиск. Систематическое расположение мате
риала, наличие аннотаций также могут быть соответствующим образом 
использованы в поиске и отборе материала по теме, отдельным ее вопро
сам.

Ориентироваться в большом массиве тематических указателей произ
ведений Маркса, Энгельса, Ленина помогают указатели библиографиче
ских пособий.

Наряду с тематическими указателями произведений классиков марк
сизма-ленинизма в практике тематического поиска широко используются 
указатели литературы по отдельным темам, включающие наряду с произ
ведениями Маркса, Энгельса, Ленина другую литературу. Эти указатели 
подразделяются на научно-вспомогательные и рекомендательные, что для 
тематического поиска весьма существенно. Произведения Маркса, Энгель
са, Ленина (в зависимости от характера темы, читательского назначения 
пособия и количества конкретного материала по теме) в одних случаях 
выносятся в общий отдел, в других — включаются в различные темати
ческие разделы.

Подобрать произведения классиков марксизма-ленинизма по опреде
ленному вопросу для менее подготовленных читателей помогут рекоменда
тельные указатели, адресованные этой группе читателей. Молодым чита
телям, занимающимся самообразованием, предназначены указатели, подго
тавливаемые ГБЛ: „Основы политэкономии” (М., 1980), „Мир глазами 
материалиста. О марксистско-ленинской философии” (М., 1986), „Наука 
о коммунизме” (М., 1985), „Молодежи о КПСС” (М., 1985) и др. По всем 
основным вопросам в них прежде всего указываются труды Маркса, Эн
гельса, Ленина.

Чтобы выполнить запрос преподавателя истории средней школы, 
библиограф может обратиться к рекомендательным указателям ГПИБ 
РСФСР, предназначенным в помощь учителям (по истории СССР, древнему 
миру и истории средних веков, новой и новейшей истории). Подобрать 
произведения В. И. Ленина о том или ином крае (области) помогут ре
комендательные указатели краеведческого характера („В. И. Ленин и 
Нижегородская губерния” , „Ленин и Тульский край” и т. п.), о местных 
партийных организациях — соответствующие указатели, выпускающиеся 
областными, краевыми, республиканскими библиотеками. Произведения 
классиков марксизма-ленинизма включены в рекомендательные указатели 
серии „Страны и народы мира” ГПБ им. Салтыкова-Щедрина („Франция”, 
„Индия” , „Япония” и др.), где представлены в специальном разделе. Сле
дует заметить, что если сами рекомендательные указатели, как правило, 
со временем устаревают, то в отношении тематических подборок в них 
произведений классиков марксизма-ленинизма этого сказать нельзя.

К источникам тематического поиска могут быть отнесены программы 
курсов общественных наук, используемые в системе политической и эконо
мической учебы, в высшей школе и т. п.

Для удовлетворения запросов подготовленных 'читателей исполь
зуются тематические научно-вспомогательные указатели (включая пер
сональные, страноведческие и другие пособия). Так, в научно-вспомога
тельных страноведческих пособиях „Библиография Индии ’, „Библиогра
фия Турции”, „Библиография Японии” и других произведения классиков 
марксизма-ленинизма представлены с гораздо большей полнотой, чем в
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рекомендательных указателях серии „Страны и народы мира” . В указате
лях советской литературы „История СССР” (подготовленных ИНИОН АН 
СССР), „История средних веков” (Науч. бка  МГУ) произведения и выска
зывания Маркса, Энгельса, Ленина представлены с исключительной пол
нотой, в отличие от рекомендательных указателей для учителей.

§ 4. Поиск определенного высказывания („цитаты”)
Маркса, Энгельса, Ленина

Библиографический поиск определенного высказывания классиков 
марксизма-ленинизма (в библиотечной практике он именуется разыска
нием „цитат”) широко распространен. Суть его в том, чтобы установить, 
из какой именно работы (письма и т. п) взяты те или иные слова Маркса, 
Энгельса, Ленина, известные читателю, а в отдельных случаях — уточнить 
текст высказывания. С просьбами установить источник и точный текст 
цитаты в библиотеку часто обращаются пропагандисты, лекторы, работ
ники редакций, радио и др. Выполняют соответствующий поиск библиотеч
ные работники и в процессе оформления рекомендательных списков лите
ратуры, плакатов и т. д.

Установление источника и точного текста высказывания некоторые 
авторы относят к фактическим справкам. С этим нельзя согласиться. 
Поиск цитаты ведется с использованием библиографических источников. 
Результат его оформляется в виде библиографического описания — все это 
свидетельство того, что мы имеем дело с библиографической справкой.

Порой в библиографической литературе поиск цитат объединяется 
с тематическим поиском, поскольку при выполнении их зачастую исполь
зуются одни и те же источники. Данное объединение неправомерно, по
скольку у названных видов поиска различные задачи, разные исходные 
данные (условия) — отсюда и различия в методике поиска, иной характер 
ответа на запрос.

Источники поиска конкретных высказываний (особенно в условиях 
работы библиотеки) разнообразны. Их можно свести в три большие груп
пы: источники общего характера; тематические сборники трудов Маркса, 
Энгельса, Ленина; указатели к изданиям произведений классиков марксиз
ма-ленинизма.

Первую группу составляют различные сборники цитат, изречений 
и афоризмов (например, „В мире мудрых мыслей”, „Золотые россыпи”, 
„Слово о книге” и др.), картотеки цитат в библиотеках. Материал в них 
систематизирован, внутри разделов приведены также высказывания 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, в том числе известные по воспоми
наниям современников (например, слова Маркса о том, что „Никогда 
еще невежество никому не помогло” или ленинская формула „Искусство 
принадлежит народу”) . В 1987г. вышел сборник „Афоризмы, изречения” 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

Вторая группа — тематические сборники и хрестоматии с системати
ческим расположением в них произведений Маркса, Энгельса, Ленина 
дают возможность достаточно быстро ознакомиться с материалом по 
определенным вопросам и отыскать то или иное высказывание. В качестве 
примера можно назвать сборник К. Маркса и Ф. Энгельса „Об искусстве”, 
по которому можно найти большое число высказываний теоретического
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характера и ярких характеристик отдельных представителей литературы 
и искусства.

Подбор материала в хрестоматиях и сборниках не всегда обеспечивает 
нахождение имеющихся по тому или иному вопросу высказываний. В 
сборниках, имеющих хронологическое расположение материала, найти 
выражение автора затруднительно, если не обращаться к указателям, рас
крывающим их содержание.

Основную группу источников поиска конкретных высказываний 
составляют указатели к изданиям произведений классиков марксизма- 
ленинизма — предметные, именные, географических названий и др. Исполь
зование их обеспечивает наиболее эффективный поиск.

Начиная поиск высказывания, во-первых, важно определить, к указа
телям какого вида следует обратиться; во-вторых, — какое именно изда
ние (группу изданий), имеющее соответствующие указатели, необходимо 
использовать.

Вид указателя обычно определить нетрудно. Совершенно очевидно, 
что высказывания о том или ином лице (например, высказывания Маркса 
и Энгельса о том, что „Рафаэль, как и любой другой художник, был об
условлен достигнутыми до него техническими успехами в искусстве, ор
ганизацией общества и разделением труда” или ленинскую характеристи
ку П. Лафарга как „одного из самых талантливых и глубоких распростра
нителей идей марксизма”) можно найти с помощью указателей имен (см. 
рубрики „Рафаэль” и „Лафарг”) . Слова Маркса „Прометей — самый бла
городный святой и мученик в философском календаре” следует искать 
по указателю литературных и мифологических персонажей. Чтобы уста
новить, в какой работе Маркс дает оценку английской газете „Дейли теле
граф” — что это „большая бумажная центральная клоака, куда стекаются 
все социальные нечистоты”, необходимо обратиться к указателю периоди
ческих изданий. Для поиска отзыва Ленина о „Капитале” Маркса (эта кни
га — „величайшее политико-экономическое произведение нашего века”) 
следует использовать указатель цитируемой и упоминаемой литературы. 
Разыскать высказывание Ленина „если мы до зимы не завоюем Урала, 
то я считаю гибель революции неизбежной” поможет указатель геогра
фических названий.

Если в цитате упоминается название страны, исторического события, — 
поиск ведется по предметному указателю. Именно с помощью предметного 
указателя можно выяснить, в каких работах Маркс называл Англию „мет
рополией капитала” , а Энгельс писал: „Посмотрите на Парижскую Ком
муну. Это была диктатура пролетариата” . По предметному указателю 
ведется поиск высказываний по теоретическим, политическим и другим 
вопросам, которые невозможно найти по указателям к изданиям других 
видов. Поиск этот наиболее сложный, так как требует определить предмет
ную рубрику, под которой может быть отражено высказывание. Опреде
лив предметную рубрику, необходимо выбрать подрубрику, наиболее со
ответствующую содержанию высказывания.

Для поиска конкретных высказываний основоположников научного 
коммунизма могут быть использованы „Указатели ко второму изданию 
Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса” , „Предметный указатель ко второму 
изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. 1 — 39 тома” (в 2-х ч.), анало
гичный указатель к томам 40 — 50 Сочинений. Следует учитывать, что
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в предметном указателе многие наиболее важные высказывания выделе
ны в особые подрубрики (например, „революции — локомотивы истории”, 
„религия есть опиум народа” и т. д .) , а в указателе имен наиболее значи
тельные характеристики отдельных лиц выделены в рубрике курсивом. Это 
облегчает поиск.

Для выявления высказываний В. И. Ленина целесообразно исполь
зовать указатели „Справочного тома к Полному собранию сочинений
В. И. Ленина” (ч. 2).

При поиске „цитат” не обязательно обращаться только к наиболее 
полным и новым изданиям. Осуществляя поиск, важно определить источ
ник, использование которого потребует минимальных затрат времени и 
усилий. Такими источниками являются тематические сборники произве
дений Маркса, Энгельса, Ленина, имеющие предметные, именные и другие 
указатели, раскрывающие содержание сборников в отраслевом плане. 
Важное эвристическое значение приобретает тот факт, что в предметных 
указателях тематических сборников имеется большое число узких рубрик, 
а также выделяются подрубрики-цитаты. Существенную роль играет и то 
обстоятельство, что в тематических сборниках порой можно найти мате
риал, не вошедший в собрания сочинений и не отраженный поэтому в Спра
вочных томах к этим изданиям.

Следует обратить внимание, что поиск конкретного высказывания мо
жет быть осуществлен иногда по указателям нескольких видов. Так, для на
хождения слов Ф. Энгельса о том, что открытие Д. И. Менделеевым перио
дической системы элементов было „научным подвигом”, можно обратиться 
как к именному, так и к предметному указателю. Поиск его же замеча
ния, что „Коварство и любовь” Ф. Шиллера — это „первая немецкая по- 
литически-тенденциозная драма”, допускает использование указателя 
цитируемой и упоминаемой литературы (различных его разновидностей), 
указателя имен, предметного указателя (разных рубрик).

Для ускорения поиска высказывания нередко применяется прием 
сопоставления двух рубрик, то есть как бы своеобразного „наложения” 
одной рубрики на другую. Так, высказывание Энгельса, что „Гегель был 
немец и, подобно своему современнику Гете, не свободен от изрядной до
зы филистерства”, можно найти и по рубрике „Гегель” и по рубрике „Гете” 
сводного указателя имен ко второму изданию Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Путем „наложения” и выявления общих для обеих руб
рик страниц, найти нужное высказывание удается гораздо быстрее. Анало
гичным образом слова Ленина „Всякий сознательный рабочий понимает, что 
Петербург без Москвы — все равно, что одна рука без другой” можно 
разыскать по рубрике „Рабочее движение в России” предметного указа
теля к Полному собранию сочинений, обращаясь к подрубрикам „роль мос
ковских рабочих” и „роль петербургских рабочих” (или же — с помощью 
рубрик ,,Москва” и „Петербург, Петроград (Питер)”, в каждой из кото
рых имеются подрубрики „как центр рабочего и революционного дви
жения”) .

Как уже говорилось, порой читатель обращается в библиотеку с прось
бой разыскать высказывание, которое отсутствует в произведениях клас
сиков марксизма-ленинизма, но которое известно благодаря воспомина
ниям современников. Помимо сборников высказываний и афоризмов 
великих людей, для их выявления могут быть использованы тематические
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сборники произведений Маркса, Энгельса, Ленина, содержащие раздел 
воспоминаний об авторах сборника. Соответствующие высказывания 
нередко отражены в предметном указателе к сборнику (см., например, 
сборники „Маркс и Энгельс о воспитании и образовании ”. М., 1957 или 
„Ленин и книга”. М., 1987).

Случается, что читатель обращается с просьбой найти высказывание, 
которого у классиков марксизма-ленинизма нет. Например, он просит 
указать источник якобы сказанных Лениным слов, что „каждая кухарка 
должна уметь управлять государством”. Однако такого высказывания 
у Ленина нет — наоборот, в работе „Удержат ли большевики государствен
ную власть?” Владимир Ильич пояснял: „Мы знаем, что любой чернорабо
чий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление госу
дарством” (Полн. собр. соч. Т. 34. С. 315). Обязанность библиографа 
в этом случае — разъяснить читателю его ошибку.

§ 5. Особенности библиографического поиска 
руководящих материалов

Основными видами библиографического поиска документов КПСС 
и Советского государства являются поиск отдельного документа и темати
ческий поиск. Поиск сведений об изданиях документов и поиск отдельных 
фрагментов (цитат) из партийных и государственных документов не мо
гут быть отнесены к числу широко распространенных.

Осуществляя поиск определенного партийного или государственного 
документа, библиотекарю важно знать его название, вид документа, каким 
именно органом КПСС или Советского государства он принят, дату приня
тия документа. Если точное название неизвестно, важно определить узкую 
тему, которой он посвящен. Не зная конкретной даты принятия докумен
та, желательно определить ее приблизительно.

Наиболее часто удовлетворяются запросы читателей, связанные с 
библиографическим поиском документов, принятых в последнее время. 
Поскольку изданий текущей публикации документов КПСС не существует, 
библиотекарь обращается к газете „Правда”, журналам „Коммунист”, 
„Партийная жизнь” и другим периодическим изданиям, где публикуются 
тексты партийных документов. Для поиска могут быть использованы 
также библиографические картотеки.

Библиографический поиск документов, принятых Верховным Советом 
СССР, Советом Министров СССР, может осуществляться путем просмотра 
газеты „Известия” и других периодических изданий, а также библиогра
фических картотек. Однако в крупных библиотеках есть возможность 
использовать издания текущей публикации государственных документов — 
„Ведомости Верховного Совета СССР” и „Собрание постановлений пра
вительства СССР”. Алфавитно-предметный и хронологический указатели, 
отражающие материал того или другого издания за год, облегчают этот 
поиск.

Осуществляя ретроспективный поиск документов, библиотекарю 
целесообразно обращаться к сводным изданиям, имеющим научно-спра
вочный аппарат. Разыскивая тот или иной партийный документ, библио
текарь использует сборник „КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК” и Справочный том к 8-му изданию его, где

105



имеются алфавитный и хронологический указатели документов. Наряду 
с ним используется „Справочник партийного работника” и Справочный 
выпуск к этому изданию. Однако алфавитного указателя документов 
в Справочном выпуске, как уже отмечалось, нет. Поэтому библиотекарь 
вынужден порой вести более трудный поиск по хронологическому ука
зателю или (исходя из содержания требуемого документа) по предметно
тематическому или географическому указателям.

Поиск документов Советского государства, принятых за прошлые 
годы, также производится прежде всего по универсальным собраниям — 
в частности, по „Своду законов СССР” (с использованием Справочного 
тома к нему) и по „Сборнику законов СССР и указов Президиума Верхов
ного Совета СССР”. По „Своду законов СССР” можно найти законодатель
ные документы, действующие в настоящее время. В „Сборнике законов 
СССР” приводятся действующие и отмененные акты. Важнейшие до
кументы Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, принятые 
после 1956 г., можно найти по „Справочнику партийного работника” и 
указателям к нему. Для поиска используются также тематические сбор
ники документов („Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам” и др.).

Тематический поиск документов КПСС и Советского государства 
осуществляется, в основном, также по изданиям самих документов с по
мощью указателей к ним. Сборники партийных документов общего ха
рактера („КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК”, „Справочник партийного работника”) , универсальные издания 
государственных документов („Свод законов СССР”, „Систематическое 
собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР 
и решений правительства РСФСР”) и их справочный аппарат обладают, 
как известно, справочно-поисковыми возможностями для выполнения 
тематических справок. В „Сборнике законов СССР и указов Президиума 
Верховного Совета СССР” расположение систематическое, что также спо
собствует выявлению близкого по содержанию законодательного мате
риала.

Важное значение в выявлении материала по определенным вопросам 
имеют тематические сборники партийных или партийных и государствен
ных документов. Материал в них, как правило, систематизирован, имеют
ся предметные и другие указатели. Среди них велика роль, в частности, 
сборников „В. И. Ленин и КПСС о ...” , охватывающих документы порой 
по тем темам, по которым нет специальных сборников партийных доку
ментов. Работая с тематическими, сборниками, необходимо учитывать 
хронологические рамки изданий. Так, разнообразный материал по пробле
мам перестройки в жизни советского общества может быть найден не толь
ко по сборнику документов и материалов „Ускорение социально-эконо
мического развития страны — задача всей партии, всего народа” (2-е изд. 
М., 1987), но и по выпускам „Справочника партийного работника” .

Поиск произведений видных деятелей КПСС и Советского государства 
в целом аналогичен поиску трудов классиков марксизма-ленинизма.

Найти определенное произведение (устное выступление, статью, пись
мо) видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства 
проще всего по сводным изданиям их трудов. Выявить нужную работу, 
напечатанную в сборнике избранных произведений (в том числе изданиях
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„Избранных речей и статей” М. С. Горбачева, сборниках статей и речей 
других современных партийных и государственных деятелей) не состав
ляет большого труда, так как они состоят из ограниченного числа томов. 
К многотомным изданиям (например, к „Педагогическим сочинениям” 
Н. К. Крупской и др.) составлены алфавитные и хронологические указа
тели, существенно облегчающие поиск.

В том случае, когда произведения учтены в указателе изданий и публи
каций (или в соответствующем разделе библиографического указателя, 
посвященного конкретному лицу), в нем может быть отражен более широ
кий круг произведений, чем в том или ином издании. В частности, указа
тель трудов и литературы о жизни и деятельности Н. К. Крупской (назван
ный ранее) и двухтомный указатель „ А н а т о л и й  Васильевич Луначарский” 
(М., 1975 — 1979) учитывают произведения этих деятелей гораздо полнее, 
чем указатели к „Педагогическим сочинениям” Н. К. Крупской и к Собра
нию сочинений А. В. Луначарского.

Сведения об изданиях произведений конкретного лица можно также 
найти в биобиблиографических пособиях. Первые публикации отмечены, 
кроме того, и в самих изданиях трудов.

Тематический поиск может быть проведен по тематическим сборни
кам произведений определенного автора. Высказывания по тем или иным 
вопросам можно подобрать с помощью предметных (предметно-темати
ческих) , именных и иных указателей к изданиям трудов. Поскольку ука
зателями снабжено значительное число изданий, но далеко не все, — у 
библиотекаря могут возникнуть определенные затруднения.

При поиске конкретных высказываний (цитат) из произведений деяте
лей КПСС и Советского государства используются также указатели к из
даниям. Следует подчеркнуть, что наличие предметных (или предметно- 
тематических) указателей к ряду изданий „Избранных речей и статей” 
руководителей партии и правительства дает возможность и подобрать 
материал по теме и найти наиболее яркие, актуальные формулировки. 
Могут быть использованы и тематические сборники, даже если к ним нет 
указателей.



Часть III

СИСТЕМА И МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕМАТИКИ

Глава 8

СИСТЕМА ТЕКУЩИХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
И МЕТОДИКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

§ 1. Источники текущей библиографической информации

Изучение информационных потребностей обществоведов показало, 
что подавляющее их большинство нуждается прежде всего в новой лите
ратуре. Именно этим объясняется существование разветвленной системы 
текущих библиографических пособий общественно-политической тематики. 
В ее формировании принимают участие как специальные информационные 
центры, деятельность которых координируется ИНИОН АН СССР, так 
и универсальные и отраслевые библиотеки, редакции общественно-полити
ческих периодических и продолжающихся изданий.

Текущая библиографическая информация призвана удовлетворить 
информационные потребности научных работников и преподавателей 
общественных наук в высшей школе, специалистов-практиков, а также 
наиболее квалифицированных лекторов, пропагандистов и других идео
логических работников.

Первое звено этой системы составляют библиографические указа
тели и списки новой литературы, выходящие в виде отдельных выпусков 
или помещаемые на страницах периодических и продолжающихся изданий. 
Отдельно изданные текущие библиографические указатели, как правило, 
отражают печатную продукцию с наибольшей полнотой и являются основой 
системы текущей библиографии по общественным наукам.

Второе звено — реферативные издания, отражающие лишь наиболее 
важную часть общественно-политической литературы, как советской, так 
и зарубежной. Третье звено — научно-аналитические обзоры, которые 
могут носить и текущий, и ретроспективный характер, так же как и ис
ториографические обзоры.

Библиографические указатели

Библиографические указатели новой общественно-политической ли
тературы начали издаваться еще в середине 30-х гг. как списки книг и 
статей, поступивших в библиотеку Коммунистической академии (с 1938 г. 
ФБОН АН СССР, с 1974 г. -  ИНИОН АН СССР).

В настоящее время ИНИОН АН СССР выпускает текущие библиографи
ческие указатели в трех сериях: „Новая советская литература по обществен
ным наукам”, „Новая иностранная литература по общественным наукам” и 
„Новая советская и иностранная литература по общественным наукам”.
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Первые две серии состоят из выпусков отраслевого характера: по 
философии, научному коммунизму (только советская литература), эко
номике, истории, праву, науковедению. Третья серия включает указатели 
комплексного характера по проблемам атеизма и религии, о международ
ном рабочем движении, а также указатели страноведческой литературы. 
Два страноведческих указателя отражают литературу по общим проблемам 
европейских социалистических стран, славяноведению и балканистике. 
Остальные посвящены европейским социалистическим странам, а также 
странам Азии и Африки. Последние выходят в трех выпусках: „Страны 
Азии и Африки. Общие проблемы”, „Ближний и Средний Восток. Афри
ка”, „Южная и Юго-Восточная Азия. Дальний Восток”.

Все эти указатели наиболее полно учитывают советскую литературу. 
Указатели иностранной литературы, как правило, являются сводными 
и отражают не только фонды ИНИОН АН СССР, но и других крупнейших 
библиотек СССР (ГБЛ, ВГБИЛ, отраслевых научных библиотек). В по
следние годы некоторые из этих указателей готовятся с участием специа
листов социалистических стран — членов МИСОН и отражают фонды ака
демических библиотек этих стран.

Текущие библиографические указатели ИНИОН АН СССР готовятся 
к печати с использованием ЭВМ и фотонаборной техники, что способствует 
их оперативному выпуску. Программа ввода и формирования основной 
части библиографических указателей, а также авторских и предметных 
указателей к ним разработана ИНИОН АН СССР. Для вывода информации 
на фотонабор используется пакет прикладных программ, разработанный 
в Международном центре научно-технической информации. С учетом тре
бований автоматизированного библиографического поиска совершенству
ется методика составления текущих указателей.

ИНИОН АН СССР выпускает и другие текущие библиографические 
пособия, например, ежемесячник „Зарубежные рецензии на советские 
работы по общественным наукам”.

Систему текущих библиографических указателей ИНИОН дополняют 
издания центров, работающих с ним в координации. Как уже говорилось, 
наиболее полная информация о новых публикациях трудов классиков 
марксизма-ленинизма и советской литературе о них содержится в еже
квартальнике ИМЛ при ЦК КПСС „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”.

В связи с реорганизацией системы текущих библиографических изда
ний по технике в 1978 г. большинство из них прекратило существование. 
Сейчас центры научно-технической информации выпускают преимущест
венно реферативные и обзорные издания по экономике отрасли, а также 
„экспресс-информацию”.

Текущая библиография неопубликованных и ведомственных материа
лов — издания отраслевых технических библиотек и ЦНТИ (системы 
ВИНИТИ). Они содержат Литературу по экономике и об организации 
производства в отрасли, дополняют экономические текущие указатели 
ИНИОН АН СССР за счет ведомственных материалов (в том числе эконо
мической тематики).

Экономика, организация производства, управление в сельском хозяй
стве и его отраслях представлена в ежемесячном систематическом указа
теле „Сельскохозяйственная литература СССР” (выходит с 1948 г.) и 
текущем систематическом указателе иностранной литературы „Сельское 
хозяйство” (с 1950 г .) , выпускаемых ЦНСХБ.
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Работникам внешней торговли адресован ежемесячник „Экономика 
зарубежных стран”, издаваемый с 1954 г. НИКИ. По тематике это изда
ние перекрещивается с текущими указателями ИНИОН АН СССР, но отбор 
материала в нем иной: включаются необходимые этой группе специалистов, 
хотя и достаточно быстро устаревающие издания, которые в пособия 
ИНИОН АН СССР, как правило, не входят (конъюнктурные обзоры, об
зоры состояния рынка отдельных товаров, движения цен и т. п .).

Приближение текущей информации к нуждам не только исследовате
лей, но и специалистов-практиков характерно и для других отраслевых 
изданий, названных выше, а также библиографических указателей, пред
назначенных работникам просвещения и культуры.

Ежеквартальник „Литература по педагогическим наукам” (с 1951 г.) 
адресован научным работникам и преподавателям высшей, средней специ
альной и общеобразовательной школ. Он включает книги и статьи, опубли
кованные в СССР на русском языке. С 1955 г. ГНПБ выпускает также 
бюллетень „Новые книги по педагогическим наукам и народному образова
нию: Зарубежные издания” .

Издаются указатель „Профессионально-техническое образование в 
СССР”, учитывающий советские ведомственные материалы на русском 
языке (с 1971 г.), и ежегодник „Указатель зарубежной литературы по 
вопросам профессионально-технического образования” (с 1975 г .) .

Указатели неопубликованных и ведомственных материалов выпускают 
органы научной информации по проблемам высшей школы, по документо- 
ведению и архивному делу, „Информпечать” (по издательскому делу, 
книжной торговле, полиграфической промышленности).

Текущую библиографическую информацию по общим проблемам 
культуры и культурного строительства, в том числе по библиотечному 
делу и библиотековедению, библиографоведению (в СССР и за рубе
жом), культурно-просветительной работе, музейному делу и музееве
дению, охране памятников культуры, содержат издания „Информкуль- 
туры”.

Новая общественно-политическая литература учитывается не только 
в отраслевых, но и во многих общих текущих библиографических указа
телях (например, в государственных библиографических указателях, 
каталогах новых поступлений в библиотеки и др.).

Материалы по истории, экономшсе, об общественно-политической 
жизни краев и областей нашей страны отражаются в текущих краеведче
ских изданиях, которые нередко дополняют указатели общесоюзных 
центров за счет отражения местной печати, особенно газетных статей.

Некоторые региональные центры выпускают библиографические 
указатели по общим проблемам. Так, ГПНТБ СО АН СССР с 1967 г. вы
пускает ежемесячный бюллетень „Применение математических методов 
в экономике и социологии”.

Библиографическая информация в периодических 
и продолжающихся изданиях

Наряду с отдельно изданными текущими указателями специалисты 
для выявления новой литературы широко используют периодические и 
продолжающиеся издания.
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Полнота информации во внутрижурнальных и внутригазетных библио
графических списках значительно меньше, чем в специальных указателях, 
причем чем шире тематика журнала, тем более строг отбор литературы.

Сведения о новой литературе сообщают своим читателям почти все 
научные и научно-производственные журналы, многие продолжающиеся 
издания типа „Трудов” и „Ученых записок”. Характер этих сведений, 
их полнота и систематичность, методический уровень подготовки библио
графических списков и обзоров весьма различен. Наряду со списками 
новых книг и статей, как отечественных, так и иностранных, многие науч
ные журналы помещают сведения о неопубликованных материалах: за
щищенных диссертациях, докладах и выступлениях на научных конгрессах, 
симпозиумах, в том числе и международных. Информация о готовящихся 
к печати книгах дается в обзорах планов издательств.

В журнале „Коммунист” помещаются выборочные списки литературы 
(„Книжная полка”) и краткие отзывы („Коротко о книгах”) . Учитывая 
особую авторитетность журнала — теоретического и политического органа 
ЦК КПСС, — уже сам факт помещения информации о книге является опре
деленной оценкой ее значения для идеологических кадров.

Наиболее полная информация о литературе по истории КПСС, партий
ному строительству, об основных направлениях современной политики 
КПСС, о международном коммунистическом и рабочем движении ведется 
в журнале „Вопросы истории КПСС” (с 1957 г.). Привлекаются также 
материалы по истории нашей страны.

Списки новых книг помещаются и на страницах академических жур
налов: „Вопросы истории”, „Вопросы экономики”, „Советское государство 
и право”. Литература, полезная исследователям и преподавателям вузов, 
учитывается на страницах журналов серии „Научные доклады высшей 
школы”.

Научно-производственные журналы информируют о литературе, пред
ставляющей наибольший интерес для специалистов. Так, „Вестник стати
стики” помещает списки статистических сборников, вышедших в СССР и 
других социалистических странах. „Социалистический труд” дает обзоры 
литературы по новому трудовому законодательству, информирует об 
официальных документах.

С развитием системы специальных библиографических указателей 
научные журналы стали реже публиковать списки новой литературы, пере
нося центр внимания на пристатейные списки, историографические обзоры, 
а также материалы для системы политического и экономического образо
вания.

Реферативные издания

Основу этого звена системы составляют РЖ ИНИОН АН СССР, выхо
дящие в сериях „Общественные науки в СССР” и „Общественные науки 
за рубежом”. Каждая из этих серий имеет отраслевые выпуски по филосо
фии и социологии, научному коммунизму, истории, экономике, государст
ву и праву. Во второй серии есть еще выпуски „Науковедение” и „Востоко
ведение и африканистика”. Каждый выпуск выходит шесть раз в год.

Адресуется реферативный журнал прежде всего научным работникам, 
преподавателям общественных наук в высшей школе, работникам партий
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ных, государственных, общественных организаций, лекторам и пропа
гандистам.

Отбор материала для реферативных изданий ведется на основе теку
щих библиографических указателей ИНИОН АН СССР. Задача РЖ — дать 
рефераты на наиболее важные в теоретическом и политическом аспектах 
книги и статьи, ориентировать специалистов в основных тенденциях разви
тия той или иной общественной науки, крупных явлениях общественной 
жизни. В рефератах раскрывается концепция того или иного произведения, 
особое внимание обращается на идеологическую оценку позиции автора. 
Нередко приводится наиболее новый фактический материал, характери
зуются источники его выявления.

Поскольку ИНИОН АН СССР реферирует литературу как на языках 
народов СССР, так и на иностранных, реферативные издания способствуют 
преодолению языкового барьера: позволяют специалистам ознакомиться с 
литературой, изданной на многих языках народов мира.

ИНИОН АН СССР использует такую форму текущей информации, как 
развернутые рефераты по наиболее актуальным проблемам, отраженным в 
современных зарубежных исследованиях, которые рассылаются в виде 
экспресс-информации в научные учреждения, руководящие партийные и 
государственные органы. Прежде всего в них освещаются проблемы разви
того социализма, укрепления социалистического содружества, важнейшие 
вопросы международных отношений, идеологической борьбы.

В подготовке рефератов на новую литературу участвуют и другие 
учреждения АН СССР, отраслевые информационные центры. Так, инфор
мационные центры системы академий наук союзных республик ведут 
реферативную работу в нескольких направлениях. Прежде всего они обес
печивают ИНИОН АН СССР рефератами на опубликованные труды ученых 
той или иной республики. Одной из основных задач этих центров является 
обеспечение специалистов рефератами, чаще всего иностранной литературы, 
а также по республиканской тематике. Так, например, ЦНИОН Академии 
наук Азербайджанской ССР выпускает реферативный сборник „Азербай
джан за рубежом”. Некоторые ЦНИОН выпускают реферативные издания 
по проблемам общесоюзного значения, над которыми работают ученые 
республики (например, ЦНИОН Академии наук Эстонской ССР).

В реферировании литературы участвуют также институты и проблемные 
научные советы Секции общественных наук Президиума Академии наук 
СССР, которые кооперируются с ИНИОН АН СССР. В последние годы 
в подготовке реферативных журналов участвуют академические центры 
стран — членов МИСОН, что позволяет расширить реферирование литера
туры социалистических стран.

В реферировании экономической литературы и материалов об управ
лении народным хозяйством принимают участие многие информационные 
центры технической и сельскохозяйственной информации. ВИНИТИ с 
1960 г. издает реферативный сборник „Экономика промышленности”, 
а с 1970 г. — РЖ „Организация управления”.

Сборник „Экономика промышленности” издается как в виде 
сводного тома, так и отдельными выпусками, соответствующими 
его основным разделам. Содержание издания фактически шире его 
названия. В нем отражается значительное количество книг и статей 
по проблемам мировой экономики в целом и об экономическом по
ложении отдельных стран и регионов, о применении математических
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методов в экономических исследованиях и планировании, об организации и 
финансировании научно-исследовательских работ, о кадрах.

В РЖ „Организация управления” находит отражение литература по 
общим проблемам управления, об управлении в различных сферах народ
ного хозяйства и культуры. Оба журнала имеют более широкое назна
чение, чем реферативные издания ИНИОН АН СССР. Они предназначены 
не только для исследователей и преподавателей вузов, но и для специали- 
стов-практиков.

РЖ ВИНИТИ „Информатика” может быть полезен библиографам и 
библиотекарям.

Все РЖ ВИНИТИ -  ежемесячные. Они включают широкий круг оте
чественной и иностранной литературы, особенно статей, причем не только 
из журналов, но и из продолжающихся изданий. Списки расписанных 
изданий публикуются в первых номерах РЖ ежегодно. Материал системати
зирован по таблицам УДК. В последнем номере за год даются авторский и 
предметный вспомогательные указатели.

Подписные РЖ, информационные обзоры для обеспечения целевых 
комплексных программ, экспресс-информацию выпускают более 40 ин
формационных центров узкоотраслевого характера. Они, как правило, 
отражают литературу по организации производства и управлению, эконо
мике отрасли, НОТ и социалистическому соревнованию, передовому опы
ту и т. п.

РЖ „Экономика и организация сельскохозяйственного производства” 
является первой серией ежемесячных РЖ ВНИИТЭИСХ.

Литература по экономике отдельных отраслей народного хозяйства 
выделяется в соответствующих разделах РЖ ВИНИТИ и ВНИИТЭИСХ 
по технике и сельскому хозяйству.

Реферативные и обзорные издания по проблемам педагогики и народ
ного образования выпускает ОНПИ Академии педагогических наук СССР 
при участии других информационных центров отрасли. По проблемам 
культуры, в том числе по библиотечному делу и библиографии, — „Ин- 
формкультура”.

Наиболее глубоко содержание литературы раскрывается в научно
аналитических обзорах. По тематике такие обзоры иногда не отличаются 
от реферативных сборников, но раскрывают проблемы глубже. Авторами 
подобных обзоров являются высококвалифицированные специалисты 
той или иной отрасли общественных наук. Наличие в них библиографи
ческих сведений делает подобные обзоры источником библиографической 
информации. Некоторые научно-аналитические обзоры выходят в составе 
серий: „Актуальные проблемы развитого социализма”, „Современный 
этап общего кризиса капитализма” и др. (ИНИОН АН СССР), „Итоги 
науки и техники” (ВИНИТИ). Иногда научно-аналитические обзоры со
держат сведения лишь о новой литературе, но в основном они носят ретро
спективный характер.

§ 2. Методика составления текущих 
научно-вспомогательных библиографических пособий

Количественный рост публикаций общественно-политической тематики, 
дифференциация их потоков по содержанию, идеологической направлен
ности, назначению, усложнение информационных потребностей читателей
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требуют совершенствования методики составления текущих библио
графических пособий. Материал, собранный в них, — не только „сиг
нал” о наличии той или иной публикации. Научно обоснованный отбор 
материала, его систематизация и характеристика являются как средст
вом фиксации сведений о книгах и статьях, преодоления „рассеяния” 
информации, так и средством установления необходимых связей между 
новыми материалами и современной структурой марксистско-ленин
ских общественных наук, общественной деятельности, оценки научной 
значимости, практической ценности, идеологической направленности 
книг и статей.

Решить задачу широкого текущего информирования может лишь 
система этих пособий в целом. Поэтому конкретная методика составления 
отдельных пособий в значительной степени зависит от их целевого и чита
тельского назначения, типа изданий, их места в общей системе. Полнота 
информации гарантируется прежде всего обоснованным отбором материа
ла, согласованными его критериями для отдельных указателей. Отбор 
литературы, как уже говорилось, связан и с глубиной раскрытия ее со
держания: в реферативных, научно-аналитических изданиях помещается 
значительно меньше материала, чем в текущих библиографических указа
телях.

Немаловажное значение для совершенствования текущих библиогра
фических изданий имеет оптимизация их структуры: применение единых 
или совместимых классификационных схем, единообразной системы 
вспомогательных указателей. Это особенно важно в связи с перспекти
вами все более широкого использования потоков общественно-политиче
ской литературы в режиме автоматизированного поиска.

Преодолению субъективизма при характеристике содержания литера
туры будет способствовать дальнейшее совершенствование методики 
аннотирования и реферирования общественно-политической литературы. 
Унификация этой методики, выделение наиболее важных для той или 
иной группы специалистов аспектов документов в аннотациях и рефератах 
также необходимы для подготовки и использования текущих изданий 
в автоматизированном режиме.

Выявление и отбор литературы

Материал для текущих библиографических указателей, как правило, 
выявляется путем просмотра выставок новых поступлений. Система в це
лом стремится к международному охвату печатной продукции. Однако 
есть указатели, учитывающие лишь отечественную литературу (например, 
„К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”) .

Ограничение выявления материала лишь фондами одного или ряда 
советских информационных центров не является лишь формальным кри
терием. Это обусловлено принципами отбора литературы для текущих из
даний: партийностью, научностью, соответствием потребностям специали
стов.

Наиболее полно в текущих указателях по общественным наукам 
отражается отечественная литература, которая, как правило, поступает в 
информационные центры в виде профильного обязательного экземпляра. О 
научно значимой иностранной литературе, поступающей в крупнейшие 
библиотеки, как отраслевые, так и универсальные (ГБЛ, ВГБИЛ и др.),
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информируют текущие указатели. С наибольшей полнотой отражается 
литература зарубежных социалистических стран, которая в основном 
поступает в СССР в порядке книгообмена.

В процессе выявления литературы чаще всего ведется и ее первона
чальный отбор. Решается вопрос об отражении книг и статей в том или 
ином указателе, выделяется материал, нуждающийся в реферировании.

Важным и сложным вопросом является установление тематических 
границ отбора в пределах конкретного указателя. Отраслевые текущие 
издания, как правило, включают прежде всего литературу по проблематике 
соответствующих отраслей общественных наук (исторических, экономи
ческих и др.) и о разнообразных направлениях практической деятельности 
(экономическом, культурном строительстве и т. д .) . Книги и статьи по 
смежным с данной наукой отраслям включаются выборочно: только те, 
которые могут быть полезны специалисту данной отрасли.

Поскольку содержание многих текущих указателей перекрещива
ется, методическими решениями предусмотрено их разграничение. Так, 
наличие специальных указателей о европейских социалистических странах 
и развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки делает из
лишним полное отражение литературы о них в отраслевых изданиях 
ИНИОН АН СССР. В то же время страноведческие материалы о капита
листических странах Европы и Северной Америки отражаются в отрасле
вых указателях наиболее полно.

Разграничение тематики изданий начиная с 70-х гг. в ИНИОН АН СССР 
достигается с помощью рубрикаторов. Избежать субъективизма в отборе 
литературы и необоснованного дублирования позволяет единый рубрика
тор всех информационных изданий по общественным наукам, в разработке 
которого участвовали ИНИОН и другие центры научной информации по 
общественным наукам, как советские, так и зарубежные (центры ин
формации стран -  членов МИСОН). Он построен на основе ВИК и в ряде 
разделов, что особенно важно для общественных наук, приближен к ББК.

Тематический отбор литературы в узкоспециальных текущих изданиях 
информационных центров проводится обычно с учетом потребностей не 
только исследователей, но и практических работников.

Отбор материала по идеологическим критериям проявляется в том, 
что наиболее полно отражается в текущих библиографических указателях 
марксистско-ленинская литература, не только советская, но и иностранная. 
Обычно составители стремятся более или менее полно отобрать книги и 
статьи прогрессивных зарубежных авторов. Информация о другой буржу
азной литературе ведется с более строгим отбором, целью которого являет
ся ознакомление советских специалистов лишь с наиболее важными явле
ниями, трудами наиболее крупных представителей тех или иных школ и 
направлений немарксистской общественной мысли, избавив их от компиля
тивной, ненаучной, не содержащей новой полезной информации литературы.

В текущих указателях широко представлены произведения классиков 
марксизма-ленинизма, документы КПСС и Советского государства, труды 
руководителей КПСС, соответствующие тематике отраслевого или проб
лемно-тематического, страноведческого издания и опубликованные в 
пределах его учетного периода.

Подход к отбору различных видов изданий дифференцирован. Наи
более полно подбираются исследовательские материалы: книги, статьи,
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авторефераты диссертаций, тезисы докладов на научных конференциях и 
др. В отраслевых текущих указателях расписываются не только научные 
журналы, но и продолжающиеся издания („Труды”, „Ученые записки”), 
непериодические сборники, иногда даже разделы монографических иссле
дований. Включаются также и неопубликованные материалы, хранящиеся 
в фондах информационного центра: депонированные рукописи, препринты 
и другие материалы, размноженные небольшими тиражами средствами 
оперативной полиграфии.

Учебная и научно-популярная литература привлекается ограниченно. 
Включаются лишь те произведения, которые могут быть полезны специ
алистам. Популярные книги учитываются в тех случаях, когда они содер
жат новый фактический материал или освещают актуальные проблемы, 
еще недостаточно разработанные в научной литературе, дают сведения 
о задачах и достижениях той или иной науки.

Почти не привлекаются в текущих указателях общесоюзных отрасле
вых информационных центров газетные материалы. Исключение состав
ляют лишь наиболее важные газетные материалы: публикации руководя
щих материалов, передовые статьи из газеты „Правда” и других газет. 
Отказ от включения газетных материалов вызван прежде всего ограничен
ным объемом изданий. Вопрос о более широком привлечении статей из 
газет, особенно в текущих указателях экономической тематики, неодно
кратно ставился специалистами.

Учитываются наиболее фундаментальные справочные издания и библио
графические указатели, независимо от формы их публикации (отдельно 
изданные, внутрикнижные, внутрижурнальные). Включаются лишь особо 
актуальные популярные справочники и рекомендательные библиографи
ческие пособия.

Особое внимание при отборе литературы в краеведческих текущих 
изданиях уделяется наполнению разделов „В. И. Ленин и край”, отражению 
документов КПСС и Советского государства о крае, в том числе докумен
тов местных партийных и общественных организаций, органов Советской 
власти и управления. Путем сплошного просмотра новых поступлений 
(книг, продолжающихся и периодических изданий, в том числе газет — 
центральных, областных, районных и даже многотиражных) выявляются 
и с возможно большей полнотой отбираются материалы по истории, эконо
мике, культуре края.

Формальные критерии отбора также применяются в текущих указа
телях по общественным наукам, но они, как правило, связаны с качест
венными критериями отбора. Они сводятся к хронологическим рамкам 
отбора (литература, поступившая за месяц, квартал и т. п .), отбору по ме
сту издания (отдельно учитывается советская и зарубежная литература, 
в краеведческих бюллетенях — местные издания).

При отборе литературы на языках народов СССР (кроме русского) 
и иностранных языках применяются качественные критерии: включается 
в текущие издания лишь оригинальная литература. Исключение составляют 
иностранные книги, переведенные на русский язык. Они учитываются 
в указателях советской литературы.

Отбор материала в реферативных изданиях ИНИОН АН СССР, ГБЛ 
и других центров значительно более жесткий, чем в текущих библиогра
фических указателях. Это только исследования, причем наиболее ценные, 
раскрывающие новейшие достижения марксистско-ленинских обществен- 
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ных наук в СССР и за рубежом, а также прогрессивные тенденции буржуаз
ного обществоведения. Отбор литературы в реферативных изданиях 
ВИНИТИ и учреждений его сети, сочетающих как реферативную, так и 
чисто библиографическую информацию, проводится более полно, но ре
ферируются преимущественно статьи.

Единых критериев отбора в текущей библиографической информации 
на страницах периодических и продолжающихся изданий общественно-по
литического содержания не выработано. Каждая из их редакций информи
рует своих читателей с учетом интересующей их тематики, наиболее важных 
для них видов и типов литературы, а также возможностей помещения 
на страницах журнала более или менее обширных библиографических ма
териалов.

Группировка литературы

Выявленные и отобранные для включения в текущие библиографиче
ские указатели документы представляют собой лишь совокупность фактов, 
которые должны быть доведены до потребителей информации в определен
ных связях друг с другом. Эти связи могут быть выделены в различных ас
пектах. Поэтому одной из важных задач систематизации материала в указа
телях является их многоаспектное раскрытие. Структура указателей вклю
чает основную схему расположения материала, ее разделы и подразделы 
и систему вспомогательных указателей („ключей”) .

Основная схема текущих указателей по общественным наукам должна, 
как правило, соответствовать реальной структуре науки или группы наук 
и практической деятельности. Эти схемы строятся на основе универсальных 
классификаций, что не обеспечивает необходимую детализацию и требует 
выделения специфических для отрасли рубрик. Так, схема указателей 
по истории и философии, учитывающих советскую литературу, соот
ветствует структуре этих наук. В указателях по философии выделена 
литература по диалектическому и историческому материализму, истории, 
философии, этике, эстетике и т. д. В специальном разделе собирается мате
риал по методологическим проблемам науки и культуры в целом и их 
отраслям: философские проблемы физики, химии, литературы, искус
ства и т. д. Указатели, учитывающие иностранную немарксистскую фило
софскую литературу, имеют иную схему: материал расположен по странам. 
Следуя принципу партийности библиографии, составители этих указателей 
выносят в начале схемы марксистско-ленинскую литературу, которая 
собирается в рубриках, посвященных трудам классиков марксизма-лени
низма, диалектическому и историческому материализму, критике бур
жуазной философской и общественно-политической мысли.

В текущих указателях по истории материал также прежде всего рас
пределяется по следующим разделам: всемирная (всеобщая) история, 
история отдельных стран и народов. На уровне вторых делений материал 
группируется в соответствии с принятой классификацией.

В указателях советской экономической литературы наиболее детально 
систематизирован материал о народном хозяйстве СССР. В этом разделе 
схемы выделены наиболее важные комплексные (межотраслевые) пробле
мы экономики, затем — отрасли народного хозяйства и регионы (народное 
хозяйство республик, краев, областей), что соответствует структуре народ
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ного хозяйства и практике управления народнохозяйственным комплексом 
страны, структуре экономических кадров, их потребностей и информаци
онных запросов.

В основе классификационных схем основной части текущих библио
графических указателей ИНИОН АН СССР лежат рубрикаторы инфор
мационных изданий. Это позволяет обеспечить стабильность основных 
делений схемы, хотя дальнейшая их дробность может меняться не только 
с появлением литературы новой тематики, но и в зависимости от поступ
ления материалов по той или иной теме в течение учетного периода 
указателя (чаще всего — за месяц).

Стремление к унификации схем проявляется в наличии однотипных 
разделов во всех текущих указателях ИНИОН АН СССР. Это — разделы: 
классики марксизма-ленинизма о (науке, проблеме), литература о роли 
КПСС, коммунистических и рабочих партий зарубежных стран в (...) Вы
деляются разделы, посвященные философии и методологии наук, их исто
рии, современному состоянию (здесь помещаются материалы обзорного ха
рактера) и организации. В конце первого общего раздела схемы резервиру
ются индексы для изданий справочного и библиографического характера.

На уровне вторых делений схемы во многих текущих указателях 
выделяются постоянные подразделы (на уровне „типовых делений” или 
„блоков”). Например, в указателях исторической литературы в пределах 
исторических периодов: литература общего характера; территория и насе
ление; экономические и социальные процессы, экономическая и социаль
ная политика; социальные движения и течения, политические организации; 
нации и национальные процессы, национальная политика и т. д.

Наряду с постоянными разделами и рубриками для комплексирования 
наиболее актуальной литературы в схему вводятся и временные рубрики. 
Они, как правило, посвящаются выдающимся современным событиям 
жизни страны (например, очередному съезду КПСС), юбилейным датам, 
иногда — событиям научной жизни (международным научным конгрессам 
и т. п .), крупным событиям в жизни зарубежных стран.

Принципы научности и партийности определяют не только содержание 
разделов и подразделов классификационных схем, но и последовательность 
разделов и подразделов. Как уже говорилось, в указателях иностранной 
литературы, содержащих как марксистские, так и немарксистские издания, 
на первое место выносятся разделы „мар: систско-ленинская философия”, 
„марксистско-ленинская теория государства и права” и т. д.

Схемы большинства текущих библиографических указателей по об
щественным наукам, особенно изданий ИНИОН АН СССР, весьма дробные. 
Это делает возможным алфавитное расположение книг и статей в преде
лах наиболее мелких рубрик. Однако чрезмерная дробность схем, обуслов
ленная ростом числа публикаций, нередко затрудняет поиск, так как 
по содержанию рубрики перекрещиваются. Связь их чаще всего обеспечи
вается системой ссылок (к номерам библиографических записей).

В течение многих лет текущие библиографические указатели по об
щественным наукам вспомогательных указателей или вообще не имели 
или снабжались лишь алфавитными перечнями авторов, иногда — и на
званий книг и статей.

В последние годы разработке вспомогательных указателей к пособиям 
этого вида уделяется большое внимание. Ко многим указателям ИНИОН
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АН СССР (по экономике, философии и др.) появились предметные ука
затели, построенные на основе нормализованной лексики, отраженной 
в отраслевых тезаурусах. Формируются эти указатели при помощи новей
ших технических средств. Именно „ключи”, сформированные с учетом 
информационных потребностей специалистов, дают возможность осущест
влять библиографический поиск комплексно: по предметным, геогра
фическим, именным и другим рубрикам.

Особенно важны предметные указатели к РЖ, так как основная схема 
РЖ ИНИОН АН СССР весьма „грубая” , что связано с очень небольшим 
числом отраженных в них изданий. Основная схема РЖ ВИНИТИ и ин
формационных центров его сети — УДК. Эта система классификации пред
назначена для систематизации публикаций по естественным, техническим 
наукам и не может быть признана лучшей схемой для изданий по обще
ственным наукам.

Аннотирование

Содержание литературы в текущих изданиях раскрывается путем 
ее справочного аннотирования и реферирования.

В научно-аналитических или библиографических обзорах, как правило, 
раскрывается содержание группы книг и статей, близких по содержанию, 
читательскому и целевому назначению или по другим характеристикам 
(месту издания, времени выпуска и т. д .) .

При справочном аннотировании наибольшее внимание уделяется ино
странной литературе. В настоящее время разрабатывается методика анно
тирования документов с учетом потребности в унификации аннотаций, 
что необходимо для автоматизированного поиска документов.

В процессе первоначального анализа документа устанавливается его 
тематика и соответствие заглавия содержанию. Если название книги (статьи) 
достаточно информативно, советская литература дается без аннотаций, 
для иностранной — приводится перевод заглавия на русский язык. Если 
же заглавие не раскрывает или недостаточно раскрывает содержание доку
мента, то дается аннотация.

Предмет публикации формулируется в аннотации достаточно узко. 
Подводить его под более общие понятия не рекомендуется. Если предметом 
рассмотрения является какая-либо новая теория (или методика), то после 
ее названия дается пояснение об области ее применения, например, „Тео
рия мобильности (демография) ”.

Иногда аннотация дополняет название, например, заглавие: „Современ
ные политические мыслители”. В аннотации добавлено: Арендт, Берлин, 
Макферсон, Маркузе, Окшот, Поппер и Роле. Часто уточняются страны 
(например, „на материалах ФРГ, Японии, США”) , хронологические рамки 
(например, „исследования, доклады, интервью 1975—1981 гг.”) и др.

Нередко в аннотации указывается аспект рассмотрения проблемы 
(„теоретический анализ” , „исторический подход”, „критический анализ”, 
„эмпирическое исследование” и т. п .), а также особенности характеристики 
предмета (например, „исследование поведения пассажира городского 
транспорта с точки зрения экономики, демографии, психологии”). Если 
га или иная проблема, находящаяся в русле тематики библиографического 
{здания, не является в документе основной, это также отмечается в анно
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тации. Например, название „Что такое медицина?” поясняет аннотация: 
„Медицина в условиях кризиса западной культуры”. Читателю становится 
ясной причина включения статьи в информацию по общественным наукам. 
В некоторых аннотациях характеризуются применяемые исследователем 
методы, особенно если они новые и на них надо фиксировать внимание 
специалистов.

Аннотируя иностранную литературу, требующую критической оценки, 
обычно подчеркивают это обстоятельство. Например, „Анализ ленинской 
теории империализма. Немарксистская критика” или Публикация спе
кулятивных рассуждений одного из западногерманских „советологов” 
о „кризисе” советской экономики и его внешнеполитических аспектах”. 
Подобные аннотации могут быть составлены и на материалы эмпирическо
го, фактического характера (например, „тенденциозная трактовка состоя
ния экономики СССР”) .

Часто аннотации содержат и формальные характеристики издания: 
„сборник статей”, „международный ежегодник” и т. п.

При справочном аннотировании необходимо уделять внимание не 
только содержанию аннотаций, но и их структуре: сведения различного 
характера логически комплексируются, располагаются в определенной 
последовательности, редактируются и вносятся (по методике ИНИОН 
АН СССР) в виде поискового образа документа (ПОД) в рабочий лист 
предмашинной обработки документа. При редактировании аннотаций 
устанавливается полнота отражения содержания документа, уточняется 
терминология с учетом особенностей нормализованной лексики (отрас
левых тезаурусов, тезаурированных предметных указателей к текущим 
изданиям). Так, например, упоминаемый в документе термин „нацизм” 
может быть заменен термином „фашизм”, принятым в качестве дескрип
тора. Правила формулировки понятий в аннотациях существуют не только 
для терминов многих общественных наук (философии, экономики, куль
туры и др.), но и для географических наименований (в том числе и истори
ческой географии), этнографических терминов, хронологических перио
дов. Нормализованы применение в аннотациях устойчивых словосоче
таний (например, советский народ), форма представления имен собст
венных, наименований организаций, учреждений и т. п. Предусмотрена 
необходимость пояснений в случаях полисемии терминов (например, 
„Связь (филос.)” и „Связь (отрасль)”, „Статистика (наука)” и „Ста
тистика (сведения) ”) , разработаны правила применения инверсий.

Особые трудности вызывает то обстоятельство, что терминология 
по общественным наукам не всегда нормализована, употребляется неодно
значно. Нередко совпадающие по названию термины по-разному истолко
вываются в марксистско-ленинской и немарксистской науке. В таких 
случаях необходимо давать соответствующие пояснения.

Наиболее полно содержание книг и статей раскрывается в рефератив
ных текущих изданиях. Методика реферирования литературы по общест
венным наукам разрабатывается ИНИОН АН СССР. Как правило, рефери
рованием занимаются не библиографы, а специалисты-обществоведы. 
Поэтому методика реферирования в учебнике не рассматривается.

В рефератах кратко излагается наиболее ценная часть содержания 
документа, основные фактические данные, выводы, указывается соот
ветствие его содержания целям социального прогресса.
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Принцип партийности предполагает необходимость критической оценки 
положений, явно ошибочных или заведомо ложных. Чаще всего такая 
оценка дается в начале реферата в виде характеристики позиций автора, 
его принадлежности к той или иной школе, направлению.

Совершенствование методики составления текущих изданий в значи
тельной степени связано с обеспечением их составителей единообразной 
инструктивно-методической документацией. Автоматизация подготовки 
текущих библиографических указателей, а также их использование в 
режиме автоматизированного библиографического поиска1 требует вы
сокой степени организации производственных процессов и унификации 
методических решений. В настоящее время методическое обеспечение 
подготовки текущих библиографических изданий ведется по линии раз
работки требований к аннотациям в различных информационных материа
лах, а также рубрикаторов и тезаурусов для единообразной систематизации 
литературы2.

Внедрение средств автоматизации освободило библиографов от выпол
нения многих процессов (составления библиографического описания, 
дублирования карточек). Это позволяет сосредоточить их внимание на 
высококачественном анализе содержания литературы, ее обоснованном 
отборе.

Высокое качество предмашинной содержательной обработки новой 
общественно-политической литературы, являющейся объектом текущей 
библиографии, имеет особое значение при одноразовом вводе информации 
в ИПС и многократном ее использовании. Опыт работы АИСОН показыва
ет, что низкое качество первичной обработки литературы, связанное с 
недостаточным раскрытием ее содержания, приводит к снижению полноты 
выдачи информации, что в автоматизированных системах обнаружить 
трудно. При этом некачественная обработка текущего потока в условиях 
автоматизации приводит к многократному тиражированию брака, сниже
нию эффективности системы. Поэтому разработке инструктивно-мето- 
дической документации в информационных центрах уделяется большое 
внимание. Большинство этих документов размножается средствами ма
лой полиграфии и поэтому доступно только работникам самих этих цен
тров.

Глава 9
СИСТЕМА РЕТРОСПЕКТИВНЫХ НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
И МЕТОДИКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

§ 1. Источники ретроспективной
научно-вспомогательной библиографической информации

Ретроспективные указатели по общественным наукам долго сохраняют 
юточниковедческое значение, функционируют в системе справочно-библио- 
рафического обслуживания. Нередко используются фундаментальные

1 Как уже говорилось, содержание крупнейших текущих указателей одновремен- 
о вводится в „память” ЭВМ (в ИНИОН АН СССР и других центрах).

2 Более подробно этот круг вопросов изучается в курсе „Информатика”.
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ретроспективные указатели исторической и другой литературы, создан
ные до 1917 г. Так, например, сохранили ценность труды В. И. Межова, 
в частности „Русская историческая библиография”, которая вместе с еже
годниками Б. П. и П. П. Ламбиных отражает литературу за 1800-1876 гг. 
(свыше 140 тысяч названий). Интерес для исследователей представляют 
указатели важнейших дореволюционных изданий исторических источников: 
„Подробный каталог изданий Археографической Комиссии, вышедших 
в свет с 1836 по 1918 год” (6-е изд. Пг., 1918), „Указатель ко всем перио
дическим изданиям императорского Общества истории и древностей рос
сийских при Московском университете по 1915 год” (Пг., 1916) и многие 
другие.

Достаточно богатые традиции имеет и советская ретроспективная 
библиография. Первые ретроспективные указатели общественно-полити
ческой тематики появились в 20-е гг. Были подготовлены крупные указа
тели трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина и литературы о нем, 
историко-партийных источников. Изданные в 20-х — первой половине 
30-х гг. указатели по истории революционного движения (о декабристах, 
группе „Освобождение труда”, первой русской революции, выпуски фунда
ментального биобиблиографического словаря „Деятели революционного 
движения в России” и др.) используются до сих пор.

К 10-летию Советской власти были предприняты первые попытки 
обобщить в ретроспективных пособиях итоги исследований по истории 
Великой Октябрьской социалистической революции, по марксистско- 
ленинской философии и социологии и другим темам.

Проблемы планирования, НОТ и другие актуальные экономические 
темы особенно интенсивно отражались в ретроспективных пособиях в 
период подготовки первого пятилетнего плана. Вышли первые указатели 
советских законов и правовой литературы. Однако с середины 30-х гг. 
развитие ретроспективной научно-вспомогательной библиографии было зна
чительно задержано, что связано с состоянием самих этих наук.

Современная система ретроспективных пособий по общественным 
наукам начала складываться с середины 50-х гг., когда ФБОН приступила 
к выпуску крупных отраслевых указателей советской литературы. В 
работах Д. Д. Иванова, К. Р. Симона, Е. В. Бажановой и других сотрудников 
ФБОН изложены организационные и методические вопросы формирования 
системы ретроспективных пособий.

В настоящее время в системе ретроспективных указателей обществен
но-политической тематики можно выделить следующие группы:

1. Отраслевые указатели научной литературы, составляющие основу 
системы пособий. В большинстве случаев они выполняют историографи
ческие функции, дают представление о развитии той или иной общест
венной науки (или ее крупного раздела) за достаточно большой хроноло
гический период. В основном отражается советская литература, иногда 
привлекаются и дореволюционные издания. В отдельных отраслевых ука
зателях и обзорах, имеющих меньший учетный период, отражаются дости
жения советских ученых или ученых всех социалистических стран за годы, 
прошедшие от одного научного съезда (чаще всего -  международного) до 
другого и т. д.

Многоотраслевые и общеотраслевые пособия не характерны для ретро
спективной библиографии. Это связано как с преобладанием старой ли
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тературы по этим наукам, так и с дифференцированными потребностя
ми обществоведов.

К отраслевым указателям примыкают пособия, включающие перечни 
трудов отдельных научных коллективов, имеющие в большинстве случаев 
отраслевую направленность.

2. Тематические (внутриотраслевые) библиографические пособия, 
в которых, как правило, находят отражение более или менее широкие раз
делы отрасли, наиболее важные ее проблемы, актуальные в тот или иной 
период. Подобные указатели строятся на основе отраслевой (исторической, 
правовой и другой) литературы.

3. Персональные библиографические указатели, посвященные общест
венным деятелям или ученым-обшествоведам.

4. Проблемно-тематические ретроспективные пособия, которые отли
чаются от тематических (внутриотраслевых) межотраслевым подходом 
к отбору материала. В них те или иные наиболее актуальные проблемы 
жизни нашей страны, международной жизни, общественных наук освеща
ются в различных аспектах, независимо от отраслевой принадлежности 
включаемых книг и статей.

5. Страноведческие и краеведческие пособия также носят комплексный 
характер. В них учитывается литература, освещающая историю и современ
ное состояние политической, экономической, социальной, культурной 
жизни страны (группы стран, республики, края, области, региона и т. п.).

6. Пособия, имеющие объектом библиографирования определенный 
тип литературы — это ретроспективные указатели трудов классиков марк- 
сизма-ленинизма. Широко представлены ретроспективные указатели исто
рических и историко-партийных источников, чаще всего включающие лишь 
их отдельные виды: документы, воспоминания, статистические материалы 
и др.

Особое значение имеют указатели библиографических и справочных 
изданий, в которых систематизированы источники фактографического 
и библиографического поиска.

К ретроспективным пособиям относятся — издательские каталоги, 
каталоги или обзоры крупных серий, как научных (например, „Философ
ское наследие”), так и популярных (например, „Жизнь замечательных 
людей”). Издаются указатели содержания журналов и сборников (напри
мер, журнала „Красный архив”) . Эти указатели полезны исследователю, 
но еще не вполне вписываются в систему научно-вспомогательной ретро
спективной библиографии. Они издаются довольно-таки случайно и не 
охватывают книжную продукцию всех издательств, выпускающих общест
венно-политическую литературу. По полноте отбора подобные пособия 
являются регистрационными, чем отличаются от других ретроспективных 
указателей научно-вспомогательного характера.

Конкретные ретроспективные указатели, являющиеся „памятью” нау
ки, долго будут служить средством традиционного библиографического 
поиска. Автоматизированный поиск, являющийся для выявления новой 
литературы уже реальностью, для разыскания книг и статей прошлых 
лет остается еще лишь перспективой, так как введение обширных масси
вов старой общественно-политической литературы в память ЭВМ на бли
жайшие годы ни одним из информационных центров не планируется. Биб- 
тиотекарю и библиографу ретроспективные научно-вспомогательные по
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собия должны быть известны не только в типологическом и методическом 
аспектах, но и в источниковедческом плане.

Библиографические пособия по философии и социологии

Источники ретроспективной библиографической информации по марк
систско-ленинской философии необходимы не только специалистам в 
этой области, но и ученым других отраслей, а также идеологическим кад
рам, преподавателям общественных наук, специалистам народного хозяй
ства и культуры. В новой редакции Программы КПСС отмечено, что диа
лектико-материалистическая методология была и остается „принципиаль
ной, выверенной основой естественнонаучного и социального познания... 
Ее нужно и дальше творчески развивать, умело применять в исследователь
ской работе и общественной практике”3.

В библиографическом обеспечении философских наук ведущее место 
принадлежит ИНИОН АН СССР и Институту философии Академии наук 
СССР. Активное участие в создании ретроспективных библиографических 
пособий принимают также институты философии и центры научной ин
формации по общественным наукам академий наук союзных республик, 
кафедры философии университетов и других вузов, научные библиотеки.

Подготовка библиографических пособий осуществляется в соответ
ствии с основными направлениями научных исследований, с учетом задач 
философских наук и исходя из структуры философского знания.

Первые советские научно-вспомогательные указатели по философии 
были созданы в 20-е гг., но система пособий начала создаваться в 60-е гг. 
Одним из ее главных звеньев являются библиографические ежегодники 
ИНИОН АН СССР: по диалектическому материализму, вопросам методо
логии научного познания, по историческому материализму, марксистско- 
ленинской этике, социологическим исследованиям, современной буржу
азной философии и социологии. В них с большой полнотой учтена научно 
значимая советская литература: книги, статьи, рецензии, депонированные 
рукописи, авторефераты диссертаций, представлена также переводная 
зарубежная философская литература.

Об изданиях социалистических стран информируют библиографические 
ежегодники МИСОН: „Критика современной буржуазной идеологии, рефор: 
мизма и ревизионизма”, „Социально-экономические проблемы социали
стического общества”. Библиографические указатели и списки, которые по- 
и МИСОН дополняют библиографические указатели и списки, которые по
мещаются в журналах („Вопросы психологии”, „Научные доклады высшей 
школы. Философские науки”) , в сборнике АОН при ЦК КПСС „Вопросы 
научного атеизма”, в указателях новых поступлений в библиотеки.

Библиографические ежегодники служат базой для подготовки библио
графических указателей со значительной глубиной ретроспекции. Крупные 
ретроспективные библиографические пособия имеются не по всему ком
плексу философских наук. Наиболее разработаны подсистемы пособий 
по диалектическому материализму, историческому материализму и исто
рии философии. Фундаментальный указатель советской литературы по

3Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 
1986. С. 167.
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диалектическому материализму еще не создан. В конце 1960-х начале 
1980-х гг. ИНИОН АН СССР выпустил несколько указателей литературы 
по диалектическому материализму и философским проблемам естест
вознания: „В. И. Ленин и философские вопросы естествознания” (М., 
1969), включающий литературу, изданную на русском языке за 1917— 
1968 гг., „Диалектический материализм и современное естествознание. 
Лит., изд. в СССР за 1956-1967 гг.” (М., 1971), „Философские вопросы 
современного естествознания” (М., 1981), в который вошла литература 
1970-х гг. В 1974 г. вышел указатель литературы за 1956-1972 гг. по 
марксистско-ленинской теории познания.

Решена проблема ретроспективного учета советской литературы по 
историческому материализму. В 1976 и 1980 гг. ИНИОН АН СССР издал 
два выпуска указателя „Исторический материализм”, в которых помещено 
свыше 6 тысяч книг и журнальных статей, опубликованных на русском 
языке в 1917—1945 гг. Планируется выход третьего выпуска, включаю
щего литературу по 1970 г. (до начала выпуска библиографического еже
годника) .

Наряду с отраслевыми библиографическими указателями издаются 
тематические пособия. Так, ИНИОН АН СССР в последние годы подготовил 
ряд библиографических указателей по актуальным проблемам: „Марк- 
сизм-ленинизм о глобальных проблемах современности. Указ. сов. лит. 
за 1972—1982 гг.” (М., 1983); „Социальные проблемы науки и научно- 
технического прогресса. Указ. основной сов. и иностр. лит., 1960-1983” 
(М., 1984), „Философия и культура. Указ. лит., изд. в СССР на рус. яз. 
в 1974-1981 гг.” (М., 1983).

Библиография истории философии развивается по трем направлениям: 
история философской мысли русского и других народов СССР, зарубежной 
домарксистской философии; критика современной буржуазной рефор
мистской и ревизионистской философии; философское наследие крупных 
ученых и общественных деятелей.

Ценные библиографические сведения содержат обобщающие научные 
труды: „История философии” (в 6 т. М., 1957-1965); „История фило
софии в СССР” (в 5 т. М., 1968—1985). Здесь представлена не только основ
ная советская, но и отечественная дореволюционная, а также иностранная 
литература.

По истории русской и зарубежной домарксистской философии издано 
несколько выпусков библиографических указателей ИНИОН АН СССР, 
в которых учтена литература на русском языке с 1917 до 1977 г. („Ис
тория русской философии”) и до 1982 г. („История зарубежной домарк
систской философии”) .

В союзных республиках изданы указатели литературы по истории 
философской мысли народов СССР.

Перспективным направлением библиографической деятельности явля
ется составление ретроспективных библиографических пособий, посвя
щенных анализу и критике современных буржуазных и ревизионистских 
философских концепций и течений. ИНИОН АН СССР выпустил по этой 
тематике несколько крупных библиографических указателей, включающих 
советскую литературу второй половины 1950-х -  начала 1980-х гг.

Самую многочисленную группу составляют персональные библиогра
фические указатели. Созданы библиографические ретроспекции изданий

125



трудов многих философов и литературы о них. Библиографические мате
риалы помещаются в изданиях Сочинений и Избранных произведений, 
в монографиях о жизни и деятельности ученых-философов, в научных 
журналах и сборниках. Персональные библиографические указатели, по
священные философам, выходят в серии „Материалы к биобиблиографии 
ученых СССР” и в аналогичных республиканских сериях.

Отраслевых и крупных тематических отдельно изданных библиогра
фических пособий по другим философским наукам выпущено сравни
тельно немного. Они создаются различными научными учреждениями и 
библиотеками, высшими учебными заведениями. Среди этих работ следует 
отметить четыре библиографических указателя по исследованию и критике 
идеологии православия, старообрядчества и сектантства, изданных в 1974— 
1979 гг. В них отражена литература начиная с 1922 г.

В конце 1970-х гг. наметился определенный подъем в развитии ретро
спективной библиографии социологии. В 1979 г. издан первый отраслевой 
указатель „Библиография социологической литературы в СССР”, вклю
чающий около двух тысяч книг и журнальных статей. Он помещен в книге 
Г. В. Осипова „Теория и практика социологических исследований в СССР” 
(М., 1979. С. 263-340). В 1984 г. Институтом социологических исследова
ний Академии наук СССР и Советской социологической ассоциацией вы
пущен библиографический указатель „Буржуазная социологическая лите
ратура в России второй половины XIX — начала XX веков”. Это первый 
опыт библиографирования немарксистской социологической литературы, 
изданной в России за продолжительный отрезок времени — с 1869 по 1922 г. 
Здесь указано около 1600 работ. Важным библиографическим источником 
по всему циклу философских наук являются указатели к изданиям трудов 
классиков марксизма-ленинизма, партийных документов, произведений 
руководителей КПСС, видных деятелей международного коммунисти
ческого и рабочего движения. Для выявления литературы по философии 
используются каталоги научных библиотек, указатели докторских и канди
датских диссертаций, депонированных рукописей. Общее представление 
об основной советской и зарубежной литературе по всем философским 
наукам, важнейшим проблемам и темам дают пристатейные библиографи
ческие списки в „Философской энциклопедии” (т. 1-5. М., 1960-1970). 
С 1987 г. предпринято 2-е, переработанное и дополненное, издание энци
клопедии.

Ведущие направления развития философских исследований можно 
проследить по библиографическим указателям трудов академических 
институтов. Деятельность Института философии АН СССР получила осве
щение в ряде библиографических указателей: „Научные труды Инсти
тута философии АН СССР. 1929-1978 гг.” (М., 1979); 1979-1983 гг. 
(М., 1985); „Диссертации, защищенные в Институте философии АН СССР. 
1939-1980 гг.” (М., 1983).

Для того чтобы обеспечить повышение действенности системы библио
графических пособий по философии, необходимо решить вопрос о со
здании фундаментального библиографического труда общефилософского 
характера. Следует также развивать отраслевые звенья системы пособий, 
осуществив библиографирование не только советской, но и основной 
зарубежной литературы. Требуется подвести итоги изучения философ
ского наследия К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина в СССР и за рубежом.
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К первоочередным задачам библиографии философии относится со
ставление тематических и проблемно-тематических указателей, освещаю
щих философские аспекты перестройки советского общества, социально
философские и методологические вопросы научно-технического прогресса, 
роль человеческого фактора. Важное значение имеет также создание биб
лиографических работ, посвященных глобальным проблемам современ
ности, критике буржуазных и ревизионистских философских концепций 
и течений.

Библиографические пособия по научному коммунизму

Длительное время литература по научному коммунизму включалась 
в библиографические пособия по историческому материализму. Формиро
вание самостоятельной системы библиографических пособий по научному 
коммунизму начинается с 1960-х гг. Этот период характеризуется активи
зацией научных исследований в данной области, введением вузовского 
курса „Научный коммунизм”.

В начале 1970-х гг. был создан первый отраслевой указатель „Библио
графия по курсу научного коммунизма” (М., 1971). Он предназначался 
преподавателям вузов и сообщал сведения об издании произведений клас
сиков марксизма-ленинизма, документов КПСС, братских коммунисти
ческих и рабочих партий, научной, учебной и научно-методической лите
ратуры на русском языке за 1963-1970 гг. Его продолжением является 
„Библиографический указатель по научному коммунизму”, выпущенный 
в 1979 г. В нем представлены свыше 6 тысяч названий книг и журнальных 
статей, опубликованных на русском языке за 1971—1977 гг.

Подготовку проблемно-тематических и тематических библиографи
ческих пособий по актуальным вопросам научного коммунизма ведут 
ИНИОН АН СССР, ГБЛ, государственные библиотеки и центры научной 
информации по общественным наукам союзных республик, универ
ситеты.

Наиболее плодотворно работает в этом направлении ГБЛ. В 1970— 
1980-е гг. ею подготовлены объединенные в тематический комплекс биб
лиографические указатели по основным проблемам совершенствования со
циализма. Они активно используются научными работниками, идеоло
гическими кадрами, преподавателями. В этих указателях получили отра
жение такие вопросы, как идеологическая работа КПСС, духовная жизнь 
советского общества, его политическая система, национальные отношения, 
повышение благосостояния советских людей, коммунистическое воспита
ние трудящихся. Выпущены также библиографические пособия, посвящен
ные ленинской теории социалистической революции, ленинскому стилю 
партийной работы, учению К. Маркса о пролетарском интернационализме. 
Наряду с литературой общетеоретического характера в них включены кни
ги и статьи, освещающие реализацию решений партийных съездов и плену
мов ЦК КПСС, обобщающие конкретный практический опыт.Отличительной 
чертой многих библиографических работ является хронологическая преем
ственность. Примером могут служить библиографические указатели о на
циональных отношениях в социалистическом обществе (выходили в 1966, 
1971, 1977, 1982 гг.), по вопросам пролетарского интернационализма 
(1981, 1983), коммунистического воспитания трудящихся (1966, 1970,
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1975, 1980) и др. В большинстве библиографических указателей содержит
ся литература, посвященная критике буржуазных и ревизионистских взгля
дов, фальсификаций теории и практики социалистического строительства.

Библиографические пособия ГБЛ характеризуются идейно-полити
ческой заостренностью тематики, ориентацией на узловые проблемы, 
полнотой охвата научно значимой литературы, унификацией методических 
решений.

Большой информативностью обладают ежегодники МИСОН: „Социаль
но-экономические проблемы развития социалистического общества”, 
„Критика современной буржуазной идеологии, реформизма и ревизиониз
ма”, а также реферативные сборники и указатели рефератов ИНИОН АН 
СССР по проблемам научного коммунизма.

Сведения о вкладе советских ученых в разработку проблем научного 
коммунизма можно получить в указателях изданий трудов ИМЛ при ЦК 
КПСС, Института международного рабочего движения АН СССР и Инсти
тута философии АН СССР, академических институтов союзных республик. 
Ориентироваться в литературе по многим проблемам научного коммунизма 
помогают прикнижные библиографические списки в монографиях.

Таким образом, более чем за четверть века определились лишь некото
рые звенья системы библиографических пособий по научному коммунизму. 
Ощущается потребность в отраслевом указателе в помощь научной работе. 
Следует продолжить выпуск библиографического указателя для препода
вателей научного коммунизма в вузах.

Наряду с библиографическими пособиями по проблемам совершенст
вования социализма и перехода к коммунизму необходимо разработать 
аналогичный тематический комплекс по вопросам мирового рабочего 
и коммунистического движения. Более всестороннего освещения тре
буют вопросы идеологической борьбы, критики немарксистских кон
цепций научного коммунизма.

Подготовка ретроспективных источников библиографической инфор
мации должна идти по линии равномерного охвата литературы, изданной 
как на русском, так и на других языках народов СССР. Первым шагом 
на пути решения этой задачи мог бы стать выпуск соответствующего еже
годника ИНИОН АН СССР.

Назрела необходимое 1ь ускорешшго обновления тематического звена 
системы библиографических пособий, приведения его в соответствие 
с приоритетными направлениями научных исследований в этой области. 
Ученые, преподаватели, идеологические кадры испытывают потребность 
в библиографических изданиях, освещающих сущность ленинского этапа 
развития научного коммунизма, характеризующих творческий вклад 
КПСС, братских коммунистических и рабочих партий в теорию и практику 
научного коммунизма.

Библиографические пособия по политэкономии 
и истории экономических учений

Ретроспективные научно-вспомогательные библиографические пособия 
по политической экономии играют важную роль в информационном обес
печении научно-исследовательской, управленческой и преподавательской 
деятельности. Их подготовку осуществляют научно-исследовательские
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институты, высшие учебные заведения, научные библиотеки и центры 
научной информации.

Работа по созданию советских библиографических пособий политико- 
экономического содержания и по истории экономической мысли была на
чата в 1920-е гг., однако крупные библиографические труды появились 
лишь в конце 1950-х — начале 1960-х гг.

Первый отраслевой указатель „Библиография по вопросам полити
ческой экономии” был составлен сотрудниками кафедры политэкономии 
МГУ и выпущен в 1969 г. Он включает советскую литературу, изданную на 
русском языке в 1917—1966 гг. В 1980 г. вышло его продолжение — „Биб
лиографический указатель по вопросам политической экономии (1967— 
1975 гг.)”. В двух изданиях учтено свыше 15 тысяч книг и статей преи
мущественно научного, а также учебного, научно-методического и научно- 
популярного характера. Серьезным недостатком является отсутствие 
в этих указателях произведений классиков марксизма-ленинизма. 
Кроме того, в издании 1969 г. не представлены партийные и государствен
ные документы.

Систематизированные сведения об основной советской и важнейшей 
иностранной литературе преимущественно 1960—1970-х гг. содержатся в 
пристатейных библиографических списках „Экономической энциклопедии. 
Политической экономии” (т. 1—4. М., 1972—1980).

Издано большое число тематических библиографических указателей 
по отдельным проблемам политической экономии, особенно по полит
экономии социализма.

Для ретроспективного поиска можно использовать ежегодник ИНИОН 
АН СССР „Политическая экономия” за 1956—1963 гг., ежегодники МИСОН: 
„Социально-экономические проблемы развития социалистического об  
щества”, „Экономическое и научно-техническое сотрудничество стран — 
членов СЭВ и СФРЮ”, указатель ИНИОН АН СССР „Совместные научные 
труды ученых социалистических стран в области общественных наук”.

Развитие марксистско-ленинской политической экономии происходит 
в острой борьбе с буржуазными и ревизионистскими экономическими 
теориями. По этим вопросам выпущены крупные библиографические 
указатели и прикнижные библиографические списки. Работы ученых- 
марксистов отражаются в ежегоднике МИСОН „Критика современной 
буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма”.

Улучшению библиографического обеспечения научных исследований 
способствовало бы возобновление выпуска ежегодника ИНИОН АН СССР 
„Политическая экономия”, а также подготовка фундаментального отрас
левого указателя, ориентированного на запросы научных работников. 
Одной из первоочередных задач является разработка цикла тематических 
библиографических пособий по актуальным проблемам политэкономии 
социализма.

К указателям по политэкономии примыкают библиографические 
пособия, посвященные истории экономических учений. Изданы указатели 
по истории экономической мысли народов СССР, других стран мира и пер
сональные библиографические пособия.

В 1970-е -  начале 1980-х гг. ИНИОН АН СССР издал несколько вы
пусков библиографического указателя „Экономическая история”, в кото
рых учтена советская литература за 1960—1981 гг.
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Истории экономической мысли народов СССР с древнейших времен 
до 1917 г. посвящен библиографический указатель, выпущенный ФБОН 
в 1959 г. В нем отражена советская литература — книги и журнальные 
публикации 1945-1958 гг.

Более широкие хронологические границы охвата материала в при- 
книжных библиографических списках, помещенных в трехтомной „Ис
тории русской экономической мысли” (М., 1955—1966), подготовленной 
Институтом экономики АН СССР. Здесь собраны сведения о русской 
дореволюционной и советской литературе, характеризующей развитие 
экономических взглядов в период с IX в. до 1917 г.

Истории экономической мысли на Украине посвящен библиографиче
ский указатель Центральной научной библиотеки АН УССР (Киев, 1968), 
в котором учтено свыше 1300 книг и статей, опубликованных на украин
ском и русском языках с 1917 по 1966 г.

О литературе стран Западной Европы и Америки за 1947— 1958 гг. ин
формирует указатель ФБОН „История политической экономии” (М., 
1960).

Развитие экономической науки в СССР можно проследить по указате
лям трудов Института экономики и Института мировой экономики и 
международных отношений АН СССР, институтов экономики академий 
наук союзных республик.

Активно развивается персональная библиография. Изданы указатели 
работ крупных ученых-экономистов и литературы о них.

Библиографические пособия по вопросам государства 
и права

За годы Советской власти создана разветвленная система ретроспек
тивных научно-вспомогательных библиографических пособий, которая 
дифференцирована в соответствии со структурой юридических наук. 
Сформировались группы библиографических пособий по вопросам теории 
и истории государства и права, по отдельным отраслям советского права, 
по зарубежному и международному праву, по комплексным специальным 
и прикладным юридическим дисциплинам. Особые подгруппы составляют 
указатели трудов научных учреждений и высших учебных заведений, а 
также персональные библиографические пособия. Содержание и структу
ра библиографических пособий во многом определяется их целевым на
значением (для научно-исследовательской или научно-практической рабо
ты) .

Основную роль в составлении ретроспективных библиографических 
пособий играют научные учреждения и университеты, а также библиогра
фический отдел Института государства и права Академии наук СССР.

Библиографические указатели по актуальным общетеоретическим 
вопросам социалистического государства и права выпускают ГБЛ, ИНИОН 
АН СССР, республиканские научные библиотеки.

Самостоятельным направлением развития ретроспективной юриди
ческой библиографии является информирование о нормативно-правовых 
актах. В 1930-е гг. ежегодно выпускались хронологические перечни дейст
вующих законов СССР (1934—1938 гг.) и РСФСР (1933—1937 гг.). Соста
влены указатели документов периода Великой Отечественной войны.
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Большое научное значение имеют библиографические указатели: „Ле
нинские декреты. 1917-1922” (М., 1974); „Военные вопросы в докумен
тах КПСС и Советского государства. 1917 — июль 1979 г.” (М., 1979). 
Об основных изданиях законодательных актов СССР и РСФСР (в 1917— 
1979 гг.) сообщается в справочнике-путеводителе В. В. Антонова „Совет
ское законодательство” (М., 1981).

Наиболее сложившимся звеном системы ретроспективных библио
графических пособий являются указатели по отдельным отраслям пра
ва, а также по всеобщей истории государства и права. Созданы библио
графические труды, которые содержат информацию о литературе, изданной 
в СССР на русском языке начиная с 1917 г.

Выпущены фундаментальные библиографические указатели по совет
скому государственному праву, трудовому праву, гражданскому и семей
ному праву, уголовному праву, международному праву, морскому праву 
и др.

Важную функцию в системе библиографических пособий выполняют 
библиографические указатели, посвященные теории и истории государства 
и права. К крупнейшим из них относятся: „Теория государства и права. 
1917-1968 гг.” (М., 1969); „Библиография по всеобщей истории государ
ства и права. 1918—1978 гг.” (М., 1979), а также „Указатель специальной 
литературы по всеобщей истории государства и права” (М., 1957), в кото
рый выборочно включены книги и статьи с XVIII в. до 1957 г.

Актуальным проблемам развития политической системы советского 
общества, совершенствования правотворческой и правоприменительной 
деятельности посвящены тематические и проблемно-тематические библио
графические пособия. ГБЛ, например, выпустила ряд библиографических 
пособий в помощь пропаганде и изучению Конституции СССР, два издания 
библиографического указателя „Народный контроль в СССР” (М., 1977,
1983).

Изданы указатели трудов ряда институтов государства и права ака
демий наук союзных республик, юридических факультетов университетов и 
юридических институтов, указатели докторских и кандидатских диссерта
ций, содержания дореволюционных и советских юридических журналов, 
персональные библиографические указатели.

Следует признать, что сложившаяся система библиографических посо
бий не отвечает информационным запросам специалистов. Большинство 
крупных библиографических указателей требуют дополнения, поскольку 
не охватывают литературу последнего десятилетия.

Необходимо издать библиографические указатели по таким отраслям 
советского права, как хозяйственное право, право охраны природы и 
другим, по ряду отраслей международного права (космическому, воз
душному) , организовать систематический ретроспективный учет действую
щих и отмененных законодательных актов СССР и союзных республик, 
а также ведомственных нормативных документов. Предстоит начать плано
мерную работу по библиографированию литературы на всех языках наро
дов СССР, а также литературы стран социалистического содружества, 
освещающей тенденции современного этапа развития социалистической де
мократии, содержащей критику буржуазных и ревизионистских теорий, 
фальсификаций марксистско-ленинского учения о государстве и праве. 
Ощущается необходимость в подготовке фундаментального библиогра
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фического пособия „Классики марксизма-ленинизма о государстве и 
праве”.

Библиографические пособия по истории КПСС

Важность истории КПСС как самостоятельного раздела советской 
исторической науки и одной из основных общественных дисциплин, изуча
емых в вузах страны, определяет научное и пропагандистское значение 
ретроспективных научно-вспомогательных пособий по истории КПСС.

В соответствии с задачами историко-партийной науки и основными 
направлениями ее развития систему библиографических пособий по исто
рии КПСС можно расчленить на ряд звеньев (разделов): указатели по 
истории партии в целом (общеотраслевые); указатели по истории рес
публиканских и местных партийных организаций; указатели литературы 
о В. И. Ленине, видных деятелях КПСС; указатели большевистской печати 
и др. Ретроспективные указатели созданы практически по всем разделам 
данной классификации. Это отраслевые, тематические, персональные по
собия, большая часть которых учитывает литературу различных типов и 
видов. Часть пособий представляет собой указатели историко-партийных 
источников как специфического вида исторической литературы. Ретро
спективные указатели выпускаются в виде книг, существуют как журналь
ные публикации, прикнижные библиографические списки.

В подготовке ретроспективных указателей по истории КПСС суще
ственную роль играют ИМЛ при ЦК КПСС (он публикует и текущий ука
затель книг, документов и статей по истории партии в журнале „Вопросы 
истории КПСС”) , институты истории партии при ЦК Компартий союзных 
республик — филиалы ИМЛ. Участвуют в этой работе ГБЛ, государственные 
республиканские, областные, краевые и другие библиотеки. Следует иметь 
в виду, что библиография истории КПСС, зародившаяся еще в дореволю
ционный период, более интенсивно начала развиваться лишь после XX 
съезда КПСС (1956), поэтому общее число ретроспективных пособий 
историко-партийной тематики относительно невелико.

Значение для библиографической практики и научно-исследователь- 
ской работы указателей по истории КПСС в целом трудно переоценить. 
Задача ретроспективных указателей этого типа — подвести итог много
летней научной разработке истории КПСС, ознакомить с политической, 
идеологической, организаторской и другими сторонами работы Комму
нистической партии на различных этапах ее истории, с деятельностью 
руководящих органов КПСС, В. И. Ленина и видных деятелей партии, 
с работой местных партийных организаций, с историей партийного стро
ительства, партийной печати и т. д.

Такие ретроспективные указатели еще не созданы. Пособием с го
раздо более узким охватом материала является прикнижный указатель 
к обобщающему научному труду ИМЛ при ЦК КПСС „История Комму
нистической партии Советского Союза” (Т. 1-5. М., 1964-1980). Ука
затель показывает ту обширную источниковую базу, которая исполь
зовалась при подготовке того или иного тома, — труды классиков марк
сизма-ленинизма, документы КПСС, советских органов, профсоюзов, 
комсомола, коммунистического и рабочего движения, произведения вид
ных деятелей партии, воспоминания и другие источники. В указателе пред
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ставлены также очерки истории республиканских и местных партийных 
организаций.

Ретроспективные указатели по истории Компартий союзных республик 
и местных партийных организаций начали выходить с 60-х гг. Филиалами 
ИМЛ при ЦК КПСС, государственными республиканскими, областными 
(краевыми) и другими библиотеками, партархивами подготовлены ука
затели общего характера, посвященные истории Коммунистических пар
тий Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана и других 
республик, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Московской пар
тийных организаций, местных партийных организаций Урала и т. п.

История партийных организаций освещена в них, как правило, со 
времени возникновения до наших дней. Хронологический охват литера
туры различен (некоторые пособия учитывают лишь книги и статьи, опуб
ликованные после 1956 г.). Указатели по истории республиканских пар
тийных организаций включают материалы, изданные и на языках данной 
республики. Положительной стороной пособий является широкое отра
жение документов местных организаций партии, материалов республикан
ской печати.

Ретроспективные указатели литературы о В. И. Ленине как основателе 
КПСС и создателе Советского государства, а также о других деятелях 
Коммунистической партии, — по существу, результат библиографической 
работы последних тридцати лет. Наиболее значительным из них является 
фундаментальный библиографический труд „Лениниана”.

Идея создания такого указателя возникла в середине 20-х гг., и тогда 
же Институт Ленина при ЦК ВКП (б) стал выпускать ежегодные аннотиро
ванные указатели произведений В. И. Ленина и литературы о Ленине и 
ленинизме. С 1926 по 1930 г. вышло пять томов „Ленинианы”, охватившей 
книги, статьи из сборников, журналов и газет за 1924-1928 гг. Продолже
нием этого издания явился „Ежегодник ленинской и историко-партийной 
библиографии” (1932), знакомивший с материалами 1929 г. Литература 
о Ленине, выходившая с 1930 по 1955 г., в специальных ретроспективных 
указателях не отражена.

Выпуск новой многотомной „Ленинианы” как указателя произведений 
В. И. Ленина и литературы о нем (начиная с 1956 г.) возобновился в 
1971 г. благодаря усилиям ИМЛ при ЦК КПСС и ГБЛ. В детально систе
матизированном указателе отражаются не только новые публикации и 
издания ленинских произведений, но и широкий круг документов, вос
поминаний, исследований и основной научно-популярной литературы о 
вожде. Наряду с отдельными изданиями учтены статьи из сборников, 
журналов, всесоюзных и республиканских газет.

Подробно представлены материалы биографического содержания, кни
ги и статьи о партийной и государственной деятельности В. И. Ленина, лите
ратура о развитии В. И. Лениным теории марксизма (философии, научного 
коммунизма, экономического учения), его вкладе в исследование истории 
и других общественных, а также естественных наук. Наряду с литературой 
об отдельных ленинских произведениях учтены материалы по истории 
издания и распространения трудов В. И. Ленина в СССР и зарубежных 
странах. В указателе можно найти литературу о деятельности научно-ис- 
следовательских учреждений СССР по собиранию, хранению и публикации 
литературного наследия В. И. Ленина, о музеях В. И. Ленина и т. д.
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„Лениниана” — продолжающееся издание. В томах 1—3 (1971—1976) 
получила отражение литература 1956—1967 гг.; в томах 4—6 ( 1980— 1981) — 
литература 1968—1971 гг., публиковавшаяся в связи со 100-летием со дня 
рождения В. И. Ленина; в последующих томах представлена литература 
1972—1976 гг. „Лениниана” базируется на ежеквартальном текущем ука
зателе „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”, издаваемом Библиотекой 
ИМ Л при ЦК КПСС.

Важной группой ретроспективных пособий ленинской тематики явля
ются комплексные указатели по теме „В. И. Ленин и край”, задача кото
рых — ознакомить с литературой о пребывании В. И. Ленина в той или 
иной местности, о связях его с определенной областью, краем, республи
кой, об издании и распространении ленинских трудов на территории края 
и др. К такого рода пособиям следует отнести указатели „Ленин и Сибирь” 
(2-е изд. Новосибирск, 1970), „Владимир Ильич Ленин и Владимирский 
край” (Владимир, 1981), „Ленин и Урал” (Челябинск, 1972), „Владимир 
Ильич Ленин о Казахстане” (Алма-Ата, 1969), „Ленин и Литва” (Виль
нюс, 1969) и др.

В указателях учтены произведения и высказывания В. И. Ленина о 
крае, местных партийных организациях и партийных деятелях, подписанные 
В. И. Лениным правительственные документы, касающиеся края. Среди 
литературы о В. И. Ленине много местного материала, в том числе не уч
тенного в „Лениниане”.

Ретроспективные указатели литературы о видных деятелях КПСС 
отличаются разнообразием форм и подачи материала. Как правило, в них 
с большой полнотой отражаются публикации произведений (книги, статьи, 
устные выступления, письма) самого деятеля, издания его трудов на рус
ском языке и других языках народов СССР. Литература о жизни и дея
тельности данного лица учитывается с разной полнотой, приводятся вы
сказывания В. И. Ленина, воспоминания и документы.

Наиболее значительными являются двухтомные указатели „Надежда 
Константиновна Крупская” (М., 1969-1973) и „Анатолий Васильевич 
Луначарский” (М., 1975—1979). Отдельными изданиями вышли ретро
спективные указатели, посвященные Г. М. Кржижановскому, А. Ф. Мяс- 
никяну, Н. Нариманову, С. Спандаряну, М. В. Фрунзе, С. Г. Шаумяну,
А. Г. Шлихтеру. Они подготовлены республиканскими библиотеками, 
включают материал на русском и национальных языках. Указатели работ 
и литературы о М. С. Ольминском, Г. И. Петровском, И. И. Скворцове- 
Степанове и других видных коммунистах публиковались в виде прикниж- 
ных и внутрикнижных списков в монографиях, в сборниках статей и 
воспоминаний.

Наряду с пособиями персонального характера выходили указатели, 
охватывающие материал о ряде партийных деятелей, -  в частности, о сорат
никах В. И. Ленина („Воспитанники Московского университета — соратни
ки В. И. Ленина”, „Врачи — соратники В. И. Ленина, участники революцион
ного движения”) ; они составлялись различными библиотеками.

Серьезное значение для исследовательской работы в области истории 
КПСС имеют указатели большевистской печати. Вышедший в 1964 г. ука
затель ИМЛ при ЦК КПСС „Большевистская периодическая печать (Дек. 
1900 — окт. 1917)” ставил своей задачей дать полный хронологический 
перечень партийных периодических изданий начиная с ленинской „Искры”.
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В нем учтены легальные и нелегальные газеты и журналы, выходившие в 
России и за рубежом на русском языке, других языках народов России и 
иностранных. Систематический каталог „Большевистские листовки первой 
русской революции” (М., 1977) составлен по фондам Центрального музея 
революции СССР. Библиографирование партийной периодической печати 
осуществлялось и в союзных республиках (ретроспективные указатели, 
посвященные дореволюционной большевистской печати, выпущены в 
Азербайджане и Армении).

В специальных пособиях учитывается литература об отдельных боль
шевистских газетах и по истории партийной печати в целом. В частности, 
широкий круг литературы 1956—1965 гг. отражен в ретроспективном 
указателе „История периодической печати КПСС (1883—1965)”, выпущен
ном ГБЛ в 1965 г.

Библиография партийного строительства до недавнего времени раз
вивалась преимущественно как рекомендательная, и только в середине 
80-х гг. ГБЛ выпустила несколько указателей книг и статей ретроспектив
ного характера („КПСС — руководящая и направляющая сила советского 
общества” и др.).

Библиография истории КПСС — относительно молодой раздел библиог
рафии общественных наук. Обеспечение ретроспективными указателями 
некоторых звеньев системы нельзя считать удовлетворительным. Главный 
недостаток — отсутствие общеотраслевого (общего) указателя по истории 
КПСС в целом, который знакомил бы не только с источниками, но и другой 
историко-партийной литературой. Целесообразно составить ретроспективный 
указатель если не всей литературы, то хотя бы той, которая выходит с 1956 г. 
и отражена в текущем указателе, помещаемом в журнале „Вопросы истории 
КПСС”. Имеются пробелы и в других разделах историко-партийной библио
графии. Они тем более ощутимы, что в настоящее время нет общего ретроспе
ктивного указателя по истории СССР, посвященного эпохе социализма.

Библиографические пособия по истории

История — одна из старейших и наиболее развитых наук об обществе. 
Она складывается из большого комплекса общеисторических (основных), 
специальных, вспомогательных, смежных исторических дисциплин, по 
которым существует огромная литература. Современная историческая 
литература (исторические источники, исследования, научно-популярные, 
учебные, справочные работы, материалы о научной жизни, пропаганде 
исторических знаний и т. п.) учитывается, как известно, в текущих библио
графических указателях. Серии „История. Археология. Этнография” биб
лиографических указателей ИНИОН АН СССР „Новая советская литература 
по общественным наукам” и „Новая иностранная литература по общест
венным наукам” знакомят со всей литературой по истории, издаваемой 
в СССР на русском, других языках народов СССР и на иностранных, а 
также с поступающей в советские библиотеки зарубежной литературой. 
Серия „История” РЖ „Общественные науки в СССР” и „Общественные 
науки за рубежом” отражают наиболее значительные советские и зарубеж
ные труды исторической тематики.

Научно-вспомогательные ретроспективные указатели по истории весь
ма разнообразны, так как они призваны удовлетворять самые различные
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потребности научно-исследовательской, преподавательской, пропагандист
ской и другой деятельности. Подготовкой ретроспективных указателей 
исторической тематики занимаются научные и научно-информационные 
учреждения страны — ИНИОН АН СССР, институты истории СССР и все
общей истории Академии наук СССР, ИМЛ при ЦК КПСС и др., ведущие 
библиотеки, универсальные и специальные — ГПИБ, ГБЛ, ГПБ, БАН, 
Научная библиотека МГУ и др. Важную роль в подготовке ретроспективных 
указателей играют республиканские библиотеки, библиотеки академий 
наук и университетов союзных республик, краевые и областные библио
теки.

Как известно, история как наука подразделяется на всемирную (все
общую) и историю отдельных стран и народов (в том числе историю СССР). 
Классификация ретроспективных библиографических пособий опира
ется на структуру исторической науки и исходит из содержания того ком
плекса литературы, которую эти пособия отражают. Указатели всемирной 
(всеобщей) истории, учитывающие литературу о прошлом всех стран и наро
дов, указатели по истории первобытного общества, древней истории, исто
рии средних веков, новой истории, новейшей истории, а также по истории 
отдельных стран и народов в целом носят название общеисторических. Это 
пособия, в которых представлен материал обо всех сторонах исторического 
процесса (экономике, социальных отношениях, политике, идеологии, 
культуре и т. д.). Указатели, посвященные отдельным историческим пе
риодам, событиям прошлого, комплексным проблемам истории, указа
тели по истории народного хозяйства, военной истории, внешнеполитиче
ских связей, культуры страны и другим отдельным сторонам историче
ского процесса, называются тематическими. Таких указателей очень много. 
С литературой о политической, общественной, идеологической, культурной, 
научной деятельности того или иного лица знакомят персональные ука
затели.

При классификации пособий учитывается типологический подход. 
Большинство указателей исторической тематики отражает литературу 
различных видов (книги, статьи, авторефераты диссертаций и т. п.). В 
то же время создаются указатели исторических источников (документов, 
мемуаров, периодических изданий), специальные указатели справочных 
изданий, указатели содержания исторических журналов. Существую! 
также указатели изданий научных обществ и учреждений.

Библиография истории СССР — наиболее разработанная часть советской 
исторической библиографии. Ретроспективные указатели посвящены 
истории СССР в целом, отдельным ее периодам, истории союзных и авто
номных республик, историческим событиям, видным деятелям прошлого 
и т. д. Основным ретроспективным общеисторическим трудом по истории 
страны является указатель ФБОН-ИНИОН АН СССР „История СССР” 
(Т. 1-2. М., 1956—1958). Первые два тома вышли под редакцией К. Р. Си
мона и освещают историю СССР с древнейших времен по март 1917 г. 
Они знакомят с советской литературой, изданной в 1917—1952 гг. Выхо
дят отдельные выпуски третьего тома, посвященного советскому периоду. 
Так, в двух книгах вышел указатель „СССР в годы Великой Отечественной 
войны” (кн. 1 -  в 1977 г.; кн. 2 -  в 1981 г .) .

Указатели по отдельным периодам истории СССР выходят как указа
тели тех или иных типов (видов) литературы, преимущественно—истори
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ческих источников. Существуют обзоры публикаций документальных ма
териалов (например, по экономической истории России 1861—1917 гг., 
о рабочем и крестьянском движении в XIX -  начале XX в .) , указатели ста
тистических материалов. Широкий круг документов партийных, государ
ственных, общественных и других организаций охватывает серия указа
телей документальных публикаций ГПИБ — „Великая Октябрьская социа
листическая революция” (1961), „Советская страна в период гражданской 
войны 1918-1920 гг.” (1961), „Советская страна в период восстановления 
народного хозяйства (1921-1925 гг.) ” (1975). Издаются указатели отдель
ных видов печати как исторического источника, например, „Сводный 
каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в.” (отдельные 
выпуски которого учитывают книги, сборники, журналы, газеты, листов
ки), каталог собрания ГПБ „Листовки первых лет Советской власти 25 окт. 
(7 ноября) 1917-1925” в 2 т. (М., 1967-1970) и другие издания.

Многотомный аннотированный указатель „История дореволюцион
ной России в дневниках и воспоминаниях” (в 4 т., 12. кн.) знакомит с 
воспоминаниями русских политических, общественных и научных дея
телей, записками иностранцев, историческими повестями, „сказаниями” 
и другими материалами, освещающими различные стороны жизни России 
начиная с XV в. Мемуары группируются по историческим периодам, а 
внутри каждого тома — в определенной системе („Россия в целом”, „Со
циально-экономический строй”, „Политический строй. Внутренняя поли
тика” и т. д.). В аннотациях — сведения об авторах, краткий перечень 
освещаемых вопросов и упоминаемых лиц. Указатель „История советского 
общества в воспоминаниях современников. 1917—1957” (Ч. 1—2. М., 
1953—1967) учитывает книги и журнальные публикации мемуаров, днев
ников, записок. С 1987 г. выходит его продолжение — указатель „Совет
ское общество в воспоминаниях и дневниках” (рассчитанный на пять 
томов). В нем осуществлен учет книг и журнальных публикаций, появив
шихся в СССР с 1957 по 1982 г. (на русском языке). Оба указателя осве
щают различные стороны социально-экономической, политической, куль
турной жизни советского общества, начиная с событий февраля 1917 г. 
по 1982 г. Включены в указатель описания воспоминаний о В. И. Ленине, 
видных деятелях партии и правительства.

Значительный интерес для ученых-историков представляет библио
графический указатель „Справочники по истории дореволюционной Рос
сии” (2-е изд. М., 1979), в котором учтены энциклопедии, биографические 
и лингвистические словари, хроники исторических событий, путеводители, 
адресные календари и памятные книжки, другие материалы. Системати
зация справочников (выделение отделов социально-экономического со
держания, о политическом строе, армии, флоте, войнах, о классовой борьбе 
и общественно-политическом движении в России, о науке и просвещении 
и т. д.), многочисленные вспомогательные указатели позволяют исполь
зовать пособие в самых различных целях.

Среди указателей по истории народов и местностей СССР выделя
ются указатели общеисторического характера по истории Украинской, 
Белорусской, Литовской, Азербайджанской, Казахской, Узбекской ССР 
и других союзных республик. Широкий тематический охват характерен 
и для многих указателей по истории автономных республик, краев, облас
тей страны (например, Татарской, Мордовской АССР, Урала, Краснодарско
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го края и Кубани, Дона и др.). Некоторые пособия учитывают не только 
книги и статьи советских авторов, но и дореволюционную литературу.

Ретроспективные тематические пособия — наиболее многочисленная 
груша указателей по истории СССР. Вышло много библиографических 
работ по дооктябрьскому периоду истории страны, указатели по истории 
классовой борьбы, революционного и рабочего движения и др. Это указа
тели литературы о движении декабристов, о народничестве, первых социал- 
демократических кружках в России, революции 1905—1907 гг., о рево
люционных событиях в отдельных местностях России, на Украине, в При
балтике, Закавказье и др. В ряде указателей ФБОН—ИНИОН АН СССР и 
ГПИБ с большой полнотой учтена литература о Великой Октябрьской 
социалистической революции, иностранной военной интервенции и граждан
ской войне. Выходили пособия, посвященные революционному движению и 
борьбе за Советскую власть в Москве и Московской губернии, в централь
ных губерниях, на севере России, на Урале и Приуралье, в Сибири и Дальнем 
Востоке, на Украине, в Прибалтике, в Средней Азии и т. д.

Среди тематических указателей по отдельным проблемам истории 
советского общества можно встретить пособия о положении классов в 
социалистическом обществе (например, „Рабочий класс СССР, 1917— 
1977”, „Рабочий класс Российской Федерации, 1917—1980”, „История 
советской деревни (1917—1977)” и др.), о социалистической индустриа
лизации СССР („История предприятий СССР”) , о советской интеллигенции 
и т. д. Большое число ретроспективных указателей посвящено Великой 
Отечественной войне Советского Союза. Наиболее широким по проблема
тике и охвату материала является указатель советской литературы за 
1941—1967 гг. Среди указателей источников выделяется аннотированный 
указатель „О войне, о товарищах, о себе. Великая Отечественная война 
в воспоминаниях участников боевых действий” (Ч. 1—2. М., 1977—1982), 
в котором учтена мемуарная литература 1941—1981 гг.

Персональные ретроспективные указатели посвящены видным госу
дарственным, общественно-политическим, военным деятелям, представи
телям революционно-демократического движения, культуры — А. В. Суво
рову, М. И. Кутузову, А. Н. Радищеву, М. В. Ломоносову, А. И. Герцену, 
Н. Г. Чернышевскому и др. Выпускаются указатели трудов видных истори
ков и литературы о них. В частности, в серии „Материалы к библиографии 
ученых СССР” Академии наук СССР вышли выпуски, посвященные
А. В. Арциховскому, Б. Д. Грекову, Б. А. Рыбакову, М. Н. Тихомирову 
и другим крупным ученым.

Специальные библиографические указатели создаются с целью учета 
историографических трудов. Наиболее широким по своему замыслу и 
охвату материала является многотомный указатель „История истори
ческой науки СССР”, подготавливаемый ГПИБ совместно с Институтом 
истории СССР Академии наук СССР. Первый том (1965) посвящен до
октябрьскому периоду развития исторической науки, второй (1980) -  
советскому периоду (окт. 1917—1967 гг.). Наряду с общей литературой 
по истории исторической науки в них включены материалы по советской 
историографии отечественной и зарубежной истории, археологии, этногра
фии, по истории специальных и вспомогательных исторических дисциплин. 
В последующих томах предполагается учесть историографическую литера
туру 1967—1978 гг., дать персоналии советских ученых-историков, отра
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зить советскую литературу по истории зарубежной исторической 
науки.

Из ретроспективных указателей литературы по всемирной истории 
необходимо отметить прежде всего прикнижные указатели в 13-томной 
„Всемирной истории”, первом и пока единственном марксистско-ленин
ском исследовании такого рода, подготовленном Институтом всеобщей 
истории Академии наук СССР и изданном в 1955-1983 гг. Находящие
ся в каждом томе „Списки основной литературы и источников” в со
вокупности своей представляют общеисторический указатель, охватываю
щий разнообразный материал по древней истории, средним векам, но
вой и новейшей истории (включая период после второй мировой вой
ны) 4.

Вслед за тем следует выделить крупные ретроспективные указатели 
литературы об отдельных эпохах истории. Истории древнего мира посвя
щен указатель А. И. Воронкова „Древняя Греция и Древний Рим” (1961), 
выпущенный Институтом истории СССР Академии наук СССР. Указатель 
включает литературу о всех сторонах жизни античного общества (в том 
числе по греческой и латинской филологии, литературе, по искусству, 
мифологии и религии, праву, философии и науке). Однако большая часть 
материалов указателя имеет непосредственное отношение к проблемам 
истории. Представлены произведения классиков марксизма-ленинизма, 
многочисленные источники (в подлинниках и переводах), исследователь
ские труды дореволюционных, советских и буржуазных ученых, научно- 
популярные работы, учебники, справочные издания, библиографические 
материалы, опубликованные в дореволюционной России и СССР за пе
риод с 1895 по 1959 г.

Указатели по истории средних веков и нового времени, подготовлен
ные Научной библиотекой МГУ, знакомят с литературой, изданной в СССР 
после Октябрьской революции. „История средних веков” (в 2 т. М., 1968-
1984) учитывает литературу с 1918 по 1967 г. Первая часть многотом
ного указателя „Новая история” — „Общий отдел. Первый период новой 
истории 1640—1870 гг.” (М., 1980) охватывает литературу, изданную 
в 1917—1940 гг. Оба указателя построены по методике, впервые приме
ненной при подготовке ретроспективного указателя „История СССР” 
под ред. К. Р. Симона.

Важнейшим событиям всеобщей истории посвящены тематические 
списки основной литературы и источников, которыми сопровождаются 
издания „Библиотеки всемирной истории” Института истории Академии 
наук СССР: „Английская буржуазная революция XVII в.” (Т. 1—2. М., 
1954), „Французская буржуазная революция 1789-1794” (1941), „Ре

4 Указателями всемирной истории являлись крупные дореволюционные библио
графические труды. Общеисторический характер имели ежегодники „Русская истори
ческая библиография” П. П. и Б. П. Ламбиных (Т. 1-10. Спб., 1861-1884), которые 
учитывали книги, журнальные и газетные статьи, рецензии, посвященные истории 
России и других государств. Столь же широкие критерии тематического отбора ма
териала присущи библиографическим работам В. И. Межова: „Русская историческая 
библиография за 1865-1876 гг. вкл.” (Т. 1-8. Спб„ 1882-1890) и „Русская истори
ческая библиография. Указ. книг и статей по русской и всеобщей истории и вспомо
гательным наукам за 1800-1854 гг. вкл.” (Т. 1-3. Спб., 1892-1893). Последняя 
работа осталась незавершенной. Все эти указатели до сих пор сохраняют свое спра
вочное значение.
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волюция 1848-1849” (Т. 1-2. М., 1952). „Парижская Коммуна 1871 г.” 
(Т. 1-2. М., 1961) и др. Списки состоят из большого числа названий и 
рассчитаны на специалистов высокой квалификации. Отдельными книгами 
вышли „Первый Интернационал и Парижская Коммуна” (М., 1971) — 
ретроспективный указатель литературы, вышедшей в СССР за 1917 — 
1970 гг. и „Печать Первого Интернационала и Парижской Коммуны” (Ч. 1 —
2. М., 1964) — сводный каталог изданий, хранящихся в библиотеках СССР.

Проблематика новой и новейшей истории нашла отражение и в других 
пособиях. С революционными событиями в России тематически связаны 
указатели „Международное значение русской революции 1905—1907 гг.” 
(М., 1959), „Октябрь и революционное движение в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы (1917—1923 гг.)” (М., 1968), подготовленные 
ГБЛ. Ряд научно-вспомогательных библиографических указателей об 
антифашистском движении Сопротивления в годы второй мировой войны 
во Франции, Италии, в Польше, Болгарии, о борьбе узников фашистских 
лагерей и тюрем выпустила в 1970-е гг. ВГБИЛ.

Важнейшим персональным указателем в системе библиографии но
вой истории следует считать подготовленный Библиотекой ИМЛ при ЦК 
КПСС указатель „К. Маркс. Ф. Энгельс. Указатель произведений основопо
ложников марксизма и литературы об их жизни и деятельности, вышедшей 
в СССР. 1968-1977” (Вып. 1-3. М., 1984-1986).

Библиография истории отдельных зарубежных стран — как особый 
раздел библиографии всеобщей истории — большого развития пока не 
получила. История социалистических стран Европы отражена преимущест
венно в прикнижных указателях, которыми сопровождаются обобщаю
щие труды по истории этих стран, подготовленные Институтом истории и 
балканистики Академии наук СССР. Они имеются в таких изданиях, как 
„История Венгрии”, „История Польши”, „История Румынии”, „История 
Чехословакии”, „История Югославии”, которые выходили на протяжении 
50—70-х гг. Из отдельно изданных пособий нужно назвать многотомные 
указатели по истории Болгарии, созданные совместными усилиями совет
ских (ФБОН) и болгарских (Болгарский библиографический институт 
им. Елина Пелина и Народная библиотека Болгарии им. Кирилла и Ме- 
фодия) библиографов. Указатель „История Болгарии до 9 сентября 1944 г.” 
(в 2 т.) охватывает болгарскую и советскую литературу 1945—1958 гг. 
(издан в 1962—1963 гг.). Продолжение его — указатель „НароднаяРеспуб
лика Болгария” (два тома вышли в Москве в 1954—1958 гг., а третий — 
в Софии в 1970 г.) посвящен проблемам социально-экономического, 
политического и культурного развития страны с 1944 по 1957 г. В нем 
учтена советская и болгарская литература по 1960 г. включительно.

Истории капиталистических стран посвящены внутрикнижные ретро
спективные указатели, помещенные в коллективных сборниках Института 
всеобщей истории АН СССР („Германская история в новое и новейшее 
время”, „История Италии”, „Проблемы итальянской истории”, „Проблемы 
британской истории”, „Проблемы испанской истории” и др.). Прикниж- 
ные списки литературы даны в томах „Истории США” (в 4 т. М., 1983). 
Наиболее значительным библиографическим трудом такого рода являет
ся отдельно изданный указатель „История Англии и Ирландии” (М., 1963), 
в котором учтена литература, изданная в СССР за 1918-1962 гг. Значитель
но уже тематический охват материала в указателе „Социально-полити
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ческая и экономическая история США” Jl. М. Струковой (Ч. 1—5. М., 
1974), выпущенном Институтом всеобщей истории АН СССР; более краток 
и учетный период (1945—1970 гг.). Тематические или персональные указа
тели по истории отдельных капиталистических стран существуют в основ
ном в виде прикнижных указателей.

В последнее время все больше издается ретроспективных пособий 
о странах „третьего мира”. Наряду с прикнижными указателями выходят 
и самостоятельные библиографические труды, например указатель „Исто
рия, экономика и политика стран Аравийского полуострова, 1946—1980” 
(М., 1983).

В целом систему ретроспективных указателей исторической тематики 
(особенно по истории СССР) можно расценивать как вполне сложившуюся. 
Однако состояние отдельных звеньев системы еще не в полной мере от
вечает потребностям науки.

Указатели библиографических пособий

Наиболее полно библиографическое обеспечение общественных наук, 
общественно-политической и экономической практики отражается в ука
зателях библиографических пособий, которые подготавливаются многими 
библиотеками при организационном и методическом руководстве ГПБ.

Материалы отраслевой библиографии включаются не только в спе
циальные пособия, но и в универсальные, в том числе краеведческие. Так, 
в универсальном указателе „третьей степени” (Кандель Б. JI. Отечественные 
указатели библиографических пособий. Л„ 1983) учтено более 100 библио
графических материалов по общественным наукам, сохранивших источ
никоведческое значение. Первый выпуск „Путеводителя по изданиям 
текущей отечественной библиографической информации” посвящен об
щественным наукам. В нем учтены библиографические, в том числе и ре
феративные, издания по состоянию на 1977 г. Дополнить информацию о 
новых пособиях помогут источники государственной или отраслевой 
текущей библиографии, ежегодники „Библиография советской библио
графии”, в которых публикуются не только перечни, но и ежегодные 
обзоры развития общественно-политической библиографии.

большинство указателей библиографических пособий по обществен
ным наукам — отраслевые. Тематические и персональные указатели этого 
вида издаются редко5. Материал, учтенный в них, представляет собой 
активно действующую систему библиографических пособий. Указатели 
библиографических пособий широко используются не только для вы
явления и систематизации существующих библиографических ресурсов, 
но и для их научного анализа. Именно на основе такого анализа сотруд
ники ИНИОН АН СССР построили модель дальнейшего развития системы 
библиографических пособий по общественным наукам, выявили лакуны 
в библиографическом обеспечении отдельных групп ученых, „окна” в 
тематическом и хронологическом (ретроспективном) охвате научно зна
чимых документов.

В указателях библиографических пособий отражаются не только оте
чественные, но и зарубежные издания общественно-политической тематики,

'Указатели библиографических пособий, посвященных классикам марксизма- 
ленинизма, рассмотрены во второй части учебника. .



представляющие интерес для советских специалистов. Чаще всего они 
библиографируются раздельно, так как иностранные указатели этой тема
тики комплектуются лишь самыми крупными библиотеками и информа
ционными центрами, имеют более узкий круг потребителей. Указатели 
этого вида, как правило, включают отдельно изданные, внутрикнижные, 
внутрижурнальные библиографические материалы, преимущественно науч
но-вспомогательного характера. Рекомендательные пособия учитываются 
только в тех случаях, когда по теме нет более полного научно-вспомога
тельного указателя, а рекомендательный включает достаточно широкий 
круг литературы, которая может быть полезна специалистам.

В указателях исторической тематики, кроме собственно библиогра
фических пособий, обычно можно найти источниковедческие и историо
графические обзоры, которые содержат ссылки на литературу и могут 
быть полезны для библиографического поиска.

При систематизации материала в указателях библиографических по
собий, как правило, используются таблицы ББК. Это позволяет установить 
связи между отдельными выпусками: указатели библиографических по
собий по смежной тематике обычно приводятся во вводных текстах к 
разделам или в подстрочных примечаниях (например, в указателях по
собий „История СССР”, „Экономика СССР” и др.).

Выработан относительно единообразный характер аннотаций: даются 
сведения о тематическом, хронологическом, языковом охвате, структуре 
и других особенностях пособия, иногда указывается число включенных 
книг и статей.

Наиболее разработана в указателях библиографических пособий исто
рическая тематика. Аннотированный указатель „История СССР” вышел 
третьим изданием (М., 1985). В нем учтено свыше 1200 пособий, опублико
ванных на русском языке с начала XIX в. до 1982 г. Около 100 названий 
(за 1980—1983 гг.) дополнительно приведены в приложении. Материалы, из
данные на других языках народов СССР, привлечены лишь в тех случаях, 
когда они включают литературу на русском языке. Во введении дан очерк 
развития отечественной исторической библиографии более чем за 150 лет.

Открывается указатель разделом „К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин 
об истории СССР”, затем выделен раздел, включающий указатели и обзоры 
но истории КПСС, что в известной мере восполняет отсутствие специаль
ного пособия по этой отрасли. Подобраны библиографические пособия 
общеисторические, по отдельным периодам и темам, региональной исто
рии СССР, указатели изданий исторических источников, справочников, 
содержания исторических журналов, по истории исторической науки 
в СССР, о деятельности научных учреждений и обществ, персональные 
указатели и списки трудов историков. Схема классификации библиогра
фических пособий в указателе приведена в приложении.

В аннотациях и вводных текстах к разделам не только раскрыты 
содержание, учетный период и другие параметры включенных пособий, 
но нередко даются ссылки на другие библиографические материалы по 
более широким или смежным темам, в том числе и на неопубликованные 
библиографические пособия, хранящиеся в фондах крупных библиотек.

Справочно-поисковый аппарат включает систему ссылок, вспомогатель
ные указатели: имен, заглавий библиографических пособий и периоди
ческих изданий, географических и этнических названий.
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История отдельных регионов СССР более широко освещена в указа
телях регионального характера (например, Шелихова Н. М., Ровнер О. С. 
Библиография русской и украинской библиографии по истории Украин
ской ССР (1956-1965). Киев, 1966; Соколова В. П. Состояние и про
блематика библиографии истории Сибири и Дальнего Востока. (Обзор 
библиогр. пособий). Новосибирск, 1970).

Материалы по этнографии народов СССР, опубликованные на русском 
языке в 1851—1969 гг., вошли в указатель библиографических пособий 
„Этнография” (М., 1970).

По теме „История зарубежных стран” издано два указателя. Один 
(составитель Б. J1. Кандель. М., 1966) учитывает библиографические посо
бия, опубликованные на русском языке с 1857 по 1965 г. (свыше 1200 на
званий). Второй (составители Г. П. Почепко и И. И. Фролова. М., 1967) — 
иностранные (на европейских языках) указатели и обзоры по истории 
стран Европы (кроме СССР), Америки, Австралии и Океании, имеющиеся 
в фондах библиотек СССР (свыше 1400 названий). Персональные указатели 
не включены.

Примером тематического указателя библиографических пособий 
исторической тематики может служить „Антифашистское движение Со
противления в странах Европы в годы второй мировой войны” (М., 1976). 
В нем учтены советские и иностранные (на европейских языках) библио
графические пособия, вышедшие в 1945-1975 гг. (свыше 450 названий). 
Отражены различные аспекты и проблемы этой темы. Представлены ука
затели отдельных видов документов: литературы Сопротивления, ме
муаров, художественной литературы. В приложении -  таблица хроноло
гии выпуска самостоятельных библиографических пособий.

Экономическая тематика представлена указателями дореволюцион
ных русских, советских, зарубежных библиографических пособий. Так, 
указатель „Политическая экономия. История экономической мысли” (М., 
1974) содержит материал от начала развития экономической библиографии 
в России (1812 г.) до 1972 г. В нем широко представлены пособия не толь
ко по политической экономии и истории экономической мысли, но и 
по более широкой тематике: указатели произведений основоположников 
марксизма-ленинизма, общеэкономическая библиография.

Указатель „Экономика СССР” (2-е издание. М., 1979) содержит посо
бия, изданные в 1817—1977 гг. По тематике они разнообразны: экономи
ческая история СССР и дореволюционной России, экономика отдельных 
регионов и отраслей народного хозяйства, специальные экономические 
науки и практика хозяйствования и др.

В указателе „Библиографические пособия по экономике” (М., 1978) 
учтены издания (на европейских языках) капиталистических стран Европы, 
Америки, Австралии и Океании (всего свыше 700 названий, системати
зированных и аннотированных).

Региональная экономика, как и история, отражается в республико- 
ведческих и краеведческих указателях библиографических пособий, как 
универсальных, так и отраслевых (Кирсанова М. И. Состояние и проблема
тика библиографии народного хозяйства Сибири и Дальнего Востока: 
(Обзор библиографий 1917—1968 гг.).Новосибирск, 1969; Кирсанова М. И. 
Синхронистические таблицы библиографии народного хозяйства Сибири и 
Дальнего Востока (1921-1970). Новосибирск, 1971).
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Отечественные библиографические пособия за 1831—1970 гг. по право
вым наукам собраны в указателе „Юридическая литература” (М., 1972). 
Учтены преимущественно издания, выпущенные на русском языке, из 
пособий, изданных на других языках народов СССР, — лишь те, в которых 
помещена русская литература. Среди них — указатели государственных 
документов, указатели правовой литературы по теории, истории, отдель
ным отраслям права. Наиболее полно представлены материалы о советском 
государстве и праве, но включены и пособия о государстве и праве до
революционной России, по проблемам международного права (Между
народное право и война” и др.).

Только отечественные библиографические пособия отражены в ука
зателе „Народное образование. Педагогические науки” (М., 1981). 
Принципы отбора материала в нем те же: отдельно изданные, внутри- 
книжные и внутрижурнальные, прикнижные и пристатейные библиогра
фические материалы (1015 названий), опубликованные на русском языке с 
середины XIX в. по 1978 г. Тематические границы указателя — общая 
педагогика, история и организация народного образования, а также отдель
ные проблемы педагогических наук и народного образования. По смежным 
отраслям привлечены пособия по детской и педагогической психоло
гии и школьной гигиене. В аннотациях раскрыто содержание библио
графических пособий, названы виды учтенной литературы, языковые и 
хронологические рамки, объем, структура, научно-справочный ап
парат.

Учитывая неизбежное отставание указателей библиографических посо
бий от реального состояния отраслевых библиографических систем, необ
ходимо обращать внимание на обзорные материалы, которые печатаются 
на страницах научных отраслевых и специальных журналов („Советская 
библиография” и др.). В подобных обзорах дается анализ библиографи
ческих пособий, чаще всего новых, выпущенных отдельными библиогра
фическими центрами и т. д. Как правило, они печатаются к  юбилейным 
датам или характеризуют развитие отраслевой библиографии за определен
ный период.

В системе библиографического обеспечения специалистов немало
важную роль играют и неопубликованные библиографические матери
алы, нередко посвященные актуальным общественно-политическим про
блемам, еще не отраженным в изданных пособиях. Ориентированна в 
них помогает сводный указатель неопубликованных библиографических 
работ, хранящихся в библиотеках и информационных центрах СССР. За 
1960—1973 гг. — это выпуски „Сводного указателя библиографических 
списков и картотек, составленных библиотеками Советского Союза” 
(„Общественные науки. Художественная литература. Искусство”), под
готовленного ГБЛ. С 1974 г. отраслевой „Список неопубликованных 
библиографических работ в библиотеках и информационных центрах 
СССР” выпускает ИНИОН АН СССР.

Дальнейшее развитие системы указателей библиографических посо
бий по общественным наукам связано с восполнением лакун в ее тема
тике. Прежде всего необходимо отразить состояние библиографии по 
философии, научному коммунизму, социологии. Требуют хронологи
ческих продолжений существующие указатели исторической, экономиче
ской, правовой тематики.
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§ 2. Методика составления ретроспективных 
научно-вспомогательных библиографических пособий

Методика составления ретроспективных пособий отличается от мето
дики, применяемой в текущей библиографии. Это связано прежде всего 
с тем, что ретроспективные указатели должны ориентировать специалистов 
в большом числе книг и статей, опубликованных в течение более или менее 
длительного периода. Эта литература уже получила, как правило, оценку 
специалистов. Опираясь на рецензии и другие материалы, составитель 
может более целенаправленно провести качественный отбор, отсеять поте
рявшие научную значимость документы.

В основе методики ретроспективной библиографии по общественным 
наукам лежит принцип историзма. В то же время исторический материал, 
документы за определенный исторический период рассматриваются соста
вителями пособий с позиций современных задач, современной структуры 
науки и потребностей специалистов. Именно этим определяется и отбор 
материала, его характеристика и систематизация.

Эти методические решения проводятся в ретроспективных пособиях 
по-разному, в зависимости от функционального назначения конкретного 
указателя, его места в общей системе. Указатели источниковедческого 
характера составляются с применением методов этой науки. Пособия, 
выполняющие историографические функции, как правило, включают 
не только материал, полностью сохранивший научное значение, но и рабо
ты, требующие критического подхода, а иногда и утратившие научную 
ценность, но сыгравшие определенную роль в истории науки, знаменую
щие определенный этап в ее развитии. В то же время в ретроспективных 
указателях для специалистов-практиков (экономистов, юристов, работ
ников сферы управления и др.) подобные материалы обычно не привле
каются.

Важнейшим условием целенаправленного формирования системы 
ретроспективных научно-вспомогательных библиографических пособий 
является обоснованное определение тематики и функционального назна
чения отдельных пособий. Указатели историографического характера 
по тематике, как правило, соответствуют структуре общественных наук: 
охватывают литературу по более или менее крупному разделу этих наук 
(например, история СССР, исторический материализм и др.) и в целом 
должны отразить весь круг научно значимой советской литературы по все
му комплексу этих наук. При определении тематики проблемно-тема
тических пособий должны быть учтены основные направления политики 
КПСС и Советского государства, важнейшие общественно-политические 
кампании и мероприятия, знаменательные даты. Составители должны 
знать основные направления деятельности отраслевых и межотраслевых 
центров (проблемных советов по наиболее актуальным вопросам об
щественного развития), содержание целевых комплексных программ. 
При этом необходимо учитывать пятилетние и долговременные планы 
научной работы, а также результаты анализа запросов партийных и совет
ских органов, исследовательских центров. Часто выбор темы определя
ется необходимостью создания хронологических продолжений ранее со
ставленных и не потерявших значения ретроспективных пособий. Специ
фика пособий, создаваемых в отдельных регионах, определяется местом
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региональных центров в общей системе библиографического обеспече
ния. В пособиях учитывается тематика, наиболее актуальная именно для 
данного региона, специфика его истории, экономики, культуры. .

В двенадцатой пятилетке предполагается дальнейшее совершенст
вование планирования развития системы научно-вспомогательных пособий 
на основе упорядочения их тематики, сокращения узкотематических из
даний с недостаточным ретроспективным охватом. Ставится задача созда
ния согласованных звеньев этой системы с учетом взаимозаменяемости, 
преемственности отдельных указателей, их комплексности и пропорцио
нального развития в соответствии с потребностями науки и практики.

Выявление и отбор литературы

Целенаправленное выявление и отбор литературы для ретроспективных 
пособий являются важнейшими и достаточно сложными процессами, так 
как составитель должен при этом ориентироваться в больших документаль
ных массивах, содержащих книги и статьи различной научной ценности, 
разной идеологической направленности.

Источниками выявления материала чаще всего являются текущие 
библиографические издания, как отраслевые, так и общие. Привлекаются 
также ранее вышедшие ретроспективные указатели, от качества, учетных 
границ и других особенностей которых зависят методические решения 
составителей нового пособия. В одних случаях его продолжают, в других 
дополняют. Изучаются также указатели по более широким или более уз
ким, смежным темам, в том числе и внутрикнижные.

При выявлении материала за более ранние годы (до выхода соответ
ствующих отраслевых текущих библиографических указателей), а также 
в целях восполнения пропусков, имеющихся в этих изданиях, составители 
ретроспективных пособий просматривают каталоги крупнейших книго
хранилищ страны, картотеки, комплекты основных профильных периоди
ческих и продолжающихся изданий.

Как правило, дополнительно выявляются также важнейшие произ
ведения классиков марксизма-ленинизма и руководящие материалы, 
чаще всего по указателям к их изданиям, а наиболее новые документы 
КПСС и Советского государства, труды их руководителей выявляются 
путем непосредственного просмотра отдельных изданий или публикаций 
в периодике.

В основе определения тематических границ ретроспективных пособий 
лежит структура той или иной общественной науки в ее современном 
марксистско-ленинском понимании или содержание крупной комплексной 
общественной проблемы. При этом учитываются связи конкретной науки 
со смежными и обосновываются критерии отбора материала по данной 
науке и по смежным с ней. Так, например, в основе тематического от
бора в указателе „История СССР” (т. 1-3. М., 1956-1981) лежит марксист
ско-ленинское понимание процесса развития общества как разносторон
него, но единого процесса. В соответствии с этим в указатель включена 
литература по экономической, политической истории, истории культуры, 
а также историографические книги и статьи. Территориальные границы 
тематического отбора установлены следующим образом: история террито
рий, ныне входящих в СССР, освещена за весь период, независимо от даты
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вхождения их в состав русского государства. Литература о странах и наро
дах, ранее входивших в состав России (например, Польша, Финляндия), 
только за то время, когда они были в ее составе.

Весьма важны выявление и отбор материала по смежным с гой или 
иной общественной наукой отраслям знаний, представляющим интерес 
для специалистов. Так, историку полезна не только собственно истори
ческая литература, но и исследования по истории народного хозяйства, 
государства и права, истории науки, литературы, искусства. Историческая 
наука, изучающая процесс развития общества в целом, не может не опирать
ся на данные более частных наук, связанных с изучением отдельных сто
рон истории общества. Естественно, что отбор литературы по смежным 
отраслям знаний всегда более строгий: включаются работы достаточно 
широкой тематики, а узкоспециальный материал, как правило, отсеива
ется. Именно так подошли к отбору подобной литературы составители 
указателя „История СССР”.

К тематическим рамкам отбора относятся и хронологические ограни
чения темы. Так, указатель по истории СССР дореволюционного периода 
завершается Февральской революцией 1917 г.

Необходимо отметить, что определение границ тематического отбора 
материала в ретроспективных указателях нередко значительно сложнее, 
чем в текущих. Это связано с тем, что границы и структура науки с тече
нием времени изменяются, иногда довольно значительно. Недооценка 
того, что специалист подходит к изучению литературы именно с позиций 
современной науки, приводит иногда к тому, что ретроспективное пособие 
наполняется материалом, не соответствующим сегодняшнему пониманию 
предмета.

На тематический отбор материала в ретроспективных указателях 
оказывают существенное влияние политические и идеологические мотивы. 
Именно принципом коммунистической партийности определяется тема
тика комплексных указателей, в которых прежде всего освещаются задачи 
КПСС по совершенствованию социализма, вопросы идеологической борьбы 
на мировой арене.

Необходимость показать в ретроспективных пособиях историю разви
тия науки, борьбу мнений, отраженную в специальной литературе, вызы
вает включение в них не только подлинно научной марксистско-ленинской 
литературы, но и изданий, требующих критического отношения. Это и 
труды крупнейших философов, экономистов и других ученых домарк
систского периода, и работы современных буржуазных обществоведов. 
В такие указатели могут входить труды советских авторов — подвергну
тые в свое время критике или ставшие предметом научной дискуссии — 
характеризующие тот или иной этап развития определенной науки. Подоб
ные материалы отбираются более строго. Литература, требующая крити
ческой оценки, обычно выделяется в особые разделы, аннотируется.

Проблемы качественного отбора литературы в ретроспективных ука
зателях общественно-политической тематики исследованы еще недостаточ
но, критерии его четко не сформулированы. Чаще всего выявление и отбор 
материала связаны с преимущественным вниманием к тем видам литера
туры, которые представляют особый интерес для адресатов конкретного 
пособия. Прежде всего широко отбирается важнейшая часть общественно- 
политической литературы — произведения классиков марксизма-лени
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низма и руководящие материалы. В зависимости от темы и назначения 
пособия они могут служить и в качестве исторических источников, и в 
качестве методологической базы исследования. Так, например, в указа
теле „I Интернационал и Парижская Коммуна” (М., 1971) представлены 
не только труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, характеризующие 
расстановку классовых сил, историю и значение Парижской Коммуны, 
но и конкретные документы, в том числе письма основоположников марк
сизма, свидетельствующие об их активной практической деятельности 
по руководству рабочим движением в этот период. Многочисленные труды 
В. И. Ленина, включенные в указатель „Народное хозяйство СССР в 1917— 
1920 гг.” (М., 1967), служат материалом для оценки событий экономиче
ской жизни страны и являются источниковедческой базой для изучения 
вопроса о руководстве В. И. Лениным и КПСС экономическим развитием 
страны за первые годы Советской власти.

Необходимость широкого включения произведений классиков марк
сизма-ленинизма и руководящих материалов в ретроспективные пособия 
общепризнана. Однако до сих пор существуют крупные указатели, соста
вители которых игнорируют это правило. Так, в „Библиографии по вопро
сам политической экономии” (М., 1969—1980) не представлены труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. В разделе „Постановления партии 
и правительства. Документы и материалы международных совещаний. 
Статьи и выступления руководителей партии и правительства” (во второй 
части указателя) многие материалы по своему содержанию значительно 
шире, чем тема указателя или весьма далеки от нее: документы по во
просам внешней политики СССР, постановление о мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранения и медицинской науки в стране и др. Ни ана
литического описания материалов, ни аннотаций, которые позволили 
бы установить их связь с политической экономией, в указателе нет.

Отбор произведений классиков марксизма-ленинизма и руководя
щих материалов, степень его полноты зависят от тематики конкретного 
пособия, глубины освещения темы в этих работах и документах, а также 
от целевого и читательского назначения указателя. Для отраслевых и 
тематических указателей обычно подбираются произведения и высказы
вания К Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, документы КПСС и Советского 
государства, труды их руководителей как по теме в целом, так и по более 
частным вопросам. Тематические границы отбора произведений классиков 
марксизма-ленинизма и руководящих материалов в научно-вспомогатель- 
ных ретроспективных пособиях в отличие от рекомендательных библиогра
фических пособий, как правило, не расширяются. Подбираются лишь 
те произведения и документы, которые имеют прямое отношение к теме: 
историческому периоду или событию, историческому деятелю, философ
ской или политико-экономической проблеме и т. д. Необходим аналитиче
ский подход к их библиографированию: точное указание конкретных 
разделов, глав, страниц или высказываний. При подборе первоисточников 
важно учитывать различные аспекты освещения в них той или иной темы. 
Так, например, при подборе трудов В. И. Ленина для научно-вспомогатель- 
ных указателей краеведческого характера необходимо иметь в виду, что 
среди них есть работы по общим для всей страны проблемам, которые 
могут быть рассмотрены применительно к отдельным местностям. Напри
мер, в статье „ Задачи русских социал-демократов” (1897) В. И. Ленин
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называет крупнейшие центры рабочего движения России, которые могут 
служить опорой для создания партии. Характеризуя общие для всей страны 
процессы, В. И. Ленин нередко подчеркивает их специфику в отдельных 
регионах (например, особенности борьбы за крестьянство в Сибири). 
В его трудах широко рассмотрены собственно региональные проблемы 
(политические, экономические и др.), даны оценки событий, деятельности 
людей, связанных с тем или иным краем, партийных организаций, местных 
периодических изданий и т. д.

При выявлении документов для краеведческих пособий важно при
влечь общесоюзные, а также местные материалы, качественный отбор 
которых нередко требует изучения истории вопроса. Так, например, в 
указателе по истории Коммунистической партии Таджикистана помещены 
документы не только с момента ее образования (с 1930 г.), но и за более 
ранние годы, так как социал-демократические кружки действовали на 
современной территории Таджикистана и в дореволюционный период, 
а в первые годы Советской власти они входили в состав Коммунисти
ческой партии Туркестана и Бухары, затем — в состав Коммунистической 
партии Узбекистана. Документы этих организаций правомерно нашли 
место в этом пособии.

Характер отбора первоисточников зависит и от целевого назначения 
ретроспективного пособия. Так, в указателе о повышении производитель
ности труда для специалистов-практиков, организаторов производства 
наряду с произведениями основоположников марксизма-ленинизма, до
кументами КПСС и Советского государства должны присутствовать норма
тивно-производственная литература (издания Государственного комите
та СССР по труду и социальным вопросам, ведомственные постановления 
и нормативы), документы профсоюзов, практические пособия и др.

Отбирая первоисточники, необходимо указывать наиболее доступные 
читателям издания. Произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
как правило, описываются по последним изданиям их Сочинений. По дру
гим изданиям приводятся лишь работы, не вошедшие в Сочинения. До
кументы КПСС и Советского государства приводятся по их отдельным 
изданиям, либо по основным универсальным изданиям — текущим и свод
ным.

В ретроспективные указатели исторической тематики или посвящен
ные историческим аспектам других наук отбирается широкий круг истори
ческих источников, как документального, так и повествовательного харак
тера (воспоминания, дневники и т. п.). Наиболее полно они представлены 
в специальных указателях исторических источников. Однако и в отрасле
вые и в тематические пособия эти издания обычно включаются, но, как 
правило, лишь археографически обработанные.

При отборе изданий исторических источников предпочтение отдается 
наиболее полным, подготовленным на основе последних достижений совет
ской археографии. В отдельных случаях привлекаются старые публикации, 
сохранившие научную ценность. Дореволюционные издания текстов ан
тичных авторов учтены в указателе „Древняя Греция и Древний Рим”.

Статистические издания чаще всего включаются в ретроспективные 
пособия (отраслевые и тематические) лишь в виде сводных томов (темати
ческих сборников, обзоров, ежегодников и др.). Предпочтение отдается 
советским изданиям. Отдельные статистические таблицы, в том числе
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и публикации в периодике, привлекаются лишь в тех случаях, когда надо 
с возможно большей полнотой представить материал, относящийся к 
периоду, являющемуся темой указателя или его раздела. Примером такого 
отбора может служить указатель „Народное хозяйство СССР в 1917— 
1920 гг.”. В нем за 1917-1920 гг. учтены не только отдельно изданные 
статистические материалы, но и журнальные, газетные публикации. Ста
тистические документы, изданные позже, представлены лишь в сводных 
изданиях.

При отборе статистических материалов важно обращать внимание на 
источники публикации: данные Государственного Комитета СССР по 
статистике, издания ООН (или других международных организаций), 
публикации зарубежных коммунистических партий или капиталистической 
фирмы и т. д. Нередко приходится сравнивать разнообразные публикации 
в целях отбора наиболее полных и достоверных данных. Важно учитывать 
и принципы группировки статистических данных в конкретном издании. 
Например, для краеведческого указателя не подходят издания, в которых 
отсутствуют региональные таблицы, для указателей исторической темати
ки — сборники, в которых приведены новейшие статистические сведения.

Основу ретроспективных указателей составляет научная общественно- 
политическая литература, которая выявляется с наибольшей полнотой. 
Подбираются не только монографии, но и сборники, часто расписанные 
аналитически, малотиражные научные публикации (авторефераты дис
сертаций, тезисы научных докладов, препринты и т. д.). Иногда привле
каются депонированные рукописи или неопубликованные материалы 
(например, машинописные тексты диссертаций). Целенаправленный 
отбор здесь сводится лишь к  отсеиванию публикаций, перекрытых более 
поздними и полными.

При отборе исследований предпочтение отдается марксистско-ленин
ской литературе, как советской, так и зарубежной. Книги и статьи, требую
щие критической оценки по идеологическим критериям, отбираются, 
как правило, более жестко: привлекаются лишь те из них, которые со
держат новый фактический материал, при написании которых использо
ваны недоступные советским исследователям источники, содержат новые 
методики исследований общественных явлений, вследствие чего могут 
быть полезны и ученым-марксистам. Включаются также труды современ
ных буржуазных обществоведов, в которых наиболее полно излагаются 
те или иные концепции, подводятся итоги экспериментальных исследований 
по конкретной социологии и др.

При отборе исследований, построенных на марксистско-ленинской 
методологии, для ретроспективных указателей, имеющих широкий хро
нологический охват, необходим исторический подход к их оценке с уче
том того, что исторические заслуги „судятся не по тому, чего не дали 
исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а 
по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественника
ми”6.

Связь исследований обществоведов-марксистов с практикой социали
стического и коммунистического строительства, революционной и нацио
нальноосвободительной борьбой обусловливает необходимость включения 
в ретроспективные указатели литературы, освещающей практический

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 178.
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опыт экономического, политического, социального, культурного строи
тельства, участие народных масс в революционном, общедемократическом 
движениях.

Подбор разнообразной научно и практически значимой литературы 
характерен, например, для указателя „Социалистическое соревнование 
в СССР” (М., 1979), который адресован исследователям, преподавателям 
вузов, пропагандистам, работникам партийных, государственных органов, 
общественных организаций.

В ретроспективные указатели по общественным наукам включаются 
лишь те издания учебной, научно-популярной литературы, которые мо
гут быть полезны специалисту. Особенно часто подобный материал содер
жится в популярной краеведческой литературе. Для историков науки 
представляют интерес популярные книги или статьи, написанные учеными - 
обществоведами, в которых нередко характеризуется определенный этап 
в развитии науки.

Популярная публицистическая литература, оперативно освещающая 
актуальные проблемы внутренней жизни нашей страны или международные 
события, привлекается в ретроспективные пособия в том случае, если 
этот круг проблем не нашел более глубокого освещения в исследователь
ской литературе.

Из учебной литературы обычно включаются лишь фундаментальные, 
новые учебники по профилирующим для того или иного вуза дисциплинам 
(например, по политической экономии для экономических вузов). В 
указателях историографического назначения иногда учитываются те учеб
ники, которые важны для изучения истории развития советской науки 
и образования, например, первые советские учебники по истории.

Важнейшим для специалистов видом изданий являются справочные 
и библиографические пособия. Они, как правило, широко привлекаются в 
ретроспективные указатели, а иногда библиографируются и отдельно. 
Статьи из энциклопедических и других справочных изданий часто распи
сываются аналитически. Особенно это полезно в тех случаях, когда статья 
построена на впервые вводимом в научный оборот фактическом материале.

При отборе материала для ретроспективных указателей по общест
венным наукам применяются и формальные критерии: хронологические 
(время выхода в свет книг и статей), языковые и др. Однако они чаще 
всего непосредственно связаны с тематическими, идеологическими и 
другими содержательными критериями отбора.

Хронологические границы отбора изданий могут определяться гра
ницами самой темы. Так, указатель о декабристах учитывает литературу 
с первых газетных сообщений о событиях на Сенатской площади. Иногда 
начальная граница отбора обусловлена целевым назначением пособия: 
все указатели по истории советских общественных наук учитывают лите
ратуру с первых послеоктябрьских публикаций. Хронологические границы 
отдельных указателей определяются этапами развития науки или решения 
той или иной проблемы: в рамках планов развития народного хозяйства 
СССР, в период между съездами КПСС, к юбилейной дате.

Часто начальная хронологическая граница отбора предопределяется 
наличием предшествующего библиографического пособия по той же теме.

Отбор по языковым критериям тоже нередко связан с характером 
темы указателя. Так, указатели МИСОН обычно включают литературу на
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языках европейских социалистических стран, поскольку она наиболее 
полно освещает достижения этих стран, творческое содружество общест
воведов.

Другие формальные критерии отбора применяются в ретроспективной 
общественно-политической библиографии редко. Это могут быть ограни
чения продукцией одного издательства (издательские ретроспективные 
каталоги), серией (каталоги серии „Жизнь замечательных людей”) , указа
тели содержания журнала (Боград В. Э. Журнал „Отечественные записки”, 
1868-1884. Указ. содержания. М., 1971).

Группировка литературы

Целенаправленная ориентация специалистов в огромных массивах лите
ратуры в значительной степени зависит от научной систематизации их в 
ретроспективных указателях.

Схемы классификации материала, то есть основные разделы указателя, 
обычно разрабатываются в процессе составления его программы, то есть до 
выявления и отбора материала. Они соответствуют тематическим границам 
отрасли (темы, проблемы). При построении схем учитываются идеологи
ческие критерии: выделяются специальные тематические рубрики, под 
которыми собирается наиболее актуальная литература, формируются раз
делы, содержащие произведения классиков марксизма-ленинизма и руко
водящие материалы, являющиеся методологической основой для изуче
ния темы. В тех случаях, когда основную часть указателя составляют кни
ги и статьи, принадлежащие авторам-немарксистам, в начале указателя 
дается раздел, содержащий материал, освещающий проблему с марксист
ско-ленинских позиций.

Основная схема ретроспективных указателей, так же как и текущих, 
определяется прежде всего структурой отрасли знаний или практической 
деятельности. Но поскольку тематика ретроспективных пособий обычно 
уже текущих, а учетный период и, следовательно, объем документального 
массива значительно больше, схема ретроспективного указателя отличает
ся детализацией. При этом учитывается и специфический для разных отрас
лей общественных наук характер литературы. Гак, например, в указахелях 
по истории СССР, всемирной истории в основу расположения материала 
положена периодизация исторического процесса по общественно-экономи- 
ческим формациям. Однако наличие литературы, посвященной истории 
отдельных стран или регионов, требует дополнения такой схемы разделами 
регионального характера.

В указателях историко-экономической тематики (например, серии 
„Народное хозяйство СССР”) основной принцип группировки материала — 
историко-хронологический, но в пределах крупных исторических периодов 
выделены проблемно-тематические, наиболее характерные для того или 
иного периода развития советской экономики разделы, а также литература 
об экономике регионов страны и отраслей народного хозяйства, что соот
ветствует структуре управления экономикой.

Систематическое расположение материала наиболее характерно для 
отраслевых ретроспективных указателей по общественным наукам. В 
специальной литературе неоднократно высказывалось пожелание мак
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симально приблизить такие схемы к Б Б К, чтобы обеспечить единство 
классификационных решений.

Опыт создания ББК используется составителями ретроспективных 
указателей по общественным наукам и в целях сочетания исторического 
и логического принципов при систематизации литературы. В большинстве 
ретроспективных указателей наряду с разделами, отражающими истори
ческое, генетическое, „вертикальное” развитие проблемы и специальной 
литературы, присутствуют и подразделы, представляющие материал как бы 
в „горизонтальных”, структурных, пространственных отношениях. Так, 
например, в каждом историко-хронологическом разделе указателя „Исто
рия СССР” выделены „типовые” подразделы, в которых собрана литература 
по экономической, политической, военной истории, истории науки и куль
туры и т. д.

Иногда специфика той или иной науки и потребностей специалистов 
делает необходимым перенесение историко-хронологических разделов на 
второй уровень (в подразделы). Так, в указателе „Советская археологи
ческая литература” (М., 1959 — 1986) после литературы общего характера 
выделены регионы: Европейская часть СССР, Кавказ, Средняя Азия, Си
бирь. В пределах этих разделов даны рубрики, соответствующие археоло
гической периодизации.

Нередко средствами систематизации фиксируется внимание читателей 
на том или ином типе литературы. Так, в указателе „История СССР” во 
всех подразделах на первое место выносятся исторические источники, за
тем следуют другие виды изданий, в конце — справочные и библиографи
ческие пособия. Материал, синхронный периоду, который может рассматри
ваться в качестве исторического источника, выделен в начале разделов 
указателей серии „Народное хозяйство СССР”.

В указателях по истории философии обычно вначале приводятся труды 
того или иного философа, а затем литература о нем, о школе или направ
лении, к которым он принадлежит.

В ретроспективных указателях, как и в любых других библиографи
ческих пособиях, на первое место в разделах и подразделах выделяются 
первоисточники марксизма-ленинизма. Если труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, документы КПСС и Советского государства освещают тему 
указателя в целом или являются методологической базой для разработки 
более широкого круга проблем, они обычно помещаются в начале пособия. 
Работы и документы по более частным вопросам (например, труды
В. И. Ленина о декабристах, народниках и т. д.) в указателях, посвященных 
истории СССР в целом, располагаются в соответствующих разделах.

Схемы классификации в ретроспективных пособиях подчиняются 
и общим логическим принципам: разделы должны быть соразмерны, не пе
рекрещиваться по содержанию и т. д. Поэтому большая или меньшая дроб
ность схемы в разных разделах указателя обусловлена количеством лите
ратуры по тому или иному вопросу. Однако наиболее актуальные пробле
мы должны быть выделены независимо от количества учтенной литера
туры.

Идеологическая оценка литературы на уровне схемы ее классифика
ции особенно важна в тех случаях, когда указатель включает материал, 
требующий критического подхода. Такая оценка и дается путем вынесе
ния его в специальные рубрики. Так, в указателе „Народное хозяйство
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СССР в 1917 — 1920 гг.” в рубрике „Критика Брестского мира” собрана не
марксистская литература.

Формальные способы расположения материала в ретроспективных по
собиях по общественным наукам применяться не должны, за исключением 
расположения в самых дробных подрубриках. Алфавитное расположение 
материала в достаточно крупных подразделах затрудняет использование 
указателей (например, „Библиографии по вопросам политической эконо
мии”. М., 1969- 1980).

Хронологическое (по времени выхода в свет) расположение книг и 
статей позволяет показать историю развития науки и научных публика
ций, историю разработки той или иной проблемы. В большинстве ретро
спективных указателей по общественным наукам именно такое располо
жение принято в пределах наиболее дробных делений схемы.

Как бы детализирована ни была схема ретроспективного указателя, 
она не может отразить самые разнообразные аспекты запросов специали
стов. Этой цели служат вспомогательные указатели. Проблема „ключей”, 
разнообразных „входов” в библиографические системы решалась уже 
давно. Еще В. И. Межов в предисловии к „Русской исторической библиогра
фии” (Спб., 1888) писал: „Алфавитный указатель в справочном отношении, 
если можно так выразиться, есть душа библиографии”. Под „алфавит
ным” он подразумевал „Азбучно-систематический указатель” к этому 
труду, охватывающий тома 7 — 8, общим объемом свыше 850 страниц, 
и включающий в едином алфавите предметные, именные, географические 
и другие рубрики.

С развитием автоматизированного поиска библиографической инфор
мации возрастает значение вспомогательных указателей, так как именно 
они могут быть введены в ЭВМ прежде всего, что обеспечит сочетание 
автоматизированного поиска новой литературы по текущим библиогра
фическим изданиям и ретроспективного — по системе традиционных биб
лиографических пособий.

Практика создания вспомогательных указателей к ретроспективным 
пособиям, разработка методических решений должны совершенствовать
ся. До сих пор еще выходят пособия, не имеющие вспомогательных указа
телей или снабженные лишь указателем авторов и заглавий (нередко — 
только авторов).

В указателях исторической и историко-экономическои тематики часто 
встречаются вспомогательные указатели географических названий. Иногда 
их содержание расширяется за счет включения этнографических или дру
гих рубрик (например, в указателе ИНИОН АН СССР о Великой Отечест
венной войне в „ключе” даны не только географические и этнографиче
ские термины, но и названия военных операций, фронтов, флотов, парти
занских бригад и т. д .).

В пособиях, включающих достаточно большое количество биографи
ческой и мемуарной литературы и построенных не по персональным „гнез
дам”, встречаются указатели имен. В них иногда даются краткие биогра
фические справки.

„Указатель имен героев фронта и тыла” дан к пособию ИНИОН АН 
СССР о Великой Отечественной войне, что особенно важно, так как многие 
имена встречаются лишь в статьях сборников или других книгах. Состави
телями проделана огромная работа при аннотировании литературы. Так,
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например, при описании книги В. Ф. Лободы „Солдатская слава” выявле
но более 400 имен кавалеров ордена „Славы” трех степеней.

Предметные указатели встречаются в ретроспективных пособиях 
по общественным наукам, к сожалению, еще достаточно редко. Некото
рые из них по существу представляют собой перечень рубрик основной схе
мы (например, в указателе „Марксистско-ленинская теория познания” 
М., 1974).

Положительным примером разработки „ключей” с учетом возмож
ных запросов может служить указатель „Справочники по истории дорево
люционной России” (2-е изд. М., 1978). В них отражены такие специаль
ные понятия, как учреждения, чины, сословия, профессии, формы одеж
ды, ордена и др.

„Указатель археологических памятников и культур на территории 
СССР” имеется в ретроспективном пособии „Советская археологическая 
литература”.

Аннотирование литературы

В ретроспективных указателях применяется справочное аннотирова
ние. Его задача — обеспечить специалиста сведениями о связи содержания 
книги (статьи) с темой указателя (раздела), если оно не ясно из названия, 
что характерно для многих общественно-политических публикаций. Необ
ходимость подобных уточнений вызвана тем, что в научно-вспомогатель
ных ретроспективных указателях часто применяется аналитическое описа
ние глав (или даже страниц) из книг более общего содержания.

Краткая характеристика произведения, дающая читателю представле
ние о его тематическом содержании, уточнение географических, хроноло
гических и других границ рассмотрения проблемы чаще всего содержатся 
в таких аннотациях. Сообщаются также сведения о целевом и читательском 
назначении произведения, некоторых других особенностях книги, об ис
пользовании автором новых источников, применении новых методов 
исследования, проведении оригинального эксперимента, выдвижении 
новых гипотез и т. п.

В некоторых аннотациях делаются попытки определить место книги 
в развитии той или иной науки, ее связь с другой литературой, содержатся 
критические суждения о ней (например, указания на неполноту или не
достаточную достоверность использованных источников, применение 
немарксистской методологии и т. д.). Так, в первом томе указателей 
серии „Народное хозяйство СССР” в некоторых справочных аннотациях 
отмечена политическая позиция автора: меньшевик, троцкист и т. д.

Специфические требования предъявляются к аннотированию произве
дений классиков марксизма-ленинизма, руководящих материалов и исто; 
рических источников. Чаще всего в научно-вспомогательных указателях 
применяется аналитическое аннотирование этих материалов. При этом 
недостаточно указания лишь на страницы текста, где рассмотрен тот или 
иной вопрос, хотя именно такие аннотации встречаются чаще всего (на
пример, „О Н. Г. Чернышевском см. с. ...”). В аннотации желательно не 
только сформулировать тему, но и дать представление о ее освещении 
в том или ином высказывании в связи с темой раздела указателя, в кото
ром оно помещено. Так, например, высказывание Ф. Энгельса „Закон
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отрицания отрицания, который осуществляется бессознательно в природе и 
истории и, пока он не познан, бессознательно и в наших головах, — этот 
закон был Гегелем лишь впервые резко сформулирован”7 в разных раз
делах указателя (или в разных указателях) должно быть проаннотировано 
по-разному. Применительно к теме „История как наука” аннотация может 
быть такой: „Действие закона отрицания отрицания в истории”. В указателе 
о Гегеле или по истории философии: „Формулировка Гегелем закона 
отрицания отрицания”.

Характеристика аспекта освещения вопроса в аннотации может сво
диться к указанию о том, что он рассмотрен в теоретическом, историче
ском, методическом или каком-либо другом плане.

При аннотировании исторических источников прежде всего учитывает
ся их характер: актовый материал, воспоминания, письмо и т. д. Подобные 
сведения приводятся в аннотации, если их нет в библиографическом опи
сании. Часто при аннотировании исторических источников сообщаются 
сведения внетекстового характера: об авторе, индивидуальном или кол
лективном; о качестве археографической обработки конкретной публи
кации источника или месте хранения его подлинника; об истории публи
кации источника; о справочном аппарате издания — наличии комментариев, 
указателей и т. д.

Важнейшим методическим требованием к справочному аннотирова
нию является единообразие аннотаций, определенный набор сведений о них, 
регламентированный для конкретного указателя или их группы.

Одним из средств избавления аннотаций от повторения однотипных 
сведений является вынесение их в заглавие раздела или подраздела. Так, 
формулировка названия раздела „Критика Брестского мира” в указателе 
ИНИОН АН СССР о народном хозяйстве СССР избавила составителей от 
повторения этого положения в аннотациях. В них указывается лишь, с 
каких позиций ведется эта критика в конкретной книге или статье.

Устранению дублирования способствует вынесение сведений о том 
или ином лице в текст аннотации при первом его упоминании. Несоблюде
ние этого правила приводит к многократному повторению одних и тех же 
сведений в пределах одного указателя или сообщению в аннотациях данных 
о разных лицах с различной степенью полноты. Такие аннотации содержит, 
например, указатель мемуаров „О войне, о товарищах, о себе” (Вып. 1 —2. 
М., 1977 -  1982).

Методика аннотирования литературы в ретроспективных пособиях 
недостаточно разработана. Документы, регламентирующие эту деятельность, 
еще не в полной мере соответствуют современным требованиям. „Поло
жение о ретроспективной библиографии”, разработанное ИНИОН АН СССР 
в 1968 г., носит общий характер и требует уточнений с учетом накоплен
ного практического опыта, развития теории и методики библиографии. 
ИНИОН АН СССР предусматривает разработку методик формирования 
многодисциплинарных и междисциплинарных тематических ретроспектив
ных указателей в период до 2005 г. Пока же разнообразные методические 
материалы составляются лишь коллективами, готовящими конкретные 
пособия. Опыт крупнейших универсальных и специальных библиотек 
обобщен в методических рекомендациях ГБЛ „Составление ретроспектив
ных научно-вспомогательных библиографических указателей” (М., 1986).

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 146.
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Глава 10

СИСТЕМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 
И МЕТОДИКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

Рекомендательные библиографические пособия помогают читателю 
выбрать лучшую современную литературу, посвященную актуальным 
общественно-политическим проблемам, освещающим основы той или иной 
науки. Необходимы эти пособия и руководителям чтения.

По содержанию рекомендательные пособия отражают литературу 
по основным отраслям общественных наук, изучаемым в средних и выс
ших учебных заведениях, в системах политического и экономического 
образования, а также посвященную наиболее актуальным проблемам. 
Многие рекомендательные пособия этой тематики по содержанию не укла
дываются в рамки какой-либо одной отрасли знаний, отражают литера
туру по теме комплексно.

Издаются эти указатели обычно достаточно большим тиражом: 20000 — 
70 000 экземпляров. Многие из них выходили уже неоднократно, через 
каждые пять-десять лет, пополняясь новой литературой. Стабилизации 
системы пособий общественно-политической рекомендательной библио
графии в значительной мере способствует их серийное издание. Некоторые 
пособия, имеющие одинаковое целевое и читательское назначение, можно 
объединить в группы, хотя общего серийного названия они не имеют.

§ 1. Пособия, направленные на пробуждение интереса 
к общественно-политической литературе

Изучение непрофессиональных потребностей советских читателей 
и мотивов обращения к общественно-политической литературе показало, 
что достаточно большая их группа, получая информацию об общественной 
жизни из газет, передач радио, телевидения, затем читает общественно- 
политическую литературу. Мотивы их чтения — личный интерес к тому 
или иному вопросу, причем не очень глубокий, не предусматривающий 
систематического чтения по теме. Обычно подобный интерес может быть 
удовлетворен в процессе чтения немногих, а иногда и одной книги или 
статьи. Подобные интересы характерны не только для малоподготовленных, 
но и для квалифицированных читателей, для которых они не связаны 
с их профессиональной, учебной или другой деятельностью.

Перед рекомендательными библиографическими пособиями, предна
значенными молодежи, не обладающей достаточно высоким уровнем куль
туры чтения, стоит задача не только удовлетворить потребности, но и 
расширить, углубить интерес к общественно-политической литературе.

Пособия, имеющие широкий читательский адрес, выходят не только от
дельными изданиями. Подобная информация содержится на страницах 
центральных газет, журналов. Она сопровождает популярные передачи 
радио и телевидения.

Широкому кругу читателей адресованы рекомендательные пособия 
по наиболее важным общественно-политическим темам: жизнь и деятель
ность классиков марксизма-ленинизма, решения очередных съездов КПСС,
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текущие политические события и др. Так, указатель „Основоположники 
марксизма” (М., 1973) включает литературу о жизни и разносторонней 
теоретической и практической деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Указатель „Фридрих Энгельс” вышел в 1985 г. Более узкой теме посвя
щен указатель „К. Маркс и Ф. Энгельс и революционная Россия” (М., 
1978).

Разработана рекомендательно-библиографическая Лениниана, состоя
щая из пособий различной тематики и назначения. В центр этой группы 
можно поставить указатель „Ленин и теперь живее всех живых”, уже не
сколько раз выпускавшийся ГБЛ8. Указатель можно рассматривать как 
единое целое, продолжающееся издание. Многие книги прошлых лет, в част
ности воспоминания о В. И. Ленине, используются и сегодня. Тематические 
границы пособия весьма широки: биография В. И. Ленина, в том числе 
отдельные периоды его жизни, основные направления его теоретической 
и организационно-практической деятельности, ленинские места в СССР и за 
рубежом, В. И. Ленин в художественной литературе и искусстве. Отличи
тельной чертой последнего выпуска является то, что во вводных текстах 
к разделам, посвященных биографии В. И. Ленина, даются перечни его 
основных работ, написанных в тот или иной период. Составителями привле
чены не только издания, но и ценные аудиовизуальные материалы: фоно
граммы, диапозитивы, кинофотодокументы.

Широким кругам читателей, прежде всего молодежи, адресованы комп
лексные пособия ленинской тематики, состоящие чаще всего из бесед о кни
гах. Сравнительно новым пособием такого жанра является указатель „Сове
туясь с Лениным, действуя по-ленински” (М., 1984). Тематические раз
делы пособия раскрывают все стороны жизни советского общества.

Сформировалось и такое звено системы рекомендательных пособий, 
как „В. И. Ленин и... край”, отражающих связи В. И. Ленина с партийными 
организациями на местах, его высказывания о крае, выполнение трудя
щимися той или иной области ленинских предначертаний.

В тематическом аспекте важнейшие произведения и высказывания 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина библиографируются в разнообразных 
отраслевых и тематических рекомендательных библиографических пособи
ях, причем не только общественно-политической тематики, так как в их 
трудах получили широкое освещение вопросы естествознания и техники, 
литературы и искусства и др. Обычно труды основоположников марксизма- 
ленинизма отражаются в таких указателях вместе с другой литературой. 
Поэтому все рекомендательные пособия, которые будут рассмотрены 
далее, могут явиться источником тематического поиска трудов К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

Самое широкое назначение имеют рекомендательные указатели, посвя
щенные пропаганде материалов съездов Коммунистической партии. Приме
ром такого указателя может служить рекомендательное пособие „Планы 
партии — планы народа: В помощь пропаганде материалов XXVII съезда 
КПСС” (М., 1987). В таких указателях привлекаются произведения клас
сиков марксизма-ленинизма и руководящие материалы, а также литерату
ра о путях и средствах решения политических, экономических, социаль

8Подробно о нем см.: Губарева М. Н. „Ленин и теперь живее всех живых”//Сов. 
библиогр. 1980. № 1. С. 41 — 47.
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ных задач, поставленных очередным съездом КПСС, о международном 
значении деятельности КПСС, внешней политике Советского государства. 
Особый раздел посвящается внутрипартийной работе, идеологической 
деятельности КПСС. Они могут быть полезны широкому кругу читателей, 
самостоятельно изучающих материалы съезда, а также пропагандистам, слу
шателям систем политического и экономического образования.

Большое число рекомендательных пособий, посвященных актуальным 
вопросам внутренней и внешней политики КПСС, служит удовлетворению 
запросов самых широких кругов читателей. Интерес к теме возникает 
и в связи с политическими Кампаниями (например, выборами в Советы на
родных депутатов), с отмечаемыми в стране знаменательными датами.

Этим целям служат, в частности, беседы о книгах серии „Мир. Труд. 
Коммунизм”, которая выпускается с 1960 г. ГПБ. Основные задачи серии— 
откликаться на важнейшие события, которыми живет страна, освещать 
актуальные вопросы международной жизни. Вышло уже более 100 выпу
сков. Актуальность затрагиваемых тем обусловливает интерес к серии 
учащихся средних и высших учебных заведений, лекторов и преподавате
лей, учителей средних школ и т. д.

Пособия серии выполнены в жанре беседы о книгах, который позво
ляет не только сообщить сведения о литературе, раскрыть ее содержание, 
но ввести читателя в круг рассматриваемых проблем.

Несколько иной характер имеют серийные издания (или группы посо
бий, объединенных единым замыслом), издаваемые другими универсаль
ными библиотеками. ГБЛ большое внимание уделяет подготовке пособий 
для молодежи. Так, выпуски серии „Кем быть?” („Высокое звание — 
рабочий”, „Профессии сельскохозяйственного производства”, „Службы, 
нужные всем”) предназначены в помощь профессиональной ориентации 
молодежи. В них подобрана литература о массовых профессиях, об их 
общественной значимости.

Многие пособия для молодежи посвящены нравственно-этической тема
тике, помогают молодому человеку решить вопрос не только кем быть, но 
и каким быть, каким идеалам служить. Людям, стоящим на пороге граж
данской зрелости, выбирающим свой жизненный путь, адресованы пособия 
типа „Твоя жизненная позиция” (М., 1986). В первом его разделе („Жить 
достойно”) раскрыта классовая, социальная направленность активной жиз
ненной позиции советского человека, основные нравственные принципы и 
нормы, на которых она строится. В разделах „Их жизнь — борьба”, „Счастье 
трудной работы”, „Ради жизни на земле” рекомендуется очерковая, мему
арная, биографическая литература об основоположниках марксизма-лени
низма, выдающихся революционерах, участниках гражданской и Великой 
Отечественной войн, о нравственных поисках наших современников. Завер
шается пособие разделами „Жизненная позиция молодежи и идеологическая 
борьба” и „Твой современник в советской художественной литературе”.

Указатели такого типа выходили и раньше как отдельными изданиями 
(„Твой нравственный идеал”. М., 1977), так и в составе серии „Круг чтения 
молодежи” (1967 -  1976).

Тема патриотического воспитания всесторонне раскрыта в указателе 
„Люблю тебя, моя Отчизна!” (М., 1968; М., 1984). Его содержательная 
структура раскрывает достижения социалистического строя, преимущества 
советского образа жизни.
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Специальные беседы о книгах посвящены трудовому („Человек тру
дом славен”. М., 1986), правовому воспитанию („Знать и соблюдать совет
ский закон”. М., 1986), проблемам идеологической борьбы („В битве 
идей нет компромиссов”. М., 1974; М., 1982).

Воспитанию на революционных, боевых и трудовых традициях служит 
серия „Страницы биографий”, которую выпускает ГПИБ. Первый ее вы
пуск „Мыслители и революционеры” (М., 1970) посвящен деятелям рево
люционного движения нового времени, от Английской буржуазной рево
люции XVII в. до Парижской Коммуны. Позднее вышли указатели о деяте
лях зарубежного коммунистического движения XIX — начала XX в., о 
героях национально-освободительной борьбы. В указателях серии отраже
ны этапы революционного движения в России. Отдельные ее выпуски 
посвящены предводителям крестьянских войн в России XVII — XVIII вв.,
А. Н. Радищеву и декабристам, революционным демократам, народникам, 
первым рабочим-революционерам, первым марксистам России, ветера
нам ленинской партии, участникам первой русской революции 1905 — 
1907 гг., героям Октября и гражданской войны.

Дважды издавался указатель „Герои Великой Отечественной войны”. 
Трудовым подвигам наших современников посвящены указатели „Право
фланговые рабочего класса” (М., 1986) и „Прославленные люди села” 
(М., 1984).

В указатели серии включается литература, представляющая интерес 
для широкого круга читателей, в первую очередь молодежи. Кроме био
графической литературы, составители привлекают воспоминания, историче
ские романы и повести. Как дополнительная литература иногда приво
дятся произведения того или иного исторического деятеля. Наряду с реко
мендательными аннотациями в пособиях можно найти и первичную инфор
мацию биографического и другого характера, почерпнутую из литера
туры, не вошедшей в данное пособие.

Вторая серия ГПИБ — книжные закладки „Что читать дальше по 
истории”. Она выходила в 1966 — 1981 гг. Издано 28 выпусков, каждый 
из которых включает несколько закладок, объединенных тематически. 
Обычно такая закладка составляется к книге художественно-исторического 
или мемуарного жанра, дается аннотация на эту книгу и список художест
венно-исторической, мемуарной, научно-популярной, а нередко и научной, 
доступной широким кругам читателей литературы. Полиграфическое 
оформление серии позволяет использовать ее и как самостоятельное посо
бие (в виде брошюры) и как отдельные закладки, которые можно разре
зать и поместить непосредственно в книгах, что особенно удобно при от
крытом доступе к фондам.

Историко-краеведческая тематика, литература о коммунистическом 
строительстве, о героях труда широко представлена в краеведческих реко
мендательных пособиях. Они способствуют воспитанию патриотизма на ли
тературе о „малой Родине” и адресованы прежде всего молодежи.

Военно-патриотическому воспитанию служит указатель „Молодежи 
о Советских Вооруженных Силах”, который систематически переиздается 
ГБЛ.

Самым широким кругам читателей предназначены указатели о Ве
ликой Отечественной войне Советского Союза, выходившие к 20-, 30-, 
35- и 40-летию Победы. Указатели содержат документальную, мемуарную, 
очерковую, научно-популярную (иногда и научную) литературу.
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Всем, кто интересуется жизнью зарубежных стран, предназначен ука
затель „В гостях у разных народов” (М., 1970; М., 1977), в котором отра
жены очерки и репортажи журналистов-международников, путевые днев
ники советских писателей, научно-популярные книги.

Более широкий круг страноведческой литературы собран в-указателях 
серии „Страны и народы мира”, которую с 1974 г. готовит ГПБ совмест
но с Географическим обществом СССР. Выпуски серии посвящены отдель
ным странам — социалистическим, развивающимся, капиталистическим. 
Включенная в пособия литература рассказывает о прошлом и настоящем 
этих стран, их географии, населении, экономике, общественно-политиче
ской и культурной жизни. Рекомендуются произведения классиков марк
сизма-ленинизма, касающиеся проблем стран этого региона. В аннотациях 
содержатся справочные данные.

§ 2. Пособия в помощь систематическому 
самообразованию и образованию

Систематическое изучение общественных наук осуществляется прежде 
всего в процессе среднего и высшего образования. Поэтому адресатами 
этой группы рекомендательных пособий являются школьники, учащиеся 
ПТУ, техникумов, студенты высших учебных заведений. Эта группа посо
бий более дифференцирована, чем рассмотренные в предыдущем парагра
фе, так как при их создании учитываются тематика занятий в той или иной 
форме учебы и уровень общеобразовательной и политической подготовки 
читателей. Подобная дифференциация возможна не только для учащихся 
школ, техникумов, вузов, но и для слушателей системы политического 
просвещения и экономического образования.

Распространенной формой рекомендательной библиографии, предна
значенной для систематического изучения общественных наук, являются 
многочисленные списки литературы в программах, методических материа
лах, учебниках и учебных пособиях для студентов вузов, учащихся сред
них учебных заведений, слушателей системы политической и экономиче
ской учебы. В них, как правило, рекомендуются труды основоположни
ков марксизма-ленинизма, документы КПСС и Советского государства, 
труды их руководителей.

В помощь слушателям и пропагандистам системы политического 
образования рекомендательно-библиографические материалы публикуются 
на страницах многих общественно-политических журналов, прежде всего 
журнала „Политическое образование”. В пристатейных списках указывает
ся наиболее важная новая литература. Иногда подобный материал поме
щается не в конце, а в самом тексте статьи: литература рекомендуется 
по ходу изложения материала. Чаще всего такие рекомендации даются 
в статьях методического характера. Многие научные журналы („Вопросы 
философии”, „Вопросы экономики” и др.) на своих страницах помещают 
подборки библиографических материалов в помощь углубленному изу
чению. Рекомендацию литературы осуществляет и „Экономическая га
зета”.

Большинство пособий этой группы создается библиотеками: ГБ Л, 
ГПИБ и др. Среди них есть и отраслевые, и тематические указатели. Они
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предназначены для агитаторов, лекторов, пропагандистов и слушателей 
системы политического просвещения.

В помощь формированию марксистско-ленинского мировоззрения 
молодых читателей созданы указатели: „Молодежи о КПСС” (М., 1985)9, 
„Мир глазами материалиста” (М., 1986)10, „Основы политэкономии” 
(М., 1980), „Наука о коммунизме” (М., 1985)11. Затем тематика серии 
была несколько расширена. Вышли указатели „История домарксистской 
философии” (М., 1980) и „Боги не умирают сами: Что читать молодежи 
о религии и атеизме” (М., 1981), что сразу же нарушило целевую установку 
этого „звена” — формирование марксистско-ленинского мировоззрения 
читателей со средним образованием, привело к изменению читательского 
адреса пособий. Ясно, что для изучения истории домарксистской фило
софии недостаточно знаний в объеме курса „Обществоведение”, необхо
димо иметь представление об основах диалектического и исторического 
материализма. В указателе по атеизму тоже широко представлена литера
тура по истории религии и атеизма, он адресован не только молодежи, 
но и лекторам, пропагандистам, ведущим антирелигиозную работу.

Ближе по целевой установке и читательскому адресу к „кругу само
образовательного чтения” молодежи указатели ГПИБ: „История нашей 
Родины: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 
революции” (М., 1977) и „Всеобщая история” (Вып. 1. Древний мир. 
Средние века. М., 1980; Вып. 2. Новая история. М., 1982).

Читателям, имеющим устойчивые интересы, а также лекторам, про
пагандистам адресованы более крупные отраслевые, а чаще — тематиче
ские рекомендательные указатели. Это „звено” системы, как бы продол
жающее замысел „Книги о книгах”, состоит из пособий наиболее актуаль
ной тематики. Они отличаются полнотой освещения проблемы в теорети
ческом, а иногда и историческом аспектах.

Некоторые из этих пособий весьма широки по тематике, отражают 
многие важнейшие проблемы современности. Примером могут служить 
указатели, пропагандирующие материалы и решения очередных съездов 
КПСС, указатель „Ленин и современность” (М., 1969). Однако чаще 
всего в них раскрыты отдельные направления экономической, социальной 
политики КПСС, идеологической работы. Так, экономическая стратегия 
партии освещена в указателях „Экономическому развитию страны — уско
ренные темпы” (М., 1987), „Агропром: проблемы и перспективы” (М., 
1987) и многих других. Экономическая тематика находит место и в реко
мендательных пособиях ЦПБ в помощь лекторам: „Территориально-произ
водственные комплексы” (М., 1984), „Наука — народному хозяйству” 
(М., 1984) и др.

Основные направления социальной политики КПСС раскрыты в указате
лях „На благо советского человека” (М., 1984) и „В семье единой: О соци
ально-политическом и духовном развитии советского общества” (М., 1984).

9Первые издания вышли под заглавиями: „Молодежи о нашей партии” (М., 
1972), „Ум, честь, совесть нашей эпохи” (М., 1979).

Первые издания -  под заглавиями: „Молодежи о философии” (М., 1971), 
„Теория, преобразующая мир” (М., 1979).

Первое издание — под названием „Молодежи о научном коммунизме” (М., 
1975).

162



С идеологической деятельностью КПСС знакомят рекомендательные 
указатели: „Крепить единство партии и народа: О научных основах идеоло
гической, массово-политической работы КПСС” (М., 1986) и др. Структу
ра подобных пособий нередко определяется содержанием конкретного 
документа. В них, как правило, раскрыты не только теоретические пробле
мы идеологии, но и важнейшие направления, формы и методы идеологи
ческой деятельности на современном этапе.

Истории Советов народных депутатов, их роли в социалистическом 
обществе, демократическим принципам организации и деятельности орга
нов Советской власти посвящен рекомендательный указатель „Наша народ
ная власть. Советы народных депутатов — политическая основа СССР. 
К 70-летию Советской власти” (М., 1987). Многочисленные пособия „ма
лых форм” выпускаются различными библиотеками в период очередных 
избирательных кампаний.

Многие указатели включают литературу о внешней политике СССР 
(например, „СССР — оплот мира и свободы народов”. М., 1985), по наибо
лее актуальным международным проблемам, о зарубежных странах.

Поскольку в системе политического просвещения изучается материал, 
связанный со знаменательными датами, широко отмечаемыми в нашей 
стране, эта тематика агитационно-пропагандистской деятельности также 
отражается в рекомендательных пособиях. Систематически выходят ука
затели к юбилеям Великой Октябрьской социалистической революции 
(к 70-летию Октябрьской революции издан указатель „Великий Октябрь 
и современность”). Как уже говорилось, выпуском рекомендательного 
указателя отмечается каждая пятая годовщина Победы в Великой Оте
чественной войне. Издавались рекомендательные указатели в помощь про
пагандистам к 60-летию образования СССР („Союз нерушимый республик 
свободных”. М., 1981 и др.), к юбилеям первой русской революции 1905 — 
1907 годов и др. К 100-летию Первого Интернационала вышел указатель 
„С Интернационалом” (М., 1971).

Новые книги, статьи из журналов, газет „Правда” и „Экономическая 
газета” с 1971 г. учитываются в текущем указателе ГПИБ „Новая литера
тура в помощь пропагандисту”. Расположение материала тематическое, 
в соответствии с проблематикой пропагандистской работы. К сожалению, 
тираж этого пособия невелик, что позволяет использовать его лишь в 
Москве и наиболее крупных библиотеках других городов. Более доступ
ным для пропагандистов источником информации о новой литературе 
являются списки, которые готовят партийные библиотеки на основе своих 
фондов.

§ 3. Рекомендательные пособия в помощь специалистам

Наиболее сложившейся группой пособий в помощь профессиональной 
деятельности являются указатели для учителей истории и обществоведения, 
создаваемые ГПЙБ. Их цель — помощь учителям в подготовке к урокам и 
в учебно-воспитательной работе, в том числе и в рекомендации учащимся 
литературы для самостоятельного изучения12.

12 Для расширения кругозора учащимся рекомендуется использовать беседы о 
книгах, выпускаемые в серии „За страницами вашего учебника”.

163



В послевоенные годы подготовлены и систематически переиздавались 
указатели для учителей по всем разделам истории, изучаемым в средней 
школе, и обществоведению. Существуют указатели „История древнего 
мира. История средних веков” (М., 1962; М., 1976), „Новая история” 
(М., 1965; М., 1975), „Новейшая история” (М., 1981). Указатель по исто
рии СССР впервые вышел во второй половине 40-х гг., а 6-е издание „Исто
рии СССР. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции” выпущено в 1983 г., „История советского общества” — 
в 1979 г. Указатель „Обществоведение” издавался трижды (М., 1967; 
М., 1972; М., 1978).

Система отдельно изданных указателей для учителей дополняется 
текущими рекомендательными пособиями. Списки новой литературы 
печатаются в журнале „Преподавание истории в школе”. С 1983 г. ГПИБ 
выпускает ежеквартальники „Новая литература в помощь учителю общест
воведения” и „История СССР”, материал в которых систематизирован в 
соответствии с программами этих предметов.

Организация учебного процесса, формы и направления работы учи
теля и другие общепедагогические проблемы рассматриваются в указателях 
для учителей ГНПБ („Трудовое обучение и воспитание школьников”. 
М., 1986 и др.).

Специалистам народного хозяйства адресовано большинство рекомен
дательных указателей экономической тематики, целью которых являет- 

# ся углубление и обновление экономических знаний путем самообразования. 
Попытка составить такие пособия без учета дифференциации экономиче
ской деятельности в народном хозяйстве не увенчалась успехом. Начатая в 
70-е гг. серия ГБЛ „Экономика — наука для всех” сразу же распалась на от
раслевые выпуски: по экономике промышленности и сельского хозяйства. 
В дальнейшем ГБЛ продолжила выпуск пособий по проблемам экономики, 
предназначенных рабочим, колхозникам, служащим. Среди адресатов 
этих пособий нередко называются также руководители производства, 
лекторы, пропагандисты и слушатели системы экономического образова
ния, партийный, профсоюзный, комсомольский актив. Столь широкий 
читательский адрес не всегда позволяет достаточно четко определить мето
дические решения составителей. Тематика этих пособий отражает наиболее 
актуальные проблемы экономики: „Эффективность общественного про
изводства и пути ее повышения” (М., 1976), „Соревнование — это труд, 
поиск, творчество” (М., 1976), „Улучшение качества — важнейшая задача 
пятилетки” (М., 1978), „Социалистическая дисциплина труда” (М., 1980) 
и др.

Указатели серии „Научно-технические знания — рабочим” (ГПБ) адре
сованы читателям, уже имеющим определенную профессиональную под
готовку. Составители не преследовали цель оказать непосредственную по
мощь экономической учебе рабочих, но их стремление отразить наиболее 
актуальные темы привело к тому, что тематика указателей нередко совпа
дает с разделами программ этой системы образования. Наиболее широка 
тематика указателя „Экономические знания — каждому рабочему” (2-е 
изд. М., 1984). Ряд выпусков посвящен экономике: „Производительность 
труда — резервы роста” (М., 1978), „Рабочему о НОТ” (2-е изд. М., 1981), 
„Социалистическое соревнование рабочих” (М., 1980) и др. В указателях 
по вопросам техники, выходящих в этой серии, социально-экономические
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аспекты проблемы также находят освещение. С 1985 г. вместо серии стали 
выходить ежегодные сборники под тем же названием. Первый из них 
включает три указателя межотраслевого характера: „На каждом рабочем 
месте: О дисциплине труда”, „Рабочему о бригадном подряде”, „Рационали
затору и изобретателю”. В 1986 г. изданы три пособия, адресованные работ
никам разных отраслей народного хозяйства: „За экономию и бережли
вость”, „Агропромышленный комплекс в действии”, „Строить быстро, 
экономно, качественно”.

Руководителям производства предназначены указатели, подготавливае
мые универсальными библиотеками (например, „Труд руководителя: 
методы и стиль работы”. М., 1983), а также техническими и сельскохозяй
ственными библиотеками. Следует отметить, что в пособиях отраслевых 
центров преимущественно учтены статьи из специальной периодики, инфор
мационные листки и обзоры, но нередко отсутствуют произведения клас
сиков марксизма-ленинизма и руководящие материалы. Аннотаций нет 
или они носят справочный характер. Составители, как правило, не учиты
вают наличия рекомендательных пособий межотраслевой тематики, не 
ссылаются на них.

Удовлетворение профессиональных потребностей специалистов народ
ного хозяйства, а также работников партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских органов требует еще тщательного их изучения. Необхо
димо решить вопрос: какая часть потребностей может быть удовлетворе
на средствами рекомендательной библиографии.

Рекомендательно-библиографические материалы создаются также для 
работников массовых библиотек. Они включают обьино не только обзоры 
и списки литературы, но и консультации (по отражению важнейших доку
ментов КПСС в каталогах и картотеках, организации выставок и др.). Та
кие издания готовят ГБ Л, ГПИБ, региональные и отраслевые центры. Они 
посвящаются наиболее актуальным темам рекомендательно-библиогра
фической пропаганды в библиотеке, работе с отдельными группами чита
телей. Библиографические и методические материалы печатаются также в 
„Библиотекаре” и других специальных периодических изданиях.

С 1987 г. начал выходить рекомендательный библиографический спра
вочник-ежегодник „Политическая книга”, адресованный пропагандистам, 
политинформаторам, широкому кругу читателей. Этот ежегодник мыс
лится как средство дополнения и обновления системы рекомендательных 
пособий. В целях сближения наполнения рекомендательных указателей 
с реальным состоянием фондов массовых библиотек разрабатывается 
„Библиографическая модель ядра фонда массовой библиотеки”, которая 
будет дополняться региональными выпусками.

Пособия, которые составляют ядро системы, предполагается система
тически дополнять комплексными пособиями, предназначенными преиму
щественно для молодежи, а также проблемно-тематическими указателя
ми по наиболее актуальным темам для более подготовленных читателей 
(пропагандистов, библиотекарей и др.). Библиотеки, формирующие систе
му рекомендательных пособий общественно-политической тематики, будут 
идти по линии сокращения количества пособий и улучшения их качества, 
стабилизации основного звена системы, своевременного обновления лите
ратурой. Еще большее внимание будет уделено координации подготовки 
пособий, преодолению необоснованного дублирования, выпуска однотип
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ных по тематике и методике указателей. В центре внимания стоят пробле
мы эффективного использования рекомендательных пособий, комплекс
ного подхода к пропаганде общественно-политической литературы.

§ 4. Методика составления рекомендательных 
библиографических пособий 
общественно-политической тематики

Методика составления рекомендательных пособий общественно-поли
тической тематики основана на общих требованиях к агитационно-пропа
гандистской деятельности: тема пособий и содержательный (тематический) 
отбор литературы в них тесно связаны с актуальной проблематикой идео
логической, политико-воспитательной работы. Дифференцированный под
ход к партийной пропаганде, образованию и воспитанию проявляется в 
использовании особых методических приемов с учетом подготовки и 
психологических особенностей адресатов рекомендательных пособий. 
Методические приемы составления пособий (отбор, характеристика, распо
ложение материала в них) взаимообусловлены и определяются целевым и 
читательским назначением отдельных пособий, их групп и серий.

Комплексный характер идеологической и воспитательной работы обу
словливает не только комплексность тематики пособий, но и влияет на от
бор литературы для отраслевых пособий, в которые наряду с общественно- 
политической нередко включается и художественная, искусствоведческая, 
естественнонаучная, техническая литература. Составители рекомендатель
ных пособий стремятся воздействовать на эмоциональную сферу личности. 
Особое внимание этим аспектам рекомендации уделяется в пособиях 
для молодежи.

Совершенствование приемов составления пособий для определенных 
групп читателей является одним из средств достижения целостности от
дельных библиографических указателей, их систем и подсистем, ориенти
рованных на разнообразные цели чтения общественно-политической лите
ратуры. В пределах одного пособия достижению целостности служит вза
имосвязь отдельных методических приемов его составления.

В специальной литературе проблема целостности рассматривается 
не только применительно к отдельному библиографическому пособию, 
но и к их группам, объединенным по тематике (содержанию), назначению, 
жанрам. Так, по содержанию может быть рассмотрена методика составле
ния рекомендательных пособий общественно-политической тематики 
в целом или по отдельным отраслям. По жанрам рассматривалась, напри
мер, методика составления бесед о книгах, планов чтения и т. д. Ставился 
вопрос о разграничении в пособиях разных жанров фактографической 
(предметной) и библиографической информации, о специфических выра
зительных средствах в пособиях того или иного жанра и т. д.

Наиболее разработана методика составления рекомендательных биб
лиографических пособий общественно-политической тематики по целевому 
и читательскому назначению. Целостность систем пособий, выделенных 
по этим параметрам, наиболее определенна, связана со специфическими 
целями чтения и пропаганды литературы среди молодежи, учителей сред
ней школы или других групп читателей.
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Изучение темы пособия. Выявление и отбор 
литературы

Важнейшим условием качественной библиографической разработки 
темы является ее предварительное изучение. Прежде всего составитель 
должен тщательно изучить произведения классиков марксизма-ленинизма, 
документы КПСС и Советского государства, работы руководителей партии 
и правительства. Содержанием этих документов, как правило, определяют
ся и тематические границы отбора, и структура рекомендательного посо
бия. Изучение темы всегда ведется с учетом целевого и читательского на
значения указателя, так как именно от назначения зависит аспект осве
щения темы: теоретический, исторический, конкретно-практический. Для 
изучения темы целесообразно также привлечь материал из периодических 
изданий, прежде всего газеты „Правда”, журнала „Коммунист”. Особое 
внимание надо обращать на редакционные статьи. При подготовке рекомен
дательных пособий по проблемам теории марксизма-ленинизма, по исто
рической тематике полезно ознакомиться с кругом вопросов, входящих 
в тему пособия, по новым учебникам и программам для системы поли
тического просвещения или экономического образования. Обычно новый 
материал дается в журнале „Политическое образование”, особенно в стать
ях методического характера. Иногда ознакомлению с темой содействует 
привлечение книг и брошюр популярного характера (лекций общества 
„Знание” и др.), общественно-политических справочников (прежде всего 
отраслевых энциклопедий). Изучение темы обычно завершается составле
нием плана-проспекта пособия, в соответствии с которым выявляется и от
бирается литература.

Материал выявляется по разнообразным библиографическим источ
никам. Прежде всего проводится тематическое разыскание произведений 
классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государ
ства, причем особое внимание обращается на новые документы.

Новая литература обычно выявляется по источникам общей текущей 
библиографической информации: изданиям государственной библиогра
фии, газете „Книжное обозрение” и т. д. Поскольку составлением реко
мендательных пособий занимаются обычно крупные библиотеки, могут 
быть просмотрены непосредственно фонды новых поступлений, что в 
известной мере восполняет названные выше источники, информация в 
которых, к сожалению, нередко запаздывает. Составители пособий общест
венно-политической тематики, как правило, непосредственно просматри
вают новую литературу.

Вышедшие ранее библиографические пособия по той же теме могут 
быть полезны для выявления материала лишь в тех случаях, когда та или 
иная общественно-политическая проблема не достаточно полно освещена 
в новой литературе, что бывает весьма редко. Используя материал старых 
рекомендательных указателей, необходимо тщательно изучить те книги 
и статьи, которые составитель намерен включить во вновь готовящееся 
пособие с точки зрения их соответствия современным задачам идеологи
ческой работы, внутренней и международной политики КПСС. Чаще всего 
из подготовленных ранее пособий берутся лишь труды классиков марк
сизма-ленинизма, художественная, искусствоведческая литература, исто
рические источники и т. д.
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При разработке тем в краеведческом аспекте необходимо дополнитель
но выявить литературу по источникам текущей краеведческой библиогра
фии.

Выявлению материала может способствовать изучение серийных изда
ний общественно-политической литературы, профильных тематике указа
теля и его назначению периодических и продолжающихся изданий. Так, 
указатели серии „Страницы биографий” в значительной мере отражают 
книги биографических и страноведческих серий. Выявленные периоди
ческие издания, учебники, справочники иногда не включаются в основной 
текст указателя, а характеризуются в предисловии к нему. Там же дается 
и характеристика серий (в целом), отдельные выпуски которых рекомен
дованы в различных разделах пособия.

Процесс выявления литературы для рекомендательного пособия неред
ко совпадает по времени с ее первоначальным отбором, но окончательный 
отбор проводится на основе непосредственного просмотра литературы.

Основой качественного отбора является оценка выявленного материа
ла по идеологическим критериям. Прежде всего отбирается материал, 
освещающий современные задачи и основные направления внутренней 
и внешней политики КПСС. Особое внимание обращается на документы, 
книги, статьи, способствующие формированию марксистско-ленинского 
мировоззрения, коммунистическому воспитанию, выработке активной 
жизненной позиции.

Тематический отбор литературы ведется обычно комплексно: пробле
ма раскрывается в различных аспектах. Такой отбор характерен не только 
для комплексных по теме пособий, но и для отраслевых. Так, в указателе 
„Мир глазами материалиста” (М., 1986) представлена не только философ
ская литература, но и литература по биологии и физике, этике и эстетике, 
психологии и атеизму, кибернетике и космологии, раскрывающая фило
софские аспекты этих наук.

По тем же соображениям составители указателя „Основы политиче
ской экономии” (М., 1980) наряду с экономической литературой привлек
ли историческую, политическую, в том числе и очерковую, публицистиче
скую литературу, например книги серии „Владыки капиталистического 
мира”.

Тематические границы пособий историко-революционной тематики, по 
истории комсомола, по проблемам нравственности формируются так, 
чтобы показать связь тех или иных исторических событий или традиций 
с современностью, раскрыть облик замечательных людей прошлого и на
ших современников, убедить читателя, прежде всего молодого человека, 
в том, что в жизни всегда есть место подвигу, раскрыть мотивы челове
ческого поведения, путь к героическим поступкам.

Комплексный характер носит обычно тематический отбор материала 
в указателях о классиках марксизма-ленинизма. Составители стремятся 
подобрать труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, литературу о них. 
Привлекается также художественная литература, изоиздания.

Целенаправленный тематический подбор материала в рекомендатель
ных пособиях обычно имеет целью показать связь марксистско-ленин
ской теории и практики коммунистического строительства, международно
го коммунистического движения, хода всего мирового развития общества. 
В пособиях о коммунистической морали можно обычно найти не только
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философскую литературу о морали как форме общественного сознания, 
направлениях и средствах воспитания коммунистической нравственности, 
но и литературу о воспитании в семьях К. Маркса и Ульяновых, о мораль
ном облике К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, о конкретных проявле
ниях норм коммунистической морали в поступках советских людей, их 
героических боевых и трудовых делах.

Тематические границы отбора зависят и от аспекта освещения той или 
иной проблемы. Так, в указателях, предназначенных для систематического 
изучения основ общественных наук или крупной общественно-политиче
ской проблемы, более широко подбирается литература теоретического и 
исторического характера. Составители бесед о книгах (например, серии 
„Мир. Труд. Коммунизм”) ограничиваются привлечением лишь наиболее 
новых документов КПСС и Советского государства, произведений клас
сиков марксизма-ленинизма, небольшого круга популярной литературы.

Пропагандистские, воспитательные задачи рекомендательных пособий 
решаются не только путем тематического отбора материала, но и в процес
се целенаправленного отбора определенных типов литературы — в первую 
очередь трудов классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и 
Советского государства, международного коммунистического движения, 
трудов их руководителей.

Первоисточники марксизма-ленинизма включаются в рекомендатель
ные пособия как по теоретическим проблемам общественных наук, так 
и по вопросам текущей политики, по исторической тематике. Наряду с 
целыми произведениями или документами учитываются и фрагменты.

Отбор произведений классиков марксизма-ленинизма и руководящих 
материалов зависит не только от назначения рекомендательного библиогра
фического пособия, но и от его темы. Наиболее широко они включаются 
в пособия по проблемам марксистско-ленинской теории, историческим 
темам. При этом отбираются не только произведения (и высказывания) 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, но и документы КПСС и Советского 
государства, труды их руководителей, документы международного ком
мунистического движения. Привлечение этих материалов позволяет по
казать творческий характер марксизма-ленинизма, политику КПСС и 
братских коммунистических партий в той или иной области.

Включение в указатель этих материалов обусловливает необходимость 
расширения хронологических и тематических рамок отбора. Как правило, 
в рекомендательные пособия общественно-политической тематики вклю
чается преимущественно новая литература, время же написания (или изда
ния) работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина во внимание не принимает
ся. Подобное расширение хронологических границ необходимо в связи с 
тем, что эти произведения сохраняют методологическое и политическое 
значение для освещения той или иной проблемы в настоящее время. Так, 
в указатели о миролюбивой внешней политике СССР, как правило, вклю
чается первый документ Советской власти — ленинский „Декрет о мире”.

Тематические границы отбора произведений классиков марксизма-ле
нинизма и руководящих материалов расширяются в тех случаях, когда 
то или иное произведение (или документ), хотя и не содержит прямых 
высказываний по теме рекомендательного пособия или его раздела, но 
позволяет правильно оценить то или иное событие, процесс или явление 
жизни общества. Так, например, в рекомендательные указатели, посвящен
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ные Великой Отечественной войне Советского Союза, как правило, вклю
чаются ленинские положения о защите социалистического Отечества, о 
советском патриотизме и интернационализме.

На тех же основаниях труды классиков марксизма-ленинизма о 
причинах, характере, задачах национально-освободительного движения 
могут быть включены как общеметодологические в указатели о совре
менных национально-освободительных революциях и движениях.

Назначение и тематика рекомендательного библиографического посо
бия определяют преимущественное внимание к отбору тех или иных произ
ведений классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов. 
В пособиях по проблемам теории марксизма-ленинизма, как правило, 
широко отбираются произведения и высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, а также наиболее важные документы, отражающие даль
нейшее развитие марксистско-ленинской теории, ее применение в практике 
коммунистического строительства и революционного движения: докумен
ты съездов КПСС, пленумов ЦК КПСС, основные партийные и государст
венные документы (Программа КПСС, Конституция СССР и др.), труды 
руководителей КПСС и международного коммунистического движения, 
в которых содержится теоретическое обоснование стратегии и тактики 
коммунистических и рабочих партий на современном этапе. В зависимости 
от характера проблемы, освещенности ее в произведениях классиков марк
сизма-ленинизма и документах, а также назначения пособия могут быть 
отобраны либо только труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, либо 
документы КПСС и Советского государства, либо те и другие. Так, напри
мер, разделы, посвященные диалектическому материализму в указателе 
„Теория, преобразующая мир” (М., 1979) („Что такое окружающий нас 
мир”, „От неживой природы к человеку”, „Законы развития мира” и др.), 
наполнены лишь аналитически отобранными произведениями и высказыва
ниями классиков марксизма-ленинизма, в то время как разделы, посвя
щенные историческому материализму („Что такое общество”, „Классы, 
государство, революция” и др.) наряду с произведениями классиков 
марксизма-ленинизма включают Программу ЮПСС, Конституцию СССР, 
материалы партийного съезда и другие документы, характеризующие 
современное развитие советского общества.

Составители рекомендательных библиографических посоьии при 
отборе произведений классиков марксизма-ленинизма и руководящих 
материалов, как правило, стремятся сочетать теоретический и истори
ческий аспекты освещения темы. Так, например, в указателе по научному 
коммунизму учтены не только первоисточники теоретического характера, 
в которых обоснованы важнейшие проблемы стратегии и тактики револю
ционной борьбы, но и материалы, характеризующие основные этапы, исто
рию разработки теории научного коммунизма, а также произведения и 
документы, характеризующие руководство К. Марксом, Ф. Энгельсом,
В. И. Лениным классовой борьбой пролетариата: в период революции 1848— 
1849 гг., Парижской Коммуны, первой русской и Великой Октябрьской 
социалистической революций. Такие работы и документы показывают 
изменения тактики революционной борьбы в зависимости от конкретных 
исторических условий.

При отборе произведений классиков марксизма-ленинизма нельзя 
забывать, что они должны быть помещены как в общем разделе пособия,
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так и в более частных его разделах. Так в указателях о первой русской или 
Великой Октябрьской социалистической революции в общем разделе могут 
быть представлены труды В. И. Ленина и документы, в которых харак
теризуется историческая обстановка, движущие силы, историческое зна
чение этих событий. В более частных разделах — об отдельных периодах 
или событиях революций, развитии крестьянского, национально-освобо
дительного движений, развитии революции в отдельных регионах, об участ
никах революционного движения и т. д.

Чрезмерный уход в историю вопроса, привлечение большого коли
чества старых документов, посвященных частным вопросам темы, для 
рекомендательных пособий не нужны. Более широко документы, принятые 
в тот или иной период, отбираются в пособиях исторической тематики, 
но и в них включаются лишь наиболее важные материалы, этим отличается 
отбор в рекомендательных пособиях от аналогичного процесса в ретроспек
тивных научно-вспомогательных указателях.

Если рекомендательные библиографические пособия готовятся к 
юбилейным датам, необходимо помнить, что оценка события, его значения 
для наших дней обычно содержится в постановлении (или тезисах) ЦК 
КПСС, приуроченном к этим датам. Подобные документы отбираются 
во все рекомендательные пособия, в том числе и в беседы о книгах.

Трудности в отборе первоисточников возникают не только в тех слу
чаях, когда тема освещена в них мало и требуется тщательное выявление 
высказываний, расширение границ отбора, но и тогда, когда проблема осве
щена и в трудах классиков марксизма-ленинизма, и в документах КПСС 
и Советского государства достаточно широко, но подготовка читателя 
ограничивает возможности их отбора. Чаще всего подобная ситуация воз
никает при отборе материала для пособий „малых форм” по проблемам 
текущей политики. В этих случаях обычно отбираются лишь самые актуаль
ные произведения и документы, определяющие развитие современных 
событий. Так, в краткой беседе о книгах по проблемам внешней политики 
СССР достаточно представить документы, характеризующие основные 
принципы этой политики: ленинский „Декрет о мире”, заложивший основы 
миролюбивой внешней политики социалистического государства, Програм
му мира, Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 
от 15 января 1986 г., в котором была предложена конкретная, реалисти
ческая программа ликвидации до 2000 г. ядерного оружия на планете, 
и другие наиболее важные документы и материалы последних лет. В то же 
время в более полном указателе по этой теме уже будут отражены произ
ведения и документы, характеризующие не только принципиальные основы 
миролюбивой ленинской внешней политики СССР, но и ее историю, отдель
ные наиболее актуальные проблемы (борьба за разоружение и др.), а также 
отношения СССР с другими странами — социалистическими, развивающими
ся, капиталистическими.

Характер отбора этих материалов зависит также и от целевого назначе
ния рекомендательного пособия. Так пропагандисту или слушателю систе
мы экономической учебы необходимы произведения классиков марксиз
ма-ленинизма, партийные и государственные документы, посвященные 
производительности или научной организации труда, характеризующие 
их значение в системе экономики и коммунистического воспитания. Инже
нерам и бригадирам наряду с этой литературой целесообразно предложить
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законодательные и нормативные (в том числе и ведомственные) материа
лы, позволяющие не только теоретически обосновать необходимость по
вышения производительности труда, но и применять наиболее эффектив
ные формы организации и оплаты труда. В подобные пособия обычно 
отбираются разнообразные справочники по законодательству, которые 
в пособия для политического и экономического самообразования, как 
правило, не включаются.

Фиксируя внимание читателя прежде всего на новых, актуальных до
кументах, необходимо помнить, что качественный их отбор возможен 
лишь на основе тщательного изучения этих материалов, так как в вышед
шие ранее рекомендательные пособия они, естественно, не вошли, а в 
источниках текущей библиографии, как правило, не расписываются ана
литически. При аналитическом библиографировании, указываются фраг
менты (главы, параграфы) или завершенное высказывание (отдельные 
страницы).

Применительно к трудам классиков марксизма-ленинизма это прави
ло в большинстве новых рекомендательных пособий выполняется. Однако 
при библиографировании документов и трудов руководителей КПСС и 
Советского государства правила аналитического библиографирования 
выдерживаются далеко не всегда. Даже в новых указателях, подготовлен
ных ГБЛ и другими центральными библиотеками, нередко указаны пол
ностью материалы съездов КПСС, тематические сборники документов и 
произведений руководителей Коммунистической партии и Советского 
государства, в том числе и многотомные, в то время как вошедшие в них 
документы, речи, доклады, статьи должны были быть расписаны в соответ
ствии с содержанием различных разделов библиографического пособия.

В последние годы в рекомендательных пособиях для пропагандистов 
и политинформаторов вместо библиографического описания отдельных 
произведений, документов указываются лишь тематические сборники 
типа „В. И. Ленин и КПСС о...”. Тем самым читателю представляется воз
можность выбрать лишь один вид издания произведений классиков 
марксизма-ленинизма и руководящих материалов. Однако, несмотря 
на большие тиражи тематических сборников, они далеко не всегда имеют
ся в распоряжении того или иного читателя, в то время как отдельные 
издания работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, важнейших докумен
тов КПСС и Советского государства, а также основные их сводные издания 
распространены значительно шире. Следует иметь в виду, что важнейшие 
материалы, включенные в тематические сборники, как правило, приводят
ся в аннотациях. Для поиска этих материалов по другим изданиям 
требуется дополнительное библиографическое разыскание. Поэтому 
целесообразно вначале дать описание трудов основоположников марксиз
ма-ленинизма и документов по основным, наиболее распространенным 
изданиям, а затем уже указать тематический сборник как возможный 
источник выявления более широкого круга материалов. Так сделано, 
например, в указателе „Соревнование — это труд, поиск, творчество” (М.,
1976. С. 11-12).

Отбор других типов литературы в рекомендательные пособия общест
венно-политической тематики ориентирован на целевые установки соста
вителей того или иного конкретного указателя или их групп. Так, в комп
лексных библиографических пособиях, адресованных молодым читателям

172



и имеющих цель привлечь их внимание к той или иной общественно-поли
тической проблеме, подбирается чаще всего наиболее интересная популяр
ная литература, преимущественно очерковая, публицистическая. Широко 
отражается и биографическая, мемуарная литература.

Научно-популярная литература по теории марксизма-ленинизма, исто
рии шире привлекается в отраслевых библиографических указателях, 
предназначенных в помощь самообразованию. Отбор подобной литерату
ры облегчается наличием многочисленных серийных изданий. Так, напри
мер, указатель для молодежи „Мир глазами материалиста” (М., 1986) 
в основном составляют книги серий „Философская библиотечка для юно
шества”, „Над чем работают, о чем спорят философы”, „Философия и 
естествознание”, „Критика буржуазной идеологии и ревизионизма”, причем 
выпуски последних двух серий, более трудных для восприятия, рекомен
дуются для дополнительного чтения. Большинство биографических 
книг, включенных в указатель „История домарксистской философии” 
(М., 1980), вышло в сериях „Мыслители прошлого” и „Жизнь замечатель
ных людей”.

В указателях для пропагандистов, учителей средней школы отражает
ся не только научно-популярная, но и научная литература, позволяющая 
этим группам читателей быть в курсе новейших исследований в области 
общественных наук. При этом, естественно, отбираются лишь наиболее 
новые (или фундаментальные) исследования по актуальным проблемам. 
Как правило, учитываются работы широкой тематики. Для освещения про
блем, еще недостаточно разработанных в книгах, иногда привлекаются 
статьи из теоретических журналов („Коммунист”, „Вопросы философии”, 
„Вопросы истории”, „Вопросы экономики” и др.). Иногда расписываются 
научные сборники. Статьи из продолжающихся изданий (типа „Трудов” и 
„Ученых записок”) и материал из научных журналов (например, „Вестник 
древней истории” или „Бухгалтерский учет”), как правило, в рекоменда
тельные пособия не включаются.

Из учебной литературы обычно отбираются популярные учебники для 
системы политического просвещения и экономического образования, 
в отдельных случаях и наглядные пособия (альбомы, плакаты и др.). 
В указатели для учителей средней школы, как правило, включаются хрес
томатии и другие учебные издания источников, наглядные пособия.

Методический материал для агитаторов, пропагандистов, лекторов, 
учителей истории и обществоведения, книги и статьи о передовом опыте 
учебно-воспитательной и агитационно-пропагандистской деятельности также 
помещаются в библиографические пособия, предназначенные этим груп
пам читателей. Иногда основная учебная и справочная литература указывает
ся в предисловии к указателю.

Для расширения возможностей библиографического поиска состави
тели включают в него и вышедшие ранее указатели, если они не потеряли 
практического значения. Это особенно важно в связи с тем, что указатели 
общественно-политической тематики обычно включают лишь материал, 
опубликованный за последние годы, в то время как часть литературы, от
раженной в ранее изданных пособиях также может быть рекомендована 
читателю. Указания на другие библиографические пособия необходимы 
в тех случаях, когда проблема в комплексном рекомендательном указа
теле освещена многоаспектно, но не очень глубоко, а более широкий круг
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литературы по затронутым проблемам дается в других библиографических 
пособиях — отраслевых или тематических. Информация о других указате
лях полезна не только читателям, но и составителям пособий, так как 
состояние системы, наличие (или отсутствие) специальных указателей 
может повлиять на тематические границы отбора материала, на хроноло
гические рамки включенной литературы и др.

Для усиления эмоционального воздействия рекомендательно-библио
графической информации в указатели общественно-политической тема
тики привлекается художественная и искусствоведческая литература, 
а также аудиовизуальные материалы (пластинки, диа- и кинофильмы и 
др.). Такие материалы отражены, например, в указателе „Ленин и теперь 
живее всех живых” (М., 1980).

Художественная литература, как правило, включается в указатели 
для учителей истории в средней школе. Отбор ее идет по тематике отражен
ных в ней исторических событий.

Учитывая развитие системы рекомендательных библиографических 
пособий художественной литературы, составители указателей общественно- 
политической тематики в последнее время реже привлекают сами художе
ственные произведения, а чаще отсылают читателя к имеющимся указате
лям художественной литературы.

Формальные критерии отбора материала в рекомендательных пособиях 
общественно-политической тематики применяются редко. Иногда отбор 
ведется по языку: пособия, подготовленные центральными библиотеками 
включают материал на русском языке, республиканских библиотек — на 
русском и языке союзной или автономной республики. Хронологические 
границы отбора материала, как правило, определяются или самой темой, 
либо состоянием системы пособий: начальной датой отбора является период 
завершения отбора в предшествующем пособии по той же теме.

В рекомендательных пособиях общественно-политической тематики 
основным объектом библиографирования являются книги. Но в указате
лях (особенно в беседах о книгах) по проблемам текущей политики необ
ходимо привлечь и статьи, если та или иная актуальная тема или событие 
еще не нашли освещения в популярных книгах или статьи содержат новый 
дополнительный материал. Отбор статей ведется очень строго: включают
ся статьи из общественно-политических журналов („Коммунист” и др.). 
Статьи из газет, как правило, не включаются. Исключение могут составлять 
лишь публикации новых документов КПСС и Советского государства. 
Статьи из местных газет иногда включаются в пособия краеведческой 
(историко-революционной, экономической и др.) тематики, так как крае
ведческие темы не всегда могут быть достаточно полно раскрыты с по
мощью книг и статей из журналов и сборников.

Группировка литературы

Структура рекомендательного пособия определяется уже в его про
грамме и неразрывно связана с тематическими границами отбора литера
туры: основные тематические направления подбора литературы, раскры
вающей проблему — тему пособия, и являются, как правило, разделами 
и подразделами этого пособия.
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В основе схемы отраслевых указателей по теории марксизма-лениниз- 
ма лежит программа того или иного курса (диалектического или истори
ческого материализма, политической экономии и т. д.). Это, однако, не 
означает, что в ней должны быть обязательно представлены все разделы 
программы. В зависимости от замысла составителей, те или иные разделы 
могут быть укрупнены или, наоборот, детализированы. Некоторые — вооб
ще опущены, если они в данном пособии не обязательны. Так, например, 
в указателе „Основы политэкономии” (М., 1980) в разделе „Капитали
стический способ производства” выделены лишь четыре подраздела, отра
жающие основные проблемы политэкономии капитализма: товарное произ
водство; сущность капиталистической эксплуатации; формы капитала 
и прибавочной стоимости и капиталистическое воспроизводство; экономи
ческие кризисы. В то же время в разделе „Социалистический способ произ
водства” — девять подразделов, тематика многих из них связана не только 
с проблемами политэкономии, но и с основными направлениями экономи
ческой политики КПСС и Советского государства, базирующейся на позна
нии экономических законов: планомерное развитие социалистической 
экономики, распределение по труду и общественные фонды потребления, 
хозяйственный расчет и рентабельность и др. Более детальная структура 
этого раздела, отражающая полноту отбора литературы, соответствует 
назначению пособия: оказать помощь слушателям начальных экономиче
ских школ, школ коммунистического труда, вооружить читателей не толь
ко теорией, но и умением применять экономические знания на практике.

Указатели исторической тематики в большинстве случаев имеют в 
основе схемы историко-хронологическое расположение материала, что 
также соответствует программам курсов истории КПСС, отечественной 
и всеобщей истории. В зависимости от назначения пособий используются 
различные программы (школьные программы, планы и программы для 
системы политического просвещения). В указателях, адресованных моло
дежи, имеющих целью ее воспитание на историко-революционных, боевых 
и трудовых традициях, в тематических разделах выделяется именно эта 
проблематика. Так, например, в разделе „Всегда в памяти народной” 
указателя „Люблю тебя, моя Отчизна” (М., 1984) выделены всего два 
подраздела: в первом собрана литература об основных этапах революцион
ного движения в нашей стране и трудовых свершениях советских людей, 
во втором — о боевых подвигах в годы гражданской и Великой Отечествен
ной войн.

Схема рекомендательных пособий, тематически связанных с пропаган
дой материалов партийных съездов, пленумов ЦК КПСС или важнейших 
постановлений ЦК КПСС, обычно определяется содержанием этих докумен
тов: отражает основные разделы Отчетного доклада ЦК КПСС съезду 
партии или разделы постановления ЦК КПСС. Структура пособий, посвя
щенных знаменательным и памятным датам также, как правило, опреде
ляется содержанием партийных документов. Обычно схема дополняет
ся разделом общего характера и разделом о значении того или иного до
кумента.

Схема страноведческих рекомендательных пособий отражает геогра
фию, историю, экономику, культуру страны. Указатели серии „Страны 
и народы мира”, предназначенные для удовлетворения запросов достаточ
но широких кругов читателей, в том числе и активистов обществ дружбы

175



с народами зарубежных стран, завершаются разделом о дружественных 
связях СССР с той или иной страной.

Структура большинства тематических рекомендательных пособий 
подчинена цели: привлечь внимание читателя к важнейшим аспектам про
блемы. Так, в указателе „На благо советского человека: Социальная по
литика КПСС на современном этапе” (М., 1984) в подразделах основного 
раздела раскрыты аспекты темы: материальные основы социалистического 
образа жизни, его духовные основы, достижение полной социальной од
нородности общества.

В указателе по близкой теме — „В семье единой: О социально-полити
ческом и духовном развитии советского общества” (М., 1984), адресован
ном более подготовленным читателям, кроме разделов, аналогичных 
рассмотренным выше, выделен раздел „Критика антикоммунистических 
и ревизионистских концепций социально-политического и духовного разви
тия советского общества”.

Разрабатывая структуру рекомендательного пособия, составители 
должны решить вопрос о месте в них произведений классиков марксизма- 
ленинизма и руководящих материалов. Выделение в начале указателя 
раздела типа „В. И. Ленин о...” или „КПСС о ...” целесообразно в тех слу
чаях, когда отобраны первоисточники по теме в целом. Если при включе
нии этих материалов расширяются тематические границы, надо отразить 
это в названии раздела. Например, в пособии, посвященном современным 
событиям национально-освободительной борьбы или отдельным разви
вающимся странам, труды В. И. Ленина следует объединить во вводном 
разделе „Марксизм-ленинизм о национально-освободительной борьбе в 
эпоху империализма”, в указателе о Великой Отечественной войне — в пер
вом разделе „В. И. Ленин, КПСС о защите социалистического Отечества”.

Если работы основоположников марксизма-ленинизма, документы 
КПСС освещают лишь отдельные аспекты темы, они должны быть помеще
ны в соответствующих разделах или подразделах, что обеспечит органи
ческую связь этих важнейших материалов с другой литературой, учтен
ной в пособии.

В рекомендательных пособиях нередко привлекаются не только труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, документы КПСС и Советского го
сударства теоретического или исторического характера, но и документы, 
характеризующие политику КПСС и Советского государства в конкрет
ный период. В подобных случаях материал целесообразно разделить на 
подразделы: „Марксизм-ленинизм о ...” и „Политика КПСС и Советского 
государства в ...” (определенной области жизни общества или в опре
деленный период).

Внутри подразделов материал во многих пособиях располагается в 
следующем порядке: от общего к частному, от простого к  сложному 
или в другом логическом порядке.

В более крупных рекомендательных указателях нередко в начале 
разделов дается вводный текст. В конце разделов обычно выделяется ма
териал для дополнительного чтения, а также справочная литература и 
библиографические пособия.

В указателях для подготовленных читателей произведения классиков 
марксизма-ленинизма и руководящие материалы внутри разделов распо
лагаются чаще всего в хронологическом порядке (по датам написания
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документов). После перечня отдельных произведений и документов обыч
но приводятся тематические сборники (в алфавитном порядке).

Иногда сначала даются работы общего характера, затем — по частным 
вопросам или раскрывающие историю вопроса. Так, в рекомендательных 
пособиях, посвященных пропаганде документов КПСС и Советского госу
дарства, обычно разделы начинаются именно с этого документа (материа
лов съезда КПСС, Конституции СССР и др.), а затем даются другие доку
менты по теме раздела.

Принцип логического расположения использован в разделе „Теория, 
преобразующая мир” указателя „Мир глазами материалиста” (М., 1986). 
Вначале приведены работы В. И. Ленина, в которых он излагает взгляды 
К. Маркса и Ф. Энгельса, показывает коренное отличие их теории от всех 
предыдущих философских систем. Затем рекомендуются труды осново
положников научного коммунизма („Манифест Коммунистической пар
тии”, „Анти-Дюринг”) и произведения В. И. Ленина, в которых он разви
вает и обогащает философию марксизма („Материализм и эмпириокрити
цизм”, „О значении воинствующего материализма”) . Завершают раздел 
документы КПСС, работы руководителей партии и Советского государства, 
в которых получила дальнейшее развитие марксистско-ленинская филосо
фия.

В некоторых рекомендательных пособиях, чаще всего — изданиях 
технических библиотек, еще встречается алфавитное расположение работ 
классиков марксизма-ленинизма или документов КПСС и Советского 
государства внутри разделов. Необходимо отметить, что такой чисто фор
мальный способ расположения не может раскрыть ни содержательных, 
ни исторических связей между документами. Он применим лишь во вспо
могательных указателях.

Именно алфавитные перечни включенной литературы наиболее часто 
даются в виде „ключей” в рекомендательных пособиях общественно-поли
тической тематики. Другие вспомогательные указатели встречаются редко. 
Это связано с тем, что содержание материала достаточно раскрывается 
основным расположением его: дробными разделами и рубриками, логи
ческим расположением книг и статей в их пределах.

Характеристика содержания литературы
В решении задач руководства чтением средствами рекомендательной 

библиографии большое значение имеет текстовая часть пособий: аннота
ции, предисловия, вводные тексты к разделам.

Объем, содержание текстовой части библиографических пособий зави
сят прежде всего от их целевого и читательского назначения. В тех случаях, 
когда целью указателя является привлечение внимания читателя к теме 
и литературе, текстовая часть его наиболее развернута, достаточно эмо
циональна. В ней сочетается и информация о книге и о теме, то есть вторич
ная и первичная информация. Нередки прямые обращения к читателю, ча
ще всего молодому. Примеры такого рода можно найти в указателях ГБЛ 
для молодежи.

Выбор выразительных средств можно проследить уже по характе
ру заглавий указателей, названий их разделов: „Советуясь с Лениным”, 
„Люблю тебя, моя Отчизна!” и т. п. Прямой разговор с читателем ведется 
уже с предисловия к указателю.



Подобный материал чаще всего дается во вводных текстах.
Текст, помещаемый в начале разделов, вводит читателя в круг рас

сматриваемых проблем. Вот пример из пособия „Твоя жизненная позиция” 
(М., 1986). Вводный текст к разделу „Жизненная позиция молодежи и 
идеологическая борьба” : „Еще древние говорили: „За кем молодежь — 
за тем и будущее”. Не будет преувеличением сказать, что в борьбе за моло
дежь сегодня решается будущее нашей планеты. Исход идеологической 
борьбы между миром социализма и миром капитализма тоже во многом 
зависит от молодежи”. Подраздел „Эстафета трудовой доблести” начи
нается стихами В. В. Маяковского:

Вперед
тракторами по целине!

Домны
коммуне

подступом!
Сегодня

бейся, революционер,
На баррикадах

производства.
Раздувай

коллективную грудь — меха,
Лозунг

мечи
по рабочим взводам.

От ударных бригад
к ударным цехам,

от цехов
к ударным заводам!

В аннотации на книгу В. Т. Лисовского „Что значит быть современ
ным?” (М., 1983) сказано: автор „ставит задачу помочь человеку, 
вступающему на путь социальной и духовной зрелости. Наряду с письмами 
читателей к автору в книге широко использованы данные конкретных со
циологических исследований, материалы диспутов и дискуссий в молодеж
ных аудиториях на темы: „С чего начинается зрелость?”, „Что значит найти 
себя?”, „Можно ли в юности выбрать профессию на всю жизнь?”, „Что 
такое самоутверждение личности?”, „Кем быть и каким быть?”. Все эти 
споры, как отмечает автор, отражают важную дли каждого молодого че 
ловека проблему: „Что значит быть современным?”. О том, как нелегко 
бывает обрести свою жизненную позицию, читатель узнает из глав: „Быть, 
а не казаться!”, „Хиппи — энд”, „Божьи люди” идут в атаку”, „Безумие по 
расчету”, „Фальшивые кумиры”.

Характер аннотаций и других текстов рекомендательных пособий зави
сит не только от назначения указателя, но и от тематики литературы, от ее 
вида. Так, в указателе по истории домарксистской философии текстовая 
часть значительно отличается от приведенных выше примеров. Во вводных 
текстах к разделам, как правило, дается характеристика развития фило
софии в определенный исторический период, философской школы (направ
ления), наиболее крупных философов. В аннотациях преобладают позна
вательные сведения, эмоциональные моменты в них отсутствуют. Проанно
тированы в большинстве случаев произведения представителей домарксист
ской философии (выпуски серии „Философское наследие” и др.), научная 
литература, а также популярные биографические книги (серии „Мыслители
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прошлого” и др.). Биографические сведения в аннотациях не приводятся, 
так как они даны во вводных статьях. Учебная и справочная литература 
характеризуется в предисловии, в указателе дается без аннотаций, реко
мендуется как дополнительная.

В рекомендательных указателях для лекторов, пропагандистов, учите
лей средней школы и других подготовленных читателей аннотации, как 
правило, носят справочный характер. В них указываются разделы (или 
страницы), связанные с темой, поясняются заглавия (например, о книге
А. П. Окладникова „Олень золотые рога” : „О первобытном искусстве 
(древних наскальных рисунках) Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока”) , 
уточняется характер книги („Методическая поурочная разработка темы”, 
„По итогам новейших научных исследований”) ,  аспект освещения проб
лемы („Освещен ряд вопросов... получивших неверную трактовку зару
бежных буржуазных историков”). В необходимых случаях приводят све
дения об авторе — участнике описываемых в книге событий, новаторе 
производства, Герое Социалистического Труда.

Художественная литература аннотируется, как правило, только в 
указателях исторической тематики.

Особое значение имеет аннотирование в рекомендательных указателях 
трудов классиков марксизма-ленинизма, руководящих материалов. В тех 
случаях, когда произведение (документ) полностью относится к теме 
указателя (или его раздела), дается аннотация общего характера. В ней 
даются сведения об исторической обстановке, в которой появилась работа. 
Это особенно важно в связи с тем, что хронологические рамки отбора этой 
важнейшей части общественно-политической литературы, как уже было 
сказано, обычно расширяются. Отличительной особенностью произведений 
классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов является то, 
что в них освещаются наиболее актуальные проблемы того или иного пе
риода истории, получают теоретическое обобщение именно те вопросы, 
которые выдвигались практикой революционного движения, социалисти
ческого строительства. Без характеристики периода, с которым связано 
появление документа, содержание его не может быть достаточно глубоко 
понято. Иногда в аннотации только указывается год написания произведе
ния или появления документа. Однако в рекомендательной аннотации 
лучше не ограничиваться датой, а кратко охарактеризовать историческую 
обстановку. Например: „Произведение написано В. И. Лениным в 1908 г. 
в условиях реакции, вызванной поражением первой русской революции 
1905—1907 гг.” (о работе „Материализми эмпириокритицизм”).

Историческая справка может являться элементом не только общей, 
но и групповой или аналитической аннотации на произведения классиков 
марксизма-ленинизма, так как групповые аннотации обычно даются на 
работы, написанные в один и тот же период. В аналитической аннотации 
этот элемент необходим лишь тогда, когда она пишется по теме, близкой 
основной проблематике произведения (например, историю создания „Ка
питала” или его публикации не нужно приводить в аннотации для указателя 
о коммунистической морали).

Второй важнейший элемент аннотаций на произведения классиков 
марксизма-ленинизма и руководящие материалы — характеристика их 
содержания. В аннотации общего характера необходимо обратить внима
ние читателя на основные проблемы произведения. Примером может слу

179



жить такая характеристика „Капитала”: „Капитал” — главный труд К. Марк
са, в котором открыт экономический закон движения капиталистического 
способа производства, проанализированы противоречия капитализма, на
учно доказана неизбежность победы социализма”.

Текст аннотации должен быть политически острым, фиксировать вни
мание читателя на проблемах, наиболее актуальных сегодня. В конце анно
тации нередко указывается значение того или иного документа. При этом 
используются высказывания самих классиков марксизма-ленинизма или 
деятелей КПСС. Так, аннотацию на „Манифест Коммунистической партии” 
можно завершить ленинской оценкой этого труда: „Эта небольшая кни
жечка стоит целых томов: духом ее живет и движется до сих пор весь 
организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира” (Ле
нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 10).

В отличие от общей аннотации в специализированной (в том числе и 
аналитической) аннотации внимание фиксируется не на основных идеях 
произведения, а на тех, которые связаны с темой пособия (или его разде
ла) . Аналитическое аннотирование чаще всего применяется при аналити
ческом отборе первоисточников (включение разделов, глав, страниц). 
Так, для указателя о внешней политике СССР при аналитическом анноти
ровании Программы КПСС, Конституции СССР, документов съезда КПСС 
расписываются лишь связанные с этой темой разделы.

Характер аналитического аннотирования может быть показан на при
мере аннотации на „Капитал” в указателе „История домарксистской фило
софии” (М., 1980), в которой после краткой общей характеристики зна
чения этого труда подчеркнуто, что ,,Маркс дает блестящую и исчерпываю
щую критику главного порока идеалистической диалектики Гегеля... 
Вскрывая противоположность между материалистической диалектикой и 
идеалистической диалектикой Гегеля, искажающей реальные отношения, 
Маркс указывает, что мистифицирующая гегелевская диалектика давала 
возможность затушевать противоречия буржуазно-помещичьей Герма
нии” (с. 10). Этот текст иллюстрируется далее двумя цитатами из после
словия К. Маркса ко второму изданию „Капитала”.

Одним из основных достоинств аннотации является ее краткость. 
В аннотациях не должно быть второстепенных сведений, несущественных 
фактов.

Недопустимы также случаи, когда вся литература дается с аннотация
ми, а произведения классиков марксизма-ленинизма и руководящие ма
териалы — без них.

В рекомендательные пособия часто наряду с отдельными произведе
ниями классиков марксизма-ленинизма, документами КПСС и Советского 
государства или трудами руководителей КПСС включаются и сборники
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аннотация, в которой раскрывается содержание основных документов, 
вошедших в сборник (при необходимости — аналитически). Кроме того, 
в аннотации на сборник могут быть полезны и сведения о конкретном 
издании: хронологические рамки охвата материала, его характер („вклю
чены произведения В. И. Ленина и документы КПСС”) , источники публи
кации („материалы подобраны на основе второго издания Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, Архива Маркса и Энгельса, а также воспомина
ний о ...”). Иногда приводятся сведения о приложениях, вспомогатель
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ных указателях, принципе расположения материала и других особенностях 
издания.

При аннотировании произведений классиков марксизма-ленинизма и 
руководящих материалов следует использовать научно-справочный аппарат 
к их изданиям (предисловия, примечания и др.), специальную литературу 
(книги и статьи о конкретных произведениях, истории их создания и изда
ния), справочные издания, в частности энциклопедии. Могут быть полезны 
и ранее вышедшие аннотированные рекомендательные пособия.

Однако необходимо подчеркнуть, что аннотирование этих произведе
ний и документов — весьма сложный процесс, требующий от аннотатора 
хорошего знания материала, умения связать его с современностью, показать 
актуальность рассматриваемых в нем проблем.

Наряду с характеристикой включенной в рекомендательное пособие 
литературы, в нем нередко приводится и первичная информация: фактиче
ский материал по теме, часто выходящий за пределы рекомендованной 
литературы. Такая информация дается в предисловиях к указателям, вве
дениях к разделам, в специальных „врезках” в текст. Очерки о зарубежных 
странах, как правило, не дают всестороннего освещения жизни страны, 
поэтому сведения о территории, населении, экономике, политическом 
строе содержатся во вводках к разделам указателей очерковых и публи
цистических книг. В указателе „Боги не умирают сами” (М., 1981) дан 
краткий перечень встречающихся в рекомендуемой литературе терминов. 
В указателе „Люблю тебя, моя Отчизна!” (М., 1984) — краткие характе
ристики некоторых районов СССР, территориально-производственных 
комплексов, строек. Однако фактографическая информация в рекомен
дательных пособиях не должна преобладать: нельзя забывать, что задача 
рекомендательного пособия — привлечь к чтению определенной литературы, 
а не заменять его текстами библиографического указателя.

Широкое развитие рекомендательной библиографии общественно-по
литической тематики, участие в составлении пособий многих центров делает 
весьма актуальной проблему методического обеспечения этой деятельности, 
создания системы инструктивно-методических материалов, предусматри
вающих особенности подготовки пособий разной тематики, целевого и чи
тательского назначения.

В настоящее время методика составления этих пособий освещается 
главным образом в специальной печати („Сов. библиография” , сборники 
трудов ГБЛ, ГПБ, ГПИБ и других библиотек), а также в рецензиях на 
отдельные указатели или их группы (серии, указатели определенной тема
тики, назначения и т. д .). Методика составления пособий, как правило, 
увязывается с возможностями их использования. Подобные материалы 
можно найти в разнообразных тематических сборниках методических и 
библиографических материалов, выпускаемых различными центрами 
(например, „Работа библиотек в свете решений XXVII съезда КПСС”. М., 
1986/ГБ Л, ГПИБ).

Методические решения проверяются в ходе социологических исследо
ваний использования пособий различными группами читателей. Они про
водятся рядом библиотек под руководством ГБЛ.



Часть IV

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ В БИБЛИОТЕКЕ

Глава 11

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СБА

Содержание и состав справочно-библиографического аппарата (СБА) 
определяется типом библиотеки, ее функциями в общей системе, контин
гентом читателей, особенностями профиля обслуживаемого библиотекой 
района.

Независимо от объема фондов, типа и профиля библиотеки в состав 
ее СБА входят: фонд справочных и библиографических изданий, система 
каталогов и картотек, фонд выполненных справок.

СБА обеспечивает раскрытие общественно-политической части фондов 
библиотек, позволяет ориентироваться в имеющихся информационных ре
сурсах, является базой справочно-библиографического обслуживания и 
библиографического информирования. С использованием СБА осуществ
ляются комплектование фондов, массовые формы библиотечной пропа
ганды и информации, индивидуальное руководство чтением и др. При 
организации СБА необходимо учитывать наличие библиотечных сетей, 
возможности ведомственной и межведомственной координации и коопе
рации в ведении и использовании СБА. Особое значение координация имеет 
при создании общественно-политических разделов СБА, содержание кото
рых определяется задачами, общими для всех библиотек: пропаганда 
марксизма-ленинизма, политики и истории КПСС и Советского государст
ва, преимуществ социалистического строя и советского образа жизни, 
содействия идейно-политическому, трудовому и нравственному воспи
танию советских людей, формированию у них научного, марксистско- 
ленинского мировоззрения, идейной убежденности, повышению их обще
образовательного, культурного и профессионального уровня. Эти задачи 
решаются разными библиотеками и информационными центрами в соответ
ствии со спецификой их основных функций. Наиболее крупные научные 
библиотеки обеспечивают развитие обществоведческих исследований, 
оказывают помощь партийным и государственным органам, идеологиче
ским кадрам. Вузовские библиотеки формируют свои СБА с учетом по
требностей преподавателей общественных наук, системы политического 
просвещения. Отдельные разделы СБА учебных библиотек ориентированы 
на учащихся. Они выполняют те же функции, что и СБА массовых библио
тек: способствуют решению задач коммунистического воспитания, органи
зации непрофессионального самообразовательного чтения общественно- 
политической литературы, оказывают помощь в чтении по деловым моти
вам (учеба, общественная работа и др.).
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Справочное и информационно-библиографическое обслуживание по 
запросам, не являющимся профильными для того или иного звена инфор- 
мационно-библиотечных систем, может осуществляться путем использо
вания СБА других библиотек. Так, координируется работа по созданию 
СБА государственной массовой, партийной и специальными библиотеками 
региона.

Наиболее полный и разветвленный СБА имеют специальные библио
теки общественно-политического профиля, всесоюзные информационные 
центры. Так, в предметном каталоге и отраслевых (комплексных) кар
тотеках ИНИОН АН СССР наиболее полно отражается научно значимая 
советская и иностранная общественно-политическая литература.

Справочно-библиографический фонд (СБФ) ИНИОН АН СССР вклю
чает универсальные, отраслевые, тематические справочные и библиогра
фические издания, преимущественно научно-вспомогательного характера, 
по всему комплексу общественных наук. В нем собраны советские, доре
волюционные отечественные и зарубежные издания, многие из которых 
уникальны и в других библиотеках СССР отсутствуют. Среди них можно 
выделить иностранные библиографические и справочные пособия. По
скольку ИНИОН АН СССР является общесоюзным депозитарием докумен
тов ООН и других международных организаций, в СБФ широко представ
лены их библиографические и справочные, в том числе статистические 
издания.

Примером отраслевого СБА может служить аппарат ГПИБ, которая 
по праву считается центром справочно-библиографической работы по исто
рической тематике. В его состав, кроме традиционных алфавитного, систе
матического и предметного каталогов, входит центральная справочная 
картотека, содержащая роспись русских периодических изданий 1877— 
1917 гг. Как уже говорилось, эта картотека восполняет пробел в учете 
исторической литературы (между „Русской исторической библиографией” 
В. И. Межова и братьев Ламбиных и ретроспективными указателями со
ветской исторической литературы). В картотеке „Москва” собраны биб
лиографические описания исторических источников, исследований, про
должающихся и периодических изданий, в том числе газет, по истории 
города с древнейших времен до наших дней. В ГПИБ есть также специаль
ные каталоги на отдельные коллекции редких книг, исторических иллю
страций и др.

СБА партийных библиотек обеспечивает удовлетворение запросов 
пропагандистов, агитаторов, политинформаторов, других идеологических 
кадров. Поэтому в нем отражается широкий круг наиболее актуальных 
проблем идеологической деятельности. В СБА освещается также методика 
партийной пропаганды и агитации, ее организация, передовой опыт. Лите
ратура исторического содержания в подобных СБА представлена весьма 
выборочно: только по истории КПСС и международного коммунистиче
ского движения, а также к знаменательным и памятным датам, стоящим 
в тот или иной период в центре агитационно-пропагандистской деятельно
сти. СБА партийных библиотек, как правило, весьма мобилен. Преиму
щественное внимание при формировании СБА уделяется новым книгам 
и статьям, полезным основному контингенту читателей этих библиотек. 
Часто расписываются сборники, разделы из книг. Наряду с популярной, 
учебной, учебно-методической, частично — научной литературой в СБА
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отражаются также аудиовизуальные материалы. Подбирается краеведче
ский материал, фактические сведения о работе коллектива, особенно в 
партийных библиотеках крупных предприятий.

СБА районных, сельских и других массовых библиотек обычно не
велик и формируется главным образом для удовлетворения непрофес
сиональных потребностей в общественно-политической информации. Его 
задача — обеспечить широким кругам читателей возможность подобрать 
литературу по проблемам текущей политики, в помощь изучению общест
венных наук, выполнению общественных поручений, к знаменательным и 
памятным датам и т. д. Преимущественное внимание в структуре СБФ 
этих библиотек уделяется рекомендательным библиографическим посо
биям, популярным справочникам. Поскольку эти библиотеки нередко 
удовлетворяют запросы учителей истории и обществоведения, специалистов 
народного хозяйства, а также пропагандистов, агитаторов, лекторов, на
ставников, особое значение приобретает координация их библиографиче
ской деятельности с другими библиотеками в рамках ЦБС, в также с биб
лиотеками региона.

Особое значение проблемы координации работы по созданию СБА 
и кооперации в его использовании приобретают в связи с тем, что универ
сальные, многоотраслевые и отраслевые центры, специализирующиеся 
в области общественных наук, создают автоматизированные ИПС, которые 
способны выдавать библиографическую информацию не только читателям 
в самих этих центрах, но и передавать ее на расстояние. Так, в ИНИОН АН 
СССР введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная ин
формационная система по общественным наукам, имеющая банк данных 
свыше 300 тысяч документов. Ею пользуются более 1400 коллективных 
и индивидуальных абонентов из разных городов страны. Планируется 
обеспечить доступ к этим базам данных учреждений более 30 крупных 
городов РСФСР по каналам, уже подключенным к центру. Успешно раз
вивается обмен информацией с базами данных стран — членов МИСОН. 
Предусматривается ежегодно увеличивать эту базу данных не менее чем на 
220 тысяч документов. Автоматизированные ИПС создаются информацион
ным центром по проблемам культуры, многими отраслевыми ЦНТИ.

Наибольшие трудности вызывает формирование общественно-полити
ческой части СБА в универсальных научных библиотеках. В последнее 
время в связи с развитием многоотраслевых и отраслевых центров НТИ 
по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству наблюдается 
тенденция более широкого отражения в СБА этих библиотек литературы 
общественно-политической и гуманитарной тематики.

Региональные центры — библиотеки, ЦНИОН и другие информационные 
центры — входят в общесоюзную систему, как обладатели СБА республико- 
ведческого (в том числе и на языках народов СССР) и краеведческого ха
рактера. Значительную его часть составляют материалы по истории, о совре
менном экономическом, политическом, социальном, культурном развитии 
края, революционерах, героях войны и труда — уроженцах края.

§ 1. Формирование общественно-политической части СБФ

СБФ любой библиотеки включает материалы основополагающего и 
директивного характера: издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса,
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В. И. Ленина, документов КПСС и Советского государства, трудов их 
руководителей, а также справочники, научно-вспомогательные и рекомен
дательные библиографические пособия.

Формирование СБФ, как и комплектование библиотечных фондов, 
осуществляется на основе принципов партийности, научности, профили
рования, координации, систематичности, плановости и экономичности. 
СБФ должен соответствовать выполнению основных функций определен
ной библиотеки.

При создании СБФ учитываются особенности региона, отрасли, кон
кретного трудового коллектива (в библиотеках предприятий, учреждений, 
вузов и др.). В составе СБФ нет необходимости иметь издания, не соот
ветствующие по характеру потребностям основного контингента читателей 
данной библиотеки, а также перекрытые более новыми и полными.

Комплектование СБФ связано с наличием и характером картотек 
библиотеки. Эти части СБА взаимосвязаны, они должны дополнять друг 
друга. Необходимо не только постоянно дополнять СБФ, но и обновлять 
его, очищать от устаревших материалов, особенно в тех случаях, когда 
читателям предоставлен открытый доступ к СБФ.

Важнейшую часть СБФ составляют материалы основополагающего и 
директивного характера. При отборе в СБФ различных изданий трудов 
классиков марксизма-ленинизма необходимо стремиться к максимально 
полному охвату тех из них, которые в сумме представляют все опублико
ванное литературное наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

В СБФ должны быть включены последние наиболее полные собрания 
сочинений классиков марксизма-ленинизма: второе издание Сочинений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, Полное собрание сочинений В. И. Ленина, все спра
вочные тома к ним. Следует иметь в виду, что справочные тома ко второму 
изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса пока еще не охватывают всего 
издания. Для разысканий могут быть использованы дополнительные 11 то
мов, так как они имеют научно-справочный аппарат. В крупных библиоте
ках они могут быть поэтому включены в СБФ. В государственных биб
лиотеках союзных и автономных республик в СБФ помещают также изда
ния Сочинений классиков марксизма-ленинизма на языке данной рес
публики. В крупных научных библиотеках может быть представлено и 
международное издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (МЭГА), 
имеющее обширный научно-справочный аппарат на немецком языке.

Пользующиеся спросом издания подготовительных материалов („Ар
хив К. Маркса и Ф. Энгельса”, Ленинские сборники) чаще всего комплек
туются в СБФ научных библиотек томами, содержащими документы, не 
вошедшие в последние издания Сочинений.

Новые публикации трудов классиков марксизма-ленинизма учиты
ваются в библиографических изданиях, и поэтому в СБФ они обычно не 
входят, так же как и большинство изданий — перепечаток („Избранные 
произведения” и др.). При отсутствии в библиотеке текущих библиогра
фических изданий новые публикации отражаются в картотеках.

Тематические сборники обычно широко представлены в СБФ, так 
как по ним значительно легче, чем по предметным или другим указате
лям к Сочинениям, провести тематическое разыскание. Предпочтение 
отдается новым сборникам, содержащим материал не только из Сочине
ний, но и из других изданий. В сборники включаются также связанные
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с темой сборника документы, воспоминания. Выявляются сборники, по
священные наиболее актуальным проблемам коммунистического строи
тельства (типа „В. И. Ленин и КПСС о юбилейным датам, соответству
ющие профилю библиотеки (например, о железнодорожном транспорте 
и т. п .). Запросы студентов, пропагандистов и слушателей системы полити
ческого просвещения могут быть удовлетворены также с помощью хре
стоматий.

В СБФ целесообразно иметь новые издания биографий классиков 
марксизма-ленинизма, справочные издания типа хроник, в том числе и 
хроники-путеводители, посвященные местам пребывания В. И. Ленина. 
Ценным изданием в этом отношении является двенадцатитомная биохро
ника „Владимир Ильич Ленин”.

Важнейшая часть СБФ — издания документов КПСС, Советского госу
дарства, произведений руководителей КПСС и Советского государства. 
Должны быть представлены Программа и Устав КПСС, Конституция СССР 
(и союзных республик), затем — общие сборники: „КПСС в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК” (последнее издание), 
„Справочник партийного работника”, „Свод законов СССР” и др. Необ
ходимо иметь в СБФ текущие официальные бюллетени за последние годы, 
еще не охваченные сводными изданиями, как общесоюзные („Ведомости 
Верховного Совета СССР”, „Собрание постановлений правительства СССР” 
и др.), так и республиканские.

В СБФ включаются кодексы законов (гражданский, уголовный, трудо
вой и др.), при этом обращается внимание на изменения и дополнения, 
которые вносятся в них Верховными Советами СССР или союзных респуб
лик. Из тематических сборников включают лишь новые. В СБФ массовых 
библиотек прежде всего должны быть представлены сборники по темам, 
интересующим широкие круги читателей: законодательство о труде, жи
лищное законодательство, пенсионное обеспечение, авторское и изобре
тательское право и т. д. В технических библиотеках в СБФ необходимы 
сборники отраслевого характера: об оплате, организации и охране труда в 
отрасли, работе научно-технических обществ и т. п.

Из отдельных изданий документов в СБФ помещаются: материалы 
очередного съезда КПСС, пленумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС, 
государственные документы, еще не включенные в сводные издания 
Специальные библиотеки комплектуют иногда и отдельные положения, 
инструкции, в том числе и ведомственные.

В СБФ включаются и издания трудов руководителей КПСС и Совет
ского государства. Их „Избранные произведения” и тематические сборники 
нередко снабжены предметными и другими указателями и являются прак
тически единственным источником тематического разыскания их произве
дений и высказываний.

Важная роль в СБФ отводится справочным и библиографическим из
даниям.

Общественно-политическая тематика широко освещается не только 
в специальных отраслевых, но и в общих энциклопедических изданиях. 
Справки в массовых и небольших специальных библиотеках часто выпол
няются по третьему изданию Большой Советской Энциклопедии и Ежегод
нику БСЭ. В научных и крупных массовых библиотеках в СБФ необходим 
более широкий круг общих энциклопедий: второе и даже первое издания
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БСЭ, важнейшие дореволюционные и зарубежные энциклопедии. При 
выполнении справок общественно-политического содержагия, требую
щих обращения к ним, следует критически относиться не только к самим 
фактам, но и к их освещению в этих изданиях, учитывать и время их 
выхода в свет и идеологические позиции авторов отдельных статей. Неко
торые справки, особенно исторического характера, могут быть выполнены 
по старым энциклопедиям.

Отраслевые энциклопедии и словари — неотъемлемая часть всех СБФ, 
ориентированных на выполнение справок общественно-политического 
характера. При наличии более полной энциклопедии излишне комплекто
вать СБФ краткими словарями по той же отрасли. Следует учитывать, 
что нередко в кратком словаре отражена более широкая тематика, чем 
в энциклопедии (например, в „Кратком экономическом словаре”) . Сло
варь может служить дополнением к ранее вышедшей отраслевой энцик
лопедии.

Полнота подбора в СБФ энциклопедических справочников обеспечи
вает выполнение не только фактографических, но и библиографических 
справок, так как пристатейные списки литературы в них нередко воспол
няют пробел в системе отдельно изданных библиографических пособий. 
Так, например, советская литература, не отраженная в ретроспективных 
указателях, приведена в статье „Диалектический материализм” в „Фило
софской энциклопедии”. Труды классиков марксизма-ленинизма, не 
учтенные в „Библиографии по вопросам политической экономии”, могут 
быть выявлены по пристатейным спискам в „Экономической энциклопе
дии”.

Для подбора цифровых данных о развитии экономики и культуры 
СССР, его регионов, зарубежных стран в СБФ необходимы издания стати
стических материалов. Это прежде всего ежегодники „Народное хозяй
ство СССР в ... году” и „Народное хозяйство социалистических стран в 
... году”, а также „Статистический ежегодник стран — членов Совета Эко
номической Взаимопомощи”. Данные о развитии экономики и культуры 
отдельных союзных (автономных) республик и краев СССР отражаются в 
региональных статистических сборниках. Отраслевые библиотеки ком
плектуют также соответствующие статистические издания. Обычно в 
СБФ включаются сборники демографической статистики: „Население 
СССР”, „Дети в СССР”, „Женщины в СССР”, „Население стран ми
ра” и др.

Сведения о мировой экономике, международных отношениях, зару
бежных странах содержатся в справочнике „Международный ежегодник. 
Политика и экономика” и др.

Учитывая быструю устареваемость статистических данных, сведений 
политического характера, справочники, содержащие подобный материал, 
должны в СБФ оперативно обновляться. Издания прошлых лет могут 
быть переданы в основной фонд библиотеки.

В научных и других специальных библиотеках СБФ включает темати
ческие сборники и конъюнктурные обзоры, содержащие цифры и другие 
фактические данные о мировой экономике, ценах на отдельные виды 
товаров и т. п. (например, издания НИКИ Министерства внешней торговли 
СССР). В фондах крупных научных библиотек имеются и зарубежные 
издания.
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Выполнение справок по истории, в основном к знаменательным и 
памятным датам, обеспечивает наличие в СБФ справочников типа хроник 
событий, календарей знаменательных дат. Большинство хроник отражает 
события за годы Советской власти и носит отраслевой характер: развитие 
экономики, внешней политики, культуры и т. д. Некоторые посвящены 
Великой Октябрьской социалистической революции, Великой Отечествен
ной войне. Иногда хроники являются своеобразными путеводителями 
(например, о местах пребывания В. И. Ленина в Москве, Петрограде, за 
рубежом). Календари могут быть полезны в подготовке к празднованию 
той или иной знаменательной даты. Выходят они как в центральных, так и в 
республиканских издательствах. Справочные материалы типа хроник часто 
являются составной частью справочников-ежегодников (например, „Справоч
ника пропагандиста”) , а также исследований исторического характера.

Поскольку справочники быстро устаревают, необходимым дополне
нием к этой части СБФ должны быть картотеки, в которые обычно вклю
чаются справочные материалы, публикуемые в периодике (журнале „Аги
татор” и др.), или сами фактические данные' по профилю библиотеки (в 
фактографических картотеках).

Из других типов литературы в СБФ должны быть представлены труды 
обобщающего характера, имеющие обширный справочный аппарат, в том 
числе прикнижные библиографические указатели (например, „Всемирная 
история”, труды по истории зарубежных стран, союзных и автономных 
республик СССР, отдельных городов, по истории второй мировой войны 
и т. д .). Поскольку тираж этих трудов несопоставим с тиражами отдельно 
изданных ретроспективных научно-вспомогательных указателей, они по
мещаются в СБФ для восполнения лакун в существующей системе этих 
указателей, в случае же отсутствия последних в фондах данной библио
теки могут служить их заменой.

Монографии, сборники научных статей обычно в СБФ не помещаются. 
При наличии в них материалов, полезных в справочном отношении, они 
расписываются в картотеки, в частности — в картотеку библиографических 
пособий.

Учебные издания иногда могут быть полезны в СБФ для уточнения 
терминологии и других фактических данных, а также при наличии в них 
библиографических списков. Но должны быть представлены лишь самые 
новые и профильные для данного СБФ учебники.

Значительную часть СБФ составляют библиографические пособия, 
по тематике и назначению соответствующие профилю СБФ.

В СБФ прежде всего подбираются основные текущие библиографиче
ские пособия по общественным наукам. Преимущественное внимание 
уделяется информации о советской литературе. Библиографические указа
тели и РЖ, отражающие иностранную литературу, собираются в СБФ лишь 
тех библиотек, которые имеют достаточно полные фонды иностранной 
обществоведческой литературы и удовлетворяют потребности высоко
квалифицированных читателей. При этом тематика текущих библиографи
ческих изданий определяется дифференцированно.

Небольшие массовые библиотеки могут ограничиться использованием 
текущей библиографической информации, помещаемой на страницах 
периодических изданий: журнала „Библиотекарь”, газеты „Книжное обо
зрение” и др.
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Ретроспективные научно-вспомогательные указатели предназначены 
главным образом исследователям. Поэтому они представлены обычно в 
СБФ научных библиотек — отраслевых и универсальных. В первую очередь 
подбираются указатели библиографических пособий, затем — фундамен
тальные отраслевые и тематические указатели, вышедшие после завершения 
отбора материала в этих указателях.

Из ретроспективных научно-вспомогательных указателей наибольшее 
внимание уделяется отраслевым указателям советской литературы и тема
тическим, посвященным наиболее актуальным проблемам. Указатели 
широкой тематики (например, „Лениниана”) могут быть использованы при 
обслуживании научных работников, пропагандистов, лекторов, препода
вателей общественных наук. Поэтому они входят в состав СБФ не только 
научных, но и партийных библиотек, центральных библиотек ЦБС и др. 
Приняв решение о включении в СБФ ретроспективного указателя, библио
граф должен учитывать, что большинство таких пособий — продолжающие
ся издания, и их следует приобретать полностью.

Рекомендательные библиографические пособия общественно-политиче
ской тематики предназначены прежде всего для руководства чтением. По
этому они должны быть сосредоточены преимущественно в отделах, об
служивающих читателей (читальные залы, абонемент).

В справочно-библиографических отделах массовых библиотек они 
собираются с полнотой, обеспечивающей выполнение массовых запросов, 
связанных с потребностями политического и экономического образования, 
агитационно-массовой работы по проблемам текущей политики или к 
знаменательным и памятным датам. При определении тематики комплек
тования этих пособий должны быть учтены непрофессиональные запросы 
читателей (потребности активистов обществ дружбы с народами зарубеж
ных стран, туристов, создателей музеев боевой и трудовой славы и т. д.). 
Привлекаются также рекомендательные пособия, которые могут помочь 
читателям в выполнении общественных поручений (депутаты местных Со
ветов народных депутатов, профсоюзный и комсомольский актив и др.). 
Если в библиотеке многочисленную группу читателей составляют специа
листы народного хозяйства, учителя, то и их профессиональные потребно
сти должны быть приняты во внимание при подборе рекомендательных 
пособий в СБФ.

При комплектовании рекомендательных пособий учитывается отрас
левая и региональная специфика работы библиотек. Однако тематика этих 
пособий обычно достаточно широка. Они имеют межотраслевой характер. 
Так, в указателях о социалистическом соревновании или по экономическим 
темам рекомендуется и литература общего характера, и по отдельным 
крупным отраслям народного хозяйства. Поэтому эти пособия полезны в 
СБФ отраслевых технических и других библиотек. Крупные рекомендатель
ные пособия привлекаются в СБФ научных библиотек, особенно в тех слу
чаях, когда та или иная актуальная тема еще не обеспечена научно-вспомо
гательными указателями (например, рекомендательные указатели серии 
„Страны и народы мира”) .

При комплектовании рекомендательных пособий нельзя забывать, что 
они устаревают значительно быстрее, чем научно-вспомогательные. Указате
ли исторической тематики устаревают медленнее, по вопросам текущей 
политики — быстрее. Поэтому эти указатели переиздаются или дополняются.
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Составной частью СБФ является архив выполненных справок. Ответы 
на запросы, поступающие от организаций, учреждений, от специалистов, 
выполняются в письменном виде и нередко представляют собой тематиче
ские списки литературы. Запросы на одни и те же темы могут повторяться, 
и для предотвращения непроизводительных расходов копии наиболее 
сложных справок хранятся в специальном фонде. Ни одна справка не 
должна выдаваться повторно без необходимой доработки (включение 
новой и исключение устаревшей литературы и т. д .).

С целью устранения дублирования наиболее значительные списки в 
соответствии с их тематикой должны направляться во всесоюзные органы 
(ИНИОН АН СССР, ГБЛ, ВНИИПИ и др.), отражаться в их информацион
ных изданиях и тем самым становиться известными и доступными другим 
библиотекам. Таким образом можно добиться одноразового выполнения 
справки при многократном ее использовании. В настоящее время решается 
задача формирования региональных фондов выполненных справок, 
создания справочно-ориентированной службы в помощь идеологической 
работе.

§ 2. Общественно-политическая литература 
в каталогах и картотеках

Содержание фондов конкретных библиотек и информационных цент
ров отражается прежде всего в систематических и предметных каталогах. 
В настоящее время в большинстве библиотек, как научных, так и массовых 
общественно-политические разделы систематического каталога строятся 
на основе различных вариантов ББК. В последние годы разрабатывается 
специальный вариант ББК для партийных библиотек, по разделам лите
ратуры, наиболее широко представленным в фондах этих библиотек. Боль
шие трудности вызывает применение ББК в технических и других спе
циальных библиотеках, в которых вся другая литература систематизиру
ется по УДК. Лучше ориентироваться в каталоге, сочетающем две схемы 
классификации, читателю поможет справочно-ссылочный аппарат.

В крупных библиотеках общественно-политическая литература отра
жается как в читательских, так и в служебных каталогах. Читательские 
каталоги включаю: наиболее актуальную часть фонда, представленную 
на абонементе и в читальных залах. При организации этих каталогов сле
дует обращать особое внимание на широкое отражение в них первоисточ
ников марксизма-ленинизма.

Комплексный характер обществоведческих исследований, идеологиче
ской деятельности в целом влияет и на характер информационных потреб
ностей: они должны обеспечиваться ИПС не только систематического, но 
и предметного характера. Не случайно во многих библиографических 
центрах (ИНИОН АН СССР, ГПИБ и др.) созданы прецметные каталоги.

В целях оказания помощи библиотекам, ведущим предметные каталоги 
на общественно-политическую часть фонда, ИНИОН АН СССР выпускает 
перечни предметных рубрик.

Общественно-политическая проблематика отражается комплексно 
также в предметных указателях к систематическим каталогам, которые 
целесообразно составлять одновременно и к каталогу, и к систематической 
картотеке статей (СКС).
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Дополнением к каталогам являются картотеки, как общего содержа
ния, в которых общественно-политические разделы занимают большое 
место, так и тематические и специальные. СКС создается обычно на базе 
печатных карточек. Но неоперативность их издания, а также отсутствие 
в комплектах печатной карточки статей из некоторых журналов и сбор
ников вынуждают библиографов значительную часть материала расписы
вать самостоятельно. Чаще всего в эту картотеку помещается материал 
лишь из тех периодических, продолжающихся изданий, которые имеются 
в фонде данной библиотеки. Однако далеко не всегда это оправдано. Если 
наполнение картотеки не обеспечивает удовлетворение массовых или 
групповых запросов на информацию по актуальным общественно-поли
тическим темам или объем и характер предоставляемых сведений не удо
влетворяет читателей, это может служить основанием для докомплектова- 
ния фондов библиотеки. В библиотеках ЦБС необходимо учитывать нали
чие более полных картотек в центральных библиотеках и возможности 
региональной координации и кооперации в ведении и использовании этих 
картотек. Так, справки общественно-политической тематики нередко 
выполняются массовыми библиотеками путем использования картотек 
партийных и других библиотек. При невозможности удовлетворить за
просы читателей на базе собственных СБФ и картотек они могут пересы
латься в более крупные библиографические центры.

Критерии отбора литературы в СКС связаны прежде всего с функциями 
конкретной библиотеки, составом основных групп ее читателей и их по
требностями в общественно-политической информации. Именно эти пара
метры определяют и тематический, и типологический отбор материала, 
и хронологические границы хранения статей в картотеке.

В этой картотеке прежде всего отражаются новые публикации трудов 
классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского госу
дарства, произведений выдающихся деятелей КПСС и Советского госу
дарства. Оперативно должны включаться в СБА публикации из газет: 
„Правда” , „Известия” и др. Перепечатки этих документов в других газетах 
отражать не следует. После публикации документа в журнале, „Справоч
нике партийного работника” или других изданиях необходимо дополнить 
библиографическое описание, указав и эти публикации. Когда документ 
выходит отдельным изданием и отражается в каталоге, хранение карточки 
с его описанием по газете делается излишним. Произведения классиков 
марксизма-ленинизма и руководящие материалы, которые не выходят 
отдельными изданиями, обычно хранятся в картотеке вплоть до их публи
кации в сводных изданиях (Сочинениях и др.). Если в СБФ библиотеки 
имеется текущий указатель „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”, то срок 
хранения карточек с описанием новых публикаций их трудов определяется 
появлением сведений об этих публикациях в указателе.

При наполнении общественно-политических разделов универсальной 
картотеки особое внимание должно быть уделено материалам из журна
лов „Коммунист”, „Политическое образование” и др. Привлекаются обыч
но статьи из ведущих научных журналов („Вопросы философии”, „ В о п р о с ы  
экономики” и др.), в которых можно найти не только новейшие иссле
дования, но и методические статьи для пропагандистов и наиболее под
готовленных слушателей систем политического и экономического обра
зования. Популярные общественно-политические журналы („Огонек”,
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„Работница” и т. п.) просматриваются библиографом, но не должны рас
писываться полностью. В картотеку помещаются лишь наиболее актуаль
ные по тематике статьи. Обычно расписываются сборники общественно- 
политической тематики, иногда не полностью, а лишь статьи, которые 
представляют интерес для читателей данной библиотеки. Особое внимание 
при этом уделяется краеведческим материалам.

В методических материалах рекомендуется хранить общественно- 
политическую литературу в СКС в течение трех-пяти лет. Однако при этом 
следует учитывать вид литературы. Так, популярные статьи историче
ского характера нецелесообразно исключать из СКС через пять лет, т. к. 
соответствующие разделы окажутся обедненными. В то же время некото
рые статьи, посвященные текущим политическим кампаниям и событиям, 
устаревают значительно быстрее.

Срок хранения материала в картотеках научных и специальных библио
тек, включающих преимущественно исследовательские статьи, более дли
телен. Однако и эти картотеки нуждаются в своевременном обновлении и 
очищении от устаревшего материала. Особое значение имеет системати
ческий просмотр материала с точки зрения современных требований к 
идеологической работе. Сокращению объема таких картотек, насчиты
вающих, как правило, несколько тысяч карточек, может служить их сопо
ставление с указателями, преимущественно ретроспективными, имеющи
мися в СБФ. Иногда целые разделы картотеки могут быть заменены биб
лиографическим описанием указателя (или нескольких указателей), 
включающих статьи этой тематики. В картотеке в этом случае остаются 
лишь описания статей, опубликованных позже завершения учета материала 
в печатном библиографическом пособии.

Повышению эффективности использования библиографических ресур
сов в массовой библиотеке способствует установление связи между раз
делами СКС и фондом рекомендательных библиографических пособий 
посредством ссылок типа: „В этом разделе отражены статьи с ... года. 
Они служат дополнением к рекомендательному указателю... (или его раз
делу), по которому Вы можете подобрать важнейшие первоисточники 
марксизма-ленинизма, книги и статьи по теме, опубликованные до ...”

Быстро устаревающие материалы из газет и журналов (текущие обзо
ры международных событий, хроникальные сообщения и т. п.) в эти карто
теки, как правило, не включаются. Однако следует иметь в виду, что в 
газетах („Правда” , „Экономическая газета”) публикуется наиболее новый 
и важный материал: документы, статьи теоретического характера и др. 
Широко расписываются газеты для краеведческих картотек, а при их 
отсутствии — для разделов СКС по истории, экономике, культуре края. 
В этом случае используется местная периодическая печать, а в библиоте
ках предприятий, вузов — малотиражные газеты.

Расположение материала в систематической картотеке статей должно 
соответствовать схемам основных каталогов библиотеки. Поскольку 
большинство систематических каталогов, как уже говорилось, строится 
на основе ББК, желательно так же строить и картотеки. В них преобладают 
статьи. Тематика их достаточно узкая. Поэтому схема картотек более 
детализирована по сравнению с каталогом. Для Детализации разделов 
теоретического характера (литература по истории КПСС, философии, 
политической экономии и др.) используются программы этих курсов
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для вузов или системы политического просвещения. Историческая лите
ратура расположена по историко-хронологическим периодам. Иногда 
характер статей требует и выделения тематических рубрик типа „Исто
рия рабочего класса”, „История крестьянства” и т. п. Ориентироваться 
в схеме картотеки читателю помогает ссылочно-справочный аппарат. За 
специальными разделителями собирается материал к отмечаемым в стране 
знаменательным датам.

В основу схем картотек научных библиотек обычно положены схемы 
текущих многоотраслевых или отраслевых библиографических изданий.

В массовых библиотеках в схемы картотек вносятся некоторые изме
нения. Так, например, в одном разделе собирается материал регионального 
характера, в том числе и о зарубежных странах. Литература о разных сто
ронах их жизни отражается в картотеке комплексно. При этом страны 
группируются по континентам, а затем — в алфавите наименований стран. 
При редактировании картотеки необходимо учитывать изменения в наиме
новании некоторых стран Азии и Африки, вводя в нее соответствующие 
отсылки (например, „Материал по истории республики Шри-Ланка до 
1972 г. см. Цейлон (государство) ”).

Иногда комплексируется и литература биографического характера: 
все карточки о том или ином лице помещаются в один раздел, а от других 
даются отсылки. Так обычно собирается литература о К. Марксе и Ф. Эн
гельсе, В. И. Ленине, выдающихся деятелях КПСС и Советского государ
ства.

Внутри самых дробных рубрик СКС материал обычно располагается 
в обратно-хронологическом порядке. Исключение делается лишь для 
трудов классиков марксизма-ленинизма, руководящих материалов, ко
торые выносятся в начало рубрик.

Комплексность тематики статей и запросов читателей общественно- 
политической литературы делает весьма актуальной проблему введения 
тематических рубрик при общем систематическом расположении мате
риала в СКС. Во многих библиотеках в ее разделах выделяются „гнезда”, 
отражающие наиболее актуальные проблемы. Если подобная тематическая 
рубрика вписывается в общий систематический ряд, то она безусловно 
целесообразна. Так, например, в разделе „Экономика СССР” рекомендует
ся выделить статьи о задачах пятилеток, о ходе их выполнения. В разделе 
„Международные отношения” могут быть даны подрубрики, соответст
вующие конкретным мирным инициативам СССР. Если же тема комплекс
ная, то ее информационное обеспечение достигается путем создания тема
тических картотек, а также комплексированием в алфавитно-предметном 
вспомогательном указателе, который целесообразно создавать одновре
менно и к систематическому каталогу и к СКС. На практике иногда со
четается систематическое расположение материала в СКС с тематическими 
межотраслевыми рубриками, что весьма затрудняет и ведение картотеки 
и ориентировку в ней читателей.

Литература по теоретическим проблемам, об актуальных общественно- 
политических событиях, юбилейных датах обычно отражается в темати
ческих картотеках. Наполнение их зависит от профиля библиотеки, от 
целевого и читательского назначения информации. Нередко подобные 
картотеки являются как бы продолжением указателя, научно-вспомога- 
тельного или рекомендательного, имеют те же принципы отбора, структуру.
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Так, например, в такую картотеку ко дню рождения В. И. Ленина может 
быть включен новый материал, не отраженный в последнем выпуске ре
комендательного указателя „Ленин и теперь живее всех живых” . Материал 
должен быть отобран по тем же принципам: книги и статьи, общественно- 
политические и по темам „В. И. Ленин в литературе и искусстве”, аудиови
зуальные материалы.

Обычно тематические картотеки посвящаются пропаганде важнейших 
документов КПСС и Советского государства, отражают литературу этой 
тематики. Так, в картотеку, посвященную XXVII съезду КПСС, вклю
чаются основные разделы новой Программы КПСС, Устав КПСС, 
книги и статьи о направлениях экономической, социальной, между
народной политики КПСС, реализации решений съезда и последующих 
пленумов ЦК КПСС. Обычно завершаются такие картотеки разделом 
о международном значении съезда, публикациями откликов на его реше
ния за рубежом.

Рекомендательные тематические картотеки могут носить и несколько 
иной характер. Иногда в них подбирается литература определенного на
значения, например, в помощь слушателям системы политического или 
экономического самообразования. Тематика подобных картотек соответ
ствует программам занятий на текущий учебный год. В школьных библио
теках или библиотеках ПТУ они могут быть предназначены в помощь 
изучающим „Обществоведение”. В отличие от универсальных в рекомен
дательных картотеках литература отбирается не только по содержанию, 
но и по назначению: наиболее популярная, интересная. Если картотека 
предназначена не только учащимся, но и пропагандистам, учителям, в 
ней отражается более широкий круг литературы, в том числе и методиче
ской. В таком случае материал в картотеке должен быть выделен раз
делителями: „Литература для учащихся” и „Литература для пропагандиста”. 
Та часть материала, которая нужна и тем и другим читателям (произведе
ния классиков марксизма-ленинизма и руководящие материалы, учебники 
и др.), дается обычно в начале разделов.

Более кратковременный характер носят тематические картотеки, 
создаваемые к знаменательным и памятным датам. Так, картотеки ,Ден- 
щины страны Советов” или „Женщины в борьбе за мир и демократию” 
обычно формируются к 8 Марта В них также включают общественно- 
политическую, художественную литературу, изоиздания, аудиовизуальные 
материалы. В массовых библиотеках они предназначаются для самых 
широких кругов читателей. В партийных — преимущественно для 
пропагандистов, включая, кроме указанных выше, еще методические, 
справочные и другие полезные пропагандисту, лектору, агитатору мате
риалы.

Тематические картотеки научных и специальных библиотек обычно 
формируются в помощь коллективам, разрабатывающим ту или иную 
комплексную проблему. По тематике они соответствуют планам этих 
исследований, создаются при участии специалистов, являются базой их 
информационно-библиографического обеспечения. В них учитывается 
не только советская, но и зарубежная литература.

Круг специальных библиографических картотек общественно-поли
тического содержания невелик. К ним относят картотеки новых публи
каций произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Но, как уже
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говорилось, этот материал часто отражается в соответствующих разделах 
систематической картотеки статей.

В некоторых библиотеках ведутся картотеки цитат из произведений 
классиков марксизма-ленинизма, документов и работ руководителей 
КПСС, деятелей международного коммунистического и рабочего движения. 
Обычно такая картотека создается в процессе выполнения библиотекой 
разысканий цитат. Текст цитаты выписывается на карточку, указывается 
источник публикации. Группируется материал под предметными или те
матическими рубриками. Целенаправленное формирование таких картотек 
необходимо в тех случаях, когда библиотека, чаще всего специальная, 
заинтересована в выявлении цитат определенной тематики (например, 
о значении данной отрасли промышленности), а тематического сборника 
или тематического библиографического пособия по этой теме нет.

В последние годы общественно-политическая литература находит 
все более широкое отражение и в картотеке заглавий. Раньше подобные 
картотеки включали лишь художественную литературу. Расширение их 
связано с тем, что значительная часть очерковой, публицистической об
щественно-политической литературы имеет малоинформативные заглавия 
(например, „Как гримируется серый волк”, „Дикие гуси на мутной воде”, 
„Человек с тремя лицами” и т. п.). Книгу (статью) под таким заглавием 
трудно найти по каталогам или картотекам, если читатель не знает ни 
автора, ни содержания. Специальная картотека заглавий, в которой обычно 
отражается литература по разным отраслям знания (преимущественно 
художественная), обеспечивает успешный поиск подобной литературы.

В специальных библиотеках, а в последнее время и во многих ЦБ С 
государственных массовых библиотек, ведутся фактографические кар
тотеки статистико-экономических показателей (по профилю отрасли или 
района). Фактический цифровой материал, содержащийся в них, полезен 
специалистам, пропагандистам, агитаторам, учителям и другим читателям. 
Поскольку в такой картотеке дается ссылка на источники выявления 
экономических показателей, они имеют не только фактографическое, 
но и библиографическое значение. Картотеки, посвященные итогам внед
рения предложений по научной организации труда и производства, созда
ются в специальных библиотеках (в том числе непосредственно на пред
приятиях). Иногда фактографические картотеки создаются и в помощь 
организаторам музеев боевой и трудовой славы. Они содержат материалы 
биографического характера.

Комплексный прогноз развития информационной службы по обществен
ным наукам на 1986-2005 гг., разработанный ИНИОН АН СССР, предусматри
вает формирование фактографических массивов по социально-экономиче
ским и политическим характеристикам стран, международным отношениям 
и организациям, об ученых-обществоведах социалистических, капиталистиче
ских и развивающихся стран. Доступ к этим массивам будет автомати
зирован.

Пути совершенствования общественно-политической части СБА 
библиотек и информационных центров — их профилирование, а также 
дальнейшая координация и кооперирование ведения СБА как в пределах 
отраслей, так и в регионах. Стоит задача создания путеводителей по СБА 
регионов, системы сводных каталогов СБА, в том числе и на машиночи
таемых носителях.



Глава 12

ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Запросы читателей по общественно-политической тематике удовлет
воряются как в процессе выполнения библиографических справок, так 
и путем библиографического информирования. В тех случаях, когда биб
лиографические потребности вызваны непрофессиональной деятельностью, 
библиографическое обслуживание по общественно-политическим темам 
преследует цели прямой рекомендации, руководства чтением. Оно ведется 
не только в библиографическом, но и в других отделах библиотеки: на 
абонементе, в читальных залах, в методическом отделе и др. Как правило, 
массовые мероприятия сопровождаются библиографической информаци
ей. Так, на выставке по актуальным общественно-политическим темам 
часто проводится библиографический обзор, составляются картотеки книг, 
на них представленных или содержащих более широкий круг литературы 
по теме. В методических материалах, подготавливаемых для библиотека
рей к политическим кампаниям, знаменательным датам и по другим темам, 
имеются рекомендательные списки. Такие списки, чаще всего планы чте
ния, составляются в процессе индивидуальной работы с читателями.

Характер выполняемых библиографических справок и информирова
ния зависит от типа библиотеки и ее основных задач. Крупнейшие инфор
мационные центры и библиотеки обслуживают центральные партийные, 
советские органы, общественные организации, научные коллективы, от
дельных исследователей, идеологические кадры. Их деятельность в этой 
области выражается как в формировании системы научно-вспомогательных 
и рекомендательных пособий, так и в непосредственном библиографиче
ском обслуживании по общественно-политической тематике.

Дифференцированное библиографическое обслуживание различных 
групп читателей осуществляют отраслевые информационные центры и 
библиотеки. При этом выделяются не только самые актуальные проблемы 
и темы, но и группы, нуждающиеся в приоритетном обслуживании: руко
водители предприятий, ведущие специалисты, рационализаторы. Шире 
всего эта работа ведется по экономической тематике, праву.

Информирование по темам межотраслевого характера, а также выпол
нение справок общественно-политической тематики, предполагающих 
обращение к более старым фондам, ведется крупнейшими научными уни
версальными библиотеками.

Специфика библиографического обслуживания в партийных библиоте
ках связана с особенностями организации систем политического просве
щения и экономического образования, информационных потребностей 
пропагандистов, лекторов, агитаторов, политинформаторов и других 
идеологических кадров. Эти читатели обслуживаются также и массовыми 
библиотеками. Поэтому особое значение приобретает координация и коопе
рирование этих библиотек в библиографическом информировании и выпол
нении справок. То же самое можно сказать и об обслуживании учителей 
истории и обществоведения, преподавателей общественных наук в средних 
и высших учебных заведениях. Оно осуществляется общесоюзными центра
ми (ИНИОН АН СССР, ГНПБ и др.), библиотеками при Домах работников
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просвещения, школьными, вузовскими, а также массовыми универсаль
ными библиотеками. Из разных центров получают библиографическую 
информацию работники органов государственного управления. Это — 
общесоюзные центры, многоотраслевые и отраслевые, службы НТИ ис
полкомов Советов народных депутатов, а также областные, городские, 
районные и другие универсальные библиотеки. Примером координации 
и кооперирования библиографического обслуживания может служить 
деятельность отраслевого информационного центра „Информкультура”, 
ориентированного главным образом на специалистов, и универсальных 
библиотек. Это связано с необходимостью библиографического обслу
живания не только читателей-специалистов, но и партийного, профсоюз
ного, комсомольского актива, осуществляющего руководство культурно- 
просветительной работой, депутатов местных Советов (группы по куль
туре), членов добровольных обществ любителей книги, охраны памятни
ков истории и культуры, участников функционирующих на общественных 
началах библиотек, музеев и т. д.

§ 1. Библиографическое информирование

Содержание библиографического информирования в данной отрасли 
определяется потребностями ученых-обществоведов, преподавателей об
щественных наук, идеологических кадров, задачами информационного 
обеспечения практической, экономической, правовой и других областей 
деятельности, изучения общественных наук, политического самообразо
вания.

В научных, учебных, партийных библиотеках, централизованных си
стемах массовых библиотек осуществляется массовое, групповое и ин
дивидуальное библиографическое информирование. При организации 
этой работы необходимо использовать возможности координации и ко
оперирования отделов одной библиотеки, а также различных учреждений 
и организаций: универсальных государственных, партийных, специальных 
библиотек, книжных магазинов, редакций местных газет, радио, теле
видения, отделений общества „Знание” и др.

Наиболее широко развито групповое информирование. Так, учебные 
вузовские библиотеки готовят бюллетени новых поступлений для кафедр 
общественных наук. Библиотеки предприятий — для планового отдела, 
отдела труда и заработной платы и др. Информация для учителей истории 
и обществоведения рассылается некоторыми областными библиотеками 
по школам региона.

Партийные, массовые библиотеки осуществляют информирование 
пропагандистов, агитаторов, политинформаторов и других идеологических 
работников. Непосредственно в трудовых коллективах эти библиотеки 
организуют групповое библиографическое обслуживание секретарей пер
вичных партийных и комсомольских организаций, профсоюзного актива.

Массовые библиотеки уделяют особое внимание дифференцирован
ному (групповому) информированию по общественно-политической те
матике молодежи, а также некоторых других демографических групп 
(женщин и др.).

Нередко применяется такая форма группового информирования, 
как „кольцевая почта” (для кафедр, отделов и т. д .) .
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Все шире развивается опережающее „беззапросное” информирование, 
в основе которого лежит прогнозирование запросов в соответствии с 
наиболее актуальными задачами идеологической деятельности.

Групповое информирование может быть более или менее дифферен
цированным. Так, при информировании пропагандистов обычно учиты
вается дифференциация их деятельности по тематике, уровню их методи
ческой подготовки, а также составу слушателей. Как правило, выделяется 
группа пропагандистов, не имеющих еще достаточного опыта и требующих 
поэтому особого внимания. Обычно эта подгруппа выделяется и при про
ведении библиографических уроков и других групповых занятий. Может 
быть дифференцирована и информация в помощь учителям обществове
дения: целесообразно выделить для информирования группу молодых 
учителей, а также группу учителей, возглавляющих школьные музеи боевой 
и трудовой славы, руководителей клубов интернациональной дружбы и 
т. д. При этом информация должна вестись не только по содержанию их 
работы, но и по методике собирания и хранения документов и памятников 
материальной культуры, по методике патриотического и интернациональ
ного воспитания.

Многие библиотеки в качестве абонентов групповой информации выде
ляют работников местных органов управления, депутатов местных Со
ветов. В этой группе также можно выделить разные подгруппы.

В универсальных библиотеках для систематического приоритетного 
информирования, как правило, также выделяются работники партийных, 
советских органов, общественных организаций, коллективы производ
ственных предприятий, учреждений народного образования и культуры, 
пропагандисты, агитаторы, политинформаторы. При этом особое внимание 
уделяется специалистам, которые не обеспечены ведомственным (чаще 
всего отраслевым) информационным обслуживанием.

Информирование студентов осуществляется с целью оказания им 
помощи в изучении общественных наук, выполнении курсовых и диплом
ных работ. Чаще всего такое информирование ведется в форме постоянно 
пополняющихся картотек по общественным наукам, изучаемым в данном 
вузе. Некоторые вузовские библиотеки оказывают помощь студентам и в 
их внеучебной деятельности, осуществляя систематическое информирова
ние организаторов и участников студенческих строительных отрядов, дру
жинников, пионервожатых и воспитателей „трудных” подростков и др.

Групповое информирование ведется обычно на основе картотек его 
абонентов, в которых учитывается тематика запросов и такие характе
ристики, как уровень образования и стаж работы, специализация и др.

В библиотеках предприятий и учреждений можно наиболее четко 
определить тематику группового информирования, выделить группы его 
абонентов, применить наиболее эффективные формы (ИРИ и др.). Инфор
мация в них ведется обычно на основе специальных карт, в которых учи
тываются профиль предприятия, его отделов и служб, планы социально- 
экономического развития предприятия, формы политического просве
щения и экономической учебы в данном коллективе, производственной 
учебы его кадров, направления культурно-массовой работы и т. д. Анализ 
таких карт дает возможность определить наиболее целесообразное по 
тематике и назначению информирование, максимально приближенное к 
задачам конкретного коллектива.
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Индивидуальная информация рассчитана на отдельных читателей, 
пользующихся приоритетным обслуживанием: работников партийных, 
советских органов и общественных организаций, осуществляющих идейно
воспитательную, культурно-просветительную работу, руководителей пред
приятий, организаций, учреждений, ведущих специалистов.

Оно ведется и в режиме избирательного распространения информа
ции (ИРИ), дифференцированного (ДОР) и тематического (ТОР) обслу
живания руководителей. Так, ИНИОН АН СССР по системе ИРИ осуществ
ляет реферативно-аналитическое информирование по типовым запросам 
наиболее актуальной тематики („Социалистический образ жизни”, „Лич
ность и общество” и др.). В 1986 г. системой ИРИ было охвачено 84 кол
лективных и более 1000 индивидуальных абонентов из Москвы, из 10 
союзных республик и 28 городов. Формируются базы данных „Абоненты” 
(сведения о потребителях информации) и „Запросы” (более 250 типовых 
запросов).

ГБЛ в режиме ИРИ ведет информирование специалистов по пробле
мам культуры и искусства, а также по комплексным проблемам („Управ
ление народным хозяйством” и „Идеологическая работа”) , отдельным 
видам документов (карты, атласы, ноты).

В эту деятельность включаются и универсальные научные, крупные 
партийные библиотеки. Так, библиотека Дома политического просвещения 
МГК и МК КПСС ведет ИРИ по темам, посвященным идеологической 
работе КПСС, партийной пропаганде.

Абонентами ИРИ могут быть как отдельный специалист, так и группа 
лиц. Совершенствовать систему ИРИ позволяет „обратная связь”, в ходе 
которой библиограф узнает, как оценивает потребитель полноту, точность 
и другие параметры информации.

Информирование в режиме ДОР или ТОР предусматривает обеспечение 
руководящих кадров материалами, содержащими не просто списки лите
ратуры, а результаты анализа и обобщения большого количества докумен
тов, выводы и предложения, предназначенные для принятия на их основе 
конкретных управленческих решений или другой деятельности. Требо
вания к подобному информированию — высокая степень обобщенности, 
новизна, полнота и в то же время лаконичность информации. Обычно 
дается информация не только об основных проблемах, тенденциях раз
вития науки или практики, но и прогностическая информация, сводные 
статистические сведения и т. д. Формы ДОР — аналитические справки и 
обзоры, рефераты и библиографические обзоры (списки), фактографи
ческие справки, прогностические обзоры, ежегодные доклады о наиболее 
важных отечественных и зарубежных научных достижениях. Нередко 
формируются тематические досье, содержащие сами документы или их 
копии (например, по мировой экономике, об экономических показателях 
отрасли и т.д .).

Системы ДОР и ТОР получили наибольшее распространение в органах 
НТИ. ДОР по проблемам культуры и искусства ведет ГБЛ. Ответственные 
работники горкома, райкомов КПСС, руководители семинаров пропаганди
стов обслуживаются по системе ДОР крупными партийными библиотеками.

Центральные партийные и государственные органы и их руководители 
обеспечиваются по системе ДОР ИНИОН и учреждениями его сети, в том 
числе и в союзных республиках.
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Важно учитывать, что информационные потребности одного и того 
же лица могут обеспечиваться разными информационными центрами. Так, 
например, по теме своего исследования читатель является абонентом ИРИ 
или ДОР в специальной библиотеке или отраслевом информационном 
центре. В то же время его потребности как пропагандиста будут удовлет
воряться партийной библиотекой.

Массовое (недифференцированное) информирование не ориентиро
вано на определенную группу читателей. Оно является одним из средств 
пропаганды литературы, поступающей в библиотеки. Формы массового 
информирования — подготовка бюллетеней новых поступлений, дни ин
формации, дни специалиста, выставки, библиографические обзоры, от
крытые просмотры.

В последнее время широкое развитие получили комплексные формы 
и методы пропаганды общественно-политической литературы, которая 
сопровождается библиографическим информированием.

Наиболее массовыми мероприятиями являются общественно-поли
тические и ленинские чтения, ленинские уроки. В их организации и прове
дении участвуют партийные и комсомольские организации города (района, 
предприятия или учреждения), библиотеки и клубы, дома культуры, 
отделения общества „Знание” и книголюбов, другие организации. В боль
шинстве случаев адресат их — молодежь. Поэтому подготовка библиогра
фических материалов к подобным мероприятиям основывается на мето
дических принципах составления рекомендательных пособий для этой 
группы читателей.

В массовых библиотеках создаются общественно-политические клубы. 
Их цель — углубление интереса, систематическая работа с читателями, 
уже читающими общественно-политическую литературу. Часто эта работа 
проводится совместно с отделениями общества книголюбов, общества 
„Знание” и другими организациями. Во многих ЦБС работают клубы 
политической информации, любителей истории, клубы экономических, 
правовых, педагогических знаний. Библиографическое обеспечение таких 
клубов связано с тематикой их заседаний.

Поскольку клубы политической информации имеют цель ознакомить 
участников с текущими политическими событиями, тематика их занятий 
может быть связана с материалами средств массовой информации (газет, 
радио, телевидения). Так, библиографические списки могут быть соотне
сены по теме с передачами центрального телевидения — программой „Вре
мя”, „Международной панорамой”. Задача таких списков — оперативно 
отразить текущие политические события в нашей стране и за рубежом. 
Поэтому списки (или картотеки), которые обычно готовятся к выставкам, 
должны пополняться ежедневно. Иногда занятия клубов посвящаются 
отдельным странам или регионам нашей страны.

Аналогичное библиографическое информирование может осуществ
ляться и в разнообразных лекториях и кинолекториях, на диспутах, кон
ференциях, тематических вечерах и т. д.

Комплексные формы информирования о литературе по общественно- 
политической тематике применяются для более подготовленных чита
телей. В этих случаях необходимо учитывать групповую дифференциацию 
информационных потребностей его адресатов. Широкое распространение 
получили Дни специалиста, Дни пропагандиста, Дни наставника и т. д.
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Часто подобные мероприятия проводятся в процессе повышения квали
фикации этих читателей (например, в Институтах усовершенствования 
учителей организуются Дни учителя, в Домах политического просвещения 
и библиотеках — Дни пропагандиста)1. Библиотеки предприятий и учрежде
ний проводят Дни специалиста, которые адресованы обычно инженерно- 
техническим работникам и другим специалистам. Однако в библиографи
ческой информации, предназначенной этим группам читателей, всегда 
приводится значительная часть общественно-политической и экономи
ческой литературы. Внимание к экономическим и социокультурным ас
пектам вызвано тем, что любой специалист должен быть ознакомлен с 
новыми документами КПСС и Советского государства, литературой по 
проблемам управления, по экономике отрасли, этике и социальной пси
хологии и многими другими общественно-политическими книгами и 
статьями.

Нередко библиотечные работники используют комплексные мероприя
тия для пропаганды библиотечно-библиографических знаний. Проводятся 
консультации („Методика поиска...” , „Методика ведения личной карто
теки” и др.), практические занятия по использованию основных библиогра
фических и справочных пособий.

§ 2. Справочно-библиографическое обслуживание

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) осуществляется 
в соответствии с разовыми запросами потребителей информации (в ре
жиме „запрос — ответ”). Абонемент, читальные залы, отраслевые отделы 
удовлетворяют простые запросы, библиографический отдел — сложные.

Библиограф, работающий с читательскими запросами, должен быть 
политически подготовленным, обладать широким кругозором, постоянно 
обновлять свои знания. Справки, выполняемые библиотекой, различаются 
по тематике, по информации, которая требуется конкретным читателям, 
по методике выполнения.

Большое место занимают среди них уточняющие библиографические 
справки. Наиболее часто поступают запросы на установление или уточне
ние места публикации произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
документов КПСС и Советского государства, трудов их руководителей2, 
на уточнение названий и места публикации документов общественных 
организаций СССР (профсоюзов, комсомола и др.) и международных. 
Такие запросы удовлетворяются с помощью СКС, а также путем просмотра 
основных изданий этих документов, в том числе публикаций в периодике. 
Используются разнообразные библиографические пособия, в том числе 
прикнижные или пристатейные списки, а также справочные издания.

Уточняющие библиографические справки о другой общественно-поли
тической литературе аналогичны рассмотренным в общем курсе библио
графии. Типичными ошибками являются искажения фамилии автора, 
представление редактора, переводчика как автора, сокращения или неточ
ности в заглавии книг, периодических изданий, представление статьи,

1 Они готовятся, как правило, совместно партийной и массовыми библиотеками.
2 Источники и методика разыскания этого вида документов рассмотрены в 

главе 7 данного учебника.
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главы, раздела как отдельного издания (книги), приведение описания 
зарубежных изданий или на языках народов СССР как русских, отсут
ствие наименований коллектива в материалах конференций, сессий и др. 
Эти неточности нередко связаны с низкой библиографической культурой 
ссылок в общественно-политических книгах и статьях, учебных и мето
дических материалах, а также с восприятием информации на слух (по 
радио, телевидению, на лекциях и т. п .).

Для уточнений приходится обращаться к разнообразным источникам 
поиска, рассмотренным в общем курсе библиографии.

Наиболее сложный и часто встречающийся вид библиографической 
справки — тематическая. Тематический запрос связан с составлением 
списка литературы по определенной теме, предмету, отрасли знания. При 
ее выполнении библиограф должен учитывать не только особенности 
темы, но и целевую установку, подготовку читателя. Источники выпол
нения тематических справок зависят от объема и характера СБА, от воз
можностей использования более крупных СБА в условиях отраслевой и 
региональной кооперации и координации СБО.

Справки общественно-политической тематики в массовых библиоте
ках часто повторяются. Это связано с принятием документов КПСС и 
Советского государства, изучением общественно-политической литературы 
в системах партийной и экономической учебы, важными событиями в 
жизни нашей страны и т. д. Целесообразно предусмотреть заранее появле
ние подобных тематических запросов, перевести их в режим опережающего 
спрос информирования; с этой целью следует своевременно создавать 
и пополнять новой литературой тематические картотеки, проводить обзоры 
литературы и т. д. Можно предусмотреть и запросы, связанные с выполне
нием отдельными группами читателей производственных обязанностей 
или общественных поручений, обеспечить их индивидуальное или груп
повое информирование.

Часто повторяются запросы молодых читателей, связанные с нравст
венно-этической проблематикой (например, „Что такое долг, честь, 
совесть?”, „Что означает быть современным?” и т. п.). Это, как уже гово
рилось, учитывается при формировании системы рекомендательных посо
бий для молодежи, которые могут быть продолжены картотекой новой 
литературы по теме. Однако непосредственное справочно-библиографи
ческое обслуживание по тематическим запросам предполагает более кон
кретный учет индивидуальных особенностей читателя. Так, например, 
справку „Труд советской молодежи” необходимо выполнять с учетом 
уровня профориентации читателя (подготовка к труду, выбор профессии 
или уже имеющаяся профессия, труд в определенной отрасли промышлен
ности, сельского хозяйства и т. д.) и цели его запроса (выбор профессии, 
подготовка лекции или доклада и др.) и индивидуальных особенностей 
(логический или эмоциональный тип восприятия, уровень культуры чте
ния и т. п.).

Тематические общественно-политические справки, выполняемые мас
совой библиотекой, как правило, должны носить рекомендательный ха
рактер. Методика их подготовки соответствует правилам составления 
любых других библиографических пособий. В процессе СБО читателей- 
неспециалистов обычно осуществляется непосредственное руководство 
их чтением. Нередки случаи, когда при приеме конкретного запроса тре
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буется корректировка темы. Так, при выполнении тематических справок 
исторического характера целесообразно подобрать литературу так, чтобы 
читатель получил представление не только о самом событии или истори
ческом деятеле, но и о значении его для современности. Иногда, удовлетво
ряя запросы более частного характера, библиографу приходится расши
рять границы темы (например, читателю, интересующемуся развитием 
народного хозяйства своего края в двенадцатой пятилетке, необходимо 
рекомендовать материал и о пятилетке в целом).

Важное значение при выполнении тематических справок имеет подбор 
литературы, прежде всего первоисточников. Наряду с общественно-полити
ческой нередко рекомендуется художественная литература, изоиздания, 
аудиовизуальные материалы. В конце списка целесообразно указать биб
лиографические материалы.

Поскольку список литературы в справке для неспециалиста обычно 
невелик, она располагается чаще всего в порядке рекомендуемого чтения 
или в логическом порядке.

В письменных справках в помощь руководству чтением даются 
аннотации, особенно аналитические, вводные тексты, используются также 
другие способы характеристики литературы в рекомендательных указа
телях общественно-политической литературы. При выполнении устной 
справки аналогичные функции возлагаются на беседу библиографа с чита
телем. При выполнении тематических справок применяются рекомен
дательные пособия, в том числе и их отдельные разделы и рубрики, наи
более важные из которых обычно расписываются в картотеках библиогра
фических пособий.

Тематические запросы, поступающие от читателей-специалистов в 
универсальные и отраслевые библиографические центры, отличает более 
широкий спектр достаточно частных вопросов. Обычно специалистов 
интересует литература за более продолжительный хронологический 
период, не только советская, но и иностранная. Запросы исследователей- 
обществоведов часто ограничены периодом (например, „литература трид
цатых годов о ...”) , языком („...по французской литературе”, „оценка 
советской Конституции в бирманской печати”, „международное рабочее 
движение в румынской литературе” и т. п.) или даже местом издания 
(„учебники по политической экономии, изданные в зарубежных социа
листических странах”) . Справки, связанные с темами исследований или 
учебными заданиями, иногда весьма узки и требуют наличия широкого 
круга библиографических источников для их выполнения. Так, в одну 
из библиотек поступил запрос от иностранного студента, обучающегося 
в СССР, — „Антиколониальное движение на Гваделупе и Мартинике от 
Великой Французской революции до наших дней”, причем запрашива
лась литература на французском, английском и других иностранных язы
ках, имеющаяся в библиотеках Москвы.

Тематические справки, выполняемые для учреждений и организаций, 
чаще всего связаны с актуальными проблемами современной обществен
ной жизни, идеологической деятельности. Так, ИНИОН АН СССР были 
подготовлены справки „Зарубежные ученые против ядерной войны” (со
ветская и иностранная литература), „Французские монополии в Латин
ской Америке” (советская и французская литература 70 — 80-х гг.) и 
др. Нередко поступают запросы краеведческого характера по иностран
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ной литературе. Например, .Дагестан в работах зарубежных авторов”, 
„Иностранная пресса о Советской Якутии” и т. п. Иногда исследователям 
требуется лишь литература определенной идеологической направленности, 
труды представителей определенных обществоведческих школ и направ
лений. Могут быть тематические запросы, предусматривающие привле
чение немарксистской литературы (работы английских и американских 
историков XIX в„ получившие оценку в советской историографии”). 
Многие запросы ограничены авторством — индивидуальным („статьи
А. Лозовского о его беседах с В. И. Лениным по проблемам Профинтерна”) 
или коллективным („Коминтерн о рабочем движении во Франции”). 
Некоторых читателей интересует лишь определенный жанр или вид лите
ратуры: „воспоминания о ...”, „справочники о современной экономике 
ФРГ”, „прейскуранты и ценники на ...”.

Разнообразие тематических справок, выполняемых по запросам спе
циалистов, требует от библиографа хорошего понимания самой темы и 
выявления аспектов ее освещения, необходимых конкретному читателю. 
В зависимости от запроса может быть сужен круг источников поиска: 
только текущие указатели за определенный период; ретроспективные; 
пособия, учитывающие общественно-политическую литературу, издан
ную только на русском языке или на других языках нарюдов СССР, и 
т. д. Особое значение имеет целевая установка запроса: выполняется для 
общего ознакомления специалиста с темой, смежной с непосредственными 
исследованиями, для подготовки выступления на методологическом се
минаре и т. д.

Библиотеки выполняют и фактографические справки. К ним отно
сятся справки по установлению источников цитат или текстов. Чаще 
всего такое разыскание проводится по трудам классиков марксизма- 
ленинизма, документам и произведениям руководителей КПСС и Со
ветского государства.

Фактографические справки общественно-политической тематики свя
заны также с уточнением дат исторических событий, деятельности исто
рических лиц. Выполняются терминологические справки (что такое „ин
вестиция”) . Иногда требуется установить название страны, которое изме
нилось в последнее время (например, „как назывался Белиз до 70-х гг.?” — 
до 1973 г. — Гондурас Британский).

Статистические фактографические справки предполагают разыскание 
сведений о развитии хозяйства и культуры СССР, его регионов (чаще 
всего — итоги выполнения пятилетнего плана). Иногда требуются сравни
тельные показатели экономического, социального, культурного развития 
нашей страны, стран социалистического содружества с аналогичными 
показателями ряда или отдельных (чаще всего — США) капиталистических 
стран. В работе специальных библиотек большое место занимают стати
стические справки, связанные с выпуском того или иного вида продук
ции в СССР или и в зарубежных странах и т. д.

Фактографические запросы, поступающие от специалистов, научных 
центров, партийных организаций и государственных учреждений, значи
тельно шире по тематике, чем запросы массовых читателей. Так, например, 
справки исторического характера часто связаны с определенным видом 
графической информации (например, изображения гербов городов Рос
сийской империи”). Нередки запросы о компетенции, структуре кон
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кретных организаций или учреждений („Государственная Дума и ее устрой
ство”, „Порядок голосования в Сенате США” и т. п.).

При разыскании статистических данных исследователи чаще, чем чита
тели-неспециалисты, интересуются историко-статистическими сведениями 
(например, „статистические данные о транспорте России в 1861 — 1865 гг.”) . 
Иногда требуются статистические данные, характеризующие развитие 
отдельных отраслей экономики или культуры зарубежных стран, по зару
бежным источникам.

Приближаются к фактографическим запросам специалистов и некото
рые заявки читателей массовых библиотек, чаще всего коллекционеров 
(филателистов и др.), школьников — „следопытов” при организации 
музеев боевой и трудовой славы. Если данная массовая библиотека или 
ЦБС не могут на базе своих СБА удовлетворить запрос, он должен быть 
направлен в более крупный информационный центр (в виде письменного 
запроса или по телефону).

Специфика справок общественно-политической тематики состоит в 
том, что очень часто наряду с ответом, имеющим чисто формальный харак
тер (установление даты, цифры и т. п.), требуется оценка источников 
этих сведений. Это касается и справок терминологических, так как многие 
термины общественных наук трактуются по-разному марксистами и не- 
марксистами. Поэтому использование энциклопедии, выпущенной в ка
питалистических странах, может ввести читателя в заблуждение. Библио
графом должна быть сделана оценка источников поиска, их полноты, 
новизны, соответствия методологии марксизма-ленинизма, задачам идео
логической борьбы. Так, учитывая неполноту, а иногда и заведомую фаль
сификацию статистических данных о труде, прибылях в публикациях 
ученых капиталистических стран, а иногда и международных организаций, 
необходимо проверять эта сведения по советским источникам или во 
всяком случае предупредить читателя о возможных неточностях цифровых 
данных.

В крупных научных и специальных библиотеках источниками выпол
нения библиографических и фактографических справок являются СБФ, 
каталоги и картотеки, отражающие советскую и иностранную литературу 
с очень большой полнотой. Поэтому именно они чаще всего используются 
для поиска. Однако нередко для удовлетворения запроса требуется не
посредственное обращение к фондам или конкретным книгам и статьям. 
Иногда при выполнении фактической справки сначала выявляется круг 
литературы, и уже на основе ее изучения готовится фактографическая 
справка. Обращаться непосредственно к литературе, как правило, к га
зетам, приходится и в тех случаях, когда фактографическая (или библио
графическая) справка связана с какими-либо самыми последними собы
тиями (например, биографические сведения о новом руководителе го
сударства, о котором накануне сообщила программа „Время”) .

Для выполнения справок используются СБА и фонды ряда крупных 
информационных центров. Так, литература о процессе ценообразования 
в европейских социалистических странах может быть найдена не только 
по СБА ИНИОН АН СССР, но и СБА отраслевого информационного центра 
по ценообразованию, в котором отражаются материалы, не учитываемые 
в указателях и картотеках ИНИОН АН СССР (ценники, прейскуранты 
и др.).
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Круг источников выполнения библиографических справок в массовых 
библиотеках уже, чем в научных. Наибольший эффект дает комплексное 
использование СБФ, каталогов и картотек. Привлечение СБФ, особенно 
рекомендательных пособий, наиболее новых справочников, позволяет 
расширить поиск с наименьшей затратой сил, выявить важнейшую часть 
общественно-политической литературы — первоисточники марксизма- 
ленинизма, руководящие документы, а также книги, отсутствующие в 
данной библиотеке, но необходимые адресату той или иной справки. Ре
комендательные пособия, в том числе внутрикнижные или внутрижурналь- 
ные списки, могут быть пополнены новой общественно-политической 
литературой путем создания картотек.

Нередки случаи, когда ответ на запрос может быть выполнен на основе 
уже имеющихся в архиве справок, особенно если для выполнения темати
ческой справки в свое время была проведена достаточно трудоемкая 
работа. Так, например, справка „О хлебе (бережное отношение к хлебу) ”, 
выполненная в Череповецкой ЦБС в 1976 г. в последующие годы исполь
зовалась более 10 раз. Справка „Свадебные обряды” — тоже более 10 
раз.

При повторном использовании общественно-политических справок 
требуется не только обновление материала, но и тщательный просмотр 
названных в ней изданий, соотнесение тематического охвата литературы, 
структуры справки с современными задачами агитационно-пропагандист
ской работы.

Д а л ь н е й ш е е  развитие СБО связано с использованием автоматизиро
ванного поиска библиографической и фактографической информации. 
Проведенные ИНИОН АН СССР эксперименты показали, что при подготов
ке тематической справки с использованием ЭВМ можно получить стократ
ный выигрыш во времени поиска (без учета затрат на копирование карто
чек).

Для пользователей АИПС по общественным наукам ИНИОН АН СССР 
разработано „Руководство по поиску информации в базах данных ИНИОН 
АН СССР” (М., 1985), которое содержит описание возможностей команд
ного языка системы, принципов формирования различных видов запросов 
(авторского, тематического и др.). Однако в настоящее время автомати
зированное СБО осуществляется лишь в крупнейших центрах и в ограни
ченных объемах.

Особое внимание в последние годы уделяется использованию рекомен
дательных библиографических пособий общественно-политической тема
тики в руководстве чтением, формировании и развитии интересов чита
телей, организации выставок, конференций, диспутов и других форм 
массовой пропаганды общественно-политической литературы среди широ
ких кругов читателей.

В методических рекомендациях, которые выпускаются центрами 
рекомендательной библиографии, не только разъясняются особенности 
методики составления отдельных пособий или их групп (по тематике, 
назначению), но и показываются возможности их разностороннего исполь
зования в библиотечной работе. При этом особое внимание уделяется 
методам рекомендательно-библиографической пропаганды в работе с 
молодежью и читателями, связанными с ее воспитанием (учителями, аги
таторами, библиотекарями, комсомольскими работниками и др.). Как
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правило, освещаются наиболее актуальные общественно-политические 
темы, характеризуются новые библиографические пособия, раскрываются 
возможности широкого использования не только самих этих пособий и 
представленной в них литературы, но и наиболее эффективных методов 
рекомендации литературы. Так, в издании „Комплексное рекомендательное 
библиографическое пособие в работе массовых библиотек” (М., 1986) 
показано значение комплексного подхода при рекомендации литературы 
общественно-политической тематики, позволяющего разносторонне рас
крыть наиболее актуальные темы, способствовать всестороннему развитию 
читателей.

В методическом пособии „Пропаганда общественно-политической 
литературы средствами рекомендательной библиографии” (М., 1986) 
раскрыты возможности использования рекомендательных указателей 
в индивидуальной и массовой работе в библиотеке по таким важнейшим 
темам, как пропаганда идейного наследия К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле
нина и литературы об их жизни и деятельности, пропаганда экономических 
знаний, литературы о социальной политике КПСС, в помощь патриоти
ческому и интернациональному воспитанию и т. п. Даются советы по со
ставлению на основе этих пособий „малых форм” рекомендательной биб 
лиографии (например, бесед о книгах). Рассмотрены возможности исполь
зования рекомендательных указателей при организации выставок, обзо
ров. На примерах конкретных указателей („Люблю тебя, моя Отчизна!” 
(М., 1984), „Человек трудом славен” (М., 1986) и др.) показано, как с 
помощью структуры пособия библиотекарь может определить основные 
направления работы по патриотическому, интернациональному, трудовому 
воспитанию.

Советы по работе с литературой по наиболее актуальным темам, ши
рокие возможности использования различных материалов, в том числе 
аудиовизуальных, раскрыты в методических рекомендациях „Работа 
библиотек в свете решений XXVII съезда КПСС” (М., 1986).

Дальнейшее совершенствование системы библиографических пособий 
общественно-политической тематики, библиографического обслуживания 
читателей в значительной степени зависит от выработки научно обоснован
ных критериев оценки их эффективности. Ситуация, сложившаяся в 
библиографическом обслуживании в целом (противоречие между возрос
шим информационным потенциалом библиотек и информационных центров 
и уровнем удовлетворения потребностей в библиографических услугах), 
характерна и для общественно-политической библиографии. Большое 
число издаваемых различными центрами пособий общественно-полити
ческой и экономической тематики еще не вполне складывается в плано
мерно формируемую систему. Не преодолено дублирование в подготовке 
пособий актуальной проблематики. Методика отдельных пособий, осо
бенно выпускаемых техническими и другими специальными библиоте
ками, нуждается в совершенствовании, поскольку еще не соответствует 
современным требованиям.

ГБЛ и ИНИОН АН СССР разработаны меры по дальнейшему разви
тию и использованию библиографических ресурсов на всесоюзном и 
региональном уровнях. Предусматривается приоритетное библиографи
ческое обеспечение целевых комплексных социально-экономических 
программ, их идеологических и социокультурных аспектов.
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Научные исследования будут направлены на разработку критериев 
оценки библиографического труда, унификацию методики библиогра
фической работы, алгоритмизацию поиска общественно-политической 
литературы, интенсификацию библиографических процессов в условиях 
их автоматизации. До 2000 г. намечается ввод в действие Сети автома
тизированных центров научной информации по общественным наукам 
(САЦНИОН) и первой очереди автоматизированного управления этой 
сетью. Планируется организовать обмен базами данных на магнитных 
носителях с отечественными отраслевыми и региональными системами 
научной информации по общественным наукам, а также аналогичными 
зарубежными системами.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Советская библиография общественно-политической литературы прош
ла сложный путь развития. Содержание, организация, формы и методы 
библиографической работы определялись задачами социалистического 
строительства в тот или иной исторический период.

В настоящее время наша страна располагает значительными библиогра
фическими ресурсами по общественным наукам. Благодаря деятельности 
библиотек и органов НТИ обеспечивается их рациональное использование 
и постоянное пополнение с учетом растущих запросов советского общества. 
В подготовке и распространении библиографической информации обще
ственнонаучного и политического содержания, наряду с библиографами, 
участвуют ученые, преподаватели, пропагандисты, лекторы, специалисты 
народного хозяйства. Создание территориальных библиотечных комплек
сов, автоматизированных информационных и библиотечных систем спо
собствовало усилению координации и кооперирования библиографической 
работы в этой области, повышению эффективности библиографических 
услуг.

Во всех союзных республиках ведется подготовка библиотечно-биб
лиографических кадров, функционирует система повышения квалифи
кации библиотечных и информационных работников. Разрабатываются 
теоретико-методические проблемы библиографии общественно-полити
ческой литературы, обобщается и внедряется передовой опыт библиогра
фической работы.

Многие задачи библиографической деятельности успешно решаются 
в рамках Международной информационной системы по общественным 
наукам стран — членов СЭВ и по другим каналам международного сотруд
ничества.

На этапе перестройки отчетливо проявились нерешенные проблемы в 
развитии библиографии общественно-политической литературы, негатив
ные явления, которые тормозят ее обновление. Для того чтобы устранить 
несоответствие между возрастающим библиографическим потенциалом 
общества и современным состоянием удовлетворения его документаль
ных потребностей, необходимы радикальные меры. На это нацеливают 
„Основные направления развития библиотечного дела в стране на 1986— 
1990 гг. и на период до 2005 г.” , „Комплексный прогноз развития ин- 
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формационной службы СССР по общественным наукам 1986—1990 гг. 
и на период до 2010 г.” , „Положение о библиографической работе библио
тек в СССР” и другие документы. В ходе их реализации предусматривается: 

составить библиографические пособия и создать базы данных по при
оритетным направлениям развития общественных наук, социально-эконо
мическим и политическим аспектам научно-технического прогресса;

усилить воздействие библиографической информации общественно- 
политической тематики на процессы коммунистического воспитания тру
дящихся, активизации роли человеческого фактора в совершенствовании 
социализма;

повысить социальную и экономическую эффективность библиогра
фического обслуживания читателей общественно-политической литера
турой;

обеспечить более решительный переход библиографических служб 
на использование прогрессивной технологии и новой техники, осуществить 
автоматизацию процессов библиографирования и библиографического 
поиска;

добиться устранения ведомственной разобщенности в работе библио
тек и органов НТИ, расширить координацию и кооперацию во всесоюз
ном масштабе и в регионах;

поднять теоретический уровень научных исследований по библиографии 
общественно-политической литературы;

создать систему библиографического обучения потребителей инфор
мации.

Успешное решение поставленных задач будет зависеть от качества 
подготовки библиотечно-библиографических кадров и повышения их 
квалификации в соответствии с новыми требованиями.

В связи с этим особую важность приобретает дальнейшее совершен
ствование учебной литературы по библиографии общественно-полити
ческой литературы и улучшение методического обеспечения библиографи
ческой деятельности в области общественных наук.
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М.: Книга, 1980. 88 с.

Фокеев В. А. Основные направления работы УНБ как региональных центров 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Приложения

Часть I. Общие вопросы библиографии 
общественно-политической литературы

Вопросы для самоподготовки и проведения 
рубежного контроля

1. В. И. Ленин, КПСС о роли общественно-политической литературы 
в социалистическом обществе и задачах библиографической деятельности 
в этой области.

2. Видовые и содержательные границы понятия „общественно-поли
тическая литература”. Требования к общественно-политической литерату
ре в свете решений XXVII съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК 
КПСС.

3. Особенности типологической классификации общественно-полити
ческой литературы.

4. Основные схемы содержательной классификации общественно-по
литической литературы.

5. Специфика старения общественно-политических изданий и „рассея
ния — концентрации” информации общественнонаучного и политического 
содержания.

6. Профиль специализированных и универсальных издательств, вы
пускающих общественно-политическую литературу.

7. Дифференциация потребителей библиографической информации на 
основе мотивов чтения общественно-политической литературы.

8. Особенности содержания и структуры профессиональных по
требностей в библиографической информации одной из ведущих групп 
читателей общественно-политической литературы (научных работни
ков, пропагандистов, преподавателей общественно-политических дисцип
лин и т. д .) .

9. Характер самообразовательных потребностей в библиографической 
информации общественнонаучного и политического содержания.

10. Содержание понятия „библиография общественно-политической 
литературы”. Задачи библиографической работы в этой области в усло
виях ускорения социально-экономического развития страны.

11. Пути и средства реализации принципа коммунистической партий
ности в советской библиографии общественно-политической литературы.

12. Различие подходов, советских библиографоведов в определении 
функций библиографии общественно-политической литературы.

13. Классификация источников библиографической информации по 
общественно-политической проблематике.

14. Организационная структура научно-вспомогательной библиографии 
общественно-политической литературы. Задачи управления этой деятель
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ностью в свете „Положения о библиографической работе библиотек в 
СССР” и других документов.

15. Организационная структура рекомендательной библиографии об
щественно-политической литературы. Координация и кооперирование 
в этой области на основе „Положения о библиографической работе библио
тек в СССР”.

16. Библиографическая работа Библиотеки НМЛ при ЦК КПСС.
17. Библиографическая работа по общественно-политической тематике 

ГБЛ и региональных универсальных научных библиотек.
13. Библиографическая работа ГНПБ им. К. Д. Ушинского.
19. Библиографическая работа ГПИБ РСФСР.
20. ИНИОН АН СССР как центр научно-вспомогательной библиогра

фии по общественным наукам.
21. Роль отраслевых органов научной информации по общественным 

наукам в развитии библиографии общественно-политической литературы.
22. Основные направления и формы международного сотрудничества 

в области библиографии общественных наук. Значение и перспективы 
развития МИСОН.

Тематика практических и семинарских занятий

По теме „Общественно-политическая литература как объект библиогра
фирования” рекомендуется выполнить практическое задание „Анализ 
и использование справочных общественно-политических изданий”.

Цель задания — выявить специфику содержания и структуры, поиско
вые возможности различных справочных общественно-политических из
даний и приобрести навыки работы с ними при выполнении фактографи
ческих справок. Практическая работа включает анализ справочных изданий 
и проведение фактографического поиска. По предложенной схеме студен
там необходимо провести сравнительный анализ статьи из отраслевой 
энциклопедии (отраслевого энциклопедического словаря) и третьего из
дания БСЭ, охарактеризовать справочник (хронику событий или другое 
справочное издание) и найти сведения о том или ином термине (понятии), 
историческом событии, общественной ор! анизации, общественно-полити
ческом деятеле и т. п.

Один из вариантов задания:
— Сравните статьи о Красной Армии в энциклопедии „Гражданская 

война и военная интервенция в СССР” и БСЭ;
— Охарактеризуйте состав и структуру „Краткого политического 

словаря”;
— Какова численность врачей в СССР?
— Назовите самую населенную страну Латинской Америки;
— Что представляет собой „полный хозрасчет”?
При подготовке к выполнению практического задания следует позна

комиться с составом общественно-политической части СБФ учебной или 
массовой библиотеки. В дополнение к учебнику рекомендуется использо
вать пособие „Справочные издания” (М.: Книга, 1982).

Для того чтобы получить представление о формировании потоков 
общественно-политической литературы, студентам необходимо проанали
зировать тематические планы центральных издательств (Политиздат,
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„Мысль”, „Экономика”, „Юридическая литература”, „Международные от
ношения” и др.). Предлагается следующая схема анализа: тип издательства; 
основные разделы тематического плана; проблематика и вид'ы обществен
но-политических изданий; основные серии, их целевое и читательское 
назначение; периодические издания; средние тиражи научных, научно-по
пулярных, массово-политических, профессионально-производственных, 
учебных и справочных изданий.

По теме „Организация библиографической деятельности в области об
щественных наук” предлагается подготовиться к семинарскому занятию 
„ИНИОН АН СССР как центр научно-вспомогательной библиографии 
общественно-политической литературы”. На семинаре рассматриваются 
следующие вопросы :

1. ИНИОН АН СССР — многоотраслевой центр научной информации 
по общественным наукам. Его место в ГСНТИ.

2. Система текущих библиографических указателей ИНИОН АН СССР.
3. Особенности РЖ „Общественные науки в СССР” и „Обществен

ные науки за рубежом”.
4. Реферативные сборники и научно-аналитические обзоры как источ

ники библиографической информации по общественным наукам.
5. Тематика и методические особенности ретроспективных научно

вспомогательных библиографических пособий.
6. Автоматизация библиографических процессов в ИНИОН АН СССР.
7. ИНИОН АН СССР — головной орган Международной информацион

ной системы по общественным наукам социалистических стран — членов 
СЭВ. Библиографические издания МИСОН.

При подготовке к семинару, наряду с изучением рекомендуемой 
литературы, студентам следует просмотреть de visu текущие библиогра
фические указатели серий „Новая советская литература по обществен
ным наукам”, „Новая иностранная литература по общественным наукам”, 
„Новая советская и иностранная литература по общественным наукам”, 
выпуски реферативных журналов, библиографические ежегодники, 
а также ретроспективные научно-вспомогательные библиографические 
указатели.

Часть П. Библиография произведений классиков 
марксизма-ленинизма и руководящих материалов
Вопросы для самоподготовки и проведения 
рубежного контроля

1. Значение библиографии произведений классиков марксизма-ле- 
нинизма и руководящих материалов. Ее задачи на современном этапе.

2. Деятельность ИМЛ при ЦК КПСС и его филиалов — институтов 
истории партии при Центральных Комитетах коммунистических партий 
союзных республик в области публикации литературного наследства клас
сиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов.

3. Типология изданий произведений классиков марксизма-ленинизма.
4. Особенности различных видов изданий произведений классиков 

марксизма-ленинизма: Сочинений; изданий подготовительных материалов 
и документов; избранных произведений; тематических сборников; отдель
ных работ.
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5. Назначение, состав и методика использования научно-справочного 
аппарата изданий произведений классиков марксизма-ленинизма.

6. Типология изданий документов КПСС.
7. Типология изданий документов Советского государства.
8. Типология изданий произведений видных деятелей КПСС и Совет

ского государства.
9. Классификация библиографических указателей произведений клас

сиков марксизма-ленинизма и литературы о них.
10. Назначение и методические особенности указателей изданий и пуб

ликаций произведений классиков марксизма-ленинизма.
11. Система указателей к изданиям произведений классиков марк- 

сизма-ле ниниз ма.
12. Виды, структура и методика использования указателей к изданиям 

произведений классиков марксизма-ленинизма, раскрывающих состав 
изданий.

13. Виды, структура и методика использования указателей к изданиям 
произведений классиков марксизма-ленинизма, раскрывающих их содер
жание (за исключением предметных).

14. Особенности построения и методика использования предметных 
указателей к изданиям произведений классиков марксизма-ленинизма.

15. Методические особенности отраслевых и тематических указателей 
работ и документов К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

16. Состояние текущего и ретроспективного учета библиографических 
пособий, посвященных произведениям классиков марксизма-ленинизма 
и литературы о них.

17. Виды библиографического поиска произведений классиков марк
сизма-ленинизма.

18. Алгоритмы библиографического поиска: а) определенного про
изведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина; б) сведений об издании 
трудов классиков марксизма-ленинизма; в) тематического поиска; г) по
иска определенного высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

19. Назначение и методические особенности указателей к изданиям 
руководящих материалов.

20. Виды и источники библиографического поиска документов КПСС 
и Советского государства.

21. Виды и источники библиографического поиска произведений 
видных деятелей КПСС и Советского государства.

Качество усвоения материала студенты могут проверить с помощью 
контрольных заданий в режиме безмашинного программирования или 
в автоматизированном обучающем классе.

Примеры программированных заданий:
1. Какой указатель к Полному собранию сочинений В. И. Ленина по

может выявить ленинские высказывания о Подмосковье:
1) предметный
2) алфавитный
3) географический
4) указатель цитируемой и упоминаемой литературы.
2. Укажите состав „Справочника партийного работника” :
1) в него входят только документы КПСС;
2) включает разнообразные справочные сведения;
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3) публикует партийные и государственные документы;
4) в нем помещены документы КПСС и других общественных орга

низаций трудящихся, законодательные акты.

Тематика практических и семинарских занятий

По теме „Типология изданий трудов классиков марксизма-ленинизма 
и руководящих материалов” выполняется практическое задание „Сравни
тельный анализ научно-справочного аппарата изданий произведений клас
сиков марксизма-ленинизма”. Для выявления поискового потенциала 
основных видов изданий произведений классиков марксизма-лениниз
ма студент подбирает комплект, состоящий из одного тома Сочинений, 
томов Избранных произведений (многотомного и трехтомного изданий), 
тематического сборника и издания отдельного произведения. Задания вы
полняются по следующей схеме:

1. Дайте библиографическое описание каждого издания.
2. Перечислите элементы научно-справочного аппарата.
3. Укажите, какие виды примечаний даются в изданиях. Приведите 

примеры.
4. Определите, в какой части научно-справочного аппарата каждого 

из изданий можно найти следующие сведения:
а) по истории написания произведений, вошедших в издание;
б) о первой публикации произведения;
в) об исторических событиях, которые упоминаются в работах 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина;
г) о периодических изданиях, которые встречаются в их произведе

ниях;
д) об упоминаемых ими лицах;
е) о событиях жизни и деятельности К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле

нина;
ж) о работах, в редактировании которых принимали участие К. Маркс, 

Ф. Энгельс, В. И. Ленин.
По теме „Система библиографических указателей произведений клас

сиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов” проводится се
минарское занятие, посвященное классификации и методическим особен
ностям указателей произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. 
План семинара:

1. Библиография произведений классиков марксизма-ленинизма как 
составная часть советской библиографии. Ее значение и задачи в условиях 
ускорения социально-экономического развития страны.

2. Классификация библиографических указателей произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

3. Назначение и методические особенности указателей изданий и 
публикаций произведений классиков марксизма-ленинизма. Использо
вание монографий и статей по истории издания и распространения тру
дов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина для выявления библиографи
ческих сведений.

4. Виды указателей к изданиям произведений классиков марксизма- 
ленинизма. Методика их использования при библиографическом поиске.

219



5. Место отраслевых и тематических указателей произведений К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина в системе библиографических пособий. Мето
дика их составления.

6. Состав и методика использования источников библиографической 
информации о библиографических указателях произведений классиков 
марксизма-ленинизма и литературы о них.

7. Пути совершенствования системы библиографических указателей 
произведений классиков марксизма-ленинизма.

Кроме изучения рекомендуемой литературы при подготовке к семина
ру следует внимательно просмотреть такие важнейшие библиографические 
пособия, как сводные указатели ко 2-му изданию Сочинений К. Маркса 
и Ф. Энгельса, Полному собранию Сочинений В. И. Ленина, ежекварталь
ный указатель „К. Маркс. Ф. Энгельс. В. И. Ленин”, „Прижизненные изда
ния и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса”, „Хронологиче
ский указатель произведений В. И. Ленина”, „Лениниана” (т. 1, 4, 7), биб
лиографические указатели типа „Классики марксизма-ленинизма о ... 
(отрасли, теме, регионе) ” и „Классики марксизма-ленинизма и... (отрасль, 
тема, регион)”, два указателя библиографических пособий, составленных 
Л. А. Левиным: „Библиография библиографий произведений К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина” (М., 1961) и „К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ле
нин” (М., 1973).

Практическое задание посвящено библиографическому поиску работ 
классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов. Студенты 
получают индивидуальные задания: по поиску определенного произведения 
и документа, поиску сведений по истории издания произведений класси
ков марксизма-ленинизма, тематическому поиску и поиску определенного 
высказывания („цитаты”) . Примеры поисковых задач:

1. Когда и где была впервые опубликована работа К. Маркса „Наем
ный труд и капитал”? В каком томе Сочинений она помещена? Укажите 
прижизненные издания этого произведения на русском языке.

2. В. И. Ленин о международном значении Великой Октябрьской со
циалистической революции.

3. Где Ф. Энгельс писал о Данте как последнем поэте средневековья 
и в то же время первом поэте нового времени?

4. КПСС о пропаганде передового опыта.
5. Подберите высказывания М. С. Горбачева о формировании нового 

мышления в условиях перестройки.
6. Где напечатан Закон СССР „О государственном предприятии (объ

единении) ”?
Практическая работа выполняется по следующей форме:

Вопрос Ответ Источник поиска

Графы „Ответ” и „Источник поиска” заполняются в соответствии 
с требованиями ГОСТ 7.1—84 „Библиографическое описание документа”.

Практическое занятие является этапом подготовки к семинару и 
выполнения контрольной работы.

План семинарского занятия „Методика библиографического поиска 
произведений классиков марксизма-ленинизма” :
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1. Значение и основные виды библиографического поиска произве
дений классиков марксизма-ленинизма. Их отличительные особенности.

2. Источники библиографического поиска определенного произведе
ния К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

3. Пути выявления сведений по истории издания литературного наслед
ства классиков марксизма-ленинизма.

4. Разновидности тематических запросов читателей и методика темати
ческого библиографического поиска произведений классиков марксиз- 
ма-ленинизма.

5. Источники и методические приемы библиографического поиска 
определенного высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

6. Координация и пути совершенствования справочно-библиографи- 
ческой работы библиотек.

Изучение темы „Методика библиографического поиска произведений 
классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов” завершает
ся контрольной работой. Она посвящена разработке алгоритмов основных 
видов библиографического поиска произведений К. Маркса и Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, видных деятелей КПСС и Советского государства, партийных 
и государственных документов. Выполненная контрольная работа должна 
состоять из двух частей: текстовой и графической.

Часть III. Система библиографических пособий обществен
но-политической тематики и методика их составления

Вопросы для самоподготовки 
и проведения рубежного контроля

1. Значение текущей библиографической информации по обществен
ным наукам и ее задачи в свете решений XXVII съезда КПСС, постановле
ния ЦК КПСС „О журнале "Коммунист“ (1986).

2. Основные звенья системы источников текущей библиографиче
ской информации по общественным наукам.

3. Место текущих библиографических указателей сигнального типа 
в системе библиографического информирования по общественным наукам. 
Содержание и методические особенности текущих библиографических 
указателей, выпускаемых всесоюзными и региональными центрами научной 
информации и библиотеками.

4. Система текущих реферативных изданий по общественным наукам. 
Их роль в информировании о новой советской и иностранной литературе 
по обществоведению.

5. Формы текущей библиографической информации в общественно- 
политических периодических изданиях.

6. Основные методические принципы составления текущих библиогра
фических пособий по общественным наукам.

7. Особенности отбора литературы в текущих отраслевых, тематических, 
проблемно-тематических, страноведческих библиографических указателях.

8. Специфика выявления и отбора советской и иностранной литерату
ры для реферативных журналов по общественным наукам.

9. Методика группировки литературы в текущих библиографических 
пособиях по общественным наукам.

221



10. Методика аннотирования общественно-политической литературы 
в текущих библиографических указателях и списках.

11. Особенности реферирования советской и иностранной литературы 
по общественным наукам (на примере РЖ ИНИОН АН СССР).

12. Классификация ретроспективных научно-вспомогательных библио
графических пособий по общественным наукам (на примере одной из об
щественных наук).

13. Современное состояние и задачи совершенствования отдельных 
подсистем ретроспективных научно-вспомогательных библиографических 
пособий (по философии и социологии, политической экономии и истории 
экономических учений, научному коммунизму, истории КПСС, государ
ству и праву, истории).

14. Развитие библиографии библиографии по общественным наукам. 
Информационно-поисковый потенциал указателей библиографических по
собий по политэкономии и экономике СССР, истории СССР, юридическим 
наукам и др.

15. Методика отбора литературы в ретроспективных библиографи
ческих указателях по общественным наукам (на примере пособий по од
ной из общественных наук).

16. Особенности группировки литературы и ее библиографической 
характеристики в ретроспективных научно-вспомогательных библиогра
фических пособиях по общественным наукам.

17. Основные направления развития системы рекомендательных 
библиографических пособий общественно-политической тематики и задачи 
ее совершенствования в свете решений XXVII съезда КПСС и последующих 
пленумов ЦК КПСС.

18. Современное состояние и перспективы развития подсистемы 
рекомендательных библиографических пособий в помощь систематиче
скому изучению общественных наук, политическому и экономическому 
образованию трудящихся.

19. Методические особенности рекомендательных библиографических 
пособий по общественно-политической проблематике для молодежи.

20. Методика выявления и отбора литературы для рекомендательных 
библиографических пособий общественно-политической тематики.

21. Методика группировки литературы в рекомендательных библио
графических пособиях общественно-политической тематики.

22. Способы библиографической характеристики литературы в реко
мендательных библиографических пособиях общественно-политической 
тематики.

23. Методика выявления и отбора произведений классиков марк- 
сизма-ленинизма для рекомендательных библиографических пособий 
общественно-политической тематики.

24. Методика группировки и аннотирования произведений классиков 
марксизма-ленинизма в рекомендательных библиографических пособиях 
общественно-политической тематики.

25. Методика выявления и отбора руководящих материалов для ре
комендательных библиографических пособий общественно-политической 
тематики.

26. Методика группировки и аннотирования руководящих материалов 
в рекомендательных библиографических пособиях общественно-полити
ческой тематики.
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Тематика практических и семинарских занятий

По теме „Система текущих библиографических пособий общественно- 
политической тематики и методика их составления” выполняется прак
тическое задание по сравнительному анализу текущих библиографических 
указателей и реферативных изданий по общественным наукам. Цель зада
ния — выявить методические особенности отдельно изданных текущих 
библиографических указателей, библиографических списков (указателей) 
в научных (профессионально-производственных) журналах и РЖ ИНИОН 
АН СССР (реферативных изданиях отраслевых органов научной информа
ции по общественным наукам). Для анализа подбирается комплект изда
ний по определенной общественной науке. Текущий библиографический 
указатель, РЖ, библиографический список в журнале сравниваются по 
следующим параметрам: библиографическое описание; целевое и чита
тельское назначение; количество библиографических записей; тематиче
ские границы включения литературы; территориальные и языковые гра
ницы охвата материала; какие типы литературы и виды изданий преиму
щественно включаются; соотношение книг и статей, информационный 
интервал; структура издания (библиографического списка); способы 
библиографической характеристики материала.

По теме „Система ретроспективных научно-вспомогательных библио
графических пособий и методика их составления” выполняется практиче
ское задание и проводится семинарское занятие. Их цель — познакомить 
с методами изучения библиографического обеспечения общественных 
наук и привить навыки анализа ретроспективных научно-вспомогательных 
библиографических указателей.

Практическое задание посвящено анализу классификационных схем 
отраслевых, тематических (проблемно-тематических) и персональных 
библиографических указателей. Необходимо определить: принцип построе
ния основного классификационного ряда (схемы); какая классифика
ционная схема взята за основу; характер разделов, рубрик (подрубрик); 
степень детализации группировки литературы; как расположены произве
дения классиков марксизма-ленинизма и руководящие материалы; спосо
бы группировки научной и другой литературы внутри разделов (рубрик).

Семинарское занятие проводится по вопросам формирования подсисте
мы ретроспективных научно-вспомогательных библиографических посо
бий по одной из общественных наук. В качестве примера приводится разра
ботка плана семинарского занятия „Система ретроспективных научно
вспомогательных библиографических пособий по истории КПСС” :

1. Значение и задачи историко-партийной библиографии в свете реше
ний XXVII съезда партии и последующих пленумов ЦК КПСС.

2. Классификация библиографических пособий историко-партийной 
тематики.

3. Современное состояние и методические особенности библиографи
ческих пособий по истории КПСС в целом и по отдельным темам (пробле
мам) .

4. Библиографическая Лениниана как составная часть системы рет
роспективных библиографических пособий по истории КПСС.

5. Современное состояние и методические особенности библиографи
ческих пособий по истории местных партийных организаций.
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6. Оценка современного состояния системы историко-партийных 
ретроспективных библиографических пособий и пути ее дальнейшего 
развития.

По теме „Система рекомендательных библиографических пособий 
общественно-политической тематики и методика их составления” выпол
няется практическое задание по составлению рекомендательного библио
графического указателя (списка). Предварительно следует проанализи
ровать ряд новых библиографических изданий по следующей схеме: 

тип (жанр) библиографического пособия; 
целевое и читательское назначение;
тематические, типологические, хронологические, территориальные, 

языковые границы отбора литературы;
принципы отбора произведений классиков марксизма-ленинизма и 

руководящих материалов;
соотношение научных, научно-популярных, массово-политических, 

учебных и профессионально-производственных изданий;
соотношение издательской продукции центральных и местных изда

тельств;
структура библиографического пособия: схема классификации лите

ратуры, способы ее группировки внутри разделов (рубрик) ;
особенности расположения произведений классиков марксизма-лени

низма и руководящих материалов;
способы библиографической характеристики материала; 
роль вступительной статьи, вводных замечаний и текстовых связок в 

разделах;
влияние целевого и читательского назначения библиографического 

пособия на содержание и построение аннотаций. Характер аннотаций на 
отдельные произведения классиков марксизма-ленинизма и руководящие 
материалы, тематические сборники; 

виды вспомогательных указателей;
место данного пособия в системе рекомендательных библиографи

ческих пособий общественно-политической тематики.
Существенную помощь в ознакомлении с новыми рекомендательными 

библиографическими пособиями могут оказать рецензии (см. „Советскую 
библиографию”, „Политическое образование” и другие периодические 
издания).

Каждый студент составляет рекомендательный библиографический 
указатель (список, обзор) по предложенной тематике. Ориентировочный 
объем библиографического пособия — 20 названий. Целевое и читательское 
назначение — для пропагандистов и слушателей системы политического 
и экономического образования.

Примерная тематика рекомендательных библиографических пособий: 
Стратегия ускорения;
XXVII съезд КПСС о роли человеческого фактора в совершенствовании 

социализма;
Живые традиции Октября;
Ленинское идейно-теоретическое наследие и перестройка;
КПСС — руководящая и направляющая сила революционного обновле

ния общества;
Программа и Устав КПСС — основа жизненной позиции коммуниста;
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Молодежь — творческая сила революционного обновления социалисти
ческого общества;

Кадровая политика КПСС в условиях перестройки;
Развитие демократических начал в управлении;
Советская экономика: новое качество роста;
Трудовой коллектив — школа социалистического самоуправления;
Внешнеполитическая стратегия КПСС и новое политическое мышление 

в ядерный век;
Наш идеал — мир без оружия и насилия;
Правда истории: ее значение для перестройки.
Практическое задание выполняется в основном в процессе самостоя

тельной работы. На аудиторных практических занятиях подводятся итоги 
выполнения задания. Методическое обобщение дается в контрольной 
работе. Изучение темы завершается семинарским занятием „Методика 
библиографирования произведений классиков марксизма-ленинизма и ру
ководящих материалов в рекомендательных библиографических посо
биях”:

1. Значение и задачи рекомендательного библиографирования произ
ведений классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов.

2. Влияние темы, целевого и читательского назначения, типа (жанра) 
библиографического пособия на отбор, группировку и аннотирование 
произведений классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов.

3. Особенности отбора:
а) произведений классиков марксизма-ленинизма;
б) документов КПСС;
в) документов Советского государства;
г) произведений видных деятелей КПСС и Советского государства.
4. Группировка произведений классиков марксизма-ленинизма и ру

ководящих материалов.
5. Методика аннотирования:
а) произведений классиков марксизма-ленинизма;
б) документов КПСС и Советского государства;
в) произведений видных деятелей КПСС и Советского государства;
г) особенности аннотирования тематических сборников.
6. Методическое обеспечение процессов библиографирования произве

дений классиков марксизма-ленинизма и руководящих материалов.

Часть IV. Использование библиографической информации 
по общественным наукам в библиотеке

Вопросы для самоподготовки 
и проведения рубежного контроля

1. Формирование общественно-политической части СБА универсаль
ных научных и массовых библиотек.

2. Состав СБА научных библиотек общественно-политического про
филя.

3. Состав СБА партийных библиотек.
4. Принципы формирования общественно-политической части СБФ 

библиотек.
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5. Принципы включения изданий произведений классиков марксизма- 
ленинизма и руководящих материалов в СБФ.

6. Место в СБФ научной, учебной, профессионально-производствен
ной, справочной литературы.

7. Принципы включения библиографических пособий в СБФ научных 
и массовых библиотек.

8. Отражение общественно-политической литературы в библиотеч
ных каталогах.

9. Отражение общественно-политической литературы в библиографи
ческих картотеках.

10. Виды библиографических картотек общественно-политического 
содержания и методика их составления.

11. Основные направления и задачи совершенствования библиографи
ческого обслуживания читателей общественно-политической литературы 
в свете „Положения о библиографической работе библиотек в СССР”.

12. Особенности библиографического обслуживания основных групп 
читателей общественно-политической литературы (партийных, советских 
и комсомольских работников, пропагандистов, лекторов, работников 
органов планирования и управления, преподавателей вузов и средних спе
циальных учебных заведений, учителей средних школ, экономистов и др.).

13. Формы и методы библиографического информирования читате
лей общественно-политической литературы.

14. Организация справочно-библиографического обслуживания по об
щественно-политической тематике.

15. Виды библиографических справок по общественно-политической 
тематике и методика их выполнения.

Содержание практических занятий

Изучение темы „Организация общественно-политической части СБА 
библиотеки” сопровождается выполнением практического задания по 
методике составления библиографической картотеки общественно-полити
ческого профиля. Прежде чем приступить к его выполнению, студентам 
необходимо познакомиться с библиографическими картотеками библиотек 
города (района).

Для выполнения практического задания создаются группы из 3-4 
человек. Каждая группа должна разработать макет определенной библио
графической картотеки (по выбору): тематической, новых изданий и пуб
ликаций произведений классиков марксизма-ленинизма, документов 
местной организации КПСС и др. Последовательность выполнения задания:

1. Определение назначения картотеки, ее места в СБА библиотеки;
2. Установление круга источников выявления литературы;
3. Характеристика предполагаемого состава литературы, границ от

бора материала (тематических, хронологических, территориальных, язы
ковых, видовых);

4. Разработка схемы картотеки;
5. Выбор форм библиографической характеристики материала;
6. Составление методических указаний („памятки”) в помощь чита

телям.
Макет библиографической картотеки может быть описан в тетради
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— в составе СБФ библиотек 184— 
186, 191, 194, 195

Ж

Журналы общественно-политиче
ские 10, 13, 27, 34-35, 53, 61, 
105, 111, 116, 123, 124, 132, 135, 
161, 167, 173, 174, 188, 191

3

„Знание”, Всесоюзное общество 24, 
39, 167, 197,200

И

„Известия”, газета 57, 105, 191
Издания избранных произведений и 

указатели к ним
— классиков марксизма-ленинизма 

50-51, 69, 74, 75, 76, 83, 84, 85,
185

— руководителей КПСС и Совет
ского государства 60—61, 93, 
106-107, 186

Издания текущей публикации доку
ментов Советского государства 
57,91-92, 105,186

Издательства общественно-полити
ческой литературы 18

Именной указатель — см. Указа
тель имен

Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС (ИМЛ при ЦК КПСС), 
Библиотека ИМЛ

— научная, издательская, библио
графическая деятельность 18, 34, 
35,42,64, 128, 132-135

— филиалы ИМЛ при ЦК КПСС -  
институты истории партии при 
ЦК компартий союзных респуб
лик 18, 34, 132, 133

Институт научной информации по 
общественным наукам Акаде
мии наук СССР (ИНИОН АН 
СССР), его деятельность 31, 32— 
33,40,41

— в области текущей научно-вспо
могательной библиографии 108— 
109, 115, 118-119, 120, 127, 
135

— в области ретроспективной науч
но-вспомогательной библиогра
фии 32-33, 122, 124-125, 127,
129-130, 136, 138, 140, 141, 144, 
156

— в области реферативной и науч
но-аналитической информации 
111-113, 115,116,119,120, 128, 
135

— как координационного центра в 
области научной информации по 
общественным наукам 33, 190

— СБА ИНИОН АН СССР 183, 184, 
190, 195, 196,205-206

Информационные потребности 19—
20

Историографические и источнико
ведческие обзоры как библио
графический источник 108, 111, 
142

К

Картотеки библиографические, от
ражение в них общественно-по
литической литературы

— систематическая картотека ста
тей (СКС) 95, 190-193

— тематические 193—194
— специальные 95, 102, 194—195
Каталоги библиотечные, отражение

в них общественно-политической 
литературы 69, 190, 192

„Ключи” — см. Вспомогательные 
указатели („ключи”) к библио
графическим пособиям
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„Книжное обозрение”, газета 98, 
167,188

„Коммунист”, журнал 13, 27, 53, 
61, 105, 111, 167, 173, 174,
191

„КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и плену
мов ЦК”, сборник и указатели к 
нему 54-55,90-91, 186

„Красный архив”, журнал 123

Л

„Лениниана”, библиографический 
указатель 66, 96, 133—134, 189

Ленинские сборники и указатели к 
ним 50, 75,85,96, 185

Литература общественно-политиче
ская

— определение и задачи 5, 8—9
— В. И. Ленин, КПСС о значении, 

издании и распространении об
щественно-политической литера
туры 5—8

— ее ценность и актуальность 16
— поток и массив общественно-по

литической литературы 15—19, 
121

— типологическая классификация 
9-14

— классификация по содержанию 
14-15

— подготовка и издание 18
— в каталогах и картотеках библи

отек 190—195

М

Массово-политическая литература 
7 ,8,9, 10-11 

Международная информационная 
система по общественным нау
кам (МИСОН) 40, 109, 112, 124,
128, 129, 151-152,184,209 
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Методика библиографического по
иска

— произведений классиков марк
сизма-ленинизма 93—105

— руководящих материалов 93— 
94, 105-107

Методика составления библиогра
фических пособий общественно- 
политической тематики — см. 
Аннотации, аннотирование; Вы
явление и отбор литературы; 
Группировка литературы

„Мир. Труд. Коммунизм”, серия 
указателей 38, 159, 169

Мотивы и цели чтения общественно- 
политической литературы 19—
21

МЭГ А (международное собрание 
сочинений К. Маркса и Ф. Энгель
са на языках оригинала) 47, 185

Н

Научная библиотека им. М. Горько
го МГУ им. М. В. Ломоносова 
(НБ МГУ) 37,136, 139

Научная литература 9, 10, 17, 68— 
69, 115-117,150, 173, 188

Научно-аналитические обзоры 108, 
113,114

Научно-вспомогательная библиогра
фия общественно-политической 
литературы

— задачи и функции 28
— организация 32—37
— система текущих библиографи

ческих до со бий 108—113
— система ретроспективных библи

ографических пособий 121—122
Научно-популярная литература 6, 9,

10, 17, 116, 151, 173
„Научные доклады высшей шко

лы”, журнал 111, 124
Неопубликованные материалы 5,

17, 31, 109, 111, 124, 126, 131



о
Общественно-политическая литера

тура — см. Литература общест
венно-политическая

Отбор произведений классиков 
марксизма-ленинизма и руково
дящих материалов

— в текущих научно-вспомогатель
ных пособиях 115,116

— в ретроспективных пособиях
129, 146, 147-149

— в рекомендательных пособиях 
158-159, 161, 165, 167, 168, 
169-172

Отдельные издания
— произведений классиков марк- 

сизма-ленинизма 53, 82—83, 172
— документов КПСС и Советского 

государства 54, 58, 146, 149, 172, 
186

— произведений руководителей 
КПСС и Советского государства 
61, 146

Отраслевые библиографические 
указатели 85—87, 122-123, 125— 
126, 127, 129-130, 131,132, 136,
138-139, 161-162, 164

Официально-документальная лите
ратура 9
См. также Документы КПСС и 
Советского государства

П

„Партийная жизнь”, журнал 13, 53, 
105

Партийность коммунистическая 5, 
25,27, 61, 114, 121, 185

Перестройка, ускорение социально- 
экономического развития стра
ны 3, 8-9 , 13, 19, 22, 25, 27, 41, 
56, 60,61, 106, 181, 194

Периодические издания обществен
но-политического содержания

— место в системе средств массо
вой информации и пропаганды 
12

— классификация 13—14 
Персональные библиографические

указатели 92, 107, 123, 125—126,
130, 132,133-134, 138,140,158,160 

„Политическое образование”, жур
нал 13,161,167, 191 

„Правда” , газета 53, 57, 105, 116, 
163, 167, 191, 192 

Предметные указатели к изданиям
— произведений классиков марк- 

сизма-ленинизма 70, 72, 80—85, 
99-100, 103-105

— документов КПСС и Советского 
государства 90, 91—92, 105, 106

— произведений руководителей 
КПСС и Советского государства 
92-93, 107

„Прижизненные издания и публика
ции произведений К. Маркса и 
Ф. Энгельса”, библиографиче
ский указатель 64, 97 

Произведения руководителей 
КПСС и Советского государства 
9,42,59

— типология изданий 9—10, 59
— публикация в периодических из

даниях 10, 61, 191
— классификация библиографиче

ских пособий 92
Произведения классиков марксиз

ма-ленинизма
— как тип общественно-политиче

ской литературы 6, 7, 8, 9, 42
— типология изданий 42—43
— публикация в периодических из

даниях 53
— классификация библиографиче

ских пособий 62
Профессионально-производствен

ная литература 9,11,173 
Профессионально-производствен

ные библиографические пособия 
30

233



Публикации в периодических изда
ниях

— произведений классиков марк- 
сизма-ленинизма 53

— документов КПСС и Советского 
государства 53, 57, 105, 191

— речей и статей руководителей 
КПСС и Советского государства
10, 61,191
См. также Издания текущей пуб
ликации документов Советского 
государства

Р

Рассеяние и концентрация информа
ции по общественным наукам 
17-18,114

Рекомендательная библиография 
общественно-политической лите
ратуры

— задачи и функции 28
— организация 38—39
Рекомендательные библиографиче

ские пособия общественно-поли
тической тематики

— направленные на пробуждение 
интереса к общественно-полити
ческой литературе 157-161

— в помощь систематическому са
мообразованию и образованию 
101,161-163

— в помощь специалистам 163—166
— методика составления 166—181
— в составе СБФ библиотек 189, 

192
Ретроспективные библиографиче

ские пособия общественно-поли
тической литературы

— система 121 — 123
— произведений классиков марк

сизма-ленинизма и литературы о 
них 30-31,62, 123

— исторических и историко-партий
ных источников 123

— по вопросам государства и права 
130-132

— по истории 135—141
— по истории КПСС 132—135
— по научному коммунизму 127— 

128
— по политической экономии и ис

тории экономических учений 
128-130

— по философии и социологии 
124-127

— в составе СБФ библиотек 189
Реферативные издания обществен

но-политической литературы 108, 
111-113, 116-117,119, 120-121

С

„Свод законов СССР” и указатели 
к нему 58—59, 92, 106, 186

Сеть автоматизированных центров 
научной информации по общест
венным наукам (САЦНИОН) 
207-208

Систематическая картотека статей 
(СКС), ее общественно-полити
ческая часть 95,190—193

„Советская библиография”, жур
нал 144,181

„Советская педагогика”, журнал 
34-35

„Советское государство и право”, 
журнал 111

„Социалистический труд”, журнал 
111

Сочинения классиков марксизма- 
ленинизма

— как вид изданий 43, 149
— Сочинения В. И. Ленина 47, 48, 

69, 72
— Полное собрание сочинений В. И. 

Ленина, указатели к нему 48, 70, 
71-72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 
104,149, 185

— Сочинения К. Маркса и Ф. Эн
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гельса, указатели к ним 44, 45, 
45-47, 70, 71, 74, 76-77, 79,80, 
83-84, 103,149,185

— МЭГА47, 185
Справочно-библиографический ап

парат (СБА) библиотеки, его 
общественно-политическая часть

— структура и задачи 182
— особенности СБА библиотек раз

личных типов 183—184,205—206
Справочно-библиографический 

фонд (СБФ) библиотеки, его об
щественно-политическая часть

— принципы формирования 184
— издания трудов классиков марк- 

сизма-ленинизма и руководящих 
материалов 185—186

— справочные и библиографиче
ские издания 186— 189

— архив (фонд) выполненных спра
вок 190, 206

Справки библиографические обще
ственно-политической тематики

— уточняющие 201—202
— тематические 202—204, 206
— фактографические 204—205

См. также Библиографический 
поиск произведений классиков 
марксизма-ленинизма; Библио
графический поиск руководя
щих материалов

Справочная общественно-политиче
ская литература 9, 11—12, 17, 
116, 149-150, 151, 186-188

„Справочник партийного работни
ка”, указатели к нему 55, 91,186

Справочно-библиографическое об
служивание (СБО) читателей об
щественно-политической литера
туры 201-208

Старение общественно-политиче
ской литературы 16-17

Страноведческие и краеведческие 
библиографические пособия 86, 
101-102, 123, 133, 137, 140— 
141, 161

„Страницы биографий”, серия 31, 
38, 160, 168 

„Страны и народы мира”, серия 31, 
38, 101-102, 161, 175-176, 189

Т

Текущие библиографические посо
бия общественно-политической 
тематики

— их система 108
— библиографические указатели 30, 

108-110
— списки в периодических и про

должающихся изданиях 27, 34,
98, 110-111, 124, 132, 135, 167, 
188

— методика составления 113—121 
в СБФ библиотек 188, 191

Тематические сборники и указатели 
к ним

— произведений классиков марк
сизма-ленинизма 51—53, 58, 69, 
74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85,
99, 102-103, 104-105, 185—
186

— документов КПСС и Советского 
государства 55—56,59, 106

— произведений руководителей 
КПСС и Советского государства 
61,93,107,186

Тематические и отраслевые указате
ли

— произведений классиков марк
сизма-ленинизма 85—87, 100— 
101

— документов КПСС и Советского 
государства 89—90

— произведений руководителей 
КПСС и Советского государства 
92

Тематические (внутриотраслевые) 
и проблемно-тематические биб
лиографические пособия 85—87, 
123, 125-127, 128, 129-130,
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130-132, 134-135, 136-138,
139-140, 141, 158-161, 162— 
163,164-165

У

Указатели библиографических по
собий

— посвященных произведениям 
классиков марксизма-ленинизма 
88-89,101

— по отдельным общественным на
укам 123, 141 — 144

Указатели географических названий 
79-80,87,90-91,99, 103

Указатели изданий и публикаций
— произведений классиков марк

сизма-ленинизма 62—69, 95—96, 
97-98

— документов КПСС и Советского 
государства 89

— произведений руководителей 
КПСС и Советского государства 
92

Указатели к изданиям
— произведений классиков марк

сизма-ленинизма, их задачи и 
функции 69—70

— раскрывающие состав Сочинений 
70-72,95

— раскрывающие содержание про
изведений 72—85, 99—100, ЮЗ- 
104

— документов КПСС и Советского 
государства 90—92, 105—106

— произведений руководителей 
КПСС и Советского государства 
92-93,106-107

Указатели имен 73—75, 87, 90, 92, 
93, 100, 103,104

Указатели литературных и мифоло
гических персонажей 75—76, 103

Указатели периодических изданий 
78-79,90, 103 

Указатели цитируемой и упоминае
мой литературы 76—78, 99, 103, 
104

Учебная общественно-политическая 
литература 7, 8, 9, 11, 17, 116, 
151,173, 188

Ф

Фонд (архив) выполненных спра
вок как часть СБФ 190, 206

X

Хронологические указатели к из
даниям документов КПСС и Со
ветского государства 90, 91—92 

„Хронологический указатель произ
ведений В. И. Ленина” 65—66,96, 
97

Ч

Чтение общественно-политической 
литературы

— цели и мотивы 19—21
— типология читателей — потреби

телей библиографической инфор
мации 20—21

— использование рекомендатель
ных библиографических пособий 
в руководстве чтением 206—207

Э

„Экономическая газета” 161, 163,
192
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