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Воскресенский А.К. 

ХРАНЯТ ЛИ БИБЛИОГРАФЫ КЛЮЧИ ЗНАНИЯ: 
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ 

 Узнать, понять и охватить гармонию  
научного здания с его недостроенными частями – 
значит получить такое наслаждение,  
какое дает только высшая красота и правда 

Д.И. Менделеев 

 
К началу XXI в. «информация» занимает в научном и куль-

турном поле обширное семантическое пространство, от строгого 
математического понятия (в теории передачи информации) до обы-
денного значения (как синоним сведений и сообщений), см. статью 
в академическом толковом словаре 2007 г.1: «Информация 1. Сведе-
ния об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспри-
нимаемые человеком или специальным устройством; вообще обмен 
сведениями в обществе и в природе в разных его видах. 2. Сообще-
ния, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь. 
3. Сведения, хранящиеся в памяти ЭВМ. От французского informa-
tion или немецкого Information, восходящих к латинскому infōrmātio 
“осведомление; просвещение”» (с. 304). 

Как резюмируется в обзорной статье конца 2018 г., до сих 
пор «не существует общепринятое, устоявшееся представление  
о том, что такое информация. Это понятие используется нынче в 
любой области научной и практической деятельности и, может 

                                                      
1 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхожде- 

нии слов (82 000 слов и фразеологических выражений) / ответственный редактор  
академик РАН Н.Ю. Шведова. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. –  
1175 с. – (РАН. Отделение историко-филологических наук. Институт русского  
языка им. В.В. Виноградова). 
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быть, поэтому в разных областях формируются весьма разнооб-
разные представления о том, что такое информация, зачем и как 
она используется»1. Ситуация обширности и неопределенности 
представления об информации не изменилась с середины 1970-х, 
как зафиксировал в предисловии к своей книге 1975 г. автор соци-
ально-философских работ времен развитого социализма, активно 
выступавший и как советский пропагандист и идеолог, отмечая, 
что «нет, пожалуй, в науке, практике современности понятия рас-
пространеннее, нежели понятие “информация”. И нет в то же вре-
мя другого понятия, по поводу которого ведется столько споров, 
дискуссий, имеется столько различных точек зрения. Различия эти 
проявляются во многих вопросах: относительно субстанции ин-
формации, ее признаков, форм проявления, ее отношения к фило-
софским законам и категориям, ее роли в управлении, в жизни и 
развитии общества и т.д. Литература по информации обширна, ее 
поток, подобно потоку самой информации, все увеличивается, 
особенно в последние годы»2. Пересечения смежных научных 
областей и разнообразных представлений затрудняют четкую ло-
кализацию самой предметной области «информации» как общена-
учного понятия и вынуждают привлекать, наряду с философией  
науки и методологией научного познания, материалы кибернети-
ки, информатики, математической теории информации и теории 
научной информации. Вследствие этого в настоящем указателе 
философско-методологическая источниковедческая база3 была 
дополнена работами из вышеуказанных областей научного знания, 
позволяющими представить контекст развития исследований «ин-
формации» в советской литературе 1950–1990 гг. 

Задачей настоящего библиографического указателя является 
введение в современный научный оборот первоисточников совет-
ского периода – периода первоначального интенсивного развития 
исследований в этой области. Представленные в указателе мате-
риалы фиксируют развитие представлений о сущности информа-
ции, от чисто полиграфического, через увлечение возможностями 
математического аппарата, к взвешенной трактовке, при которой 
                                                      

1 Ходоровский Л.А. Информация и информационная коммуникация // 
НТИ. Сер. 1: Организация и методика информационной работы / ВИНИТИ. – М., 
2018. – № 8. – С. 2. 

2 Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. – М.: 
Политиздат, 1975. – С. 3. 

3 См. Раздел 22, Список использованных библиографических источников 
на с. 371. 
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информация понимается «как идеальная субстанция – смысл, ин-
терпретация сообщения, заключенного в материальных данных»1. 

Макс Фасмер полагает, что слово «информация» употребля-
ется в русском языке со времен Петра I, выводя его этимологию 
через польское informacja из латинского informatio «представле-
ние, понятие о чем-либо»2. Владимир Даль не учитывает слова 
«информация» в своем «Толковом словаре живого великорусского 
языка», представленом публике в апреле 1862 г. Похоже, первое 
упоминание «информации» в справочном издании – словарная 
статья в издании Феликса Густавовича Толля3, впрочем не послу-
жившая введению этого понятия в культурный и лингвистический 
оборот. Возможно, в силу своего узкого историко-политического 
контекста. 

Отметим, что длительное время слово «информация» исполь-
зовалось лишь для обозначения «сообщения, осведомляющего о  
положении дел» (см. выписки-цитаты в Приложении 2). В библио-
графическом указателе, суммирующем литературу за 1948–1950 гг.4, 
понятие «информация» в алфавитно-тематическом указателе не за-
фиксировано. В «Кратком философском словаре» 1955 г. еще нет 
понятий ни информации, ни кибернетики5. 

Как было показано в монографии6, гуманитарное понятие 
«информация» скрыто присутствовало и вызревало вне советской 
академической науки и за пределами теоретического и приклад- 

                                                      
1 Информатика как наука об информации / под ред. Р.С. Гиляревского. – 

М.: Издательство «ФАИР-ПРЕСС», 2006. – С. 30. 
2 См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / перевод с не-

мецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О.Н. Трубачева; под редак-
цией и с предисловием проф. Б.А. Ларина: в 4-х т. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2. 

3 Настольный словарь для справокъ по всемъ отраслям знанiя в III томах. – 
Санкт-Петербург: Типографiя и литографiя И. Паульсона и комп., 1864. – Т. 2 /  
составленный под редакцiею Ф. Толля. Изданiе Ф. Толля, при дъятельномъ сотрудни-
чествъ В. Волленса. – 1132 с. Дозволено цензурою, Августъ 21-дня 1864 г. Санкт-
Петербургъ. Приложение къ Настольному словарю (т. 2: Дви-Офрисъ). – 153–355 
(1133–1355) с. См. определение в Приложении 4. 

4 История естествознания: Литература, опубликованная в СССР (1948–1950) / 
АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники, ФБОН; сост.: Старосельская-
Никитина О.А. (рук. раб.), Красноухова О.В., Макарова В.И., Каминер Л.В., Пильщи-
кова П.В.; отв. ред. Григорьян А.Т., Иванов Д.Д. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 395 с.  

5 Краткий философский словарь / под ред. М. Розенталя, П. Юдина. – 
4-е изд., доп. и испр. – М.: Госполитиздат, 1955. – 568 с. 

6 Воскресенский А.К. Информация и библиотека. – М., 2018. – Т. 1: Мето-
дология библиографии и библиотечная философия. – 438 с. 
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ного математического знания, параллельно ему, в сфере теорети-
ческой библиографии и теоретического библиотековедения. Эта 
область научных исследований, а также сфера культуры и культу-
рологического знания в своем теоретическом развитии основыва- 
лась на впечатлявших Запад в пору своего советского расцвета,  
объемах и организационном размахе советского библиотечно-
библиографического института. Его размеры поражают и сейчас: 
330 тыс. библиотек (больше всех в мире), более 5 млрд совокуп-
ный фонд (также больше всех в мире), 270 тыс. библиотечных 
работников (первое место в мире!), Государственная библиотека 
СССР им. В.И. Ленина – самая большая библиотека в Европе!  
«У нас самое передовое социалистическое библиотековедение! 
Самая мощная библиотечная школа! СССР – великая библиотеч-
ная держава!»1, – имели основания утверждать советские библио-
текари с законной гордостью, энтузиазмом и оптимизмом. Эта 
система дополнялась специализированными вузами – институтами 
культуры, готовившими сотрудников библиотечной системы как 
составной части культуры (как социального института) и тем са- 
мым ежегодно пополнявшими профессиональное библиотечное  
сообщество. Именно на этой мощной социально-институциональ- 
ной основе развертывалось гуманитарное осознание и рефлексия 
«информации» в культурно-гуманитарной сфере. 

На этом основании в настоящем указателе философско-
методологическая источниковедческая база была дополнена рабо-
тами по библиографической информации, библиографическому 
знанию и по понятию «документ». 

В советской философской и методологической литературе 
появление «информации» как общенаучного понятия датируется с 
точностью до нескольких лет: еще в «Философской энциклопедии» 
1962 г. соответствующей статьи нет, что компенсируется объемной 
статьей «Теория информации», в которой понятие «информация» 
рассматривается как «свойство материальных объектов и процессов 
порождать, передавать и сохранять многообразие состояний, кото-
рое посредством той или иной формы отражения может быть пере-
дано от одного объекта к другому и запечатлено в его структурах»2. 

                                                      
1 Воскресенский А.К. Информация и библиотека. – М., 2018. – Т. 1: Мето-

дология библиографии и библиотечная философия. –  с. 363. 
2 Фаткин Л. Теория информации // Философская энциклопедия / главный 

редактор Ф.В. Константинов: В 5 т. – М.: Государственное научное издательство 
«Советская энциклопедия», 1962. – Т. 2: Дизъюнкция – Комическое. – С. 212. 
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Насколько актуально на двадцатом году третьего тысячеле-
тия, в условиях торжества информатизации во всех сферах челове-
ческой деятельности, обращаться к работам советского периода, 
т.е. возвращаться на 70–30 лет назад? Не представляют ли эти 
публикации лишь историко-культурный интерес? 

Для того чтобы корректно ответить на этот вопрос, необходи- 
мо осознание фактического места библиографической информации в  
научном знании и в процессе научного познания. Автор исходит  
из того, что «научная библиография есть полная библиография»,  
и не вдаваясь в подробности дискуссий 1920–1930-х годов и споры о  
рекомендательной библиографии, полагает в своей задаче информа- 
ционного обеспечения научных исследований исходить из инфор- 
мационной максимы: все, до чего дотянутся информационные руки  
библиографа, должно быть доступно ученому-исследователю, долж-
но стать фактом научной работы. Поэтому в настоящем указателе 
проведено расширение философско-методологической и библиотеч-
но-библиографической литературы по «информации», за счет мате-
матической теории информации, кибернетики, библиологии, и облас-
ти «информатики». 

Для понимания места библиографии в научном познании 
корректно обратиться к европейской науке XVII в. В Новое время 
Исаак Ньютон, в своей переписке с Робертом Гуком, ввел в оборот 
ставшую крылатой фразу о том, что он стоял на плечах гигантов:  
If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants1.  
Развитие научного знания, полагает великий физик и алхимик, 
возможно силами исследователей, стоящих на плечах предшест-
венников: «Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах 
гигантов»2. В свою очередь, Ньютону было широко известно заме-
чание-размышление французского философа-платоника Бернарда 
Шартрского (Bernardus Carnotensis), жившего в XII в., о том, что 
любой мыслитель может делать новые шаги в познании мира лишь 
благодаря многочисленным наработкам своих гениальных пред-
шественников. Именно Бернард Шартрский сравнил мыслителей, 
исследователей конкретной эпохи с карликами, стоящими на пле-

                                                      
1 Переписка И. Ньютона, хранящаяся в библиотеках Тринити-колледжа в 

Англии и Пенсильванского исторического общества в США, опубликована в книге: 
The Correspondence of Isaac Newton / H.W. Turnbull, ed. – New York: Cambridge 
University Press, 1960. – Vol. 2: 1676–1687. – 552 p.  

2 Письма в русском переводе впервые представлены на сайте: http://www. 
ateismy.net/index.php/2010-12-22-21-23-21/2062-2013-02-12-17-44-24  
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чах предков-гигантов: такое сравнение появилось у него как след- 
ствие восхищения, которое неизбежно возникало при переводе  
трудов его духовного наставника – древнегреческого философа 
Платона (V–IV века до н. э.). Исаак Ньютон, употребивший фразу 
в письме к своему коллеге, английскому естествоиспытателю Ро-
берту Гуку (1635–1703), сделал эту мысль широко известной для 
Нового времени. 

Этот историографический экскурс подкрепляет науковедче-
ское положение о специфике гуманитарного знания (в том числе 
философского и методологического): научные труды в этой области 
человеческого знания не имеют срока давности. Работы Платона и 
Аристотеля, буддийские тексты и Евангелие, средневековые ком-
ментарии на античные источники, фундаментальные работы Гегеля 
и Канта, социальная теория Маркса и психоанализ Фрейда, этимо-
логические работы Даля и исторические хроники Фукидида – эти 
произведения мыслителей разных исторических эпох остаются ис-
точниками знания и предметом изучения, рефлексии, дискуссии и 
критики на протяжении столетий. 

Второй причиной обращения к советским первоисточникам 
является необходимость дальнейшего исследования понятия «ин-
формация» в разнообразных аспектах. «Физическая энциклопе-
дия» 1962 г., определяя понятие «информация» в рамках матема-
тической теории информации, основывается на том, что «данные 
(сообщения), предназначенные для сохранения в определенном 
запоминающем устройстве или для передачи по каналу связи, не 
известны заранее с полной определенностью». Заранее известно 
лишь множество, из которого могут быть выбраны эти сообщения. 
Таким образом, «неопределенность» допускает количественное 
выражение и именно это выражение (а не конкретная природа 
самих сообщений) определяет возможности их хранения и переда-
чи. Фундаментальным результатом теории И. является утвержде-
ние о том, что в определенных весьма широких условиях можно 
пренебречь качественными особенностями И. и выразить ее коли-
чество числом. Только этим числом определяются возможности 
передачи И. по каналам связи и ее хранения в запоминающих уст-
ройствах1. 

                                                      
1 См.: Прохоров Ю.В. Информация // Физический энциклопедический 

словарь / главный ред. Б.А. Введенский. – Т. 2: Е-Литий. – М.: Государственное 
научное издательство «Советская энциклопедия», 1962. – С. 206–207.  
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В ходе становления Информатики как научной дисциплины, 
возникшей на стыке библиотековедения, кибернетики, лингвистики, 
математической логики, науковедения, было констатировано, что  
в ее задачи не входит выработка критериев истинности, новизны и 
полезности научной информации. Началом процесса формирования 
Информатики считается 1895, когда в Брюсселе был создан Между-
народный библиографический институт (с 1938 – Международная 
федерация по документации – МФД). До конца 60-х годов XX в. 
вместо термина «информация» употребляли термин «документа-
ция» или «документация и информация». 

Как утверждают Гиляревский Р.С. и Черных А.И. в киевской 
«Энциклопедии кибернетики» (1974), объектом изучения Инфор-
матики не является содержание конкретной научно-информацион- 
ной деятельности, которой должны заниматься специалисты в  
соответствующих отраслях науки и техники. Она изучает внутрен-
ние механизмы реферирования документов на естественных язы-
ках, разрабатывает общие методы такого реферирования, но не 
занимается практическим реферированием документов научных  
по конкретным отраслям науки или техники. «Информатика не 
изучает и не разрабатывает критериев оценки истинности, новиз-
ны и полезности научной информации. Они являются неотъемле-
мой частью тех наук, к которым относится рассматриваемая науч-
ная информация». 

В этой энциклопедии информация определяется как одно из 
наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведе-
ния, совокупность каких-либо данных, знаний и т.п. Информацию 
можно рассматривать как философскую категорию, и в современ-
ном учении об Информации можно видеть конкретизацию ленин-
ского тезиса о свойстве отражения, присущего всей материи. 

В «Математической энциклопедии» (1979) в свою очередь 
констатируется, что «понятие “информация”» и его приложения 
весьма многообразны, и этим можно объяснить то, что в настоя-
щее время (к 1978) комплекс наук об информации представляет 
собой совокупность довольно разрозненных научных дисциплин, 
каждая из которых связана с изучением одного из аспектов этого 
понятия. Здесь же вновь подчеркивается, что «кибернетика изуча-
ет машины и живые организмы исключительно с точки зрения их 
способности воспринимать определенную И., сохранять эту И. в 
“памяти”, передавать ее по каналам связи и перерабатывать ее  
в “сигналы”, направляющие их деятельность в соответствующую 
сторону». 
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«Философский энциклопедический словарь» (1983) отталки-
ваетcя от трактовки информации как: 1) сообщение, осведомление 
о положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми; 
2) уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате полу-
чения сообщений. Констатируется, что понятие «информация» 
стало общенаучным понятием, т.е. общим для всех частных наук, а 
информационный подход, включающий в себя совокупность идей 
и комплекс математических средств, превратился в общенаучное 
средство исследования. Развитие понятия «информация» в совре-
менной науке привело к появлению ее мировоззренческих, в  
особенности философских, интерпретаций. К концу советского 
периода трактовка природы Информации развивается в диалекти-
ческом материализме, исходящем из первичности материальной 
Информации по отношению к идеальной и глубокой связи Ин-
формации с отражением. 

В марксистской литературе сложились две основные кон-
цепции Информации: 1) как формы отражения, связанной с само-
управляемыми системами; 2) как аспекта, стороны отражения, 
которая может передаваться, объективироваться. Наиболее рас-
пространенным (но не общепризнанным) является определение 
Информации на основе категории разнообразия (развитое англий-
ским кибернетиком и биологом У.Р. Эшби) и категории отражения 
как свойства всей материи, впервые предложенное и обоснованное 
философами-марксистами. «Однако не существует одного общего 
определения понятия Информация», поскольку дискуссионным 
продолжает оставаться вопрос о предметной области понятия Ин-
формация (является ли она свойством всех материальных объек-
тов, или только живых и самоуправляющихся, или же только соз-
нательных существ и т.п.). Проблема Информации является одной 
из наиболее актуальных и фундаментальных в условиях современ-
ной научно-технической революции, характеризующейся, в част-
ности, передачей информационных функций от человека к маши-
нам в самых широких масштабах1. 

                                                      
1 Урсул А.Д. Информация // Философский энциклопедический словарь. – 

М.: Советская энциклопедия, 1983. – С. 217–218. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ПО СОДЕРЖАНИЮ 

 
К числу бесспорных и уникальных достижений Института 

научной информации по общественным наукам АН СССР отно-
сится информационная обработка научных журналов и коллектив-
ных сборников по общественным наукам, в результате которой 
образуется информационный массив из журнальных статей и  
статей из сборников. В деле создания гуманитарной библиографи-
ческой информации такой широты и объема мы являемся уни-
кальным для мировой практики информационным органом и по 
настоящее время. 

Во время расцвета развитого социализма это понимали и  
на противостоящем нам Западе. Временным конкурентом для 
ИНИОН АН СССР в сегменте библиографии по советской фило-
софии выступал единомышленник небезызвестного Збигнева Бже-
зинского, по фамилии Бохеньский Юзеф Мария, профессор сове-
тологии в католическом Университете во Фрайбурге, Швейцария. 
Этот советолог издал в серии «Советика» первую в Европе полную 
библиографию советских философских исследований1. В обосно-
вание составитель подборки советских статей аргументировал 
необходимость знать и изучать это направление мысли именно  
как раздел современной философии, а не как противостоящую 
идеологию. 

                                                      
1 Bochenski J.M., Blakeley T.J. Bibliographie der sowjetischen Philosophie = 

Bibliography of Soviet Philosophy. – Fribourg, Switzerland: Universität Ost-Europa 
Institut; Dordrecht: D. Reidel, 1959–1958. – Bd 1–7. – 1959–1968. 
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*     *     * 

Первоначально настоящее издание планировалось как ком-
пендиум ежегодных указателей: «Диалектический материализм»,  
16 выпусков, выходили с 1976 по 1986 г., отражена литература  
за 1971–1985 гг.; и «Диалектический материализм и естествозна-
ние», 35 выпусков, выходили с 1971 по 1986 г., отражена литера-
тура с 1956 по 1985 г. 

Тема «генезиса понятия Информации в научной литературе 
второй половины прошлого века», т.е. ее возникновения и разви-
тия – вывела на необходимость выявления понятийного контекста, 
более широкого круга источников. Были досмотрены монографии 
и сборники, и раскрыто их содержание. Были просмотрены и по-
статейно расписаны такие серийные издания, как: журнал «Про-
блемы кибернетики» с 1958 г., сборник «Кибернетику – на службу 
коммунизму» с 1961 г.; просмотрены издания ВИНИТИ АН СССР, 
в том числе под редакцией профессора А. Михайлова, проанали-
зированы энциклопедии и словари по 1990 г. включительно, в том 
числе по отдельным наукам и общего характера. 

Алфавитный указатель публикаций был дополнен указате-
лем хронологическим, что позволяет представить более наглядно 
развитие исследований. Издание дополнено указателями: автор-
ским, авторефератов, монографий, сборников, тезисов конферен-
ций, указателем редакторов и переводчиков, указателем перевод-
ных и популярных изданий, указателем энциклопедий и словарей, 
отраженных в настоящей библиографии. 

В качестве приложений публикуются текстовые материалы 
двух видов. 

• Журнальные публикации 1950-х годов, представляющие 
первую, подчас идеологическую, реакцию на появление киберне-
тических идей и на формирование математической теории ин-
формации. 

• Энциклопедические и словарные статьи 1930–1960-х го-
дов, представляющие, в хронологической динамике, конституи-
рованный уровень знания на соответствующий период. 
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Комментарий по разделам настоящего Указателя: 

Библиографический список алфавитный – первоначально 
основывался на материалах ежегодных библиографических указа-
телей ИНИОН АН СССР, расширенных раскрытием содержания 
монографий. Содержательно список дополнен работами по кибер-
нетике, информатике, теории информации и научной информации, 
теоретическому библиотековедению и методологии библиогра-
фии, исследованиями библиографической информации. Указатель 
содержит свыше тысячи библиографических описаний: моногра-
фии, сборники, авторефераты, материалы конференций, отдельные 
статьи из журналов и сборников; включает работы, депонирован-
ные за этот период в Фундаментальной библиотеке ИНИОН АН 
СССР. Работы частично аннотированы. Источником формирова-
ния основного массива описаний являются ежегодные указатели, 
издававшиеся в ИНИОН АН СССР: 

• «Диалектический материализм» выпуски 1–16, выходили в 
период 1971–1986 гг.; 

• «Диалектический материализм и естествознание» выпус- 
ки 1–35, выходили в период 1957–1986 гг.1; 

• фундаментальные указатели ИНИОН АН СССР: «Маркси-
стско-ленинская теория познания»2 и «Философские вопросы со-
временного естествознания»3; 

• при доработке использована информация из указателя: Фи-
лософские науки…4. Отметим, что технология формирования ос-
новного массива литературы для этих указателей-ежегодников  
основывалась на традиции библиографической обработки потока 
«обязательного экземпляра» выходящей в СССР литературы по  

                                                      
1 См. список на с. 371. 
2 Марксистско-ленинская теория познания: Указатель литературы, изданной 

в СССР на русском языке, 1956–1972 гг.: в 3-х частях / АН СССР. ИНИОН; сост.: 
Гинзбург Б.П., Клыкова С.М., Новоселов М.М., Калика Ю.А.; ред. Гинзбург Б.П. – 
М., 1974. – Часть 1. – С. 1–162; часть 2. – С. 163–322; часть 3. – С. 323–551. 

3 Философские вопросы современного естествознания: Указатель литера-
туры, изданной в СССР в 1971–1979 гг.: в 2-х частях / составители: Гинзбург Б.П., 
Серебряная Е.И. – М.: ИНИОН АН СССР, 1981. – Часть 1. – 319 с.  

4 Философские науки. Социология: Аннотированный указатель отечествен-
ных библиографических пособий на русском языке, опубликованных с 1858 по 
1985 гг. / Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, ИНИОН АН СССР; 
составители: А.Б. Ландо, И.Л. Беленький, Г.С. Чанышева, при участии И.Ю. Кауро-
вой, Л.Р. Кораблиной; редактор В.И. Сиволгин. – М., 1987. – 387 с.  
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общественным наукам, дополненной раскрытием содержания, про-
смотром источников «de vizu» и последующей сверкой с изданиями 
Книжной палаты: «Книжная летопись» и «Летопись журнальных 
статей». С целью более полного раскрытия проблематики, в процес-
се подготовки настоящего издания проводилось дополнительное 
раскрытие содержания сборников, аннотирование монографий и 
досмотр сериальных изданий. 

Библиографический список хронологический дает карти-
ну развития научных исследований во времени, фиксируя расшире-
ние проблематики и усиление интенсивности публикаций. На начало  
1960-х годов фиксируется рост количества публикаций, 1966–1971 гг. –  
это время максимальных объемов, а период 1972–1978 гг. – время 
публикационной стабильности, см. в таблице и диаграмме 1 ниже. 

Таблица 
Количество публикаций по годам 

1956 – 50 1964 – 46 1972 – 30 1980 – 26 1988 – 29 
1957 – 70 1965 – 39 1973 – 56 1981 – 19 1989 – 22 
1958 – 70 1966 – 60 1974 – 37 1982 – 26 1990 – 20 
1959 – 10 1967 – 49 1975 – 35 1983 – 33  
1960 – 13 1968 – 52 1976 – 48 1984 – 26  
1961 – 15 1969 – 49 1977 – 31 1985 – 18  
1962 – 10 1970 – 58 1978 – 36 1986 – 32  
1963 – 33 1971 – 49 1979 – 23 1987 – 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Годовое количество публикаций 
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Указатель авторефератов дает возможность выявить круг 
авторов, занимавшихся научной разработкой данной проблематики, 
круг исследуемых проблем и подходов, выявить полученные ре-
зультаты, зафиксированные присуждением научной степени. Опи-
сание дополнено раскрытием инициалов диссертантов. Зафиксиро-
вано 64 автореферата кандидатских и докторских диссертаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Диаграмма 2. Количество диссертаций по месту защиты 

Казань – 1; Москва – 22; Ташкент – 1;
Киев – 8; Новосибирск – 1; Тбилиси – 1;
Ленинград – 11; Одесса – 1; Томск – 2; 
Львов – 2; Ростов – 1; Фрунзе – 2; 
Минск – 6; Свердловск – 4; Харьков – 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма: 3. Распределение количества защит  
по республикам СССР 
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Россия – 41; Белоруссия – 6;
В том числе европейская часть – 38; Киргизия – 2; 
В том числе неевропейская часть – 03; Грузия – 1; 
Украина – 13; Узбекистан – 1.

 
Указатель авторефератов хронологический показывает 

развитие проблематики исследований во времени и выстраи- 
вает тематическую иерархию. Так, первые диссертации были по-
священы методологическим вопросам кибернетики и только через  
несколько лет появились научные работы, посвященные как соб-
ственно феномену информации, так и разработке проблематики 
научной информации и информационной деятельности. Первый 
зарегистрированный автореферат, Виктора Андреевича Бокарева,  
диссертация по которому была защищена в Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина в 1962 г., посвящен методологиче-
ским вопросам кибернетики. Кибернетика понимается как матема-
тическая наука, изучающая информационные отношения «в сис-
темах любой природы». Далее, в 1964 г. на территории СССР 
зафиксированы три диссертации, в них проводится исследование 
категорий информация и отражение (Николай Иванович Жуков, 
Виктор Афанасьевич Шовкопляс). 

В 1965, 1966 и 1967 гг. представлено по две диссертации, в 
том числе одна докторская: Борис Владимирович Бирюков проана-
лизировал формально-логические аспекты информационных про-
цессов. В 1968 г. – четыре, прямо исследующие «информацию» как 
свойство материи и как отражение структурных изменений. Бога-
тым на защиту оказался 1969 год: восемь диссертаций, в том числе 
три докторские: Борис Владимирович Ахлибининский, Анатолий 
Константинович Сухотин и Аркадий Дмитриевич Урсул. Философ-
ское исследование информации коррелируется в них с понятиями 
системы, отражения, с ценностью знания и его емкостью, с фило-
софско-методологическими проблемами теории информации. 

1970 год представлен пятью авторефератами, 1971 – че-
тырьмя; в 1972 – две защиты: Садыр Аманович Аманов (Фрунзе) и 
Игорь Серафимович Утробин (Свердловск). Богатым на защиты 
выдался 1973 год: семь соискателей, затем пауза в 1974 г. и по две 
защиты в 1975–1976 гг.: Виктор Иванович Кашперский (Сверд-
ловск), Георгий Иванович Щербицкий (Минск), Л. Лако (в Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС) и Татьяна Ивановна Ни-
китина (Казань). 
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В 1977–1978 гг. прошло по четыре защиты, и две в 1979: 
Юрий Федорович Абрамов (Ленинград) и Сергей Дмитриевич 
Коготков (Москва). После паузы в 1980 г., по одной защите в 1981: 
Иван Иванович Гришкин (Ленинград), информационные модели 
познания; и в 1982 г.: Валентина Игоревна Штанько (Минск), тео-
ретико-информационный подход к исследованию мышления. Три 
диссертанта вышли на защиту в 1983 г., три – в 1984, в 1985 г. 
представлена докторская диссертация Николая Павловича Ваще-
кина: «Философско-методологические проблемы научно-информа- 
ционной деятельности» (Академия общественных наук при ЦК  
КПСС). После бездиссертационной паузы в течение трех лет, 
1986–1988 гг., в 1989 г. Руджеро Сергеевич Гиляревский предста-
вил докторскую диссертацию, в которой сформулировал и ввел в 
оборот понятия: научная информация, научная коммуникация, 
научно-информационная деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 4. Количество диссертаций по годам 

Указатель монографий (249 наименований) включает 
книги и сборники (кроме брошюр). Описания дополнены раскры-
тием инициалов авторов. Наиболее представительные издательст-
ва по количеству изданий монографий (по тематике «информа-
ция») приводятся ниже. Здесь явным лидером является московское 
издательство «Наука» и его филиалы: 
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Киев: Вища школа – 2; 
Киев, Изд-во Киевского ун-та – 2; 
Киев, Наукова думка – 10; 
Киев: Технiка – 2; 
Ленинград: Лениздат – 3; 
Л.: Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова – 3; 
Л.: Наука – 3; 
Москва – Л.: Энергия – 2; 
М.: Высшая школа – 4; 
М.: ВИНИТИ – 4; 
М.: Госполитиздат – 3; 
М.: Издательство иностранной литературы – 5;
М.: Изд-во МГУ – 2; 
М.: Книга – 12; 
М.: Медицина – 2; 
М.: Мир – 11; 
М.: Мол. гвардия – 2; 
М.: Мысль – 13; 
М.: Наука – 37; 
М.: Политиздат – 6; 
М.: Прогресс – 5; 
М.: Радио и связь – 2; 
М.: Советское радио – 7; 
М.: Физматгиз – 3; 
Минск: Изд-во БГУ – 3; 
Минск: Наука и техника – 9; 
Новосибирск: «Наука» – 3; 
Томск, Изд-во Томского ун-та – 2; 
Фрунзе: Илим – 3. 

 
Типология книжных издательств систематизирует изда-

тельскую активность в исследовании понятия «информация». Здесь 
лидируют книжные издательства академий наук (12), вузовские 
издательства (24), технические (12) и университетские (12) и обще-
ственно-политические издательства (18). 

География книжных издательств: превалирование круп-
ных научных, академических и издательских центров. 

Указатель монографий хронологический показывает ста-
бильную издательскую активность, от девяти до 15 монографий в 
год, на период 1968–1978 гг. 
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Популярные издания: зафиксировано 40 публикаций, в по-
давляющем большинстве это брошюры, изданные по линии обще-
ства «Знание», две книги в издательстве «Детская литература» и 
восемь изданий собственно в жанре «научно-популярных изданий». 

Энциклопедии, словари, тезаурусы: в разделе зафиксиро-
вано 46 изданий, в том числе 15 терминологических, 20 словарей и 
11 энциклопедий. 

Указатель рецензированных книг содержит 25 изданий, 
имеющих рецензии. 

Указатель переводов фиксирует зарубежных авторов, вве-
денных в научный оборот благодаря наличию качественной системы 
перевода научной литературы, существовавшей в Советском Союзе. 

Указатель профильных сборников фиксирует 125 изданий, 
представляющих разнообразные возможности для публикаций как 
по географии, так и по типу изданий. Московские издания лидиру-
ют с показателем 70 изданий, Ленинград – 13 публикаций, далее:  

Алма-Ата – 1; Пермь – 1; 
Воронеж – 1; Рига – 3; 
Иваново – 1; Ростов н/Д. – 1; 
Иркутск – 3; Саратов – 5; 
Киев – 5; Свердловск – 2;
Минск – 6; Томск – 2; 
Новосибирск – 3; Фрунзе – 4. 
 
По типу изданий выборка дифференцируется следующим 

образом:  
Издательства академические – 44 издания; 
Университетские издания – 24; 
Общественно-политические издательства – 18; 
Вузовские издания – 19; 
В том числе издания педвузов – 11; 
Издания технических и математических издательств – 13. 
 
География количества выпущенных сборников включает:  
Москва – 75; Казахстан – 1; 
Ленинград – 15; Киргизия – 4; 
Европейская Россия – 11; Латвия – 1; 
Сибирь – 6; Украина – 3. 
Белоруссия – 7;  
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Указатель материалов профильных конференций дает 
информацию о проведенных конференциях (в алфавите названий 
конференций) и их географии. 19 зафиксированных мероприятий 
распределяются следующим образом: 

 
Москва – 15; Рига – 1; 
Киев – 2; Свердловск – 1.
Кишинев – 1;  
 
Алфавитный указатель авторов очерчивает круг исследо-

вателей (отражено около 620 авторов публикаций) и показывает их 
публикационную активность, фиксируя наибольшую активность 
таких авторов, как: 

Авторы четырех публикаций, 20 авторов: 

Амосов Н.М. Колобродова Е.С.
Анисимова Л.Е. Копнин П.В. 
Афанасьев В.Г. Купаев В.М. 
Блюменау Д.И. Кушаков Ш.С. 
Веккер Л.М. Мягкий В.А. 
Воробьев Г.Г. Никитина Т.И. 
Голубинцев В.О. Павлов Т.Д. 
Дмитриев Е.В. Петрушенко Л.А.
Добров Г.М. Темников Ф.Е. 
Колмогоров А.Н. Чубарьян О.С. 

Авторы пяти публикаций, 12 авторов: 

Адров А.М. Кочергин А.Н. 
Архипова М.К. Ляпунов А.А. 
Геллер Е.С. Напалков А.В. 
Готт В.С. Трифонова М.К.
Злочевский С.Е. Тростников В.Н.
Корогодин В.И. Яглом И.М. 

Авторы шести и более публикаций: 

1. Абрамов Юрий Федорович – 8; 
2. Ахлибининский Борис Владимирович – 8;
3. Берг Аксель Иванович – 9; 
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4. Бирюков Борис Владимирович – 20; 
5. Гиляревский Руджеро Сергеевич – 13; 
6. Глушков Виктор Михайлович – 14; 
7. Гришкин Иван Иванович – 14; 
8. Гущин Дмитрий Александрович – 10; 
9. Дубровский Давид Израилевич – 15; 
10. Жуков Николай Иванович – 16; 
11. Жуланов Александр Леонидович – 6; 
12. Кашперский Виктор Иванович – 7; 
13. Колтыпина Татьяна Николаевна – 6; 
14. Коршунов Олег Павлович – 4; 
15. Косолапов Виктор Васильевич – 6; 
16. Котова Елена Викторовна – 9; 
17. Кремянский Виктор Израилевич – 6; 
18. Курчиков Леонид Николаевич – 8; 
19. Лебедев А.Г. – 6; 
20. Манкевич Анатолий Иванович – 9; 
21. Михайлов Александр Иванович – 14; 
22. Новик Илья Бенционович – 18; 
23. Полушкин Виктор Алексеевич – 9; 
24. Пушкин Владимир Георгиевич – 7; 
25. Седов Евгений Александрович – 7; 
26. Семенюк Эдуард Павлович – 20; 
27. Сифоров Владимир Иванович – 7; 
28. Скоробогатов В.А. – 6; 
29. Соколов Аркадий Васильевич – 31; 
30. Спиркин Александр Георгиевич – 7; 
31. Сухотин Анатолий Константинович – 10; 
32. Тюхтин Виктор Степанович – 20; 
33. Украинцев Борис Сергеевич – 6; 
34. Урсул Аркадий Дмитриевич – 45; 
35. Черный Аркадий Иванович – 13; 
36. Шалютин Соломон Михайлович – 8; 
37. Шералиева Роза – 8; 
38. Шрейдер Юлий Анатольевич – 17; 
39. Щербицкий Георгий Иванович – 7. 

 
Указатель редакторов, составителей и переводчиков 

фиксирует около 130 редакторов монографий и сборников, пере-
водчиков работ иностранных авторов, опубликованных за иссле-
дуемый период. 
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Указатель журналов алфавитный фиксирует около 100 пе-
риодических изданий и указывает их локализацию по городам.  
В этот объем входят следующие виды журнальной продукции: 

 
Вестники (университетов и академий) – 13; 
Вопросы (отдельных наук) – 8; 
Известия (вузов и академий наук) – 8; 
Труды (институтов и университетов) – 9; 
Ученые записки (институтов и кафедр) – 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Диаграмма 5: Распределение журналов по издательским жанрам 
Указатель географии журналов: из 100 периодических 

журналов распределение по городам дает следующую картину: 
 
Алма-Ата – 1; Москва – 45; 
Астрахань – 1; Новосибирск – 2; 
Белгород – 1; Новочеркасск – 1;
Вильнюс – 1; Пермь – 2; 
Горький – 2; Рига – 2; 
Ереван – 1; Самарканд – 1; 
Иваново – 1; Саратов – 1; 
Иркутск – 1; Свердловск – 2; 
Казань – 3; Таллин – 1; 
Киев – 5; Тарту – 2; 
Кишинев – 2; Томск – 2; 
Ленинград – 24; Фрунзе – 1; 
Львов – 1; Харьков – 3. 
Минск – 1;  
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В том числе по республикам и географическим регионам 
имеем следующее распределение журнальных изданий: 

 
Россия – 87; Прибалтика – 6; 
Европейская часть России – 82; Армения – 1; 
Сибирь – 5; Казахстан – 1; 
Украина – 9; Киргизия – 1; 
Белоруссия – 1; Молдавия – 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 6: Распределение журналов по регионам 

В Приложениях публикуются тексты идеологических и 
теоретических публикаций начала 50–60-х годов и определения 
советского периода (включающие определения из словарей, моно-
графий и энциклопедий). 

Отметим, что впервые энциклопедическое определение ин-
формации появляется на русском языке во втором издании Боль-
шой советской энциклопедии (1953), где она трактуется прежде 
всего как газетная информация, т.е. сообщение в прессе. Здесь же 
упоминается о предшественнице современной научной информа-
ции, производственно-технической информации, которой «в СССР 
занимаются министерства и ведомства, издающие специальные 
бюллетени». 

В толковом словаре под редакцией профессора Д.Н. Ушако-
ва одно из первых определений информации зафиксировано в 
издании 1934 г. как «сообщение, осведомляющее о положении дел 
или о чьей-либо деятельности». 

А.К. Воскресенский
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Дубровский Д.И. 

ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИЯ»: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(Предисловие научного редактора) 

 
Мы живем в информационном обществе, быстрыми темпами 

нарастают процессы цифровизации всех сфер социальной жизни. 
Развитие информационных технологий определяет решение задач 
безопасности нашей страны, успехи экономики, всей системы мас-
совых коммуникаций и культуры. Нетрудно понять, какую роль 
играет сейчас во всех процессах научного познания и социальной 
жизнедеятельности понятие информации и сам термин «информа-
ция». Это относится не только к научной, но и к обыденной деятель-
ности, к повседневному общению, ко всем уровням нашей системы 
образования. Научные исследования феномена информации и ин-
формационных процессов приобрели, без преувеличения общенауч-
ный характер. Этим определяется значение многолетнего труда Ана-
толия Кирилловича Воскресенского, в котором скрупулезно собраны 
точные библиографические данные о практически всех публикациях 
в советской философской и теоретико-методологической литерату-
ре, начиная с 60-х годов прошлого века. В нем показан тот поистине 
огромный масштаб работы, проведенной советскими философами и 
учеными по осмыслению общенаучного статуса понятия «информа-
ция» и информационных процессов, работы, которая имеет не толь-
ко историко-культурное значение, но сохраняет важную роль для 
современных исследований в этой области. 

К сожалению, в современных публикациях по этой актуаль-
ной тематике многие важные результаты, полученные в те време-
на, нередко «забываются» или фигурируют в виде «новаций» у 
некоторых авторов, начинающих как бы с чистого листа. Можно 
привести немало таких примеров. Между тем несмотря на то, что 
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до сих пор нет общепринятой единой теории информации, в фило-
софской и научной литературе есть ряд общепринятых положений 
об информации, которые были сформулированы в результате дис-
куссий в те давние времена. Именно эти общепринятые положения 
лежат в основе современных концепций информации, которые 
используются практически во всех научных дисциплинах. 

Хочу обратить внимание на это принципиальное обстоятель-
ство: да, у нас пока нет общепринятой единой теории информации, 
но назовите мне науку, в которой бы не использовались понятие 
«информация», определенные положения об информации для ре-
шения существенных вопросов в данной научной дисциплине. Это 
как раз объясняется тем, что в таких случаях используются именно 
общепринятые отдельные положения об информации. 

Приведу близкий мне пример. Еще более 50 лет тому назад 
мною был предложен информационный подход для объяснения 
связи явлений субъективной реальности с мозговыми процессами 
(главный пункт так называемой «трудной проблемы сознания»). 
Для этого я использую всего лишь два положения об информации: 
1) информация необходимо воплощена в своем физическом носите-
ле и 2) информация инвариантна по отношению к физическим свой-
ствам своего носителя, т.е. может кодироваться с помощью разных 
по своим свойствам носителей. Эти два общепринятых положения 
мне достаточны для искомых объяснений. Если вы их опровергнете, 
то тем самым опровергнете предлагаемую мной теорию. 

Я не говорю уже о генетике, использующей понятие «инфор-
мация» при расшифровке кода ДНК и генома человека или о раз- 
работках в области искусственного интеллекта. Таким образом,  
подчеркну еще раз, отсутствие общепринятой единой теории  
информации, не препятствует наличию адекватных, достаточно 
продуктивных положений об информации и опирающихся на них  
концепций. Положения такого рода были сформулированы и осмыс-
лены в ходе многочисленных дискуссий и обсуждений в советские 
времена. В них принимало участие большое число авторов, публи-
кации которых обозначены в труде А.К. Воскресенского. Современ-
ным авторам, которые занимаются проблематикой информации и 
информационных технологий, было бы очень полезно познакомить-
ся с этим трудом, хотя бы с разделом, посвященным монографиям 
(чтобы заново не изобретать велосипед). 

Я был свидетелем, а иногда и участником многочисленных, 
порой весьма острых философских дискуссий того времени.  
Именно тогда сложились у нас две главные концепции информации:  



 27

атрибутивная и функциональная. Сторонники первой утверждали, 
что информация присуща всей материи, всем физическим объектам 
и процессам, связывали ее с понятием диалектического материа-
лизма об отражении, как свойстве всей материи, и опирались на 
концепции информации Шеннона, Эшби, других крупных западных 
ученых. Сторонники функциональной концепции рассматривали 
информацию лишь как свойство самоорганизующихся систем, на-
чиная с биологических, ссылаясь на взгляды Н. Виннера. Они отме-
чали, что физическим процессам нельзя приписывать такие качест-
ва, как смысл, ценность, цель; информация же обладает не только 
синтаксическими свойствами (как, скажем, в концепции Шеннона), 
но также семантическими и прагматическими свойствами, харак-
терными для биологических и социальных процессов (для био-
социо-технических процессов в целом). Такое различие в представ-
лении об информации сохраняется до сих пор; дискуссии продол-
жаются, и для повышения их основательности иногда полезно воз-
вращаться к исходным публикациям на эту тему. 

Важно отметить, что в библиографическом перечне указано 
большое число публикаций, специально посвященных осмыслению 
понятия «информация» и ее роли в отдельных науках: психологии, 
генетике, нейрофизиологии, биофизике, биохимии, лингвистике, не 
говоря уже о таких широких областях, как компьютерные дисцип-
лины и кибернетика. Они во многих случаях принадлежат не фило-
софам, а крупным ученым. Ряд таких публикаций сохраняют свое 
важное значение и сегодня (см, например, работы А.Н. Колмогоро-
ва, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, В.М. Глушкова и др.). 

Хотелось бы особо подчеркнуть важную роль в разработке 
философских и теоретико-методологических вопросов проблем 
информации и развития информационных технологий, принадле-
жавшую в те годы Научному совету по комплексной проблеме «Ки-
бернетика» при Президиуме Академии наук, во главе с академиком 
Акселем Ивановичем Бергом. Благодаря его усилиям была не толь-
ко реабилитирована кибернетика, почитавшаяся некоторое время 
«буржуазной лженаукой», но и организована широкая разработка 
этой проблематики в нашей стране. Академик А.И. Берг хорошо 
понимал значение философских и методологических вопросов ки-
бернетики. При возглавляемом им Совете была создана секция 
«Философские вопросы кибернетики», которой руководил профес-
сор Б.В. Бирюков – крупный специалист по вопросам логики и ме-
тодологии науки. Эта секция, опираясь на авторитет Президиума 
Академии наук, развернула большую работу, в центре которой  
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всегда стояло осмысление понятия «информация». Она проводила 
научные конференции, издавала сборники статей, помогала моло-
дым ученым из разных регионов. Я был одним из тех, кому Совет 
оказал неоценимую поддержку. На философской секции совместно 
с секцией «Биологической и медицинской кибернетики» в начале 
1970 г. обсудили рукопись моей книги «Психические явления и 
мозг. Философский анализ проблемы в связи с некоторыми акту-
альными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики»  
(в ней был раздел, посвященный анализу понятия «информация») и 
в 1971 г. эта книга (в 25 авторских листов) вышла под грифом Сове-
та и указанных двух его секций, в издательстве «Наука». Я тогда 
работал на кафедре философии медицинского института в г. Донец-
ке и не мог об этом даже мечтать. Все это было похоже на чудо.  
Но я бы мог привести много примеров подобной поддержки фило-
софов с периферии, которая была им оказана Советом и лично 
Б.В. Бирюковым. Эту замечательную традицию стремится продол-
жать нынешний Научный совет при Президиуме РАН по методоло-
гии искусственного интеллекта и когнитивных исследований, на 
котором систематически обсуждаются теоретические вопросы ис-
следования информационных процессов. 

Предлагаемый нашей научной общественности библиогра-
фический труд имеет то весьма важное значение, что он служит 
сохранению преемственности нынешнего этапа развития инфор-
мационных технологий, использования информационных подхо-
дов в различных научных дисциплинах, с начальным этапом этого 
фундаментального процесса, открывшего эру компьютерной рево-
люции. Это позволяет глубже осмыслить саму природу феномена 
информации и ее соотношения с физическими процессами – клю-
чевой теоретический вопрос, который был с самого начала и оста-
ется по сей день предметом принципиальных дискуссий. 

Суть дела в том, что в начале второй половины прошлого 
века отчетливо сформировалась парадигма функционализма, кото-
рая в ряде существенных отношений оказалась альтернативной 
парадигме физикализма, господствовавшей в науке на протяжении 
трех столетий. Различие состоит в следующем. Опыт научного 
развития, особенно биологии, нейрофизиологии и в первую оче-
редь компьютерных технологий показал относительную автоном-
ность функционалистских описаний, которые логически незави-
симы от сугубо физикалистских описаний. В онтологическом 
смысле это выражается принципом изофункционализма систем: 
одна и та же функция может быть воплощена и реализована на 
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разных по своим физическим свойствам субстратах (простейший 
пример: удалили естественный зуб – вставили искусственный; 
функция та же, субстрат другой; успехи протезирования органов 
широко известны). Это имеет прямое отношение к пониманию 
информации, выражается в принципе инвариантности информации 
по отношению к физическим свойствам ее носителя, т.е. возмож-
ности кодирования одной и той же информации по-разному. От-
сюда и специфика информационной причинности, при которой 
следствие определяется не физическими свойствами носителя 
информации, а информацией как таковой на основе сложившейся 
в данной самоорганизующейся системе кодовой зависимости.  
Когда я говорю вам: возьмите эту книгу, и вы берете ее, то это 
следствие моих слов определяется не физическими свойствами 
произнесенного мной звукового сигнала, а именно воплощенной в 
нем информацией. То же самое действие я могу вызвать у вас 
множеством других по своим физическим свойствам сигналов.  
Да, физический носитель всегда присутствует, вне его информация 
не существует, но для одной и той же информации он может быть 
разным. В приведенном примере именно информация производит 
соответствующее следствие в вашем организме, если вы можете 
декодировать ее носитель (знаете русский язык). Таким образом, 
парадигма функционализма создает специфические по сравнению 
с физическими законами (нисколько их не нарушая!) теоретиче-
ские средства описания, объяснения и предсказания поведения 
биологических и социальных систем, включая их производные в 
виде сложных технических систем. Этот план осмысления сущно-
сти информации занимал определенное место уже в работах совет-
ских философов 60–70-х годов, ярко проявился при расшифровке 
генетического кода и на первых шагах создания искусственного 
интеллекта. В наше время, когда на повестке дня стоит задача 
расшифровки мозговых нейродинамических кодов явлений субъ-
ективной реальности и в этом направлении уже достигнуты  
существенные результаты, когда предметом исследования и пре-
образования становится само наше сознание, указанный план ис-
следования информации и информационных процессов приобре- 
тает первостепенное значение. Но это обязывает нас видеть весь  
пройденный путь. Обзор исторической панорамы исследования 
информационных процессов, анализ исторического опыта спосо-
бен стимулировать новые идеи и подходы в решении фундамен-
тальных проблем. 



 30

В современных условиях, когда научная литература растет 
чуть ли не в геометрической прогрессии, трудно найти возмож-
ность для чтения публикаций полувековой давности. Но это бы- 
вает очень полезно, если мы обращаемся к авторитетным, одарен-
ным авторам того времени. Они способны удивить новой для нас  
мыслью, иногда огорчить тем, что они, оказывается, давно и ос- 
новательно выразили те положения, которые мы приписываем  
себе, они способны помочь осмыслить перспективы современных 
исследований. Знаю это по собственному опыту. Могу назвать 
фамилии нескольких авторов, обращение к публикациям которых 
может быть весьма полезным для тех, кто сегодня занимается  
исследованием феномена информации и информационных процес-
сов. Это в первую очередь работы Бирюкова, Кремянского, Тюх- 
тина, Новика, Шрейдера, Спиркина, Штоффа. Я бы мог продол-
жить этот перечень, но те, кого я назвал, несомненно, внесли  
заметный вклад в интересующую нас проблему. 

Исследования наших предшественников не должны быть за-
быты. Они должны быть продуктивно использованы для решения 
насущных задач нашего времени в развитии информационных 
технологий. Этому будет способствовать ценный библиографиче-
ский труд А.К. Воскресенского. 

Дубровский Д.И.,  
главный научный сотрудник  
Института философии РАН 
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тельной техники АН СССР; замечания профессоров и иссле- 
дователей С.А. Яновской, А.А. Фельдбаума, С.А. Яблонского,  
М.М. Бахметьева, И.А. Полетаева, М.Г. Гаазе-Рапопорта, Л.В. Кру- 
шинского, О.Б. Лупанова. См. текст в Приложении 1. Дается пози- 
ционирование учения об информации в кибернетике: информация  
как «сведения о результатах каких-либо событий, которые заранее не  
были известны»… «общим для всех видов информации является то,  
что сведения или сообщения всегда задаются в виде какой-либо вре- 
менно́й последовательности, т.е. в виде функции времени». 

1956 

1. Вытяжков В.Т. О предмете библиографии. – Советская 
библиография, М., 1956, вып. 44, с. 40–45. Дискуссия об определе-
нии библиографии как информации о литературе. 

2. Колмогоров А.Н. Теория передачи информации. – М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 33 с. – (Доклады / Академия 
наук СССР. Сессия по научным проблемам производства. Пленар-
ное заседание). В связи с математической оценкой «количества 
информации». 
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3. Решетинский И.И. О теории и практике библиографии. – 
Советская библиография, М., 1956. Вып. 42, с. 37–45. Библиогра-
фия как практическая деятельность по информации о произведе-
ниях печати. 

4. Словарь современного русского языка. Т. 5: И–К / ред-
коллегия: В.В. Виноградов и др. – М. – Ленинград: Издательство 
Академии наук СССР, 1956. – 1918 с. На с. 418: «Информация – 
Сообщение, осведомление о чем-либо». См. в Приложении 2. 

5. Эшби У.Р. Схема усилителя мыслительных способно-
стей. – В кн.: Автоматы: Сборник статей / Под ред. К.Э. Шеннона 
и Дж. Маккарти. – Москва, 1956, с. 281–305. Возможность инфор-
мационной машины для разрешения социальных и экономических 
проблем, на принципе отбора. 

1957 

1. Голдман С. Теория информации / Пер. с англ. Б.Г. Белки- 
на; Под ред. В.В. Фурдуева. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1957. –  
446 с. Первая большая монография по теории информации, опуб-
ликованная на русском языке. Из содерж.: Некоторые применения 
теории информации к исследованию мышления, с. 350–357. Книга 
основана на классических работах Шеннона и в несколько мень-
шей степени на классических работах Норберта Винера. См. текст 
в Приложении 2. 

2. Общая библиография: Учебник для библиотеч. ин-тов / 
М-во культуры РСФСР. Упр. учеб. заведений; [Под ред. А.Д. Эй-
хенгольца]. – Москва: Сов. Россия, 1957. – 464 с. Из содерж.: Гл. 18. 
Информационная работа в библиотеке, с. 442–454. 

3. Словарь русского языка [Текст]: В 4 т. / [Ред. коллегия: 
чл.-кор. АН СССР М.П. Алексеев, чл.-кор. АН СССР С.Г. Бархуда- 
ров (пред.) и др.]; Акад. наук СССР. Ин-т языкознания. – Москва:  
ГИС, 1957–1961. – Т. 1: А–И / [Ред.: А.П. Евгеньева]. – 1957. – 
XVI, 964 с. На с. 911: «Информация: 1. То же, что информирова-
ние». «Информирование – Действия по значению глагола Инфор-
мировать». «Информировать – Сообщить (сообщать) о положении 
дел в какой-либо области, о каких-либо событиях и т.п.; осведом-
лять». Продублировано в Приложении 2. 

4. Соболев С.Л., Ляпунов А.А. Кибернетика и естествозна-
ние. – М.: [Изд-во Акад. наук СССР], 1957. – 26 с. – (Материалы к 
Всесоюзному совещанию по философским вопросам естествозна-
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ния). Из содерж.: Информация и ее передача. Мера качества ин-
формации. Переработка информации, с. 6–10. 

5. Хильми Г.Ф. Теория информации и экология животных. –  
Вопросы философии, М., 1957, № 4, с. 168–172. 

6. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. – 
М.: Государственное издательство технико-теоретической литера-
туры, 1957. – 160 с. Из содерж: Гл. 2. Энтропия и информация, 
с. 35–68. В главе рассматриваются вопросы: энтропия как мера 
упорядоченности, понятие об информации. 

1958 

1. Винер Н. Кибернетика и общество / Перевод Е.Г. Панфи-
лова. Общая редакция и предисловие Э.Я. Кольмана. – М.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1958. – 200 с. Понятие «инфор-
мация» не выделено в главу или параграф, но в предметном 
указателе имеется до 20 ссылок по тексту, в том числе на с. 31–34, 
87–89, 130–131. В тексте дается определение: «Информация – это 
обозначение содержания, полученного из внешнего мира в про-
цессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему 
наших чувств», с. 31. Продублировано в Приложении 2. 

2. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в живот-
ном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. – М.: Сов радио, 1958. – 215 с. Из содерж.: 
Гл. 7. Временные ряды, информация и связь, с. 81–123; Гл. 8. Ин-
формация, язык и общество, с. 192–202. 

3. Кольман Э. О философских и социальных идеях Норберта 
Винера. – В кн.: Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958, с. 5–22. 

4. Косса П. Кибернетика. «От человеческого мозга к мозгу 
искусственному»: Пер. со 2 фр. изд. / Под общ. ред. и с предисл. 
действ. чл. АМН СССР д-ра мед. наук проф. П.К. Анохина. – Москва: 
Изд-во иностр. лит., 1958. – 122 с. Доп. тит. л.: Paul Cossa. La 
cybernétique. «Du cerveaux humain aux serveaux artificiels». 2-e rev. et 
corr. Paris, 1957. Из содерж.: VII. Проблемы информации, с. 93–100. 

5. Ляпунов А.А. О некоторых общих вопросах кибернети-
ки. – В кн.: Проблемы кибернетики. Вып. 1. – М., 1958, с. 5–22. 
Вопрос о взаимоотношении возможностей вычислительной маши-
ны и мышления. Процесс управления как процесс переработки 
информации. 
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6. О некоторых теоретических вопросах советской библио-
графии. – Советская библиография, М., 1958, вып. 50, с. 3–14.  
В том числе «информация о произведениях печати» как предмет 
библиографии. 

7. Полетаев И.А. Сигнал: О некоторых понятиях киберне-
тики. – Москва: Сов. радио, 1958. – 404 с. Из содерж.: Информа-
ция, с. 22–24; Гл. 4. Количество информации, с. 70–101. Инфор- 
мация рассматривается для систем, в которых протекают процессы 
управления. 

1959 

1. Блох И.И. Основные понятия теории информации. – Л., 
1959. – 28 с. (Общество по распространению политических и науч. 
знаний РСФСР. Ленингр. отделение). 

2. Колмогоров А.Н. Предисловие. – В кн.: Эшби У.Р. Вве-
дение в кибернетику. – Москва, 1959. – С. 5–8. Кибернетика как 
наука, занимающаяся «изучением систем любой природы, способ-
ных воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и ис-
пользовать ее для управления и регулирования», с. 8. См. извлече-
ния в Приложении 2. 

3. Либенсон Д.Я. Кибернетика в свете книги В.И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм». (О заседании учен. совета 
ИАТ АН СССР, посвящен. 50-летию выхода в свет книги 
В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). – Автоматика 
и телемеханика, М., 1959, т. 20, № 7, с. 999–1006. Ин-т автомати- 
ки и телемеханики АН СССР, май 1959 г. Участники: Б.М. Кедров, 
В.С. Пугачев, А.А. Фельдбаум, С.М. Шалютин. 

4. Малая советская энциклопедия. Гл. редактор Б.А. Вве-
денский. – 3-е изд. Том 4. Илоты-Котангенс. – М.: Гос. научное 
издательство «Большая советская энциклопедия», 1959. – 1309 с. 
Статья «Информация», стлб. 149. См. в Приложении 2. 

5. Поваров Г.Н. Новый взгляд на кибернетику. – Природа, 
М., 1960, № 10, с. 78–80. В связи с выходом книги: Генрих Гренев-
ский. Элементы кибернетики, изложенные нематематическим спо-
собом. – Варшава: Гос. научное изд-во, 1959. Понятие информация 
как «всякий сигнал, всякое сообщение, всякое разрешение, всякое 
приказание и запрещение», в отвлечении от других возможных 
значений слова. 
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6. Таллер В.Дж. Теоретические ограничения скорости пе-
редачи информации. – В кн.: Теория информации и ее приложе-
ния, М., 1959, с. 58–81. В том числе см.: Раздел IV. Определение 
качества информации, с. 61–63. 

7. Теплов Л.П. Очерки о кибернетике. – Москва: Моск. рабо-
чий, 1959. – 231 с. Из содерж.: Информация, с. 15–36. Научно-
популярное определение информации: «в самом общем смысле это –  
мера упорядоченности строения или действий автомата, показатель 
того, насколько они отличаются от хаоса, насколько организованны и 
целесообразны», с. 20. Продублировано в Приложении 2. 

8. Хартли Р. Передача информации. – В кн.: Теория информа-
ции и ее приложения. М., 1959, с. 5–35. Устанавливается количест-
венная мера информации, «на основе физических (а не физиологиче-
ских) соображений», анализируется ограничения скорости передачи 
информации через систему, вследствие накопления энергии. 

9. Эшби У.Р. Введение в кибернетику / Пер. с англ. Д.Г. Лаху-
ти; Под ред. В.А. Успенского; С предисл. А.Н. Колмогорова. –  
Москва: Изд-во иностр. лит., 1959. – 432 с. Доп. титул.: An introduc-
tion to cybernetics. By W. Ross Ashby. London, Chapman and Hall, 1956. 
Раздела на Информацию не выделено. Единственное упоминание об 
Информации («способность передавать информацию») на с. 176. 

10. Яблонский С.В. Основные понятия кибернетики. – В кн.: 
Проблемы кибернетики. Вып. 2. М., 1959, с. 7–37. Автор датирует 
свою концепцию, основанную на понятии «управляющей систе-
мы», 1955 годом. На с. 21–23 см.: §§. Состояние памяти. Инфор-
мация. Функции. 

1960 

1. Бриллюен Л. Наука и теория информации / Под ред. 
А.Л. Харкевича. – М.: Физматгиз, 1960. – 392 с. Из содерж.: гл. 1. 
Определение информации, с. 19–31; Гл. 12. Негэнтропийный 
принцип информации, с. 200–212; Гл. 13. Демон Максвелла и не-
гэнтропийный принцип информации, с. 213–241; Гл. 14. Негэнтро-
пийный принцип информации в общей физике, с. 242–263; Гл. 15. 
Наблюдение и информация, с. 264–298; Гл. 16. Теория информа-
ции, принцип неопределенности и физические пределы наблюдае-
мости, с. 299–318; Гл. 17. Негэнтропийный принцип информации в 
применении к связи, с. 319–336; Гл. 18. Письмо, печать и чтение 
[Передача информации: живая информация; Мертвая информация 
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и как ее оживить; Новая информация и избыточность], с. 337–345; 
Гл. 20. Информация, организация и другие проблемы, с. 370–389. 
Рец.: Баженов Л.Б. Физика и теория информации // Вопросы фило-
софии. – М., 1961, № 8. – С. 170–175. 

2. Глушков В.М. Об одном общем аспекте кибернетики: 
Стенограмма лекции, прочит. на семинаре повышения квалифика-
ции преподавателей техникумов / М-во высш. и сред. спец. обра-
зования УССР. – Киев, 1960. – 17 с. С т. зрения преобразования 
информации в управляющих системах. 

3. Иванов С.Г. Некоторые философские вопросы киберне-
тики / О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. 
Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1960. – 56 с. Из содерж.: Философ-
ское значение открытий в кибернетике, с. 26–43. Различение «ма-
шинной» и человеческой информации. 

4. Кастлер Г. Азбука теории информации. – В кн.: Теория 
информации в биологии. Москва, 1960, с. 8–53. 

5. Кастлер Г. Место теории информации в биологии. – 
В кн.: Теория информации в биологии. Москва, 1960, с. 183–192. 

6. Красовский А.А. Лекции по курсу «Основы автоматики»: 
Раздел: Техническая кибернетика. – [Москва]: ВВИА им. проф. 
Н.Е. Жуковского, 1959–1960. – Вып. 3: Энтропия, информация, 
алгоритм в системах автоматического управления. – 1960. – 52 с. 

7. Плетников Ю.К. В.И. Ленин об отражении как свойстве 
всей материи и некоторые вопросы современного естествознания и 
техники. – В кн.: В.И. Ленин и некоторые вопросы современной 
философии. М., 1960, с. 67–84. Отражение в кибернетических уст-
ройствах; моделирование мышления. 

8. Решетинский И.И., Николаев В.А. Некоторые спорные 
вопросы теории библиографии. – Советская библиография, М., 
1960, № 5 (63), с. 3–16. В том числе в связи с трактовкой библио-
графии как «информации о произведениях печати». 

9. Ровенский З.И., Уемов А., Уемова Е. Машина и мысль: 
(Филос. очерк о кибернетике). – Москва: Госполитиздат, 1960. – 
143 с. Из содерж.: Информация, с. 63–74; Информация и материя, 
с. 125–127. 

10. Смирнов П.В. Мозг и кибернетические машины. – В кн.: 
В.И. Ленин и некоторые вопросы современной философии. – Москва, 
1960. – С. 85–113. Информация как «сведения, не известные ранее и 
получаемые непосредственно или опосредованно той или иной сис-
темой», с. 91. Определение продублировано в Приложении 2. 
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11. Сухотин А.К. К вопросу об уплотнении знаний. – В кн.: 
Сборник научных работ кафедры истории КПСС и философии. 
(Томский мед. ин-т). Томск, 1960, с. 54–60. 

12. Файнстейн А. Основы теории информации / Пер. с англ. 
И.Н. Коваленко и Э.Р. Ницкой; Под ред. И.И. Гихмана. – Москва: 
Изд-во иностр. лит., 1960. – 140 с. Доп. тит. л.: Foundations of 
information theory. Amiel Feinstein. New York, a. o., McGraw-Hill, 
1958. На основе работы Шеннона 1948 г.: A mathematical theory of 
communication. B.S.T.J., 27, 379–423, 623–656. 

13. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Физматгиз, 1960. – 315 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Энтропия и информация, с. 44–106. 

1961 

1. Берг А.И. Кибернетику – на службу коммунизму. – В кн.: 
Кибернетику на службу коммунизму. Сборник статей. Том 1. М. – 
Л., 1961, с. 7–33. 

2. Брудный А.А. Знак и сигнал. – Вопр. философии, М., 
1961, № 4, с. 124–133. Понятие «информация» затрагивается как 
изоморфное соответствие события и сигнала. 

3. Гаазе-Рапопорт М.Г. Автоматы и живые организмы. Мо-
делирование поведения живых организмов. – М.: Физматгиз, 1961. –  
224 с. В обзорной работе понятие информация используется в рам-
ках теории передачи информации. 

4. Глезер В.Д., Цукерман И.И. Информация и зрение / Акад. 
наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – М., Ленинград: 
Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1961. – 183 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Информация, содержащаяся в изображениях, с. 57–86. 

5. Добрушин Р.Л., Хургин Я.И. Вопросы теории информа- 
ции. – В кн.: Кибернетику на службу коммунизму. М., 1961, с. 71–79. 

6. Иванов В.В. Язык в сопоставлении с другими средствами 
передачи и хранения информации. – М., 1961. – 44 с. (АН СССР. Ин-т 
науч. информации. Докл. на конференции по обработке информации, 
машинному переводу и автоматич. чтению текста. Вып. 7.) 

7. Кольман Э. О философских и социальных проблемах ки-
бернетики. – В кн.: Философские вопросы кибернетики. М., 1961, 
с. 86–109. Постулируется допустимость структурных аналогий во 
всех сферах, где речь идет о «получении, хранении, переработке и 
выдаче информации». 
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8. Напалков А.В. Изучение принципов переработки инфор-
мации головным мозгом. – В кн.: Кибернетику на службу комму-
низму. Том 1. М. – Л., 1961, с. 153–172. 

9. Новик И.Б. О некоторых методологических проблемах 
кибернетики. – В кн.: Кибернетику на службу коммунизму. Сбор-
ник статей. Том 1. М. – Л., 1961, с. 39–42. 

10. Падучева Е.В. Возможности изучения языка методами тео-
рии информации. – В кн.: О точных методах исследования языка  
(О так называемой «математической лингвистике»). – М., 1961, с. 98–
149. На основе статистического понятия «качества информации». 

11. Украинцев Б.С. О возможностях кибернетики в свете 
свойства отражения материи. – В кн.: Философские вопросы ки-
бернетики. М., 1961, с. 110–133. Процесс информации как осно-
ванный на процессе отображения (воспроизведения). Информация 
и управление как основные понятия кибернетики. 

12. Философский словарь: Сокр. пер. с нем. / Общая ред. и 
вступ. статья [с. 5–42] д-ра философ. наук М.М. Розенталя. – Мо-
сква: Изд-во иностр. лит., 1961. – 717 с. – (Для научных библио-
тек). Доп. тит. л.: Philosophisches Wörterbuch. Berg. von Heinrich 
Schmidt. – Stuttgart, Kröners. – 1957. Упоминания об Информации 
нет, ст. Кибернетика на с. 289. См. текст в Приложении 2. 

13. Харкевич А.А. О ценности информации. – В кн.: Про-
блемы кибернетики. Вып. 4. М., 1961, с. 53–58. 

14. Шкабара Е.А., И.Я. Завилянский, С.Д. Равикович. Кибер-
нетика и мозг – Киев 1961. – 55 с. – (Брошюры-лекции. Серия 6 /  
О-во по распространению полит. и науч. знаний УССР; № 23).  
Из содерж.: Информация в технических устройствах и в живых 
организмах, с. 7–17. 

15. Яглом И.М. Теория информации. – М.: Знание, 1961. – 
48 с. (Всесоюз. об-во по распространению полит. и науч. знаний.) 

1962 

1. Амосов Н.М. Мышление и информация. – Киев, 1962. – 
30 с. (Науч. совет по кибернетике АН УССР. Киевский Дом науч.-
техн. пропаганды). Отпечат. множит. аппаратом. 

2. Берг А., Бирюков Б., Напалков А., Спиркин А., Тюх-
тин В. Кибернетика. – В кн.: Философская энциклопедия. Том 2. 
М., 1962, с. 495–506. См. текст в Приложении 2. Развитие киберне-
тики как следствие новых возможностей в обработке информации 
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и в моделировании систем управления. Прием и передача инфор-
мации как основа процессов управления. 

3. Бокарев В.А. Некоторые методологические вопросы ки-
бернетики и ее применения в военном деле: Автореф. дис. на со-
искание учен. степ. канд. философ. наук / Воен.-полит. ордена 
Ленина Краснознам. акад. им. В.И. Ленина. – Москва, 1962. – 29 с. 
Кибернетика как математическая наука, изучающая информаци-
онные отношения в системах любой природы. 

4. Глушков В.М. Введение в теорию самосовершенствую-
щихся систем / Киевское высш. инж. радиотехн. училище войск 
противовоздуш. обороны страны. – Киев: КВИРТУ, 1962. – 108 с. 
Книга на материале лекций 1961–62 гг., в Киевском гос. универси-
тете и Киевском Доме научно-технической пропаганды. Предна-
значена для инженерной аудитории. Из содерж.: Понятие о дис-
кретных преобразователях информации, с. 5–11. 

5. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Госу-
дарственное издательство физико-математической литературы, 
1962. – 476 с. Из содерж.: Гл. 1. Общие сведения о преобразовани-
ях информации, с. 17–35. 

6. Гришкин И.И. О философском значении понятия инфор-
мации // Вестник Ленинградского ун-та, 1962, № 23. Серия эконо-
мики, философии и права, вып. 4, с. 124–130. 

7. Коган А.Б. О некоторых принципиальных особенностях 
организации и свойств информационного аппарата мозга. – В кн.: 
Проблемы нейрокибернетики. Ростов-на-Дону, 1962, с. 16. Анализ 
специфики информационных процессов в деятельности головного 
мозга, при реализации функций отображения и управления. 

8. Ланда Л.Н. Опыт применения математической логики и 
теории информации к некоторым проблемам обучения. – Вопросы 
психологии, М., 1962, № 2, с. 19–40. 

9. Леонтьев А.Н., Кринчик Е.П. Некоторые особенности 
процесса переработки информации человеком. – Науч. докл. высш. 
школы. Филос. науки, М., 1962, № 5, с. 109–114. 

10. Леонтьев А.Н., Кринчик Е.П. О некоторых особенностях 
процесса переработки информации человеком. – Вопр. психоло-
гии, М., 1962, № 6, с. 14–25. В аспекте «психологической теории 
информации». 

11. Напалков А.В. Переработка информации головным моз- 
гом. – В кн.: Биологические аспекты кибернетики. – Москва, 1962. –  
С. 134–144. 
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12. Научная информация (Вопросы советской науки) / Под ред. 
проф. А.И. Михайлова. М.: ВИНИТИ, 1962. – 23 с. Записка посвяще-
на рассмотрению основных теоретических, методических и практи-
ческих проблем новой научной дисциплины. Из содерж.: Научная 
информация как важнейшее условие научного прогресса, с. 1–4. 

13. Новик И.Б. Негэнтропия и количество информации. – 
Вопросы философии, М., 1962, № 6, с. 118–128. 

14. Семков Б.Ф. Философские вопросы кибернетики. Теоре-
тическая конференция философских семинаров научных учрежде-
ний АН СССР, июль 1962 г. – Вестник АН СССР, М., 1962, № 9, 
с. 128–131. В том числе доклад А.А. Маркова: дается новое опре-
деление кибернетики, «свободное от понятий “управление” и “ин-
формация”. Кибернетика, по его мнению, может трактоваться как 
общая теория причинных сетей, изучающая их с точностью до 
изоморфизма», с. 128. 

15. Теория информации. Терминология / АН СССР. Комитет 
технической терминологии. Отв. ред. А.А. Харкевич. – М., 1962. – 
14 с. 39 терминов. 

16. Физический энциклопедический словарь / Главный ред.  
Б.А. Введенский. – Том 2. Е-Литий. – М.: Государственное научное 
издательство «Советская энциклопедия», 1962. – 608 с. Статьи «Ин-
формации теория», «Информация» на с. 205–207. См. Приложение 2. 

17. Философская энциклопедия / Главный редактор Ф.В. Кон- 
стантинов. В 5 тт. Том 2. Дизъюнкция-Комическое. – М.: Госу- 
дарственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1962. –  
576 с. В надзаг.: Научный совет издательства «Советская энцикло-
педия». Институт философии Академии наук СССР. В начале 
1960-х гг. «информация» еще не входит в число философских или 
общенаучных понятий: на с. 303 видим отсылку: «Информация  
(от лат. informatio – осведомление) – см. Теория информации». 
Текст приводится в Приложении 2. 

18. Харкевич А. Информация и техника. – Коммунист. – М., 
1962, № 17, с. 93–102. 

19. Ченцов П.И. Основы теории информации / Киевское высш. 
артиллер. инж. ордена Ленина Краснознам. училище им. С.М. Киро-
ва. – Киев, 1962. – 141 с. Из содерж.: Основные понятия теории ин-
формации, с. 5–37. 

20. Шалютин С.М. Алгоритмы и возможности кибернетики. –  
Вопросы философии, М., 1962, № 6, с. 163–170. Отрицание пре-
восходства человеческого мозга над техническими системами, в 
деле переработки информации. 
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1963 

1. Амосов Н.М. Моделирование информации и программ в 
сложных системах. – Вопросы философии, М., 1963, № 12, с. 26–34. 

2. Ахлибининский Б.В., Хроленко Н.И. Чудо нашего време-
ни. Кибернетика и проблемы развития. – Л.: Лениздат, 1963. – 139 с. 
Из содерж.: Гл. 2. Развитие и информация, с. 36–58. 

3. Бернштейн Э.С. О взаимосвязи технических библиотек и 
органов научно-технической информации. – Технические библио-
теки СССР, М., 1963, вып. 5(17), с. 14–18. Необходимость системы 
научно-технической информации. 

4. Бродский И.Н. Причинность и информация. – Вестник 
Ленингр. ун-та, 1963, № 17. Серия экономики, философии и права, 
вып. 3, с. 67–76. 

5. Веккер Л.М. К сравнительному анализу психической ре-
гуляции и регулирования в автоматах. – Вопросы философии, М., 
1963, № 2, с. 70–81. Различение способов организации сигналов 
информации: кодирование и изображение. 

6. Глушков В.М. Гносеологическая природа информационно-
го моделирования. – Вопросы философии, М., 1963, № 10, с. 13–18. 

7. Глушков В.М. Мышление и кибернетика. – Вопросы фи-
лософии, М., 1963, № 1, с. 36–48. Автор исходит из определения: 
«Информация в самом общем ее понимании представляет собой 
меру неоднородности распределения материи и энергии в про-
странстве и во времени, меру изменений, которыми сопровожда-
ются все протекающие в мире процессы», с. 36. 

8. Жданов Г.Б. Информационные модели в физике. – Во-
просы философии, М., 1964, № 7, с. 69–72. По поводу статьи 
В.М. Глушкова в № 10 за 1963 г. 

9. Жданова Г.С. Библиографическое описание и его роль в 
научно-информационном процессе. – НТИ / ВИНИТИ. М., 1963, 
№ 12, с. 25–30. Библиографическое описание как форма научной 
связи: подход и методика в библиотечно-библиографической 
практике и научно-информационном процессе. 

10. Жуков Н.И. Информация в свете ленинской теории от-
ражения. – Вопросы философии, М., 1963, № 11, с. 153–161. 

11. Зарецкий В. Образ как информация. – Вопр. литературы, 
М., 1963, № 2, с. 71–91. Приложение понятий кибернетики к тео-
рии искусства. 

12. Клаус Г. Кибернетика и философия / Перевод с немецкого 
И.С. Добронравова, А.П. Куприяна, Л.А. Лейтес. Ред. В.Г. Виногра-



 158

дов. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – 532 с.  
Из содерж.: Баженов Л.Б., Бирюков Б.В., Спиркин А.Г. О философ-
ских аспектах кибернетики (послесловие), с. 484–530. Природа ин-
формации, см. с. 517–519. Рец.: Грязнов Б.С. Кибернетика в свете 
философии. – Вопр. философии, М., 1965, № 3, с. 161–165. 

13. Крайзмер Л.П. Память человека и машины. – Природа, 
М., 1963, № 11, с. 10–16. Хранение информации, память машин, 
запоминающее устройство и мозг человека. 

14. Лук А.Н. Информация и память. – М., Знание, 1963. – 24 с. 
15. Михайлов А.И., Полушкин В.А. Теория научной инфор-

мации – новая самостоятельная научная дисциплина. – НТИ / 
ВИНИТИ. М., 1963, № 3, с. 3–5. Определение понятия информа-
ция; причины возникновения новой научной дисциплины – теории 
научной информации. Авторы понимают под информацией «объ-
ективное содержание связи между объектами, проявляющееся в 
изменении состояний этих объектов» с. 3. 

16. Напалков А.В., Чичварина Н.А. Мозг и кибернетика: (Ки-
бернетич. ключи к тайнам мозга) / [Предисл. чл.-кор. Акад. мед. 
наук СССР Н.А. Бернштейна]. – Москва: Знание, 1963. – 48 с. – 
(Новое в жизни, науке, технике. 8 серия. Биология и медицина; 11). 
Информационные процессы в деятельности мозга. 

17. Новик И.Б. Кибернетика и взаимосвязь наук. – Вестник 
АН СССР, М., 1963, № 4, с. 54–61. Отражение как основа инфор-
мационных процессов. 

18. Новик И.Б. Кибернетика и развитие современного науч-
ного познания. – Природа, М., 1963, № 10, с. 3–11. 

19. Новик И.Б. Кибернетика: философские и социологиче-
ские проблемы. – М.: Госполитиздат, 1963. – 208 с. Из содерж.: 
Гл. 2. Философские вопросы теории информации, с. 36–81. Рец.: 
Баженов Л.Б. Философский анализ новой науки. – Природа, М., 
1964, № 1, с. 121–122; Украинцев Б.С. Задача требует дальнейших 
коллективных исследований. – Вопросы философии, М., 1963, 
№ 12, с. 160–164. 

20. Полушкин В.А. К определению понятия «информация». –  
НТИ / ВИНИТИ, М., 1963, № 9, с. 8–10. 

21. Тарасенко Ф.П. К определению понятия «информация» в 
кибернетике. – Вопросы философии, М., 1963, № 4, с. 76–84. 

22. Темников Ф.Е. Информатика. – Известия высш. учебных 
заведений; Электротехника, М., 1963, № 11, с. 1277. Введение 
понятия информатика. 
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23. Теплов Л.П. Очерки о кибернетике. – 2-е изд., перераб. – 
Москва: Моск. рабочий, 1963. – 415 с. Из содерж.: Информация, по 
существу – единственный предмет кибернетики, с. 77–108; Накоп-
ление информации – это и есть прогресс, развитие, совершенство-
вание, с. 109–136; Контроль информации – одно из свойств обрат-
ной связи, с. 137–154. 

24. Тюхтин В.С. О природе образа. (Психологическое отра-
жение в свете идей кибернетики.) – М.: Высшая школа, 1963. – 
124 с. Информационная функция сигнала рассматривается в разде-
ле: «Содержание и форма сигнала», с. 17–27. Рец.: Веккер Л.М.,  
Ярошевский М.Г. О кибернетическом подходе к проблеме образа. –  
Вопр. философии, М., 1964, № 5, с. 173–177. 

25. Украинцев Б.С. Информация и отражение. – Вопросы 
философии, М., 1963, № 2, с. 26–38. 

26. Успенский В.А., Шрейдер Ю.А. К проблеме теории на-
учной информации. – НТИ / ВИНИТИ. – М., 1963. № 3, с. 17–20.  
В связи с семиотикой, математической логикой и лингвистикой. 

27. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя и  
П.Ф. Юдина. – Москва: Политиздат, 1963. – 544 с. Статьи: Инфор-
мация, с. 172–173; Кибернетика, с. 197–198. См. тексты в При- 
ложении 2. 

28. Шадринцев И.С. Что такое кибернетика. – Москва: 
Воениздат, 1963. – 78 с. На обл.: Науч.-попул. б-ка. Из содерж.: 
Сигналы и информация, с. 11–14; Теория информации, с. 34–38. 

29. Шалютин С.М. Принципиальные возможности киберне-
тики и проблема сознания. – В кн.: Сборник материалов Научной  
сессии вузов Уральского экономического района (февраль 1963 г.). –  
Свердловск, 1963. – [4]: Философские науки. – 1963. – С. 81–86. 
Информация как совокупность знаний, необходимых для возник-
новения сознания. 

30. Шапиро С.И., Уманский Л.И. О применении теории ин-
формации к изучению способностей человека. – Вопр. психологии, 
М., 1963, № 2, с. 75–90. 

31. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернети-
ке. – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 830 с. Из содерж.: Теория ин-
формации, с. 243–666; Определение понятия Информация через 
структуру сообщения, см. раздел: Некоторые задачи теории ин-
формации, с. 461–463. 

32. Шрейдер Ю.А. О количественных характеристиках семан-
тической информации. – НТИ / ВИНИТИ, М., 1963, № 10, с. 33–38. 
Понятие информации в применении к анализу содержания текстов. 
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33. Эрдниев П.М. Кибернетические понятия и проблемы 
диалектики. – Советская педагогика, М., 1963, № 11, с. 104–117. 
Применение понятия «информация». 

1964 

1. Амосов Н.М. Мышление и информация. – В кн.: Про-
блемы мышления в современной науке. М., 1964, с. 387–409. 

2. Берг А.И. Избранные труды. Том 2. – М. – Ленинград: 
Энергия, 1964. – 224 с. Из содерж.: Основные вопросы кибернети-
ки, с. 34–38 [Доклад на заседании Президиума Академии наук 
СССР, 10 апреля 1959 г.] Введено определение: «Содержание ки-
бернетики заключается в сборе, переработке и передаче инфор- 
мации с целью улучшения управления для достижения поставлен- 
ных задач», см. с. 34–38; О некоторых проблемах кибернетики,  
см. с. 38–50 [журнал «Вопросы философии», 1960, № 5, с. 51–63]. 

3. Берг А.И. Кибернетика – наука об оптимальном управле-
нии. – М. – Л.: Энергия, 1964. – 64 с. 
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ки и ее применения в военном деле / М.Д. Ионов. – Калинин: [б. и.], 
1964. – 34 с.; 23 см. – (Кафедра № 9 / Воен. командная акад. проти-
вовоздуш. обороны). Информация как одно из основных понятий 
кибернетики, см. с. 12–16. 

19. Копнiн П.В. Теорiя пiзнання та кiбернетика. – Киïв: 
Полiтвидав. Украïни, 1964. – 68 с. Из содерж.: Материальное и 
идеальное. Отражение и информация, с. 22–37. 

20. Коршунов А.М., Мантатов В.В. Гносеологический анализ 
понятия «информация». – В кн.: Методологические проблемы со-



 162

временной науки. – Москва, 1964. – С. 143–160. Информация есть 
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21. Леонтьев А.Н., Кринчик Е.П. Некоторые особенности 
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и жизнь, М., 1966, № 1, с. 16–23. 

50. Тюхтин В. Теория отражения: ее актуальные вопросы. – 
Коммунист, М., 1966, № 9, с. 44–54. Процессы переработки ин-
формации в неживой и живой природе: информация как содержа-
ние отражения. 

51. Урсул А.Д. Информационный критерий развития в при-
роде. – Научные доклады высшей школы. Философские науки, М., 
1966, № 2, с. 43–51. 

52. Урсул А.Д. К обсуждению определения понятия «ин-
формация». – НТИ / ВИНИТИ, М., 1966, № 7, с. 26–28. 

53. Урсул А.Д. Предисловие. – В кн.: Земан И. Познание и 
информация. Гносеологические проблемы кибернетики. М., 1966, 
с. 5–18. 

54. Шароградский В.И. Понятие «информация» в свете ле-
нинской теории отражения: Автореф. дис. … канд. философ. наук. –  
М., 1966. – 15 с. (Моск. гос. ун-т. Философский факультет. Кафед-
ра диалектического материализма). 

55. Шералиева Р. Некоторые философские вопросы теории 
информации. – Фрунзе: Илим, 1966. – 72 с. (АН Кирг. ССР. Ин-т 
философии и права.) Определение информации; информация и 
отражение, энтропия, сигнал, вероятность. 

56. Шкутько Н.И. Понятие информации в свете ленинской тео-
рии отражения. – В кн.: Тезисы докладов второй научно-теоретиче- 
ской конференции преподавателей / Кировогр. филиала Харьк. по- 
литехн. ин-та / Соц.-экон. серия. Кафедра марксизма-ленинизма,  
Кировоград, 1966, с. 76–83. 

57. Шрейдер Ю.А. К вопросу об определении основных по-
нятий семиотики. – В кн.: Кибернетику – на службу коммунизму. 
Том 3. Теория информации. Вычислительная техника. Семиотика. 
М. – Ленинград, 1966, с. 261–274. На с. 262 информация упомина-
ется как «нечто, не требующее объяснения». 

58. Шрейдер Ю.А. Некоторые проблемы теории научной 
информации. – НТИ / ВИНИТИ. – М., 1966. – № 6. – С. 17–22. 
Семантические характеристики информации. 
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1967 

1. Адров А.М. О некоторых философских аспектах понятия 
информации. – Ученые записки (Астраханский пед. ин-т), 1967, 
т. 11, вып. 1. Вопросы истории и философии, с. 177–188. 

2. Акчурин И.А. Место кибернетических структур в совре-
менной науке. – В кн.: Структура и формы материи. – Москва, 1967, 
с. 118–140. Из содерж.: Структура теории информации, с. 121–125. 

3. Бернштейн Э.С. Об информационных потребностях и ка-
чественном преобразовании информации – НТИ. Сер. 2. Инфор-
мационные процессы и системы / ВИНИТИ. – 1967. № 6, с. 8–11. 

4. Бирюков Б.В., Брагина Л.М., Гаврилец Ю.Н., Добров Г.М., 
Ляхов И.И., Новик И.Б., Спиркин А.Г., Тюхтин В.С., Фарбер В.Г. 
Философские вопросы кибернетики. – В кн.: Кибернетику на служ-
бу коммунизму. Сборник статей. Том 5. М. – Л., 1967, с. 267–314. 
Предмет кибернетики как науки, информация и отражение, фило-
софский анализ методов кибернетики. 

5. Бокарев В.А. Философские вопросы кибернетики и ее 
значение в военном деле. – Москва, 1967. – 398 с.: ил. (50 лет Ок-
тября / Воен.-воздуш. Инженерная ордена Ленина Краснознам. 
акад. им. проф. Н.Е. Жуковского). Из содерж.: Гл. 4. Философские 
вопросы теории информации, с. 133–173. 

6. Бонгард М.М. Проблемы узнавания. – Москва: Наука, 
1967. – 320 с. Из содерж.: Гл. 7. Полезная информация, с. 134–157. 

7. Бочаров М.К. О понятиях «информация» и «знак». – 
НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, М., 1967, 
№ 2, с. 5–8. 

8. Братко А.А. Информационно-логические машины и пси-
хика. – В кн.: Проблемы моделирования психической деятельно-
сти: (Материалы к симпозиуму). – Новосибирск, 1967, с. 55–62. 

9. Веселовский В.Н. О соотношении информации и отра-
жения. – В кн.: Ленинская теория отражения и современность. 
Свердловск, 1967, с. 5–13. 

10. Гудовщикова И.В. Библиография библиографии и ее роль в 
современной информационной ситуации. – В кн.: Библиография биб-
лиографии в СССР. Современное состояние. Организация. Про- 
блемы. Сборник научных трудов. Вып. 2 / Гос. публичная библиотека 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград, 1967, с. 6–13. В связи с 
проблематикой автоматизации библиографического поиска. 
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11. Гущин Д.А. Категория информации и некоторые про-
блемы познания. – Сб. науч. трудов Эст. с.-х. академии, Тарту, 
1967, № 54. Труды по философии, № 2, с. 53–66. 

12. Гущин Д.А. Категория информации и некоторые про-
блемы развития. – Вестник Ленингр. ун-та, 1967, № 23. Экономи-
ка, философия, право, вып. 4. С. 55–63. 

13. Дергачев В.В. Хранение информации (память) в живых 
системах. – Вопросы психологии, М., 1967, № 4, с. 44–59. 

14. Жуков Н.И. Информационная природа сознания и некото-
рые особенности его моделирования. – В кн.: Проблемы моделиро-
вания психической деятельности: (Материалы к симпозиуму). –  
Новосибирск, 1967, с. 91–95. 

15. Иванов Д.Д. О научных методах библиографии. – В кн.: 
Научная библиография. М., 1967, с. 7–53. Вводится понятие «ин-
формационная функция библиографии» в научном исследовании. 

16. Квавилашвили Д.Ш. Теория информации и психология 
установки: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук (по психологии) / Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси: 
Изд-во Тбилис. ун-та, 1967. – 29 с. 

17. Кенставичюс А. Марксистско-ленинская теория отраже-
ния – основа методологического анализа информационных про-
цессов. – В кн.: Философские вопросы естествознания. Материалы 
научной конференции …. Каунас, 1967, с. 30–33. На литов. яз. 

18. Клаус Г. Кибернетика и общество. Перевод с немецкого. –  
М.: Прогресс, 1967. – 430 с. Из содерж.: Теория познания и пере-
работка информации, с. 346–374. 

19. Косолапов В.В. Анализ информационных потоков как 
средство прогнозирования перспективных научных исследований. –  
НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ. – М., 1967. –  
№ 6. – С. 3–7. 

20. Косолапов В.В. Логические средства фильтрации инфор-
мации в научном эксперименте. – В кн.: Анализ тенденций и прогно-
зирование научно-технического прогресса. Киев, 1967, с. 215–226. 

21. Крапивенский С.Э. Кибернетика и мозг. (В помощь  
изучающим философские проблемы медицины) / Обл. дом полит. 
просвещения. Обл. организация О-ва «Знание». – Волгоград, 1967. –  
18 с. Мозг: работа по преобразованию информации. 

22. Круглов С.Л. Документ – его свойства и перспективы со-
вершенствования. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / 
ВИНИТИ, М., 1967, № 8, с. 3–11. Документальная информация: 
документ как линия связи в системе управления. 
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23. Курчиков Л.Н. Информация и целесообразность. – В кн.: 
Некоторые теоретические вопросы коммунистического строитель-
ства в СССР. (Материалы Научной сессии преподавателей обще-
ственных наук вузов Одесской области.) Одесса, 1967, с. 195–196. 

24. Лебедев А.Г. О ценности и смысле информации. – В кн.: 
Ленинградский электротехнический институт. Научно-теоретиче- 
ская конференция кафедр общественных наук. Материалы …  
Л., 1967. 

25. Летичивер И.В. К вопросу о соотношении категорий 
«отражение» и «информация». – В кн.: 8-я научная конференция. 
Тезисы докл. / Целиногр. с.-х. ин-т / Обществ. науки. Целиноград, 
1967, с. 38–40. 

26. Меницкий Д.Н. Понятие информации в свете ленинской 
теории отражения. – Вестник Академии медицинских наук СССР, 
М., 1967, № 9, с. 65–73. 

27. Михайлов А.И. Роль и место машины в научно-техниче- 
ской информации. – В кн.: Труды III Всесоюзной конференции по  
ИПС и автоматизированной обработке НТИ. Том 1. Информаци-
онно-поисковые системы. М., 1967, с. 9–15. Ускорение информа-
ционных процессов через сочетание машины-автомата с интеллек-
туальным трудом человека. 

28. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Развитие 
информатики в СССР. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и систе-
мы / ВИНИТИ. – М., 1967. – № 11. – С. 3–18. От становления на-
учной и научно-технической информации в 1920-е гг. 

29. Моль А., Фукс В., Касслер М. Искусство и ЭВМ / Пере-
вод К.О. Эрастова и И.М. Нагорного. Послесловие, ред. и приме-
чания Б.В. Бирюкова, Р.Х. Зарипова и С.И. Плотникова. – М.: Мир, 
1970. – 558 с. Из содерж.: Моль А. Информационная эстетика, 
с. 17–46; ЭВМ: действия над элементами информации и синтез 
сложного, с. 70–77; Поэтика. Литература и информация, с. 136–
193; Касслер М. О поиске музыкальной информации, с. 445–455. 
Рец.: Сапаров М. Теория информации и эстетика. – Вопр. литера-
туры, М., 1967, № 8, с. 207–213. 

30. Моль А., Фукс В., Касслер М. Искусство и ЭВМ / Перевод 
К.О. Эрастова и И.М. Нагорного. Послесловие, ред. и примечания 
Б.В. Бирюкова, Р.Х. Зарипова и С.И. Плотникова. – М.: Мир, 1970. – 
558 с. Из содерж.: Моль А. Информационная эстетика, с. 17–46; ЭВМ: 
действия над элементами информации и синтез сложного, с. 70–77; 
Поэтика. Литература и информация, с. 136–193; Касслер М. О поиске 
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музыкальной информации, с. 445–455. Рец.: Сапаров М. Теория ин-
формации и эстетика. – Вопр. литературы, М., 1967, № 8, с. 207–213. 

31. Павлов Т.Д. (НРБ). Информация, отражение, творчество. –  
М., Прогресс, 1967. – 102 с. Рец.: Петров Г.В., Ивлиев В.А. Новые 
работы Тодора Павлова. – Науч. докл. высш. школы. Филос. нау-
ки, М., 1969, № 2, с. 159–163. 

32. Пирс Д.Р. Символы, сигналы, шумы. Закономерности и 
процессы передачи информации. – М.: Мир, 1967. – 334 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Истоки теории информации, с. 33–59; Гл. 10. Теория 
информации и физика, с. 216–242; Гл. 12. Теория информации и 
психология, с. 267–290; Гл. 13. Теория информации и искусство, 
с. 291–311; Гл. 14. И снова теория информации, с. 312–323. 

33. Пушкин В.Г. О природе информации надежности. – В кн.: 
Герценовские чтения. Философия. (Программа и краткое содержа-
ние докладов). Л., 1967, с. 86–89. 

34. Семенюк Э.П. Теория научной информации и вопросы 
классификации наук. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и систе-
мы / ВИНИТИ, М., 1967, № 3, с. 3–8. Теория научной информации 
в аспектах предмета, метода и цели исследования: как социальная 
дисциплина, тесно связанная с философскими науками, науками 
математического цикла, с техническими науками. 

35. Соколов А.В. Тезаурус по библиотечному делу и научной 
информации. Редакция пятая. – Технические библиотеки СССР, М., 
1967, № 1, с. 31–37. Описание тезауруса, разработанного в 1964–
66 гг. в Ленинградском гос. институте культуры им. Н.К. Крупской, 
для экспериментальной ИПС. 

36. Стасишин В.М. Ленiнська iдея вiдображення i теорiя iн- 
формацiï. – Вiсник Львiвского держ. ун-ту. Серiя сусп. наук, 1967, 
вип. 3, с. 148–154. 

37. Темников Ф.Е. Каноническая форма информатики. – Сб. 
докл. Науч.-техн. конф. по итогам НИР за 1966–1967 гг. Секция 
автоматики и вычислительной и измерительной техники. Подсек-
ция автоматики и телемеханики. Ч. II. М.: МЭИ, 1967, с. 3–18. 

38. Тюхтин В.С. Отражение и информация. – Вопросы фи-
лософии, М., 1967, № 3, с. 41–52. 

39. Тюхтин В., Пономарев А.Я. Отражение. – В кн.: Фило-
софская энциклопедия. Т. 4. М., 1967, с. 184–186. См. текст в При-
ложении 2. 

40. Урсул А.Д. Некоторые методологические проблемы ин-
форматики. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, 
М., 1967, № 7, с. 3–7. Методологические и философские проблемы. 



 178

41. Урсул А.Д. Нестатистические подходы в теории инфор-
мации. – Вопросы философии, М., 1967, № 2, с. 88–97. 

42. Фролова Л.Ф. Отражение, информация, сознание. – Уче-
ные записки Московского обл. пед. ин-та, 1967, т. 192. Философия, 
вып. 10. – С. 151–157. 

43. Холодковская С. К философскому определению понятия 
информации. – В кн.: Киевский торгово-экономический институт. 
Научная конференция профессорско-преподавательского состава по 
итогам работы за 1966 год. Рефераты докладов … Киев, 1967, с. 17–20. 

44. Черненко Л.Д., Злочевский С.Е. Вопросы информации в 
научных исследованиях. – Киев, 1967. – 47 с. – (Общество «Зна-
ние» УССР. Дом научно-технической пропаганды Киевской го-
родской организации Общества «Знание». Семинар «Кибернетика 
на современном этапе и научно-техническая информация»; 11). 
Проблематика поиска информации. 

45. Шароградский В.И. К вопросу о соотношении энтропии 
и количества информации. – Вестник Московского ун-та. Филосо-
фия, 1967, № 2, с. 56–62. 

46. Шароградский В.И. О сущности информации. – В кн.: 
Проблемы отражения и современная наука. М., 1967, с. 72–74. 

47. Шехурин Д.Е. Влияние закономерностей развития науки 
на функции информационной службы. – НТИ. Сер. 2. Информ. 
процессы и системы / ВИНИТИ, М., 1967, № 8, с. 3–8. 

48. Шрейдер Ю.А. О семантических аспектах теории ин-
формации. – В кн.: Информация и кибернетика. М., 1967, с. 16–47. 

49. Юргеленас Д.И. Теория отражения и понятие информа-
ции: Автореф. дис. … канд. философ. наук. – М.: Мысль, 1967. – 
14 с. (Акад. обществ. наук при ЦК КПСС). 

1968 

1. Адров В.М. Информация в неживой природе. – Ученые 
зап. Моск. гос. пед. ин-та, 1968, № 290. Вопросы марксистско-
ленинской философии, с. 60–75. 

2. Адров В.М. Информация как свойство материи: Авто-
реф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1968. – 27 с. (Моск. гос. пед. 
ин-т им. В.И. Ленина). 

3. Анисимова Л.Е. Информация как отражение. – Вестник 
Ленингр. ун-та, 1968, № 11. Экономика, философия, право, вып. 2, 
с. 84–92. 
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4. Анисимова Л.Е. Моделирование и информация. – В кн.: 
Некоторые вопросы философских наук. Ч. 1. Л., 1968, с. 14–27. 

5. Анисимова Л.Е., Штофф В.А. Информационная функция 
теории и модели. – Вопросы философии, М., 1968, № 12, с. 50–58. 

6. Барковский Е.В. Философские проблемы теории инфор-
мации. – В кн.: Некоторые философские вопросы естествознания и 
медицины. Кишинев, 1968, с. 74–77. 

7. Блюменау Д.И. О некоторых вопросах разделения труда 
в сфере научной деятельности. – НТИ. Сер. 2. Общие вопросы / 
ВИНИТИ, М., 1968, № 4, с. 3–5. Научно-информационная дея-
тельность не как третья разновидность научного труда, наряду с 
теоретической и экспериментальной деятельностью. Научно-ин- 
формационная деятельность не в анализе и обобщении информа-
ции, а в разработке методов и средств повышения коэффициента 
полезного действия исследовательского процесса. 

8. Брайнес С.Н., Свечинский В.Б. Проблемы нейрокиберне-
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неживое, интеллект и информация. 

43. Шалютин С.М. Информационные процессы и предмет 
логики. – В кн.: Некоторые вопросы марксистско-ленинской фило-
софии. Вып. 3. Челябинск, 1971, с. 45–59. Становление логики как 
науки о формах переработки информации. 

44. Шкода В.В. О понятии разнообразия. – Науч. докл. 
высш. школы. Философские науки, М., 1971, № 4, с. 75–79. В тео-
рии информации. 

45. Шкода В.В. Понятие информации и научное познание: Ав-
тореф. дис. … канд. филос. наук. – Харьков, 1971. 22 с. (Харьк. ун-т). 

46. Шкода В.В. Про обмеження рiзноманiтностi в пiзнаннi. – 
Фiлос. проблеми сучас. природознавства, Киïв, 1971, вип. 25, 
с. 90–95. Отношение разнообразия и информации. 

47. Шкутько М.I. До питання про iнформацiйну дiю людини 
на навколишнiй свiт. – Фiлос. проблеми сучас. природознавства, 
Киïв, 1971, вип. 24, с. 47–53. 

48. Шушурин С.Ф. Логическая природа понятия информа-
ции и смысл его обобщений. – В кн.: История и методология есте-
ственных наук. Физика. М., 1971, вып. 10. С. 44–54. 

49. Юргеленас Д.И. К вопросу о биологической роли ин-
формации. – В кн.: Философские вопросы естествознания. Сбор-
ник научн. работ кафедры. – Днепропетровск, 1971, с. 117–130. 

1972 

1. Адров В.М. Ленинская теория отражения и некоторые 
методологические проблемы теории информации. – В кн.: Астра-
ханский педагогический институт им. С.М. Кирова. Науч. конфе-
ренция. Материалы… Волгоград, 1972, с. 31–37. 

2. Аманов С.А. Гносеологические аспекты единства веро-
ятности и информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Фрун-
зе, 1972. – 26 с. (АН КиргССР. Ин-т философии и права.) 

3. Большая советская энциклопедия. Третье издание / Глав-
ный ред. А.М. Прохоров. – Том 10. Ива–Италики. – М.: Изд-во  
«Советская энциклопедия», 1972. – 592 с. Статьи «Информатика», 
«Информации теория», «Информация», «Информация общественно-
политическая» и «Информация в кибернетике», см. Приложение 2. 

4. Васильков А.В. Познание и распознавание. Проблемы 
логики и методологии науки. – Киев, Изд-во Киевского ун-та, 
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1972. – 194 с. (Одесский политехн. ин-т). Библиогр.: с. 189–193.  
Из содерж.: Двойственность термина «информация», с. 134–140; 
Информация (снятая неопределенность) как мера эффективности, 
полезности сведений, с. 140–168. 

5. Глушков В.М. Введение в АСУ. – Киев: Технiка, 1972. – 
310 с. Из содерж.: Принципы представления информации в ЭВМ, 
с. 15–19. 

6. Гуткина Б.С. Некоторые аспекты категории информации. –  
В кн.: Философские вопросы естествознания. Рига, 1972, с. 124–153. 

7. Гущин Д.А. Информация и взаимодействие. – Проблемы 
диалектики. Вып. 1. Ленинград, 1972, с. 114–124. 

8. Дмитриев Е.В. Роль категорий содержания и формы в 
анализе информационных процессов. – В кн.: Философские кате-
гории в естественнонаучном познании. Минск, 1972, с. 113–135. 

9. Дмитриевская И.В. Информационная ценность научного 
текста. (На примере описательных текстов). – Учен. зап. Иван. пед. 
ин-та, 1972, т. 102. Сознание и нравственность, вып. 3, с. 148–161. 

10. Жериков Е.С., Злочевский С.Е. Информация в организа-
ции и проведении научно-исследовательских разработок / О-во 
«Знание» УССР. – Киев, 1972. – 65 с. 

11. Жуланов А.Л. Негэнтропийный принцип информации и 
его философское содержание. – Учен. зап. Перм. пед. ин-та, 1972, 
№ 104, с. 29–40. 

12. Информация общественно-политическая. – В кн.: Боль-
шая советская энциклопедия. Третье издание. – Том 10. – М.,  
1972. – С. 354. 

13. Ковалев В.И. Информационный аспект движения и раз-
вития. – В кн.: Принцип развития. Саратов. 1972, с. 159–171. 

14. Коршунов О.П. Библиография как система. (Опыт поста-
новки вопроса.) – Советская библиография, М., 1972, № 1, с. 52–
75. Вторичная информация как сущность библиографической дея-
тельности. 

15. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Инфор- 
матика. – В кн.: Большая советская энциклопедия. Третье издание. –  
Том 10. – М., 1972. – С. 348–350. 

16. Молевич Е.Ф. Энтропия, информация, прогресс. – В кн.: 
Принцип развития. Саратов, 1972, с. 172–185. 

17. Оксак А.И. Гносеологический анализ соотношения эн-
тропии и информации. – Научн. докл. высш. школы. Филос. науки, 
М., 1972, № 5, с. 68–76. 
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18. Поспелова П. Место информации в системе отражения. – 
В кн.: Проба сил в науке. Минск, 1972, с. 147–150. 

19. Прохоров Ю.В. Информации теория. – В кн.: Большая 
советская энциклопедия. Третье издание. – Том 10. – М., 1972. – 
С. 350–351. 

20. Прохоров Ю.В. Информация в кибернетике. – В кн.: 
Большая советская энциклопедия. Третье издание. – Том 10. – М., 
1972. – С. 354–355. 

21. Соколов А.В. Преподавание курса «Научная инфор- 
мация» в Ленинградском государственном институте культуры  
им. Н.К. Крупской. – В кн.: Третье совещание по вопросам высше-
го библиотечного образования в социалистических странах: мате-
риалы конф. (26–28 июня 1968 г.). Ленинград, 1972, с. 64–75. 

22. Тростников В.Н. Информация. – В кн.: Большая советская 
энциклопедия. Третье издание. – Том 10. – М., 1972. – С. 353–354. 

23. Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. Теория от-
ражения в свете кибернетики и системного подхода. – М.: Наука, 
1972. – 256 с. (АН СССР. Ин-т философии). Из содерж.: Гл. 5. Отра-
жение и информация, с. 213–235. Рец.: Бородкин В.В., Зуев Ю.И. – 
Науч. докл. высш. школы. Филос. науки, 1973, № 6, с. 164–166. 

24. Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причин-
ность. – Москва: Мысль, 1972. – 254 с. – (Философия и естество-
знание / АН СССР. Ин-т философии.) Из содерж.: Гл. 3. Информа-
ционная связь и информационная причинность, с. 63–87. 

25. Урсул А.Д. Информация и кибернетика. – Природа, М., 
1972, № 5, с. 2–6. 

26. Утробин И.С. Роль понятий порядка и беспорядка в ана-
лизе информационных процессов: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – Свердловск, 1972. – 17 с. – В надзаг.: Урал. гос. ун-т  
им. А.М. Горького. 

27. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. – 
3-е изд. – Москва: Политиздат, 1972. – 496 с. См. определения: 
Информация, с. 153–154; Кибернетика, с. 174–175. 

28. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. – 
3-е изд. – Москва: Политиздат, 1975. – 496 с. Переиздание редак-
ции 1972 г. 

29. Черри К. Человек и информация: (Критика и обзор) / 
Пер. с англ. В.И. Кули и В.Я. Фридмана. – Москва: Связь, 1972. – 
367 с. Из содерж.: Гл. 2. Эволюция науки об обмене информацией 
(исторический обзор), с. 56–93; Гл. 3. О знаках, языке и обмене 
информацией, с. 94–152; Гл. 6. О логике обмена информацией 
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(синтактика, семантика и прагматика), с. 252–293; Гл. 7. Познава-
ние и распознавание, с. 294–347. В Приложении, на с. 348, дается 
определение: «Информация – см. Количество информации –  
(в теории связи) – наименьшее количество двоичных единиц, тре-
буемых для кодирования определенного конкретного сообщения 
(или его выбора из алфавита)». Библиография иностранных источ-
ников – 411 названий. 

30. Шкода В.В. Поняття iнформацiï. – Вiсн. Харк. ун-ту, 
1972, № 81. Фiлософiя, вип. 8, с. 20–28. 

1973 

1. Абрамов Ю.Ф. Вопрос о формах движения материи в ес-
тествознании и теория информация. – В кн.: Вопросы методологии 
и истории наук. Материалы Всесоюзной конференции. Иркутск, 
1973, с. 152–156. 

2. Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных 
науках. – М.: Наука, 1973. – 382 с. Из содерж.: Информационные 
потоки науки, с. 60–65; Пути разработки понятия семантической 
информации, с. 96–103. 

3. Буланов А.П., Малашинин И.И. Информационные кон-
цепции ценности и понятия обобщенной энтропии. – В кн.: Ценно-
стные аспекты современного естествознания: (Тезисы докл. …). – 
Обнинск, 1973, с. 102. 

4. Ваттер Э.К.-Ф. Библиотека как большая система обслу-
живания. – Научные и технические б-ки СССР. М., 1973, № 3, с. 3–
10. В контексте информационной системы. 

5. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ. – М.: 
Наука, 1973. – 255 с. 

6. Воробьев Г.Г. Информационные свойства документа. – 
В кн.: Документальные системы в управлении. М., 1973, с. 16–54. 

7. Гараи Л. О понятии информации при исследовании жи-
вых систем. – В кн.: Философские проблемы биологии. М., 1973, 
с. 187–191. 

8. Гарпушин В.Е. Некоторые методологические вопросы 
определения значения «значения». – Учен зап. Горьк. ун-та, 1973, 
вып. 131, с. 90–98. Различение «понятия» и «значения», «инфор-
мации» и «значения». 



 202

9. Голубев А.Г. О понятии «информационная причина» в 
кибернетических системах. – В кн.: Детерминизм и научное пред-
видение. Новосибирск, 1973, с. 40–48. 

10. Гришкин И.И. Понятие информации: Логико-методол. 
аспект. – М.: Наука, 1973. – 231 с. – В надзаг.: АН СССР. Научный 
совет по комплексной проблеме «Кибернетика». Секция филос. 
вопросов кибернетики. Рец.: Вержбицкий В.В. – Научные доклады 
высшей школы. Филос. науки, М., 1974, № 3, с. 175–176. 

11. Дмитриев Е.В. Диалектика содержания и формы в ин-
формационных процессах. – Минск: Наука и техника, 1973. – 
222 с. – В надзаг.: АН БССР. Ин-т философии и права. 

12. Жуков Н.И. Проблема ценности научно-технической ин-
формации. – В кн.: Ценностные аспекты современного естество-
знания: (Тезисы докл. …). – Обнинск, 1973, с. 96–97. 

13. Жуков Н.И. Философские основы кибернетики: [учеб. 
пособие для филос. отд-ний ун-тов]. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1973. – 207 с. Из содерж.: Информация – цен-
тральное понятие кибернетики, с. 117–134; Информационно-
регулятивный характер сознания, с. 136–152. 

14. Жуков Н.И. Философский анализ проблемы информа-
ции. – Минск.: Наука и техника, 1973. – 173 с. 

15. Жуков Н.И. Философский анализ проблемы информа-
ции: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Минск, 1973. – 38 с. – 
В надзаг.: Ин-т философии и права АН БССР. 

16. Жуланов А.Л. Логико-исторический анализ развития по- 
нятия информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л, 1973. –  
16 с. – В надзаг.: Ленингр. гос. пед. ин-т. 

17. Жуланов А.Л. Некоторые методологические вопросы ис-
следования природы информации. – Ученые записки Пермского 
пед. ин-та, 1973, № 132, с. 53–61. 

18. Жуланов А.Л. Отражение, сигнал, информация. – Уче-
ные записки Пермского пед. ин-та, 1973, № 132, с. 62–74. 

19. Зингерман А.М., Меницкий Д.Н., Усов В.В. Информация 
и функциональные системы. – В кн.: Принципы системной органи-
зации функций. М., 1973, с. 86–91. 

20. Ильин А.Я., Свинцицький В.Н. Кибернетика и проблема 
сознания. – Науч. докл. высш. школы. Философские науки, М., 
1973, № 4, с. 26–29. 

21. Ильин А.Я., Свинцицький В.Н. Кибернетика и проблема 
сознания. – В кн.: Логика и методология науки. «Филос. вопросы 
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естествознания». [1] – М., 1973, с. 174–181. Биокибернетическое 
исследование механизмов переработки информации. 

22. Илюшенко М.П. К вопросу о функциях документов. – 
Советские архивы, М., 1973, № 5, с. 10–17. На основе его инфор-
мационной природы. 

23. Информационно-поисковый тезаурус по информатике / 
Составители: Черный А.И., Мацак Н.М., Пащенко Н.А., Ксено-
фонтова Е.Б., Скоробогатая В.Ф., Иванов В.С., Подольская Е.М. 
Науч. ред.: А.И. Черный. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1973. – 209 с. 
Содержит 984 дескриптора и 2000 ключевых слов. См.: Информа-
ция, информатика и производные термины, с. 52–58. 

24. Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. – 
Киев: Наукова думка, 1973. – 200 с. 

25. Копнин П.В. Диалектика, логика, наука. – Москва: Нау-
ка, 1973. – 463 с. Шмуцтит.: АН СССР. Ин-т философии. Единст-
венное упоминание информации на с. 164, где анализируется ки-
бернетический аспект исследования мышления «как процесс 
хранения и переработки информации». При этом субъект расши-
ряется до понятия материальной системы, а его «отношение к объ-
екту становится взаимодействием двух объектов». 

26. Коршунов О.П. Терминология библиографической науки 
и пути ее совершенствования. – Научные и технические библиоте-
ки СССР, М., 1973, № 9 (121), с. 11–18. Критика системы понятий 
стандарта «Библиография. Термины и определения». 

27. Кузин Л.Т. Основы кибернетики. Том 1. Математические 
основы кибернетики. Учебное пособие для студентов втузов. – М.: 
Энергия, 1973. – 504 с. Из содерж.: Часть 2. Теория информации и 
кодирования, с. 143–234. 

28. Курчиков Л.М. Теоретико-iнформацiйний пiдхiд в аналiзi 
наукового знання. – Фiлоc. думка, Киïв, 1973, № 2, с. 62–67. 

29. Локтионов В.И. К вопросу об оценке относительной 
ценности информации. – В кн.: Ценностные аспекты современного 
естествознания: (Тезисы докл. …). – Обнинск, 1973, с. 98–101. 

30. Маркин Ю.К. Информационный аспект проблемы разви-
тия. – В кн.: Философские вопросы современного естествознания. 
М., 1973, с. 91–108. 

31. Маркин Ю.К. Управление и информация. – В кн.: Фило-
софские вопросы современного естествознания. М., 1973, с. 109–124. 

32. Морозов М.М. Деякi питання теорiï i iнформацiйноï 
активностi мозгу в свiтлi сучасних досягнень науки. – Фiлос. пи-
тання медицини i бiологiï, Киïв, 1973, вип. 6, с. 63–75. 
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33. Московченко А.Д. К вопросу о соотношении частнона-
учных и философских понятий в связи с понятием информации. – 
В кн.: Конференция молодых ученых по общественным наукам, 
2-я. Доклады … Вып. 2. Секция философии и научного коммуниз-
ма. Томск, 1973, с. 51–54. 

34. Новиков Ю.А. Гносеологический анализ психологиче-
ских проблем информатики. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и 
системы / ВИНИТИ, М., 1973, № 3, с. 3–7. 

35. Оксак А.И. Философский анализ соотношения информа-
ции и энтропии: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1973. – 
21 с. – В надзаг.: Моск. гос. ун-т. Филос. фак. Связь информации  
и отражения (обзор точек зрения); развитие понятия энтропии и 
критика механицизма; истоки представлений о взаимообусловли-
вающей связи между информацией и энтропией (анализ взглядов 
Винера и Шеннона); критика негэнтропийного принципа инфор-
мации (Бриллюен); количество информации, энтропия и упорядо-
ченность. 

36. Пекелис В.Д. Маленькая энциклопедия о большой ки-
бернетике: Кибернетика от А до Я / [Ил.: Б. Белов]. – 2-е изд., доп. –  
Москва: Дет. лит., 1973. – 415 с. Из содерж.: Информация. Не ве-
щество и не энергия, с. 126–133. 

37. Петрович Н.Т. Поговорим об информации. – Москва: 
Мол. гвардия, 1973. – 206 с. Информация в контексте принятия 
решений. 

38. Прилюк Ю.Д. Социальная роль информационного обме-
на в социалистическом обществе: Автореф. дис. на соискание уче-
ной степени кандидата философских наук (09.00.02) / Киев. гос. 
ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 18 с. 

39. Ручанский Б.З., Офаринов К.О. О природе информации 
материальной субстанции. – В кн.: Узбекская респ. конференция 
молодых ученых по общественным наукам, 1-я. Ташкент, 1973. 
Материалы… 9–11 октября 1973 г. Ташкент, 1973, с. 74–76. Схема 
классификации видов информации в рамках учения об общих 
свойствах движения материи. 

40. Семенюк Е.П. Вiдображення як основа розумiння 
iнформацiï в науцi. – Фiлос. проблеми сучас. природознавства, 
Киïв, 1973, вип. 30, с. 114–121. 

41. Семенюк Е.П. Iнформацiйний пiдхiд до дiйсностi як еле-
мент збагачення материалiстичноï дiалектики. – Фiлос. проблеми 
сучас. природознавства, Киïв, 1973, вип. 31, с. 110–115. 
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42. Семенюк Е.П. Проблема здоров`я людини та iнфор- 
мацiйний пiдхiд у сучаснiй науцi. – Фiлос. питання медицини i 
бiологiï, Киïв, 1973, вип. 6, с. 133–140. Рез. на рус. яз. 

43. Серавин Л.Н. Теория информации с точки зрения биоло-
га / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1973. – 160 с. Из содерж.: Гл. 1. Место информа-
ции среди природных явлений, с. 10–35. Информация определяет-
ся как «опосредованное бытие явлений», как «существование раз-
личных явлений в форме отображений или сообщений», с. 16–17. 
Автор приходит к выводу, что «живая система – это органическая 
система, существование и функционирование которой основано на 
использовании внутренней информации», с. 139. 

44. Соколов С.В. Отражение и информация. – В кн.: Вопро-
сы теории познания диалектического материализма. Вып. 1. Рига, 
1973, с. 68–92. Уточнение философского содержания понятий на 
основе категорий тождества и различия (в их диалектической про-
тивоположности), через категории субъект и объект (развитие 
форм отражения и информации от неживой природы к живой). 

45. Тезаурус информационно-поисковый. Общие положения. 
Форма представления. ГОСТ 18383-73. Издание официальное. – 
М.: Государственный комитет стандартов Совета министров 
СССР, 1973. – 7 с. (Государственный стандарт Союза ССР). 

46. Урсул А.Д. К критике религиозно-идеалистических интер-
претаций понятия информации. – В кн.: Борьба философских направ-
лений в современном естествознании. М., 1973, ч. 2, с. 258–275. 

47. Урсул А.Д. Отражение и информация. – М.: Мысль, 
1973. – 231 с. Отличие и сходство понятий информации и отраже-
ния, особенности информационно-отражательных процессов на 
разных уровнях материи и в кибернетической технике; роль поня-
тия отражения для современного естествознания и кибернетики; 
критика концепции Маклюэна. Рец.: Петрушенко Л.А. – Научные 
доклады высшей школы. Филос. науки, М., 1974, № 5, с. 184–185. 

48. Утробин И.С. Структура и информация. – Категории 
диалектики, Свердловск, 1973, вып. 2, с. 65–69. 

49. Фiлософський словник. Под ред. В.И. Шинкарука. – Киев:  
Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1973. – 600 с.  
На укр. языке. Статьи: «Информации теория», «Информация» на 
с. 191–193; «Кибернетика», с. 216–217. См. текст в Приложении 3. 

50. Харкевич А.А. Избранные труды. Т. 3. Теория информа-
ции. Опознание образов. – Москва: АН СССР. Ин-т проблем пере-
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дачи информации, 1973. – 524 с. Из содерж.: О ценности информа-
ции, с. 489–494; Информация в современных условиях, с. 495–507. 

51. Цацковский Э. Регуляция, информация, сознание. – Во-
просы философии, М., 1973, № 5, с. 83–91. 

52. Чубарьян О.С. Общее библиотековедение: итоги разви-
тия и проблемы. – Москва: Книга, 1973. – 86 с. Из содерж.: Биб-
лиотека и научная информация, с. 64–70. 

53. Шевченко Г.Г. Проблема отражения в кибернетическом 
моделировании: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Киев, 1973. 
18 с. (Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко). 

54. Шкутько М.И. О взаимосвязи онтологического и гносео-
логического аспектов понимания информации: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Львов, 1973. – 31 с. – В надзаг.: Львовский 
гос. ун-т. Единство и противоположность однообразия и многооб-
разия в объективном материальном мире – основа энтропийно-
информационных процессов; вопросы соотношения отражения  
и информации. 

55. Штейман Л.И. Современный детерминизм и теория ин-
формации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Новосибирск, 
1973. – 22 с. – В надзаг.: Новосиб. гос. ун-т. 

56. Яглом A.M., Яглом И.М. Вероятность и информация. – 
М.: Наука: Главная редакция физико-математической литературы, 
1973. – 511 с. Издание третье, переработанное и дополненное.  
Из содерж.: Гл. 2. Энтропия и информация, с. 68–136; Гл. 3. Реше-
ние некоторых логических задач с помощью подсчета информа-
ции, с. 137–182; Гл. 4. Приложение теории информации к вопросу 
о передаче сообщений по линиям связи, с. 183–440. 

1974 

1. Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Социальная информация 
(Некоторые методологические аспекты). – Вопросы философии, 
М., 1974. № 10, с. 61–74. 

2. Базарнова С.В., Миллер Г.И. Актуальные проблемы тео- 
рии информационно-поисковых систем по общественным наукам. –  
Научные и технические библиотеки СССР, М., 1974, вып. 10 
(132), с. 30–36. 

3. Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки. – М.: 
Наука, 1974. – 414 с. Из содерж.: Всеобщность информационных 
процессов, с. 22–26; Информация и отражение, с. 26–30; Проблема 
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понятия информации, с. 220–228; Теория информации, с. 228–240; 
Информация в процессах управления: био- и нооуровень, с. 284–
304; Смысл и ценность информации – необходимость логического 
подхода, с. 305–314; Синтез информации и логики (о теориях ос-
мысленной информации), с. 314–329; О «психологической теории 
информации», с. 338–352; Феномен понимания и некоторые аспек-
ты логики мышления (О путях обобщения тезаурусной концепции 
информации), с. 353–364. 

4. Ващекин Н.П. Критика буржуазных концепций информа-
ции. – Брянск: Областная организация общества «Знание», 1974. – 
46 с. Идеологическая борьба вокруг понятия информация, основной 
вопрос философии и понятие информация, критика и несостоятель-
ность объективно-идеалистических и субъективно-идеалистических 
трактовок понятия информация. 

5. Галлагер Р.Дж. Теория информации и надежная связь /  
Пер. с англ. под ред. [и предисл.] М.С. Пинскера и Б.С. Цыбакова. –  
Москва: Сов. радио, 1974. – 719 с. Доп. тит. л.: Robert G. Gallager. 
Massachusetts institute of technology. Учебник для математиков и 
специализирующихся в области техники. 

6. Гиляревский Р.С. Информатика и библиотековедение: Об-
щие тенденции в развитии и преподавании. – М.: Книга, 1974. – 203 с. 

7. Глушков В.М. Введение в АСУ. Издание 2-е, исправлен-
ное и дополн. – Киев: Технiка, 1974. – 317 с. Из содерж.: Принци-
пы представления информации в ЭВМ, с. 15–19. 

8. Граве П. Сознание с позиций кибернетики. – Наука и тех-
ника, Рига, 1974, № 8, с. 8–10. Сознание как высший контур слож-
ного аппарата управления поведением. Анализ функций сознания. 

9. Жуков Н.И. Философский анализ понятия «информа-
ция». – Вопросы философии, М., 1974, № 12, с. 90–96. 

10. Кашин В.В. Информационная энтропия и семантически 
значимая информация. – В кн.: – Знак и общение. Фрунзе, 1974,  
с. 90–96. 

11. Ковалев В.И. Информационный аспект процесса позна-
ния. – Науч. труды Сарат. политехн. ин-та, 1974, вып. 73, с. 50–62. 

12. Копнин Павел Васильевич. Гносеологические и логиче-
ские основы науки / АН СССР. Ин-т философии. – Москва: Мысль, 
1974. – 568 с. Из содерж.: Отражение и информация, с. 116–123. 

13. Коршунов О.П. Библиография в системе информацион-
ных коммуникаций. (К вопросу о соотношении библиографии с  
библиотечным делом и научно-информационной деятельностью.) –  
Сов. библиография, М., 1974, № 6, с. 64–82. 
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14. Котова О.В. Доповняльнiсть теоретико-iнформацiйних i 
енергетичних методiв. – Фiлос. проблеми сучас. природознавства, 
Киïв, 1974, вип. 36, с. 65–69. 

15. Кремянский В.И. Методологические проблемы систем-
ного подхода к информации. – М.: Наука, 1974. – 288 с. – 
В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. Библиогр.: с. 278–286. Рец.: 
Кашперский В.И. – Науч. докл. высш. школы. Философские науки, 
М., 1978, № 6, с. 153–160. 

16. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Об информационных ос-
новах познавательного процесса. – В кн.: Проблемы теории позна-
ния, логики и методологии науки. М., 1974, с. 43–61. 

17. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у челове-
ка (Введение в психологию) / Перевод с английского под редакцией и 
с предисловием А.Р. Лурия. – М.: Мир, 1974. – 551 с. Из содерж.: 
Гл. 2. Переработка информации в нервной системе, с. 62–126. 

18. Литвинцева А.В. Содержательная характеристика спе-
цифической природы основных типов информации. – Вопросы 
методологии науки, Томск, 1974, вып. 4. С. 34–48. 

19. Мазур М. Качественная теория информации: Пер. с поль-
ского О.И. Лочмеля; Предисловие доктора технич. наук А.В. Соло-
дова. − М.: Мир, 1974. − 240 с. Логический анализ информационных 
процессов как процессов преобразования сигналов в контурах 
управления с обратной связью. Из содерж.: Введение, с. 11–25; гл. 6. 
Информация, с. 70–82; Гл. 7. Информирование, с. 83–88; Гл. 8. 
Трансинформирование, с. 89–124; Гл. 9. Псевдоинформирование, 
с. 125–151; Гл. 10. Дезинформирование, с. 152–166; Гл. 11. Параин-
формирование, с. 167–190; Гл. 12. Метаинформирование, с. 191–
210; Гл. 13. Число информаций, с. 211–232. 

20. Маркин Ю.К. Количественный аспект информационного 
критерия развития. – В кн.: Философские вопросы современно- 
го естествознания. М., 1974, вып. 2, с. 109–120. 

21. Мартынов В.В. Семиологические основы информатики. –  
Минск: Наука и техника, 1974. – 192 с. Дедуктивная теория и ее 
интерпретация. 

22. Меницкий Д.Н., Трубачев В.В. Информация и проблемы 
высшей нервной деятельности: (Вероятность и условный рефлекс); 
Акад. мед. наук СССР. – Ленинград: Медицина. Ленингр. отд-ние, 
1974. – 230 с. Из содерж.: Некоторые понятия теории информации, 
с. 15–20. Авторы исходят из теории информации как математиче-
ской основы техники передачи сообщений, см. с. 15. 
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23. Позднева С.П. К вопросу о языке современной науки. – 
Методологические вопросы науки, Саратов, 1974, вып. 2, с. 75–85. 
Понятия симметрии, структуры и информации как ведущие в язы-
ке современной науки. 

24. Сифоров В.И. Методологические вопросы науки об ин-
формации. – Вопросы философии, М., 1974, № 7, с. 105–113. 

25. Соколов А.В. Методические проблемы преподавания 
информатики на библиотечных факультетах. – В кн.: Перспективы 
развития и совершенствования системы подготовки и повышения 
квалификации информационных работников: тез. докл. и сообщ. 
на Всесоюз. совещ. (15–19 сент. 1974 г.). М., 1974, с. 4–6. 

26. Соколов А.В. Существующие концепции соотношения 
научной информатики и библиотечно-библиографических дисцип-
лин. – В кн.: Социальные проблемы информатики: сб. ст. / Ле-
нингр. гос. ин-т культуры. Ленинград, 1974, с. 9–21. 

27. Соколов А.В., Манкевич А. Информатика для библиоте-
карей. – Библиотекарь, М., 1974, № 9, с. 58–61. В связи с внесени-
ем в учебные планы библиотечных факультетов институтов куль-
туры курса «Научная информация и информационные системы». 

28. Соколов А.В., Манкевич А.И. Социальная информатика 
и библиотечно-библиографические дисциплины. – В кн.: Социаль-
ные проблемы информатики: сб. ст. / Ленингр. гос. ин-т культуры. 
Ленинград, 1974, с. 5–9. 

29. Соколов А.В., Манкевич А.И., Колтыпина Т.Н. Взаимосвя-
зи информатики и библиотечно-библиографических дисциплин. – 
Научные и технические библиотеки СССР, М., 1974, № 4, с. 28–37. 

30. Урсул А.Д. Понятие информации в биологических иссле-
дованиях. – В кн.: Методологические вопросы биокибернетики. М., 
1974, с. 27–53. Из содерж.: Определение понятия информации, 
с. 30–34. 

31. Черняк Ю.И. Информация и управление. – М.: Наука, 
1974. – 184 с. (АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. Секция экон. 
кибернетики Научного совета по комплексной проблеме «Кибер-
нетика». Секция автоматизир. систем упр. и обработки информа-
ции Научного совета по комплексной проблеме «Оптим. планиро-
вание и управление». Раздел «Автоматизир. системы упр.»). 

32. Шемакин Ю.И. Тезаурус в автоматизированных системах 
управления и обработки информации. – М.: Воениздат, 1974. – 
192 с. Из содерж.: Гл. 1. Управление, информация, тезаурус, с. 6–19. 

33. Шехурин Д.Е. Научно-технический прогресс как опреде-
ляющий фактор формирования программ и целей развития инфор-



 210

мационно-библиотечной деятельности. – Научные и технические 
библиотеки, М., 1974, № 9, с. 3–14. 

34. Шрейдер Ю.А. Информация и метаинформация // НТИ. 
Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ. – М., 1974. – 
№ 4. – С. 3–10. 

35. Шрейдер Ю.А. Семиотические основы информатики. 
(Лекции) / Гос. ком. Совета министров СССР по науке и технике. 
Ин-т повышения квалификации информ. работников «ИПКИР». 
Кафедра теории, организации и экономики науч.-информ. деятель-
ности. – Москва [ИПКИР], 1974. – 81 с. Из содерж.: § 4. Текст, 
смысл, информация, с. 23–27. 

36. Шчарбiцкi Г.I. Цэласняе адлюстраванне абъектыунага 
свету у iнформацыйна-пазнавальных працэсах. – Весцi АН БССР. 
Сер. грамад. навук, Мiнск, 1974, № 6, с. 58–67. 

37. Энциклопедия кибернетики / Отв. редактор Глушков В.М. 
Том 1. Абс–Мир. – Киев: Главная редакция «Украинская советская 
энциклопедия», 1974. – 608 с. Статьи «Информатика», «Информа-
ция», «Информация научная» см. в Приложении 2. 

1975 

1. Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление 
обществом. – М.: Политиздат, 1975. – 408 с. 

2. Барсук А.И. Библиографоведение в системе книговедче-
ских дисциплин. Методологический очерк. – М.: Книга, 1975. – 
208 с. Из содерж.: Гл. 4. Библиография и сопредельные области 
(библиография и научно-информационная деятельность), с. 65–92. 

3. Братко А.А., Кочергин А.Н. Идеальное и информация. – Ме-
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Научная информация, с. 71–117; Гл. 7. Научно-информационная дея-
тельность, с. 240–283; Гл. 8. Анализ и синтез научной информации, 
с. 284–343; Гл. 10. Информатика, с. 392–416. 

31. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные 
коммуникации и информатика (Основные выводы к книге «Науч-
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ные коммуникации и информатика». М.: Наука, 1976). Препринт. – 
М.: ВИНИТИ, 1976. – 24 с. Из содерж.: Научная информация, с. 6–
8; Научно-информационная деятельность, с. 15–17; Анализ и син-
тез научной информации, с. 17–21; Информатика, с. 23–24. 

32. Никитина Т.И. Информационный критерий в системе кри-
териев досоциального развития: Автореф. дис. … канд. филос. наук. –  
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. – 22 с. – В надзаг.: Горьк. гос. ун-т  
им. Н.И. Лобачевского. 

33. Основные проблемы информатики и библиотечно-библио- 
графическая работа: учебное пособие / Под ред. А.В. Соколова. – 
Ленинград, 1976. – 320 с. (В надзаг.: Министерство культуры РСФСР. 
Ленинградский гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской). Из содерж.: 
Раздел 1. Введение в информатику (Информатика как общественная 
наука; Основные понятия социальной информатики; Информатика, 
библиотековедение и библиографоведение), с. 7–94; Раздел 2. Систе-
мы научно-технической информации, с. 95–157; Раздел 3. Основы 
теории информационно-поисковых систем, с. 158–259. Рец.: Сукиа-
сян Э.Р. Первое пособие по информатике для библиотечных работ-
ников. – Советская библиография, М., 1977, № 4, с. 91–95. 

34. Пановкин Б.Н. Объективность знания и проблема обмена 
смысловой информацией с внеземными цивилизациями. – В кн.: 
Философские проблемы астрономии ХХ века. М., 1976, с. 240–265. 
Практическая природа познавательной деятельности; отношение 
научного знания к действительности; проблема универсальности 
знаний знаковых структур; гносеологические предпосылки воз-
можности обмена смысловой информацией между разумными 
цивилизациями. 

35. Растригин Л.А., Марков В.А. Кибернетические модели 
познания: Вопросы методологии. – Рига: Зинатне, 1976. – 267 с. 
(АН ЛатвССР). Библиогр.: с. 246–259. Процесс познания как объ-
ект кибернетического анализа; познание как ограничение разнооб-
разия; адаптивный характер человеческой деятельности и позна-
ния; познание как синтез моделей; кибернетические методы 
познания; самоорганизация научного познания; проблемы искус-
ственного интеллекта. Рец.: Новик И.Б. На стыке кибернетики и 
теории познания. – Природа, М., 1978, № 4, с. 149–150. 

36. Рузов Л.Я. Научная информация и общественные науки / 
Ред. В.А. Ампилов; АН БССР. Отд. науч. информации по общест. 
наукам. – Минск: Наука и техника, 1976. – 86 с. Информационная 
деятельность библиотек и перспективы научно-информацион- 
ных служб. 
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37. Саакян Л.В. Парадоксы развития. – В кн.: Армянская респ. 
науч. конференция молодых науч. работников по гуманитарным 
наукам. 1974, материалы … Ереван, 1976, с. 58–60. Парадокс, свя-
занный с понятием качественного изменения и парадокс совмеще-
ния несовместимости спонтанности с приращением информации. 

38. Седов Е.А. Эволюция и информация. – М.: Наука, 1976. – 
232 с. Со схем. – В надзаг.: АН СССР. Науч. совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика». Библиогр.: с. 221–230. 

39. Сифоров В.И. Методологические вопросы разработки 
науки об информации. – В кн.: Кибернетика и современное науч-
ное познание. М., 1976, с. 150–165. 

40. Смирнова Б.А. Теория библиографии и ее связи с прак-
тикой. – Советская библиография, М., 1976, № 6, с. 57–69. В поле-
мике с подходом О.П. Коршунова, понятие информации употреб-
ляется лишь вскользь. 

41. Терминология информатики. [1]: Библиогр. указ. работ / 
Авт. канд. техн. наук А.И. Черный, канд. филол. наук Г.С. Ждано-
ва, Е.С. Колобродова, И.А. Мышева, В.А. Полушкин, Р.Н. Сады- 
рева; Науч. ред. д-р техн. наук, проф. А.И. Михайлов. – М., 1976. – 
122 с. (Итоги науки и техники. Информатика / Гос. ком. Совета 
министров СССР по науке и технике. АН СССР. ВИНИТИ. Гл. 
ред. д-р техн. наук, проф. А.И. Михайлов). 

42. Теплов Д.Ю. О новой типологической концепции биб-
лиографии. – Советская библиография, М., 1976, № 4, с. 38–47. 
Информационная функция библиографической системы, в связи с 
подходом О.П. Коршунова. 

43. Украинцев Б.С. Информационная форма причинности. – 
В кн.: Философские основания естественных наук. М., 1976, 
с. 293–305. 

44. Управление, информация, интеллект. Под ред. А.И. Берга 
и др. – М.: Мысль, 1976. – 383 с. – В надзаг.: Философское общество 
СССР. Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» 
АН СССР. Указ.: с. 363–377. Сборник расписан аналитически. 

45. Финн В.К. Логические проблемы информационного по-
иска. – М.: Наука, 1976. – 152 с. 

46. Чубарьян О.С. Общее библиотековедение: учебник для 
библиотечных факультетов. 3-е издание. – М., 1976. – 271 с. Из со-
держ.: Библиотековедение и информатика, с. 38–39, Библиотека в 
системе информации, с. 66–73. 

47. Шалютин С.М. Абстрактное мышление и кибернетика: 
Пособие по спецкурсу / Челябинский гос. пед. ин-т. – Челябинск, 
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1976. – 107 с. Из содерж.: Информационная техника и расширение 
познавательных возможностей человека, с. 19–37. В связи с ин-
формационной ограниченностью организма человека. 

48. Шералиева Р. Сигнал как носитель информации и его 
роль в коммуникации. – В кн.: Философские проблемы психологии 
общения. Фрунзе, 1976, с. 54–66. 

1977 

1. Архипова М.К. Ретроспективная библиография по обще-
ственным наукам как информационная система. – Библиография в 
помощь науке. Труды Ленинградского гос. ин-та культуры, том 34, 
Ленинград, 1977, с. 5–21. 

2. Барсук А.И., Коршунов О.П. Советское библиографове-
дение: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Книга, 1977. – 
108 с. Из содерж.: Единство и различия библиографоведения, биб-
лиотековедения, информатики, с. 38–43. 

3. Блек А.В. Научно-информационная деятельность при 
общественном разделении труда. – НТИ. Сер. 1. Организация и 
методика информ. работы / ВИНИТИ, М., 1977, № 3, с. 5–7. 

4. Братко А.А., Кочергин А.Н. Информация и психика. – 
Новосибирск: Наука, 1977. – 198 с. (АН СССР. Сиб. отделение. 
Ин-т истории, филологии и философии). 

5. Вержбицкий В.В. Методологические проблемы развития 
понятия информации в кибернетике и биологии: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Л., 1977. – 23 с. – В надзаг.: Ленинград. гос. 
ун-т им. А.А. Жданова. Филос. фак. 

6. Вильнер Б.Я., Пешес Л.Я. Очерки по биологической ки-
бернетике. – Минск: Вышэйш. школа, 1977. – 192 с. Из содерж.: 
Информация, с. 16–18; Математический аппарат информации, 
с. 19–45; Биологическая эволюция и информация, с. 74–85; Па-
мять, эволюция и информация, с. 106–116. 

7. Волик В.Г., Мотов В.В. Техника передачи информации: 
[Учеб. пособие] / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. 
Куйбышев. политехн. ин-т им. В.В. Куйбышева. – Куйбышев: 
Авиац. ин-т, 1977. – 48 с. Передача информации и роль человече-
ского фактора, см. с. 3–10. 

8. Гельман-Виноградов К.Б. О критике буржуазных кон-
цепций информационной деятельности. – НТИ. Сер. 1. Организа-
ция и методика информ. работы / ВИНИТИ, М., 1977, № 2, с. 1–6. 
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9. Гришкин И.И. НТР и прагматико-информационный под-
ход к интеллектуальной коммуникации. – Учен. зап. Казан. пед. 
ин-та, 1977, вып. 175, с. 3–24. Информационный подход и понятие 
информации как общенаучное понятие. 

10. Добров Г.М., Коренной А.А. Наука: информация и управ-
ление (Информационные проблемы управления наукой). – М.: Со-
ветское радио, 1977. – 256 с. 

11. Екатеринославский Ю.Ю. Некоторые вопросы развития 
научных исследований по проблемам информатики. – НТИ. Сер. 1. 
Организация и методика информ. работы / ВИНИТИ, М., 1977, 
№ 3, с. 1–4. 

12. Кашперский В.И. Специфика объективного содержания 
информационных явлений: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Киев, 1977. – 24 с. – (Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко). 

13. Кемкин Ю.И., Кемкин В.И. К вопросу о природе инфор-
мации. Саранск, 1977. – 39 с. Рукопись представлена к депониро-
ванию в ИНИОН АН СССР № 1962 от 20.03.78 г. Содержательный 
аспект понятия информации в связи с понятием «состояние». 

14. Ковалев В.И. Понятие информации и принцип детерминиз-
ма. – Методологические вопр. науки, Саратов, 1977, вып. 5, с. 3–17. 

15. Коршунов О.П. Исследование оснований общей теории 
библиографической (вторично-документальной) информации: Ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра пед. наук: (05.25.03) / Гос. 
б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 46 с. 

16. Кочергин А.Н., Цайер З.Ф. Информациогенез и вопросы 
его оптимизации. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 
1977. – 231 с. Из содерж.: Гл. 1. Информациогенез как процесс 
порождения информации, с. 17–92; Гл. 2. Информациогенез и экс-
тремальные закономерности в научном творчестве, с. 93–139; 
Гл. 3. Информация и семантика научной информации, с. 140–172; 
Гл. 4. Метод логико-семантического моделирования как форма 
оптимизации информациогенеза, с. 173–226. 

17. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и 
кодирования: [Учебник для вузов по специальностям «Автоматика 
и телемеханика» и «Прикл. математика»]. – Киев: Вища школа, 
1977. – 279 с. Из содерж.: Гл. 1. Информация и информационные 
системы, с. 8–15. Авторское различение информации и сообщения 
как формы представления информации, см. Приложение 2. 

18. Кушаков Ш.С. Философские вопросы статистической тео-
рии информации. – Труды Самарк. ун-та, 1977, вып. 340, с. 72–81. 
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19. Молчанов В.И. Социальная информация и управление 
предприятием. – Москва: Моск. рабочий, 1977. – 158 с. 

20. Морозов К.Е. Модель связи информации с движением. – 
В кн.: Новые философские вопросы физики. М., 1977, с. 39–40. 

21. Немировский Е.Л. К вопросу об определении книги как 
знаковой системы. – В кн.: История книги: Теоретические и мето-
дологические вопросы. М., 1977, с. 34–43. Книга и семиотическая 
информация. 

22. Новиков Г.И., Тищенко Л.А. Основы экономической ки-
бернетики: Учеб. пособие для студентов-заочников по специаль-
ности 1715 «Экономика и организация сел. хоз-ва»: [В 2 ч.] / До-
центы Г.И. Новиков, Л.А. Тищенко; Всесоюз. с.-х. ин-т заоч. 
образования. – Москва: ВСХИЗО, Ч. 1. – 1977. – 64 с. Из содерж.: 
Гл. 3. Информация, с. 33–46. 

23. Сарсенова Ж.Н. Информационный аспект активности в 
отражении. – В кн.: Вопросы материалистической диалектики. 
Алма-Ата, 1977, с. 35–42. 

24. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию в 
современной науке и информатике. – НТИ Сер. 2. Сер. 2. Информ. 
процессы и системы / ВИНИТИ, М., 1977, № 5, с. 1–10. 

25. Серебренников А.И., Фонотов Г.П. О компонентах об-
щей теории библиографии в книге О.П. Коршунова. – Советская 
библиография, М., 1977, № 3, с. 63–86. Библиография, библиогра-
фическая информация и информационные отношения. 

26. Сифоров В.И. Информация, связь, человек. – М.: Знание, 
1977. – 62 с. 

27. Сифоров В.И. Информология и проблемы информацион-
ных сетей. Методологические аспекты и перспективы науки об 
информации. – В кн.: Информация и информационные сети. М.: 
Наука, 1977, с. 5–31. 

28. Терминология информатики. [2]: Теоретические и практи-
ческие вопросы / Авт. канд. филол. наук В.М. Лейчик, И.П. Смирнов, 
И.М. Суслова; Науч. ред. д-р техн. наук В.И. Горькова и Е.С. Коло-
бродова. – М., 1977. – 136 с. (Итоги науки и техники. Информатика / 
Гос. ком. Совета министров СССР по науке и технике. АН СССР. 
ВИНИТИ. Гл. ред. д-р техн. наук, проф. А.И. Михайлов) Из содерж.: 
1.2. Терминологические аспекты информатики, с. 14–19. 

29. Тугов Ю.М. Об исходном пункте теоретического воспро-
изведения библиографии. – Советская библиография, М., 1977, № 1 
(161), с. 50–67. Критика подхода О.П. Коршунова: документальная 
информация как сущность библиографической деятельности. 
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30. Черняк А.Я. Еще раз об определении понятия «книга». – 
В кн.: История книги. Теоретические и методологические основы. 
Сборник научных трудов. М., 1977, с. 44–53. Место книги в систе-
ме семантической информации. 

31. Шалютин С.М. Абстрактное мышление и информационная 
техника: (Гносеологические аспекты проблемы): Автореф. дис. … 
д-ра филос. наук. – Свердловск, 1977. – 50 с. – В надзаг.: Уральск. гос. 
ун-т им. А.М. Горького. 

1978 

1. Абрамов Ю.Ф. К определению понятия информации как 
общенаучной категории. – В кн.: Методология конкретных сфер 
познания. Иркутск, 1978, с. 59–70. 

2. Альжанов Р.Г., Губанов Н.И. Отражение и информация. –  
В кн.: Материалы Республиканской научно-практической конфе-
ренции молодых ученых по общественным наукам. Алма-Ата, 
1978, с. 26–27. 

3. Афанасьев В.Г. На пути к социальной кибернетике. –  
В кн.: Кибернетика и диалектика. М., 1978, с. 41–62. Процессы 
управления и понятие информации в социальных процессах. 

4. Бундзен П.В. Некоторые методологические вопросы рас-
шифровки мозговых кодов психических явлений. – Вопр. филосо-
фии, М., 1978, № 9, с. 83–91. Информационный подход к проблеме. 

5. Виноградов В.А. Общественные науки и информация. – 
Москва: Наука, 1978. – 263 с. Концепция единой системы научной 
информации в области общественных наук. 

6. Гольдберг А.Л., Соколов А.В. Библиотековедение и науки 
о книге и информации. – В кн.: Библиотековедческие исследования: 
методология и методика. М., 1978, с. 19–29. 

7. Гущин Д.А. Диалектика информационных процессов:  
(О научных трудах А.Д. Урсула). – Проблемы диалектики, Л., 
1978, вып. 7. Теория диалектики и вопросы методики ее препода-
вания в высшей школе, с. 163–165. 

8. Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: Кри-
тика искусственного разума / Перевод с английского Родман Н.; 
Общ ред., послесл. и примеч. Бирюкова Б.В. – М.; Прогресс, 1978. – 
334 с. История исследований моделирования процессов познания; 
критика допущений, лежащих в основе «искусственного разума»; 
границы возможностей «искусственного разума». 
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9. Дубровский Д.И. Сознание и информация: К анализу 
проблемы идеального (ст. 1). – Науч. докл. высш. школы. Филос. 
науки, М., 1978, № 6, с. 46–59. Сознание, отражение и информа-
ция; идеальное и информация. 

10. Ефимов А.Н. Информация: ценность, старение, рассея-
ние. – Москва: Знание, 1978. – 64 с. (Новое в жизни, науке, техни-
ке. Серия «Математика, кибернетика». № 5). Информация тракту-
ется на основе теории вероятности, проводится сопряжение 
целенаправленной деятельности с процессом добычи и обработки 
информации. 

11. Жуков Н.И. Изменение научной картины мира в резуль-
тате возникновения общей теории систем и кибернетики. – Науч. 
докл. высш. школы. Филос. науки, М., 1978, № 3, с. 109–113. 

12. Калашян А.А. Информация и причинность. – Вестн. 
Ерев. ун-та. Обществ. науки, 1978, № 3, с. 69–82. 

13. Ковалев В.И. Природа информации и парадокс развития. –  
В кн.: Развитие материи как закономерный процесс. Пермь. 1978, 
с. 156–161. Создание новой информации в процессе развития. 

14. Корнилова В. Закон перехода количественных измене-
ний в качественные и проблема психологии мышления. – Вестник 
Моск. ун-та. Философия, 1978, № 4, с. 39–47. В связи с проблемой 
«искусственного интеллекта». 

15. Коршунов О.П. Основы общей теории библиографии: 
Учебное пособие для студентов библ. факультетов. – М.: 1978. – 
109 с. (В надзаг.: Московский гос. институт культуры). Из содерж.: 
библиографическая информация – исходное библиографическое 
понятие, с. 8–14; Элементарная структура и внешние (эмпириче-
ские) формы существования библиографической информации, 
с. 14–19; Основные общественные функции библиографической 
информации как элементы ее внутренней сущностно-функцио- 
нальной структуры, с. 19–26. Основная логическая форма выраже-
ния сущностно-функциональной структуры библиографической  
информации, с. 26–32. 

16. Кремянский В.И. Методологические проблемы систем-
ного подхода к информации: Автореф. дис. … доктора филос. 
наук. – М., 1978. – 44 с. – В надзаг.: Ин-т философии АН СССР. 
Концепция класса систем информации («инфы»); разработка поня-
тий активности материальных систем, развития управления; соот-
ношение биологического и социального в человеке; определение 
материальных основ сознания; принцип единства управления, 
управляемость и самоорганизация. 
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17. Кремянский В.И. Формы единства непосредственного и 
опосредованного в системах информации. – В кн.: Кибернетика  
и диалектика. М., 1978, с. 251–268. 

18. Кушаков Ш.С. Природа и основные виды информации: 
(Филос.-методол. аспекты): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Ташкент, 1978. – 24 с. – В надзаг.: АН УзССР. Ин-т философии и 
права им. И.М. Муминова. 

19. Левич А.П. Информация как структура систем. – Семио-
тика и информатика, М., 1978, вып. 10, с. 116–132. 

20. Леонов В.П., Соколов А.В. Информативность и методы ее 
измерения. – В кн.: Современные методы библиотечно-информаци- 
онного обслуживания: (проблемы анализа документов): учеб. посо-
бие для библ. фак. / Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской.  
Ленинград, 1978, с. 17–23. 

21. Малашинин И.И. Гносеологические аспекты учета смыс-
ла и ценности информации. – В кн.: Методологические аспекты 
взаимодействия общественных, естественных и технических наук 
в свете решений XXV съезда КПСС. М., 1978, 3–4, с. 270–273. 

22. Марков В.А. Познание как редукция и генерация разно-
образия: (Кибернетические подходы к проблеме адекватности 
отражения в гносеологии). – Изв. АН ЛатССР, Рига, 1978, № 8, 
с. 38–49. 

23. Меркулов А.С. Роль понятий «сигнал» и «сигнальность» 
в исследовании процессов отражения и информации: Автореф. 
дис. … канд. филос. наук. – Свердловск, 1978. – 22 с. – В надзаг.: 
Урал. Гос. ун-т им. А.М. Горького. 

24. Орфеев Ю.В., Тюхтин В.С. Мышление человека и «ис-
кусственный интеллект». – М.: Мысль, 1978. – 149 с. (Философия 
и естествознание). Из содерж.: Гл. 3. Особенности информацион-
ного моделирования мышления, с. 81–104. 

25. Основы информатики: программа курса для библ. фак. 
ин-тов культуры РСФСР / Упр. учеб. заведений. – М., 1978. – 15 с. 

26. Полушкин В.А. Терминология информатики. – НТИ.  
Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, М., 1978, № 5, с. 29. 

27. Семенюк Э.П. Общенаучные категории и подходы к по-
знанию (Философский анализ). – Львов: Издательство при Львов-
ском государственном университете издательского объединения 
«Вища школа», 1978. – 176 с. Информация упоминается наряду  
с такими общенаучными категориями, как: система, элемент, 
структура, функция, модель, вероятность, без выделения в отдель-
ные главы. 
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28. Сифоров В.И. Информология и научно-технический про-
гресс. – В кн.: Кибернетика и диалектика. М., 1978, с. 83–100. 

29. Скоробогатов В.А. О временном аспекте отражения и 
информации. – В кн.: Философские аспекты проблемы времени. 
Л., 1978, с. 107–113. 

30. Тихонова Н.А. Причинность, информация, предсказание. –  
В кн.: Единство марксистско-ленинской теории и практики. Сара-
тов, 1978, с. 162–168. 

31. Тюхтин В.С., Орфеев Ю.В. Мышление человека и «ис-
кусственный интеллект». – М.: Мысль, 1978. – 149 с. (Философия 
и естествознание). Из содерж.: Гносеологические возможности 
информационного моделирования, с. 88–96. 

32. Фридман С.М. К вопросу о взаимосвязи понятия отраже-
ния и понятия информации. – В кн.: Материалы Республиканской 
научно-практической конференции молодых ученых по общест-
венным наукам. Алма-Ата, 1978, с. 24–26. 

33. Хмара Н.Д. Место языка в познавательном процессе: Ав-
тореф. дис. … канд. филос. наук. – Томск, 1978. – 18 с. (Томский 
гос. ун-т). Отражательная функция языка и информационная кон-
цепция значения. 

34. Шевченко Г.Г. Некоторые вопросы развития в киберне-
тике и теории информации. – В кн.: Ужгородский университет. 
Науч. конференция профессорско-преподавательского состава, 
32-я, 1978. Труды. Секция философии. Ужгород, 1978, с. 98–105. 

35. Щербицкий Г.И. Системный характер информации. Ред. 
Н.И. Жуков. – Минск: Наука и техника, 1978. – 224 с. – В надзаг.: 
АН БССР. Ин-т философии и права. Имен. указ.: с. 221–223. Ме-
ханизм реализации информации как системного явления в целост-
ном информационном процессе, особенности функционирования 
информационных процессов в социальной системе. Рец.: Ли-
цис Н.А., Марков В.А., Растригин Л.А. – Научные докл. высш. 
школы. Философские науки, М., 1981, № 5, с. 188–189. 

36. Dubrovsky D.I. Information approach to the «mind brain» 
problem. – В кн.: Consiousness, the brain, and the external world. – 
Moscow, 1978, p. 58–64. Информационный подход к проблеме 
«сознание и мозг». 
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1979 

1. Абрамов Ю.Ф. Формирование общенаучного характера 
понятия информации (Логико-гносеологический аспект): Автореф. 
дис. канд. философ. наук. – М., 1979. – 22 с. В надзаг.: АН СССР. 
Ин-т философии. Логико-гносеологический аспект. 

2. Дмитриевская И. Системный подход к проблеме инфор-
мационной ценности знания. – В кн.: Сознание и диалектика про-
цесса познания. Иваново, 1979, с. 155–163. Системный подход как 
попытка обобщения «энтропийной» и «вероятностной» концепции 
информации. 

3. Дубровский Д.И. Информационный подход к проблеме 
бессознательного. – В кн.: Бессознательное: Природа, функции, 
методы исследования. Тбилиси, 1979. 3. Познание. Общение. Лич-
ность, с. 68–77. 

4. Дубровский Д.И. Расшифровка кодов: (Методологические 
аспекты проблемы). – Вопросы философии, М., 1979, № 12, с. 87–
110. Понятие кода как соотносительное к понятию информации, 
понятия естественного и чуждого кода, изначальный и непосредст-
венный характер доступности естественного кода, противопостав-
ление идеи кодовой зависимости парадигмального физикализма. 

5. Звегинцев В.А. Проблема «искусственного интеллекта» с 
точки зрения лингвистики. – Вопросы философии, М., 1979, № 3, 
с. 92–96. 

6. Кашперский В.И. Роль категорий тождества и различия в 
раскрытии сущности информации. – Категории диалектики, Сверд-
ловск, 1979, вып. 7, с. 106–113. 

7. Коготков С.Д. Профессиональные информационные по-
требности и их роль в библиотечно-библиографической деятельно-
сти: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: (05.25.03). – 
Москва, 1979. – 16 с. Детерминация информационных потребностей 
профессиональной деятельностью и производством информации. 

8. Котова Е.В. Информационный аспект причинности. – Науч. 
докл. высш. школы. Филос. науки, М., 1979, № 6, с. 144–147. При-
чинное воздействие как передача энергии и передача информации. 

9. Котова О.В. Теоретико-iнформацiйний пiдхiд до класи- 
фiкацiï форм руху. – Фiлос. думка, Киïв, 1979, № 4, с. 89–93. 

10. Кушаков Ш.С. Проблема классификации информации: 
Философско-методологический аспект. – В кн.: Вопросы маркси-
стско-ленинской социологии. Самарканд, 1979, с. 57–66. 
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11. Любинская Л.Н. Время и информация. – Научн. докл. 
высш. школы. Филос. науки, М., 1979, № 5, с. 55–61. Логико-
алгоритмический подход к феномену времени; время как разнообра-
зие, переработка информации в котором осуществляется с помощью 
сужденческого и событийного методов неклассической логики. 

12. Марков В., Растригин Л. Познание и кибернетика. –  
В кн.: Вопросы диалектической логики и теории познания. Рига, 
1979, с. 75–90. Кибернетика трактуется как включающая в себя 
теорию информацию. 

13. Математическая энциклопедия. Гл. редактор И.М. Вино-
градов. Том 2. Д-Коо. – М.: Издательство «Советская энциклопе-
дия», 1979. – 1103 с. Статьи «Информации теория» и «Информа-
ция», стлб. 653–661, текст см. в Приложении 2. 

14. Поплавский Р.П. Демон Максвелла и соотношения меж-
ду информацией и энтропией. – Успехи физических наук, М., 
1979, т. 128, вып. 1, с. 165–176. 

15. Селицкая Л.А. Гносеологические аспекты переработки 
информации / Пензен. Политехн. ин-т. – Пенза, 1979. – 12 с. Руко-
пись деп. В ИНИОН АН СССР № 3801. Информационный подход 
к гносеологии. Информация как знание, представленное некото-
рыми высказываниями. Различение объективного и субъективного 
аспектов познания. 

16. Скоробогатов В.А. Философское осмысление генезиса 
естественнонаучных представлений о природе информации. – 
В кн.: Философское освоение мира человеком. Л., 1979, с. 112–134. 

17. Советский энциклопедический словарь / Председатель 
научно-редакц. совета А.М. Прохоров. – М.: Издательство «Совет-
ская Энциклопедия», 1979. – 1600 с. На сс. 504–505 статьи: Ин-
форматика, Информации теория, Информация; на с. 578: Киберне-
тика. См. Приложение 2. 

18. Солтон Дж. Динамические библиотечно-информацион- 
ные системы: Пер. с англ. / Под ред. В.Р. Хисамутдинова. – Моск-
ва: Мир, 1979. – 557 с. Необходимость сокращения разрыва между  
вычислительной наукой и информатикой введением нового поня-
тия «динамическая библиотека», задачи обработки информации в 
условиях такой библиотеки. 

19. Тараканов К.В., Амлинский Л.З., Коровякова И.Д., Соко-
лов А.В. Основы информатики: программа для ин-тов культуры и 
пед. вузов по спец. № 2113 «Библиотековедение и библиография». – 
М., 1979. – 30 с. 
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20. Франц П.К. К обоснованию общей концепции информации. –  
В кн.: Кибернетика и диалектика. – М.: Наука, 1979. – С. 269–286. 

21. Цаленко М.Ш. Философия и математика моделирования 
процессов обработки информации: (на примере реляционных мо-
делей баз данных). – Семиотика и информатика, М., 1979, вып. 13, 
с. 150–183. Концептуальные средства реляционной модели (моде-
ли «множеств сущностей» и модели «сущностей и отношений»). 

22. Чуринов Н.М. Проблема сжатия кибернетической ин-
формации. – Диалектический материализм и филос. проблемы 
естественных наук, М., 1979, вып. 1, с. 73–87. 

23. Янков М. Материя и информация / Перевод с болг. Игна-
това Ю.С., Дергачева Ю.В.; Общ. ред. и предисл. Урсула А.Д. – 
Москва: Прогресс, 1979. – 334 с. 

1980 

1. Азгальдов Э.Г., Черный А.И. Новые термины по инфор-
матике. – В кн.: Актуальные проблемы терминологии по информа-
тике и документации: Некоторые метод. рекомендации по разраб. 
терминол. словарей. Новые термины по информатике МФД 570. – 
М., 1980. – с. 27–148. Список английских терминов с русскими 
комментариями, 1000 терминов. 

2. Андреева Е.В. Информация. – В кн.: Украинская советская 
энциклопедия. Том 4. Киев, 1980, с. 305. См. текст в Приложении 2. 

3. Андреева Е.В. Информация в кибернетике. – В кн.: Укра-
инская советская энциклопедия. Том 4. Киев, 1980, с. 305. См. текст 
в Приложении 2. 

4. Андрианова Т.В. Методологические проблемы организа-
ции информации в области общественных наук. На примере англо-
американской социологии. – М.: Наука, 1980. – 104 с. 

5. Ахмедли Дж.Т. Ленинская теория отражения. Отражение 
и информация. – В кн.: Философское наследие В.И. Ленина и со-
временность. Баку, 1980, с. 107–128. – На азерб. яз. 

6. Бажанов В.А. Динамика и структура ценности информа-
ции в процессе управления сложными системами. – В кн.: Взаимо-
связь диалектики и методов управления. Калинин, 1980, с. 53–54. 

7. Данилина Н.Д. Системы, информация и прогресс науки. –  
В кн.: Наука. Закономерности ее развития. Томск, 1980, с. 48–55. 
Возможность применения понятия «информация» к анализу про-
гресса науки. 
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8. Демин М.В. К анализу природы информации. – Вестник 
Моск. ун-та. Философия, 1980, № 2, с. 66–75. 

9. Донских О.А. Идеальные информационные системы как 
объект исследования. – Системный метод и современная наука, 
Новосибирск, 1980, вып. 6, с. 88–93. 

10. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. – М.: 
Высшая школа, 1980. – 186 с. 

11. Книгин А.Н. Некоторые проблемы науки как информа-
ционной системы. – В кн.: Наука. Закономерности ее развития. 
Томск, 1980, с. 34–47. Информационная модель науки. 

12. Ковалев В.И. Феномен самоорганизации как выражение 
единства мира. – В кн.: Принцип единства. Саратов, 1980, с. 93–
108. Философское обоснование идеи самоорганизации с позиций 
принципа материального единства мира, информационного аспекта 
функционирования самоуправляемых систем, а также проблем их 
генезиса. 

13. Коган В.З. Информационное взаимодействие: (Опыт ана-
лиза субъектно-объектных отношений). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1980. – 194 с. – Библиогр.: с. 187–194. Проблемы производства, 
передачи и потребления информации в социалистическом обществе. 

14. Кочергин А.Н., Коган В.З. Проблемы информационного 
взаимодействия в обществе. Философско-социальный анализ / 
Отв. ред. В.В. Целищев. – М.: Наука, 1980. – 176 с. (АН СССР. 
Институт истории, филологии и философии. Сибирское отделе-
ние). Из содерж.: Понятие информации. Экспликация термина, 
с. 9–21; Гл. 2. Аксиологический аспект информационного взаимо-
действия. Использование информации, с. 49–69. 
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18. Прилюк Ю.Д. Информация социальная. – В кн.: Украин-
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формационных методов в неживых системах. – В кн.: Методологи-
ческие вопросы социального познания. Калинин, 1980, с. 153–157. 

20. Суровегина Н.А. Соотношение информации и энергии. –  
В кн.: Взаимосвязь диалектики и методов управления. Калинин, 
1980, с. 81–84. 

21. Украинская советская энциклопедия / Главный ред.  
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Украинской советской энциклопедии, 1980. – 560 с. В томе помеще-
ны статьи: Информатика, Информации теория, Информация, Инфор-
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22. Хинтикка Я. Информация, дедукция и a priori. – В кн.: 
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стических и метафизических трактовок информационных процес-
сов. – Философские пробл. соврем. естествознания, Киев, 1981, 
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видных кибернетиков. 
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и частно-общенаучные направления исследования (кибернетика и 
информатика), с. 204–216. 

19. Чораян О.Г. Информационные процессы в биологиче-
ских системах / Отв. ред. А.Б. Коган. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. 
ун-та, 1981. – 150 с. Статистическая, семантическая и прагматиче-
ская информация. 
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1. Абрамов Ю.Ф., Коноплев Н.С. О различении философ-
ских категорий и общенаучных теоретических форм. – Проблемы 
диалектики, Л., 1982, вып. II, с. 43–47. Информационный подход. 

2. Архипова М.К., Соколов А.В. Библиографический поиск 
как предмет изучения библиографоведения и информатики. –  
В кн.: Связь библиотечно-библиографических дисциплин с ин-
форматикой. Ленинград, 1982. с. 101–125. 
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3. Баренбаум И.Е., Крейденко В.С., Леонов В.П. Общенаучные 
и специальные методы книговедения, библиотековедения, библио-
графоведения и информатики. – В кн.: Связь библиотечно-библиогра- 
фических дисциплин с информатикой. Ленинград, 1982, с. 47–68. 

4. Гиляревский Р.С., Шрейдер Ю.А. Информатика и общест-
во. – В кн.: Всесоюзная конференция «Проблемы информационного 
обеспечения фундаментальных научных исследований в свете ре-
шений XXVI съезда КПСС». М., 1982, ч. 1, с. 30–32. Отчуждение 
информации как социальный феномен. 

5. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. – М.: 
Наука, 1982. – 552 с. Из содерж.: Гл. 1. Основные понятия об ин-
формации и ее преобразованиях, с. 14–40. 

6. Горелик А.Л., Гуревич И.Б. Предисловие к русскому из-
данию. – В кн.: Вейценбаум Дж. Возможности вычислительных 
машин и человеческий разум. От суждений к вычислениям. М., 
1982, с. 3–21. Проблемы информатики, объединяющиеся под на-
званием «вычислительные машины и мышление». 

7. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Становление общена-
учных понятий и их соотношение с категориями материалистической 
диалектики. – Проблемы диалектики. Вып. 11: Общенаучные понятия 
и материалистическая диалектика, Ленинград, 1982, с. 15–22. 

8. Гришкин И.И. «Информация» как общенаучное понятие. –  
Проблемы диалектики. Вып. 11: Общенаучные понятия и материа- 
листическая диалектика. Ленинград, 1982, с. 88–93. 

9. Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе: 
Справ. пособие-путеводитель / Науч. ред. И.К. Кирпичева. – М.: 
Книга, 1982. – 247 с. Из содерж.: Библиотеки как справочно-
информационные центры, с. 18–22. Рец.: Архипова М.К. Введение 
в стратегию и тактику библиографического поиска. – «Советская 
библиография». – М., 1983. – № 1. – С. 58–61. 

10. Коршунов О.П. О соотношении библиотечного дела и биб-
лиографии, библиотековедения и библиографоведения. – Советская 
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информатики и научно-информационной деятельности. 

11. Котова Е.В. Понятие энтропии и синтез современного 
знания. – Вопросы обществ. наук, Киев. 1982, вып. 50, с. 95–101. 
Тождество формул энтропии и количества информации. 

12. Ладенко И.С. Гносеология и кибернетика познания. – 
В кн.: Методологические проблемы развития науки. Иркутск, 1982, 
с. 42–56. Моделирование движения познания к абсолютной истине. 
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14. Мартынюк Ю.Н. Познание как процесс реализации ин-
формационных структур субъекта / Симфероп. гос. ун-т. – Симфе-
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15. Михайлов А.И., Гиляревский Р.С., Губанков В.Н., Дрони-
на Н.Л. Введение в информатику. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 67 с. 
Учебное пособие для студентов по курсу «Введение в специаль-
ность». Из содерж.: Принципы информационного поиска, с. 51–62. 

16. Никитина Т.И. Общенаучное понятие «информация» и ка-
тегория «развитие». – Проблемы диалектики. Вып. 11: Общенаучные 
понятия и материалистическая диалектика. Ленинград, 1982, с. 93–96. 

17. Ребане Я.К. Информация и социальная память: к про-
блеме социальной детерминации познания. – Вопросы философии, 
М., 1982, № 8, с. 44–54. 

18. Седов Е.А. Одна формула и весь мир: Кн. об энтропии 
[Послесл. Д.С. Конторова]. – М.: Знание, 1982. – 175 с. (Наука и 
прогресс). Энциклопедический справочник, в том числе о соотно-
шении энтропии и информации. 

19. Сидоренко В.С. Современное состояние проблемы взаи-
мосвязей библиотечно-библиографических дисциплин с информа-
тикой. – В кн.: Связь библиотечно-библиографических дисциплин с 
информатикой. Сборник научных трудов. Ленинград, 1982, с. 3–9. 

20. Сифоров В.И. Методологические проблемы науки об ин-
формации. – В кн.: Всесоюзная конференция «Проблемы информа-
ционного обеспечения фундаментальных научных исследований в 
свете решений XXVI съезда КПСС». М., 1982, ч. 1, с. 10–13. 

21. Соколов А.В. Объекты и предметы библиотековедения, 
библиографоведения и информатики (метатеоретический анализ). – 
В кн.: Связь библиотечно-библиографических дисциплин с инфор-
матикой. Л., 1982, с. 10–46. 

22. Франц П. Теория информации как модель теории отра-
жения. – В кн.: Эксперимент. Модель. Теория. М., Берлин, 1982, 
с. 162–168. 

23. Чяпите Ю.А. Итог развития библиографоведения. – Со-
ветская библиография, М., 1982, № 3, с. 49–57. Понятие и сущность 
библиографической информации. 

24. Штанько В.И. Теоретико-информационный подход к ис-
следованию мышления: Его возможности и границы применимо-
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сти (Крит. анализ): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Минск, 
1982. – 25 с. – В надзаг.: АН БССР. Ин-т философии и права. 

25. Щербицкий Г.И. Методологическое значение категории 
информации в объяснении целостных процессов. – В кн.: Маркси-
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с. 52–66. 

26. Янков М. Антидiалектичнi спекуляцiï поняттям iнфор- 
мацiï. – Фiлос. думка, Киïв. 1982, № 3, с. 102–110. Кибернетиче-
ская модернизация неотомистского положения об активности 
формы в противовес пассивной материи. 
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1. Абрамов Ю.Ф., Коноплев Н.С. Общенаучный характер со-
временных теоретико-информационных средств в познании. – В кн.: 
Проблемы развития общенаучного знания. Томск, 1983, с. 28–44. 
Общая характеристика и компоненты теоретико-информационного 
метода познания. 

2. Ващекин Н.П. Информация, деятельность, мировоззре-
ние. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – 144 с. Общенаучный 
характер информации (математические, семиотические, гносеоло-
гические концепции). Социальная информация, научная информа-
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Новые аспекты теории информации. – Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. 
Философия, 1984, № 5, с. 103–104. 

3. Ващекин Н.П. Научная информация и мировоззрение. –  
В кн.: Марксистско-ленинская философия и мировоззренческая 
направленность частных наук. М., 1983, с. 78–95. Понятие научной 
информации. Роль научной информации в формировании мировоз-
зрения. Мировоззренческие компоненты информации. Критика 
«информационного идеализма». 

4. Велихов Е.П. Об организации в Академии наук СССР ра-
бот по информатике, вычислительной технике и автоматизации. – 
Вестник Академии наук СССР, М., 1983, № 6, с. 24–30. 

5. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в живот-
ном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. Второе издание. – М.: Главная редакция 
изданий для зарубежных стран издательства «Наука», 1983. – 
341 с. Печатается по изданию 1968 г. 
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6. Воскресенский А.К. Кибернетика в помощь ученым.  
Из опыта создания автоматизированных информационных систем 
по общественным наукам. – В кн.: Художественное творчество. 
Вопросы комплексного изучения. М., 1983, с. 84–92. 

7. Гёльднер К. Кибернетика и ее будущее / Перевод с нем. 
В.С. Автономова. – М.: Радио и связь, 1983. – 97 с. Книга, ориен-
тированная на учащихся старших классов и читателей, не имею-
щих высшего технического образования, посвящена ближайшим 
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проблемы научного знания. Минск, 1983, с. 79–109. Логико-
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с. 45–53. Информационный подход и проблемы теории биологиче-
ской эволюции. Направленность эволюции, взаимосвязь онтогене-
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8. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории совре-
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272 с. Из содерж.: Гл. 9. Теория информации, с. 120–134. 
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естествознания, Киев, 1984, вып. 56, с. 69–74. В связи с понятиями 
взаимодействия и отражения. 
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 241

23. Сидоренко В.С. Взаимодействие библиотековедения, 
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с. 92–106. Развитие аналогии между человеком и ЭВМ в психологии 
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социального действия. Минск, 1985, с. 67–71. Информация как спе-
цифическая форма связи материальных систем, основанная на все-
общем свойстве отражения. Понятия «деятельность», «целеполага-
ние», «целенаправленность», «управление». 

12. Напалков А.В., Целкова Н.В. Уровни и функции инфор-
мационной деятельности биологических систем управления. – 
В кн.: Информация и управление: Философско-методологические 
аспекты. М., 1985, с. 193–221. 

13. Седов Е.А. Взаимодействие энергии, информации и эн-
тропии в процессах управления и самоорганизации. – В кн.: Ин-
формация и управление: Философско-методологические аспекты. 
М., 1985, с. 169–183. 

14. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию 
действительности и управление. – В кн.: Информация и управле-
ние: Философско-методологические аспекты. М., 1985, с. 222–244. 
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15. Семенюк Э.П. Роль информационного подхода в методо-
логических исследованиях. – В кн.: Роль методологии в развитии 
науки. Новосибирск, 1985, с. 267–276. 

16. Соколов А.В. Система информационно-коммуникацион- 
ных наук. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, 
М., 1985, № 4, с. 1–9. 

17. Суханов А.П. Информационная культура как фактор ин-
тенсификации исследований комплексных региональных проблем. – 
В кн.: Роль методологии в развитии науки. Новосибирск, 1985, 
с. 276–285. 

18. Янков М. Конфронтация между материализмом и идеа-
лизмом по проблеме информации. – В кн.: Информация и управ-
ление: Философско-методологические аспекты. М., 1985, с. 274–
284. Трактовка информации как общенаучного понятия марксист-
ской и буржуазной философии. 

1986 

1. Афанасьев В.Г. Информация как ресурс управления. – 
В кн.: Кибернетика. Становление информатики. М., 1986, с. 156–173. 

2. Белоцерковский О.М. Математическое моделирование – 
отрасль информатики. – В кн.: Кибернетика. Становление информа 
тики. М., 1986, с. 45–62. 

3. Библиографическая деятельность. Основные термины и 
определения. ГОСТ 7.0-84. Издание официальное. – М.: Государ-
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27 с. (Государственный стандарт Союза ССР). Библиографиче- 
ская информация определяется как «Информация о документах,  
создаваемая в целях оповещения о документах, их поиска, реко-
мендации и пропаганды» (с. 2). Библиографическое информирова-
ние – это «Систематическое обеспечение библиографической ин-
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4. Бирюков Б.В., Петров Ю.А. Современная формальная ло-
гика и информатика. – Вопросы философии, М., 1986, № 4, с. 84–92. 

5. Блюменау Д.И. К вопросу о соотношении понятий «зна-
ние» и «социальная информация». – В кн.: Социально-информаци- 
онные проблемы библиотековедения и библиографии. Ленинград, 
1986, с. 60–69. 
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6. Велихов Е.П. Информатика – актуальное направление  
развития советской науки. – В кн.: Кибернетика. Становление ин- 
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Отв. ред. В.С. Михалевич; АН СССР. – М.: Наука, 1986. – 477 с. 
(Наука. Мировоззрение. Жизнь. Редкол.: П.Н. Федосеев (пред.) 
и др.). Из содерж.: Философские и методологические аспекты раз-
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9. Дородницын А.А. Информатика: предмет и задачи. – 
В кн.: Кибернетика. Становление информатики. М., 1986, с. 22–28. 
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12. Информатика [Учебное пособие для институтов культу-
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нова. – М.: Книга, 1986. – 303 с. Из содерж.: Часть 1. Информация 
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диссертационных исследованиях аспирантов и соискателей кафед-
ры информации и технических средств ЛГИК имени Н.К. Круп-
ской. – В кн.: Социально-информационные проблемы библиотеко-
ведения и библиографии. – Ленинград, 1986, с. 148–153. 

14. Коршунов О.П. Библиография: теория, методология, ме-
тодика. Сборник трудов. – М.: Книга. – 1986. – 287 с. Из содерж.: 
Библиографическая информация как научное понятие, с. 38–54; 
Сущностно-функциональная структура библиографической ин-
формации, с. 54–71; О соотношении библиографии с библиотеч-
ным делом и научно-информационной деятельностью, с. 71–87; 
Анализ некоторых результатов разработки теории библиографиче-
ской информации, с. 110–138. 

15. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации 
и кодирования: [учебник для вузов по специальностям «Автомати-
ка и телемеханика» и «Прикладная математика»]. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Киев: Вища школа, 1986. – 237 с. Из содерж.: Гл. 1. 
Информация и информационные системы, с. 6–12. 
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Социально-информационные проблемы библиотековедения и биб-
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17. Лозовская-Млынарчикова Э. Учения об информации в 
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ки и биотехнологии. – Вопросы философии, М., 1986, № 9, с. 24–41. 

20. Поздняков А.И. Информатика как комплексная научно-
техническая дисциплина. – Вопросы философии, М., 1986, № 5, 
с. 62–70. 

21. Поспелов Д.А. Искусственный интеллект. Новая инфор-
мационная технология. – В кн.: Кибернетика. Становление ин- 
форматики. М., 1986, с. 106–121. 

22. Рожнова В.И. Ранние подходы к проблеме рассеяния ин-
формации. – Вопр. истории естествознания и техники, М., 1986, 
№ 4, с. 42–47. В связи с научной информацией: публикации, науч-
ная периодика. 

23. Сидоренко В.С. Взаимодействие библиотечно-библиогра- 
фических дисциплин и информатики как тип межнаучной интегра-
ции. – В кн.: Социально-информационные проблемы библиотекове-
дения и библиографии. – Ленинград, 1986, с. 138–147. 

24. Смирнов И.Н. Социально-философские проблемы ин-
форматики. – Вопросы философии, М., 1986, № 10, с. 49–60. 

25. Соколов А.В. Уровни теоретического обобщения биб-
лиотечно-библиографического знания. – В кн.: Социально-инфор- 
мационные проблемы библиотековедения и библиографии. Ленин-
град, 1986, с. 10–32. В связи с понятием «информация». 

26. Социальные и методологические проблемы информатики, 
вычислительной техники и средств автоматизации: (Материалы «круг-
лого стола». Ч. 1). – Вопросы философии, М., 1986, № 9, с. 98–112. 
Москва, конец 1985 г. Организаторы: журнал «Вопросы философии», 
секции Московского дома ученых, секции Научного совета АН СССР 
по комплексной проблеме «Философские и социальные проблемы 
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науки и техники». Участники: Поспелов Г.С., Зинченко В.П., Звегин-
цев В.А., Поспелов Д.А., Тюхтин В.С., Тихомиров О.К., Воробьев Г.Г. 

27. Социальные и методологические проблемы информати-
ки, вычислительной техники и средств автоматизации: (Материа-
лы «круглого стола». Ч. 2). – Вопросы философии, М., 1986, № 10,  
с. 61–75. Продолжение. Участники: Зотов А.Ф., Тихомиров В.П.,  
Телятников Г.В., Мунипов В.М., Колчинский М.Л., Костюк В.Н.,  
Кузин Л.Т., Курдюмов С.П., Рузавин Г.И., Сачков Ю.В. 

28. Социальные и методологические проблемы информатики, 
вычислительной техники и средств автоматизации: (Материалы «круг-
лого стола». Ч. 3). – Вопросы философии, М., 1986, № 11, с. 82–91. 
Окончание. Участники: Новик И.Б., Гаазе-Рапопорт М.Г., Городец-
кий Б.Ю., Поваров Г.Н., Розин В.М., Флейшман Б.С., Смирнов И.Н. 

29. Ступин В.А. Методологические вопросы исследования 
динамики знаковых систем в связи с концепцией социальной ин-
форматики. – В кн.: Социально-информационные проблемы биб-
лиотековедения и библиографии. – Ленинград, 1986, с. 109–121. 

30. Фiлософський словник. Под ред. В.И. Шинкарука. – Киев: 
Глав. редакция Украинской Советской Энциклопедии, 1986. – 800 с. 
На укр. языке. Статьи: «Информации теория», «Информация» на 
с. 243–245; «Кибернетика», с. 278–280. См. текст в Приложении 3. 

31. Шехурин Д.Е. О понятии «специальная информация». – 
В кн.: Социально-информационные проблемы библиотековедения 
и библиографии. Ленинград, 1986, с. 70–89. 

32. Шрейдер Ю.А. ЭВМ как средство представления знаний. – 
Природа, М., 1986, № 10, с. 14–22. Соотношение человеческого 
знания и информации в ЭВМ. 

1987 

1. Бониц М. Научное исследование и научная информация / 
Пер. с немецкого Р.С. Гиляревского. Отв. ред. А.И. Михайлов. – 
М.: Наука, 1987. – 156 с. Из содерж.: Проблема научной информа-
ции, с. 16–21; Научная коммуникация, с. 21–33; Науковедение и 
информатика, с. 34–39; Кибернетика и информатика, с. 39–57; 
Некоторые основы научно-информационной деятельности, с. 57–
69; Вычислительная машина в информационной деятельности и 
информатике, с. 69–79. 

2. Булацкий Г.В., Прилюк Ю.Д. Социология общения: Журна-
листам о социал. природе и полит. функциях общения / Науч. редак-
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тор Л.П. Буева. – Минск: Университетское, 1987. – 174 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Информационные процессы в обществе и общение, с. 13–28. 

3. Воскресенский А.К. Специфика общественных наук и ин-
форматика. – В кн.: Человек – творчество – компьютер. Тезисы док-
ладов к VIII Международному конгрессу по логике, философии и 
методологии науки. Москва, август 1987. Часть 1. М., 1987, с. 34–35. 

4. Глушков В.М. Основы безбумажной технологии. Изда-
ние 2-е испр. и дополн. – М.: Наука. Главная редакция физико-
математической литературы, 1987. – 552 с. Из содерж.: Гл. 1. Ос-
новные понятия об информации и ее преобразованиях, с. 14–45. 

5. Гольдгамер Г.И. Научно-информационная деятельность: 
практика и проблемы. – М.: Радио и связь, 1987. – 280 с. 

6. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Социальная роль 
информатики. – М.: Знание, 1987. – 64 с. 

7. Информационно-поисковый тезаурус по информатике / 
Составители: Пащенко Н.А., Ксенофонтова Е.Б., Скоробогатая В.Ф. 
Науч. ред.: А.И. Черный. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1987. – 468 с. 
См.: Информатика [и производные термины], с. 61–68; Информация 
[и производные термины], с. 68–70. 

8. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы 
информационных процессов: [Учеб. пособие для вузов по спец. 
«Автоматизация и механизация процессов обраб. и выдачи ин-
форм»]. – М.: Высшая школа, 1987. – 247. Концептуальные основы 
информационных процессов; теоретико-вероятностные и матема-
тические методы теории информационных процессов; количест-
венная оценка информационного содержания; передача, обработ-
ка, хранение и поиск информации. 

9. Мариничева Н.А., Мариничев Э.А. Коммуникация и со-
циальная информация. – В кн.: Проблемы интеграции социально-
коммуникационных наук в социалистическом обществе. Л., 1987, 
с. 71–83. 

10. Мошнин В.Ф. Информация и творчество в научной дея-
тельности // Человек – творчество – компьютер: (Тез. докл. к  
8-му Междунар. конгр. по логике, философии и методол. науки …). – 
М.: МФТИ, 1987. Ч. 2. – С. 101–104. 

11. Семенов И.Н., Сорин Ю.А., Степанов С.Ю. Взаимодейст-
вие физики, психологии и информатики в проблеме человек-компью- 
тер. – В кн.: Человек – творчество – компьютер. Тезисы докладов к 
VIII Международному конгрессу по логике, философии и методоло-
гии науки. Москва, август 1987. Часть 2. М., 1987, с. 61–63. 
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12. Соколов А.В. Идеальное: проблемы и гипотезы. – Вопро-
сы философии, М., 1987, № 9, с. 93–102. Синтез подходов Ильенко-
ва и Дубровского: информационный подход к проблеме идеального. 

13. Соколов А.В. Фактографическая информация: миф или 
факт? – В кн.: Разработка и использование словарно-терминологи- 
ческих средств документальных ИПС: межвуз. сб. науч. трудов. 
Новосибирск, 1987, с. 143–159. 

14. Трифонова М.К. Современная научная революция: Со-
держ. и гносеол. аспекты. – Одесса, Киев: Вища школа, 1987. – 
157 с. Из содерж.: Отражение и информация, с. 137–143. 

15. Чунаева А.А. Информация. Знание. Сознание. – В кн.: 
Проблемы интеграции социально-коммуникационных наук в со-
циалистическом обществе. Л., 1987, с. 59–70. 

1988 

1. Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация (философ-
ские очерки). – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – 192 с. 

2. Актуальные проблемы терминологии по информатике и 
документации: Терминол. слов. по информатике на англ., рус., 
нем., фр., исп. яз. / …Ком. «Терминология информ. и документа-
ции»; [Составители В.И. Горькова и др.]. – М.: ВИНИТИ, 1988. – 
134 с. (Междунар. федерация по информ. и документации). Сло-
варь включает 1960 терминов. См. «Информация» и смежные по-
нятия на с. 33–36. 

3. Антонов А.В. Информация: восприятие и понимание. – 
Киев: Наукова думка, 1988. – 184 с. 

4. Библиотековедение. Общий курс / Под ред. К.И. Абра-
мова и Н.С. Карташова. – М.: Издательство «Книжная палата», 
1988. – 224 с. Из содерж.: Библиотековедение, книговедение, биб-
лиографоведение и информатика, с. 48–50. 

5. Блюменау Д.И., Колтыпина Т.Н., Соколов А.В. Информа-
тика: метод. разработка для студ. библ. фак. / Под ред. Д.И. Блюме-
нау; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1988. – 
52 с. Из содерж.: Раздел 1. Введение в информатику, с. 5–13. 

6. Большакова С.А. Информационные аспекты ноосферы и 
проблемы мира. – Системная концепция информационных процес-
сов. Сборник трудов, М., 1988, вып. 3, с. 78–83. 

7. Горькова В.И. Инфометрия (количественные методы в на-
учно-технической информации). – М., 1988. – 327 с. (Итоги науки и 
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техники. Серия Информатика / ВИНИТИ. Т. 10). Документальные 
информационные потоки как совокупность текстовых документов. 

8. Гумеров Ш.А. Экологическая информация (личностные 
и культурологические аспекты). – Системная концепция информа-
ционных процессов. Сборник трудов. М., 1988, вып. 3, с. 26–31. 

9. Кацура А.В. Информатизация: выход в социальную  
сферу. – Системная концепция информационных процессов. 
Сборник трудов, М., 1988, вып. 3, с. 4–11. 

10. Келле В.Ж. Информация и технологический риск. – Сис-
темная концепция информационных процессов. Сборник трудов, 
М., 1988, вып. 3, с. 61–72. 

11. Лейбин В.М. Информационное общество: проблемы и 
парадоксы информатизации. – Системная концепция информаци-
онных процессов: Сб. тр., М.: ВНИИСИ, 1988. (Вып. 3), с. 11–18. 

12. Назаретян А.П. О системно-информационных версиях 
прогрессивной эволюции. – В кн.: Системная концепция информа-
ционных процессов. Сборник трудов. Выпуск 3. М., 1988, с. 31–37. 

13. Новик И.Б. Информационные аспекты риска. – Систем-
ная концепция информационных процессов. Сборник трудов. М., 
1988, вып. 3, с. 53–61. 

14. Седов Е.А. Информационные критерии упорядоченности 
и сложности организации структуры системы. – Системная кон-
цепция информационных процессов. Сборник трудов, М., 1988. 
Вып. 3, с. 37–46. 

15. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию 
действительности. – Киев: Наукова думка, 1988. – 238 с. Из со-
держ.: Гл. 1. Понимание информации в современной науке: Важ-
нейшие концепции информации и проблема ее определения, с. 9–
19; Информация и основной вопрос философии, с. 19–32; Инфор-
мации и отражение, с. 32–47; Развитие, информации, прогресс, 
с. 47–59; Содержание и форма информации, знак и код, диалектика 
кодирования и декодирования, с. 59–70. 

16. Семенюк Э.П. Информатика: достижения, перспективы, 
возможности. – М.: Наука, 1988. – 176 с. 

17. Семенюк Э.П. Проблема информации: противоречия и раз-
витие. – Проблемы диалектики, Ленинград, 1988. Вып. 13, с. 138–143. 

18. Системная концепция информационных процессов: Сб. тр. 
Вып. 3. – М.: ВНИИСИ, 1988. – 85 с. Содерж.: Раздел 1. Информация 
в социуме, с. 4–46; Раздел 2. Информация и деятельность, с. 47–83. 



 250

19. Соколов А.В. Библиографическая информация как раз-
новидность фактографической информации. – Советская библио-
графия, М., 1983, № 5, с. 39–46. 

20. Соколов А.В. Информационный подход к документаль-
ной коммуникации: учеб. пособие для библ. фак. / Ленингр. гос. 
ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1988. – 85 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Понятие об информации и информационный подход, с. 5–22. 
Информация как научная абстракция, как физический феномен и 
системная функция. 

21. Соколов А.В. Понятие информации в библиотековедении 
и библиографоведении. – В кн.: Knihovna: vedeckoteoreticky 
sbornik. Svazek IV. Praha, 1988, s. 42–58. 

22. Соколов А.В. Социальная информатика: от гипотезы к 
учебной дисциплине. – В кн.: История и перспективы библиотеч-
ного образования: сб. науч. трудов / Ленингр. гос. ин-т культуры 
им. Н.К. Крупской. Ленинград, 1988, с. 167–185. 

23. Суханов А.П. Информация и прогресс. – Новосибирск: 
Наука, 1988. – 192 с. 

24. Трауб Дж.Ф., Васильковский Г., Вожьняковский Х. Ин-
формация, неопределенность, сложность / Пер. с англ. О.Р. Чуян; 
Под ред. А.Г. Сухарева. – М.: Мир, 1988. – 183 с. Из содерж.: Гл. 1. 
Точная информация, с. 17–31; Гл. 2. Приближенная информация, 
с. 32–42; Гл. 4. Оптимальная информация, с. 55–71. 

25. Украинский советский энциклопедический словарь. 
Том 1. А – Капсуль. – Киев: Главная редакция Украинской совет-
ской энциклопедии. 1988. – 756 с. Статья «Информация» на с. 698, 
см. в Приложении 2. 

26. Шапиро Э.Л. От потребности в знаниях к информацион-
ному запросу. – Системная концепция информационных процес-
сов: Сб. трудов, М.: ВНИИСИ, 1988. (Вып. 3), с. 72–78. 

27. Шрейдер Ю.А. Информация и знание. – Системная кон-
цепция информационных процессов: Сб. тр. М., ВНИИСИ, 1988. 
Вып. 3, с. 47–53. 

28. Якубайтис Э.А. Информатика и информация – Рига: Зи-
натне, 1988. – 109 с. 

29. Dubrovsky D.I. Problem of the Ideal: The Nature of Mind 
and its Relationship to the Brain and Social Medium: [Translation] / 
David Dubrovsky. – Moscow: Progress Publishers, (1988). – 292 с. 
Проблема идеального: природа сознания и его связь с мозгом и 
социумом. Из содерж.: Идеальное и информация, с. 166–172. 



 251

1989 

1. Авдулов А.Н. Информация и знание: Современные тен-
денции развития форм управления процессом взаимодействия науки 
и практики. – В кн.: Теория и практика общественно-научной ин-
формации. Вып. 1. – М.: ИНИОН РАН, 1989. – С. 53–61. 

2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2-х частях. 
Ред. И.Т. Фролов. Ч. 1. – М.: Политиздат, 1989. – 367 с. Из содерж.: 
Возникновение информационного отражения, с. 294–297; Знание, 
отражение, информация, с. 322–324. 

3. Воверене О.И., Вилькина О.П., Рингайтите Д.А. Иденти-
фикация научных школ в библиотековедении, библиографоведении 
и информатике: социально-коммуникативный аспект. – Научные и 
технические библиотеки СССР, М., 1989, № 2, с. 11–19. 

4. Гапочка М.П. Интеграция информации и новое знание: 
деятельность МИСОН и развитие международного сотрудничест-
ва. – В кн.: Теория и практика общественно-научных отношений. 
Вып. 1. – М., 1989. – С. 217–232. 

5. Гиляревский Р.С. Общие закономерности в развитии 
дисциплин научной информации и коммуникации. Диссертация на 
соискание ученой степени доктора филологических наук в форме 
научного доклада. – М., 1989. – 48 с. Формулировка и введение в 
оборот определений понятий: научная информация, научная ком-
муникация, научно-информационная деятельность. 

6. Гиляревский Р.С. Что такое информатика? – НТИ. Сер. 1. 
Организация и методика информ. работы / ВИНИТИ, М., 1989, 
№ 11, с. 19–21. 

7. Грачев В.И., Рудич Л.И. Библиотека в системе социаль-
но-коммуникативной деятельности и проблема подготовки спе-
циалистов нового профиля. – Научные и технические библиотеки 
СССР, М., 1989, № 6, с. 3–6. Аргументация перехода от «библио-
теки» к «информотеке». См. критику в статье: Черняк А.Я. № 223. 

8. Добров Г.М. Наука о науке. 3-е изд., дополненное и пе-
реработанное / Отв. ред. Новик Н.В. – Киев, 1989. – 304 с. Из со-
держ.: Информационная концепция научного прогресса, с. 36–69. 

9. Мириманова М.С. Информационно-когнитивные процес-
сы и их роль в информатизации. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы 
и системы / ВИНИТИ, М., 1989, № 11, с. 62–64. 

10. Нестеров П.В. Информатизация советского общества: ин-
формационный аспект. – НТИ. Сер. 1. Организация и методика 
информ. работы / ВИНИТИ, М., 1989, № 11, с. 2–8. 



 252

11. Петров Ю.П. Информация и энтропия в кибернетике: 
Учеб. пособие; ЛГУ. – Л.: ЛГУ, 1989. – 82 с. Из содерж.: § 5. 
Информация, с. 46–50; § 6. Определение информации, с. 50–55; 
§ 8. Различные виды информации, с. 61–72. 

12. Пушкин В.Г., Урсул А.Д. Информатика, кибернетика, 
интеллект: Филос. очерки / АН МССР, Комис. по науке и технике, 
Науч. совет по филос. и социал. пробл. науки и техники, Отд. фи-
лософии и права. – Кишинев: Штиинца, 1989. – 293 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Проблема информации и философия, с. 9–40; Гл. 2. Инфор-
матика и общество, с. 41–88. 

13. Ракитов А.И. Информатизация советского общества – ре-
альность и перспективы. – НТИ. Сер. 1. Организация и методика 
информ. работы / ВИНИТИ, М., 1989, № 11, с. 8–15. Сущность ин-
форматизации – в доступности информации. 

14. Соколов А.В. Природа информации. – В кн.: Актуальные 
проблемы развития и внедрения новой информационной техноло-
гии: тез. докл. и сообщений. М., 1989, ч. 1, с. 40–42. 

15. Соколов А.В. Социальная информатика. – Советская 
библиография, М., 1989, № 1, с. 12–18. 

16. Урсул А.Д. Информатизация: системно-деятельностный 
подход. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, 
М., 1989, № 11, с. 2–9. Информатизация как деятельность по овла-
дению обществом информацией как ресурсом развития. 

17. Урсул А.Д. Развитие информатики и информатизации 
общества: вопросы методологии. – НТИ. Сер. 1. Организация и 
методика информ. работы / ВИНИТИ, М., 1989, № 1, с. 2–9. 

18. Философский энциклопедический словарь 2-е изд. / [Под-
готовили А.Л. Грекулова и др.; Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-
оглы, … П.Н. Федосеев. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 814 с.  
Из содерж.: Урсул А.Д. Информация, с. 222. 

19. Фокеев В.А. Бритва Оккама или плюрализм: Анализ ос-
нов информационно-документографической концепции библио-
графии. – Советская библиография, М., 1989, № 2, с. 33–38. 

20. Черняк А.Я. По поводу «информотеки», «социнфолога» 
и некоторых других вещах. – Научные и технические библиотеки 
СССР, М., 1989, № 6, с. 6–9. Критика призыва заменить термин 
«библиотека» на «информотеку», см. здесь статью: Грачев В.И., 
Рудич Л.И. 

21. Шапиро Э.Л. Знания о мире и их информационные моде-
ли. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, М., 
1989, № 9, с. 2–5. Соотношение информации и знания. 



 253

22. Шрейдер Ю.А. О феномене информационного продукта. – 
НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы. М., 1989, 
№ 11, с. 15–18. 

1990 

1. Баренбаум И.Е. Информационно-коммуникативные науки 
в свете эволюции средств информации и коммуникации. – В кн.: 
Книга: Исследования и материалы. М., 1990, сборник 61. с. 31–47.  
В аспекте эволюции средств информации. 

2. Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятель-
ность и мировоззрение. – Иркутск: Издательство Иркутского 
ун-та, 1990. – 206 с. Из содерж.: Гл. 1. Информация, мышление, 
познание, с. 14–68; Гл. 2. Наука и научно-информационная дея-
тельность, с. 69–143; Информация, идеология, мировоззрение, 
с. 211–285; Вместо заключения. Информация и социальный про-
гресс, с. 286–292. 

3. Венцковский Л.Э. Проблема единства научного знания и 
информатика. – В кн.: Теория и практика общественно-научных 
отношений. Вып. 1. М., 1990, с. 63–75. 

4. Виноградов В.А., Скворцов Л.В. Информационные по-
требности и информационная культура. – В кн.: Теория и практика 
общественно-научных отношений. Вып. 4. М., 1990, с. 5–16. 

5. Глинский Б.А. Философские и социальные проблемы ин- 
форматики. – М.: Наука, 1990. – 280 с. 

6. Гречихин А.А. Общая библиография: теоретико-методо- 
логические основы: учеб. пособие. – М.: Изд-во МПИ, 1990. – 108 с. 
Место библиографии в системе информационной деятельности. 

7. Козачков Л.С. Прикладная логика информатики. – Киев: 
Наукова думка, 1990. – 252 с. 

8. Каныгин Ю.М., Калитич Г.И. Основы теоретической ин-
форматики. – Киев: Наукова думка, 1990. – 232 с. Информацион-
ный ресурс как предмет информатики. 

9. Коновец А.Ф. Научно-технический прогресс и информа-
ция. – М.: Знание, 1990. – 63 с. 

10. Корогодин В.И., Файси Ч. Информация и целенаправ-
ленное действие. – Дубна, 1990. – 12 с. (Сообщения Объединенно-
го ин-та ядерных исследований; Р19-90-556). 



 254

11. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс. – М.: 
Книжная палата. – 1990. – 232 с. Из содерж.: Раздел 1. Основы 
теории библиографической информации, с. 14–64. 

12. Соколов А.В. Информация: Феномен? Функция? Фик-
ция? – Философия науки, М., 1990, № 9, с. 13–22. 

13. Соколов А.В. Феномен информатики и псевдофеномен 
информации. – Вестник Всесоюзного о-ва информатики и вычис-
лительной техники, М., 1990, № 3, с. 45–51. 

14. Урсул А.Д. Информатизация общества. Введение в соци-
альную информатику. Учебное пособие. – М., АОН при ЦК КПСС, 
1990. – 192 с. Из содерж.: Проблема информации и ее фундамен-
тальная роль в обществе, с. 3–18; Информатика, вычислительная  
техника, кибернетика: проблемы методологии, с. 18–30; Развитие 
информатики и общественные науки, с. 130–142; Научная инфор-
мация и возникновение социальной информатики, с. 142–150; Но-
вая концепция социальной информатики, с. 150–161; Социальная 
информатика в партийно-политическом образовании, с. 161–174; 
Социальная информатика, информатизация общества и становле-
ние ноосферы (вместо заключения), с. 174–181. 

15. Урсул А.Д. Социальная информатика: Новый подход, 
проблемы и перспективы. – В кн.: Теория и практика обществен-
но-научных отношений. Вып. 3. М., 1990, с. 5–36. 

16. Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 
Москва: Советская энциклопедия. – Т. 2: Добротность-Магнито- 
оптика. – 1990. – 703 с. Статьи: Информатика, Информация, 
с. 175–176. См. текст в Приложении 2. 

17. Чернавский Д.С. Синергетика и информация / Д.С. Чер-
навский. – М.: Знание, 1990. – 45 с. (Новое в жизни, науке, техни-
ке. Математика, кибернетика; 5/1990.) Из содерж.: Гл. 1. Что такое 
информация?, с. 4–11; Гл. 3. Динамическая теория информации, 
с. 22–27; Гл. 4. Ценность информации, с. 27–36. 

18. Чуринов Н.М. Философские основания информологии. – 
Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. – 233 с. Атрибуты ин-
формационной реальности. Информациогенез: общая теория, 
тождество движения и развития информационной реальности. 

19. Шень Цзямо. Роль информации в развитии реформы об-
щества. – Теория и практика общественно-научной информации. 
Ежеквартальник. Вып. 4. М., 1990, с. 126–128. 

20. Шрейдер Ю.А. Интеллектуализация информационных 
систем. – Итоги науки и техники. Сер. Информатика. Т. 14. М., 
ВИНИТИ, 1990, с. 289–336. 



 255

1991 

1. Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о чело-
веческом поведении в Советском Союзе. – М.: Политиздат, 1991. – 
480 с. Из содерж.: Гл. 8. Кибернетика и компьютеры, с. 266–291. 
См. в том числе: Что такое «информация», с. 279–284; Новые дис-
куссии о природе «информации», с. 285–288; «Социальная инфор-
мация», с. 288–291. 

2. Жоль К.К., Сиволоб Ю.В. Информация, общественные 
науки, управление: (Филос.-экон. анализ) / АН Украины, Секция 
обществ. наук, Отд. науч. информ. по обществ. наукам. – Киев: 
Наук. думка, 1991. – 282 с. Из содерж.: Гл. 1. Ценностный подход 
к науке и научно-информационной деятельности, с. 16–120; Ин-
формация в системе научной коммуникации и информационное 
обслуживание науки, с. 168–206. 

3. Казаковцев В.С., Косов Г.В. О системном подходе в ин-
форматике. – Теория и практика общественно-научной информа-
ции. Вып. 1. 1991. Москва, 1992, с. 36–47. 

4. Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность. – 
М.: Знание, 1991. – 43 с. (Новое в жизни, науке, технике. Матема-
тика, кибернетика; 1/1991.) Из содерж.: Три подхода к определе-
нию понятия «количество информации», с. 24–29; К логическим 
основам теории информации и теории вероятностей, с. 30–33. 

5. Корогодин В.И. Информация и феномен жизни / АН 
СССР. Радиобиологическое общество СССР. Объединенный ин-т 
ядерных исследований. – Пущино, 1991. – 201 с. 

6. Корогодин В.И. Теория информации и некоторые аспек-
ты термодинамики. – Дубна, 1991. – 10 с. (Сообщения Объединен-
ного ин-та ядерных исследований; Р19-91-190). 

7. Мигонь К. Наука о книге. Очерк проблематики / Перевод 
с польского. – М.: Книга, 1991. – 198 с. Из содерж.: Наука о науч-
ной информации (информатика, информология), с. 173–195. 

8. Новик И.Б., Абдуллаев А.Ш. Введение в информацион-
ный мир / ВИНИТИ. – М.: Наука, 1991. – 225 с. (В надзаг.: Акаде-
мия наук СССР. ВИНИТИ). Информационный мир как качествен-
но новая реальность, развивающаяся на основании универсального  
закона «самообращенной причинности». Фундаментальные про- 
блемы информации и наук об информации. 

9. Столяров Ю.Н. Назвался груздем – полезай в кузов, или 
Комментарий к дискуссии об информатике. – Научные и техниче-
ские библиотеки, М., 1991, № 4, с. 28–32. 



 256

10. Урсул А.Д. Информатизация общества: Социально-фило- 
софские проблемы и перспективы. – Теория и практика общест-
венно-научной информации. Вып. 1. 1991. Москва, 1992, с. 5–35. 

11. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопич. 
подход к слож. системам / Перевод с англ. Ю.А. Данилова; [Пре-
дисл. Ю.Л. Климонтовича]. – М.: Мир, 1991. – 240 с. Из содерж.: 
Гл. 1. § 1.6. Информация, с. 33–58; Гл. 3. § 3.2, 3.3. Приращения 
информации. Информационная энтропия и ограничения, налагае-
мые на систему, с. 86–93. 



 257

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКАЗАТЕЛЬ АВТОРЕФЕРАТОВ АЛФАВИТНЫЙ 

 

1. Абрамов, Юрий Федорович. Формирование общенауч-
ного характера понятия информации (Логико-гносеологический 
аспект: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1979. – 22 с. 

2. Адров, Валерий Михайлович. Информация как свойст-
во материи: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1968. – 27 с. 
(Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина). 

3. Аманов, Садыр Аманович. Гносеологические аспекты 
единства вероятности и информации. Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – Фрунзе, 1972. – 26 с. (АН КиргССР. Ин-т философии и права.) 

4. Анисимова, Людмила Евгеньевна. Отражение и ин-
формация: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1969. 15 с. 
(Ленингр. ун-т). 

5. Ахлибининский, Борис Владимирович. Информация и 
система. (Филос. аспект): Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Л., 
1969. – 33 с. (Ленингр. ордена Ленин и ордена Красного Знамени 
гос. ун-т им. А.А. Жданова). 

6. Бирюков, Борис Владимирович. Философские вопросы 
логической формализации и логических средств кибернетики: 
Автореф. дис. на соискание учен. степени доктора философ. наук / 
АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1965. – 55 с. Формально-
логические аспекты информационных процессов. 

7. Бокарев, Виктор Андреевич. Некоторые методологиче-
ские вопросы кибернетики и ее применения в военном деле: Авто-
реф. дис. на соискание учен. степ. канд. философ. наук / Воен.-
полит. ордена Ленина Краснознам. акад. им. В.И. Ленина. – Москва, 
1962. – 29 с. Кибернетика как математическая наука, изучающая 
информационные отношения в системах любой природы. 

8. Ващекин, Николай Павлович. Проблема объективности 
информации: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата 



 258

философских наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 
1971. – 20 с. Объективный характер информации как «отраженного 
разнообразия». 

9. Ващекин, Николай Павлович. Философско-методоло- 
гические проблемы научно-информационной деятельности: Авто-
реф. … доктора наук. – М., 1985. – 47 с. (Академия общественных  
наук при ЦК КПСС). Социальная информация как форма сущест-
вования знания, концептуальный аппарат информатики в связи с 
категориями исторического материализма. 

10. Вержбицкий, Владимир Владимирович. Методологи-
ческие проблемы развития понятия информации в кибернетике и 
биологии: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1977. – 23 с. –  
В надзаг.: Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Филос. фак. 

11. Гиляревский, Руджеро Сергеевич. Общие закономер-
ности в развитии дисциплин научной информации и коммуника-
ции. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологи-
ческих наук в форме научного доклада. – М., 1989. – 48 с. 
Формулировка и введение в оборот определений понятий: научная 
информация, научная коммуникация, научно-информационная 
деятельность. 

12. Гришкин, Иван Иванович. Информационные модели 
познания: (Логико-гносеологический аспект): Автореф. дис. … 
д-ра филос. наук / ЛГУ. – Л., 1981. – 38 с. 

13. Гришкин, Иван Иванович. Философское значение по-
нятия «информация». (Некоторые логико-методологические про-
блемы): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1969. – 22 с. 

14. Гущин, Дмитрий Александрович. Информация. Фило-
софские аспекты: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1969. 
17 с. (Ленингр. ун-т). 

15. Дмитриев, Евгений Викторович. Диалектика содержа-
ния и формы в информационных процессах: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Минск, 1971. – 18 с. – В надзаг.: АН БССР. 
Ин-т философии и права. 

16. Дученко, Ж.А. О содержательной емкости знания: Ав-
тореф. дис. … канд. филос. наук. – Киев, 1970. 24 с. (Киевский 
ун-т). В связи с проблемой информативности знания. 

17. Жуков, Николай Иванович. Информация в свете мар-
ксистско-ленинской теории отражения: Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Минск, 1964. – 19 с. (Белорус. гос. ун-т). 



 259

18. Жуков, Николай Иванович. Философский анализ про-
блемы информации: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Минск, 
1973. – 38 с. – В надзаг.: Ин-т философии и права АН БССР. 

19. Жуланов, Александр Леонтьевич. Логико-историче- 
ский анализ развития понятия информации: Автореф. дис. … канд.  
филос. наук. – Л, 1973. – 16 с. – В надзаг.: Ленингр. гос. пед. ин-т. 

20. Злочевский, Сергей Евгеньевич. Гносеологический 
анализ научной информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Ростов н/Д., 1969. – 17 с. (Рост. н/Д. ун-т). 

21. Кашперский, Виктор Иванович. Специфика объектив-
ного содержания информационных явлений: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Киев, 1977. – 24 с. – В надзаг.: Киевский гос. 
ун-т им. Т.Г. Шевченко. 

22. Кашперский, Виктор Иванович. Специфика объектив-
ного содержания информационных явлений: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Свердловск, 1975. – 19 с. – (Урал. гос. ун-т  
им. А.М. Горького). 

23. Квавилашвили, Джемал Шалвович. Теория информа-
ции и психология установки: Автореф. дис. на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук (по психологии) / Тбил. 
гос. ун-т. – Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1967. – 29 с. 

24. Коготков, Сергей Дмитриевич. Профессиональные ин-
формационные потребности и их роль в библиотечно-библиогра- 
фической деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.  
пед. наук: (05.25.03). – Москва, 1979. – 16 с. Детерминация инфор-
мационных потребностей профессиональной деятельностью и 
производством информации. 

25. Коршунов, Олег Павлович. Исследование оснований 
общей теории библиографической (вторично-документальной) ин-
формации: Автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра пед. наук: 
(05.25.03) / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 46 с. 

26. Котова, Елена Викторовна. Философский анализ поня-
тий энергии и информации: Автореф. дис. … д-ра филос. наук / Моск. 
гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. Специализир. совет Д 113.08.05. – М., 
1984. – 27 с. 

27. Кремянский, Виктор Израилевич. Методологические 
проблемы системного подхода к информации: Автореф. дис. … 
доктора филос. наук. – М., 1978. – 44 с. – В надзаг.: Ин-т филосо-
фии АН СССР. 

28. Кушаков, Шухрат Салиевич. Природа и основные ви-
ды информации: (Филос.-методол. аспекты): Автореф. дис. … 



 260

канд. филос. наук. – Ташкент, 1978. – 24 с. – В надзаг.: АН УзССР. 
Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. 

29. Лако, Л. Общефилософские проблемы теории информа-
ции: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1976. – 22 с. – 
В надзаг.: Академия обществ. наук при ЦК КПСС. 

30. Лебедев, Александр Гаврилович. Философские пробле-
мы связи физики и теории информации: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – Л., 1970. – 18 с. (Ленингр. пед. ин-т. Кафедра философии). 

31. Ляхова, Л.Н. Некоторые философские вопросы кибер-
нетики: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата 
философских наук / Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. Ка-
федра философии. – [Москва], 1966. – 20 с. Кибернетические уст-
ройства и человеческое сознание: соотношение отражения и ин-
формации как «меры изменений». 

32. Мартынюк, Юрий Николаевич. Диалектика информа-
ционных уровней субъекта в процессе познания: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук / Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 
1983. – 24 с. 

33. Меркулов, Алексей Семенович. Роль понятий «сигнал» 
и «сигнальность» в исследовании процессов отражения и инфор-
мации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Свердловск, 1978. – 
22 с. – В надзаг.: Урал. Гос. ун-т им. А.М. Горького. 

34. Мягкий, В.А. Информация как отражение структурных 
изменений: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Киев, 1968. 19 с. 
(АН УССР. Совет Ин-та философии и Сектора государства и права). 

35. Никитина, Татьяна Ивановна. Информационный кри-
терий в системе критериев досоциального развития: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. – 22 с. –  
В надзаг.: Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. 

36. Оксак, Алексей Иванович. Философский анализ соот-
ношения информации и энтропии: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – М., 1973. – 21 с. – В надзаг.: Моск. гос. ун-т. Филос. фак. 

37. Плесский, Борис Васильевич. Методы упрощения сис-
тем знания и проблема сохранения информационной ценности 
знания при упрощении: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Одесса, 1969. 18 с. (Одес. ун-т). 

38. Пономарев, Анатолий Яковлевич. Методологическое 
значение категориального анализа информационных процессов: 
Автореф. дис. … канд. филос. наук: (09.00.08) / ЛГУ им. А.А. Жда- 
 
 



 261

нова. – 1984. – 21 с. Категориальный анализ теории информацион-
ного процесса, единство его методологических и мировоззренче-
ских аспектов. 

39. Прилюк, Юрий Дмитриевич. Социальная роль инфор-
мационного обмена в социалистическом обществе: Автореф. дис. 
на соискание ученой степени кандидата философских наук 
(09.00.02) / Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 18 с. 

40. Рижинашвили, Ушанги Ильич. Применение идей се-
миотики и теории информации к анализу некоторых проблем эстети-
ки: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата философ-
ских наук (623) / АН СССР. Ин-т философии. Сектор марксистско-
ленинской эстетики. – Москва, 1971. – 23 с. Эстетическая информа-
ция как информация, «которую несут знаки и их системы в художе-
ственном произведении». 

41. Свинцицький, Владимир Николаевич. Философский 
анализ понятия управляющей системы в кибернетике: Автореф. 
дис. на соискание ученой степени кандидата философских наук / 
АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1964. – 24 с. Управляющая 
система как дискретный преобразователь информации (в смысле 
В.М. Глушкова). 

42. Седов, Евгений Александрович. Философский анализ 
информационно-энтропийных свойств процессов развития: Авто-
реф. дис. … д-ра филос. наук / Ин-т философии АН СССР. – М., 
1983. – 45 с. 

43. Семенюк, Эдуард Павлович. Философские проблемы 
информационного подхода к научному познанию: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Львов, 1970. 30 с. (Львовский ун-т). 

44. Сидоренко, В.С. Взаимодействие библиотековедения, 
библиографоведения и информатики как тип межнаучной инте-
грации: автореф. дис. … канд. пед. наук: специальность 05.25.03 
«Библиография и библиотековедение» / В.С. Сидоренко; Ленингр. 
гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1984. – 14 с. 

45. Скоробогатов, Виктор Андреевич. Философские про-
блемы отражения в неживой природе и в кибернетических систе-
мах: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата фило-
софских наук / Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 16 с. 
Информационные процессы и отражение. 

46. Сухотин, Анатолий Константинович. Гносеологиче-
ский анализ емкости знания: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – 
Томск, 1969. – 86 с. (АН ССР. Сиб. отд-ние. Объедин. ученый со-
вет по ист.-филол. и филос. наукам). 



 262

47. Ткачук, Петр Кузьмич. Информация и активность от-
ражения: Автореф. дис. … канд. филос. наук / Киев. Гос. ун-т  
им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с. 

48. Трифонова, Маргарита Константиновна. Проблемы 
философского осмысления понятия информации: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – М., 1970. 21 с. (АН СССР. Ин-т философии). 

49. Тюхтин, Виктор Степанович. Проблемы теории отраже-
ния. (В свете системного подхода и кибернетики): Автореф. дис. …  
д-ра филос. наук. – М., 1970, 33 с. (АН СССР. Ин-т философии). 

50. Урсул, Аркадий Дмитриевич. Философские проблемы 
теории информации: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – М., 1969. 
48 с. (Моск. пед. ин-т). 

51. Утробин, Игорь Серафимович. Роль понятий порядка и 
беспорядка в анализе информационных процессов: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Свердловск, 1972. – 17 с. – В надзаг.: Урал. гос. 
ун-т им. А.М. Горького. 

52. Хмара, Николай Дмитриевич. Место языка в познава-
тельном процессе: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Томск, 
1978. – 18 с. (Томский гос. ун-т). Отражательная функция языка и 
информационная концепция значения. 

53. Шалютин, Соломон Михайлович. Абстрактное мыш-
ление и информационная техника: (Гносеологические аспекты про-
блемы): Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Свердловск, 1977. – 
50 с. – В надзаг.: Уральск. Гос. ун-т им. А.М. Горького. 

54. Шароградский, Владимир Исаевич. Понятие «инфор-
мация» в свете ленинской теории отражения: Автореф. дис. … 
канд. философ. наук. – М., 1966. – 15 с. (Моск. гос. ун-т. Философ-
ский факультет. Кафедра диалектического материализма). 

55. Шевченко, Георгий Григорьевич. Проблема отражения 
в кибернетическом моделировании: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. Киев, 1973. 18 с. (Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко). 

56. Шералиева, Роза. Некоторые философские вопросы 
теории информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Фрунзе, 
1968. 23 с. (АН Кирг. ССР. Отд-ние обществ. наук). 

57. Шкода, Владимир Васильевич. Понятие информации и 
научное познание: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Харьков, 
1971. 22 с. (Харьк. ун-т). 

58. Шкутько, Николай Иванович. О взаимосвязи онтоло-
гического и гносеологического аспектов понимания информации: 
Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Львов, 1973. – 31 с. – 
В надзаг.: Львовский гос. ун-т. 



 263

59. Шовкопляс, Виктор Афанасьевич. Гносеологическая 
природа основных категорий кибернетики: Автореф. дис. на соис-
кание ученой степени кандидата философских наук / Киевский 
гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 34 с. Гл. 1: Диалекти-
ческое единство и гносеологическая природа категорий отражения 
и информации. 

60. Шовкопляс, Виктор Афанасьевич. Ленинская теория 
отражения – философская основа кибернетики: Автореф. дис. на 
соискание ученой степени кандидата философских наук / Киевский 
гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 22 с. Гл. 1: Диалектиче-
ское единство и гносеологическая природа категорий отражения и 
информации. Информация определяется как «содержание тех новых 
свойств, особенностей и изменений предметов, которые отражаются 
как причинно-следственная зависимость в других системах и в дру-
гой форме», с. 9. 

61. Штанько, Валентина Игоревна. Теоретико-информа- 
ционный подход к исследованию мышления: Его возможности  
и границы применимости (Крит. анализ): Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Минск, 1982. – 25 с. – В надзаг.: АН БССР.  
Ин-т философии и права. 

62. Штейман, Лев Иделевич. Современный детерминизм и 
теория информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Ново-
сибирск, 1973. – 22 с. – В надзаг.: Новосиб. гос. ун-т. 

63. Шербицкий, Георгий Иванович. Системный характер 
информации: (Филос. аспекты): Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – Минск, 1975. – 21 с. – В надзаг.: АН БССР. Ин-т филосо-
фии и права. 

64. Юргеленас, Д.И. Теория отражения и понятие информа-
ции: Автореф. дис. … канд. философ. наук. – М.: Мысль, 1967. – 
14 с. (Акад. обществ. наук при ЦК КПСС). 



 264

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРЕФЕРАТОВ  
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 

 
1. Бокарев, Виктор Андреевич. Некоторые методологиче-

ские вопросы кибернетики и ее применения в военном деле: Авто-
реф. дис. на соискание учен. степ. канд. философ. наук / Воен.-
полит. ордена Ленина Краснознам. акад. им. В.И. Ленина. – Москва, 
1962. – 29 с. Кибернетика как математическая наука, изучающая 
информационные отношения в системах любой природы. 

2. Жуков, Николай Иванович. Информация в свете мар-
ксистско-ленинской теории отражения: Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Минск, 1964. – 19 с. (Белорус. гос. ун-т). 

3. Свинцицький, Владимир Николаевич. Философский 
анализ понятия управляющей системы в кибернетике: Автореф: 
дис. на соискание ученой степени кандидата философских наук / 
АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1964. – 24 с. Управляющая 
система как дискретный преобразователь информации (в смысле 
В.М. Глушкова). 

4. Шовкопляс, Виктор Афанасьевич. Ленинская теория 
отражения – философская основа кибернетики: Автореф. дис. на 
соискание ученой степени кандидата философских наук / Киевский 
гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 22 с. Гл. 1: Диалектиче-
ское единство и гносеологическая природа категорий отражения и 
информации. Информация определяется как «содержание тех новых 
свойств, особенностей и изменений предметов, которые отражаются 
как причинно-следственная зависимость в других системах и в дру-
гой форме», с. 9. 

5. Шовкопляс, Виктор Афанасьевич. Гносеологическая 
природа основных категорий кибернетики: Автореф. дис. на соиска-
ние ученой степени кандидата философских наук / Киевский гос. ун-т 



 265

им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 34 с. Гл. 1: Диалектическое единст-
во и гносеологическая природа категорий отражения и информации. 

6. Бирюков, Борис Владимирович. Философские вопросы 
логической формализации и логических средств кибернетики: 
Автореф. дис. на соискание учен. степени доктора философ. наук / 
АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1965. – 55 с. Формально-
логические аспекты информационных процессов. 

7. Ляхова, Л.Н. Некоторые философские вопросы кибер-
нетики: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата 
философских наук / Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. Ка-
федра философии. – [Москва], 1966. – 20 с. Кибернетические уст-
ройства и человеческое сознание: соотношение отражения и ин-
формации как «меры изменений». 

8. Шароградский, Владимир Исаевич. Понятие «инфор-
мация» в свете ленинской теории отражения: Автореф. дис. … 
канд. философ. наук. – М., 1966. – 15 с. (Моск. гос. ун-т. Философ-
ский факультет. Кафедра диалектического материализма). 

9. Квавилашвили, Джемал Шалвович. Теория информа-
ции и психология установки: Автореф. дис. на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук (по психологии) / Тбил. 
гос. ун-т. – Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1967. – 29 с. 

10. Юргеленас, Д.И. Теория отражения и понятие информа-
ции: Автореф. дис. … канд. философ. наук. – М.: Мысль, 1967. – 
14 с. (Акад. обществ. наук при ЦК КПСС). 

11. Адров, Валерий Михайлович. Информация как свойст-
во материи: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1968. – 27 с. 
(Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина). 

12. Мягкий, В.А. Информация как отражение структурных 
изменений: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Киев, 1968. – 19 с. 
(АН УССР. Совет Ин-та философии и Сектора государства и права). 

13. Скоробогатов, Виктор Андреевич. Философские про-
блемы отражения в неживой природе и в кибернетических систе-
мах: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата фило-
софских наук / Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 16 с. 
Информационные процессы и отражение. 

14. Шералиева, Роза. Некоторые философские вопросы тео-
рии информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Фрунзе, 
1968. 23 с. (АН Кирг. ССР. Отд-ние обществ. наук). 

15. Анисимова, Людмила Евгеньевна. Отражение и ин-
формация. Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1969. 15 с. 
(Ленингр. ун-т). 



 266

16. Ахлибининский, Борис Владимирович. Информация и 
система. (Филос. аспект): Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Л., 
1969. – 33 с. (Ленингр. ордена Ленин и ордена Красного Знамени 
гос. ун-т им. А.А. Жданова). 

17. Гришкин, Иван Иванович. Философское значение по-
нятия «информация». (Некоторые логико-методологические про-
блемы): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1969. – 22 с. 

18. Гущин, Дмитрий Александрович. Информация. Фило-
софские аспекты: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1969. – 
17 с. (Ленингр. ун-т). 

19. Злочевский, Сергей Евгеньевич. Гносеологический 
анализ научной информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Ростов н/Д., 1969. – 17 с. (Рост. н/Д. ун-т). 

20. Плесский, Борис Васильевич. Методы упрощения сис-
тем знания и проблема сохранения информационной ценности 
знания при упрощении: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Одесса, 1969. – 18 с. (Одес. ун-т). 

21. Сухотин, Анатолий Константинович. Гносеологиче-
ский анализ емкости знания: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – 
Томск, 1969. – 86 с. (АН ССР. Сиб. отд-ние. Объедин. ученый 
совет по ист.-филол. и филос. наукам). 

22. Урсул, Аркадий Дмитриевич. Философские проблемы 
теории информации: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – М., 1969. 
48 с. (Моск. пед. ин-т). 

23. Дученко, Ж.А. О содержательной емкости знания: Ав-
тореф. дис. … канд. филос. наук. – Киев, 1970. – 24 с. (Киевский 
ун-т). В связи с проблемой информативности знания. 

24. Лебедев, Александр Гаврилович. Философские пробле-
мы связи физики и теории информации: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – Л., 1970. – 18 с. (Ленингр. пед. ин-т. Кафедра философии). 

25. Семенюк, Эдуард Павлович. Философские проблемы 
информационного подхода к научному познанию: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Львов, 1970. 30 с. (Львовский ун-т). 

26. Трифонова, Маргарита Константиновна. Проблемы 
философского осмысления понятия информации: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – М., 1970. – 21 с. (АН СССР. Ин-т философии). 

27. Тюхтин, Виктор Степанович. Проблемы теории отраже-
ния. (В свете системного подхода и кибернетики): Автореф. дис. … 
д-ра филос. наук. – М., 1970. – 33 с. (АН СССР. Ин-т философии). 

28. Ващекин, Николай Павлович. Проблема объективности 
информации: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата 



 267

философских наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 
1971. – 20 с. Объективный характер информации как «отраженного 
разнообразия». 

29. Дмитриев, Евгений Викторович. Диалектика содержа-
ния и формы в информационных процессах: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Минск, 1971. – 18 с. – В надзаг.: АН БССР. 
Ин-т философии и права. 

30. Рижинашвили, Ушанги Ильич. Применение идей се-
миотики и теории информации к анализу некоторых проблем эстети-
ки: Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата философ-
ских наук (623) / АН СССР. Ин-т философии. Сектор марксистско-
ленинской эстетики. – Москва, 1971. – 23 с. Эстетическая информа-
ция как информация, «которую несут знаки и их системы в художе-
ственном произведении». 

31. Шкода, Владимир Васильевич. Понятие информации и 
научное познание: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Харьков, 
1971. 22 с. (Харьк. ун-т). 

32. Аманов, Садыр Аманович. Гносеологические аспекты 
единства вероятности и информации: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. Фрунзе, 1972. – 26 с. (АН КиргССР. Ин-т философии и права.) 

33. Утробин, Игорь Серафимович. Роль понятий порядка и 
беспорядка в анализе информационных процессов: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Свердловск, 1972. – 17 с. – В надзаг.: Урал. гос. 
ун-т им. А.М. Горького. 

34. Жуков, Николай Иванович. Философский анализ про-
блемы информации: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Минск, 
1973. – 38 с. – В надзаг.: Ин-т философии и права АН БССР. 

35. Жуланов, Александр Леонтьевич. Логико-историче- 
ский анализ развития понятия информации: Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Л, 1973. – 16 с. – В надзаг.: Ленингр. гос. пед. ин-т. 

36. Оксак, Алексей Иванович. Философский анализ соот-
ношения информации и энтропии: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – М., 1973. – 21 с. – В надзаг.: Моск. гос. ун-т. Филос. фак. 

37. Прилюк, Юрий Дмитриевич. Социальная роль инфор-
мационного обмена в социалистическом обществе: Автореф. дис. на 
соискание ученой степени кандидата философских наук (09.00.02) / 
Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 18 с. 

38. Шевченко, Георгий Григорьевич. Проблема отражения 
в кибернетическом моделировании: Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. Киев, 1973. – 18 с. (Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко). 



 268

39. Шкутько, Николай Иванович. О взаимосвязи онтоло-
гического и гносеологического аспектов понимания информации: 
Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Львов, 1973. – 31 с. – 
В надзаг.: Львовский гос. ун-т. 

40. Штейман, Лев Иделевич. Современный детерминизм и 
теория информации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Ново-
сибирск, 1973. – 22 с. – В надзаг.: Новосиб. гос. ун-т. 

41. Кашперский, Виктор Иванович. Специфика объектив-
ного содержания информационных явлений: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Свердловск, 1975. – 19 с. – (Урал. гос. ун-т  
им. А.М. Горького). 

42. Шербицкий, Георгий Иванович. Системный характер 
информации: (Филос. аспекты): Автореф. дис. … канд. филос. 
наук. – Минск, 1975. – 21 с. – В надзаг.: АН БССР. Ин-т филосо-
фии и права. 

43. Лако, Л. Общефилософские проблемы теории информа-
ции: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1976. – 22 с. –  
В надзаг.: Академия обществ. наук при ЦК КПСС. 

44. Никитина, Татьяна Ивановна. Информационный кри-
терий в системе критериев досоциального развития: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. – 22 с. –  
В надзаг.: Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. 

45. Вержбицкий, Владимир Владимирович. Методологи-
ческие проблемы развития понятия информации в кибернетике и 
биологии: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Л., 1977. – 23 с. –  
В надзаг.: Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Филос. фак. 

46. Кашперский, Виктор Иванович. Специфика объектив-
ного содержания информационных явлений: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Киев, 1977. – 24 с. – В надзаг.: Киевский гос. 
ун-т им. Т.Г. Шевченко. 

47. Коршунов, Олег Павлович. Исследование оснований 
общей теории библиографической (вторично-документальной) 
информации: Автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра пед.  
наук: (05.25.03) / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва,  
1977. – 46 с. 

48. Шалютин, Соломон Михайлович. Абстрактное мышле-
ние и информационная техника: (Гносеологические аспекты пробле-
мы): Автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Свердловск, 1977. –  
50 с. – В надзаг.: Уральск. Гос. ун-т им. А.М. Горького. 

 



 269

49. Кремянский, Виктор Израилевич. Методологические 
проблемы системного подхода к информации: Автореф. дис. … док-
тора филос. наук. – М., 1978. – 44 с. – В надзаг.: Ин-т философии 
АН СССР. 

50. Кушаков, Шухрат Салиевич. Природа и основные ви-
ды информации: (Филос.-методол. аспекты): Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. – Ташкент, 1978. – 24 с. – В надзаг.: АН УзССР. 
Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. 

51. Меркулов, Алексей Семенович. Роль понятий «сигнал» 
и «сигнальность» в исследовании процессов отражения и инфор-
мации: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Свердловск, 1978. – 
22 с. – В надзаг.: Урал. Гос. ун-т им. А.М. Горького. 

52. Хмара, Николай Дмитриевич. Место языка в познава-
тельном процессе: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Томск, 
1978. – 18 с. (Томский гос. ун-т). Отражательная функция языка и 
информационная концепция значения. 

53. Абрамов, Юрий Федорович. Формирование общенауч-
ного характера понятия информации (Логико-гносеологический 
аспект): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1979. – 22 с. 

54. Коготков, Сергей Дмитриевич. Профессиональные ин-
формационные потребности и их роль в библиотечно-библиогра- 
фической деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.  
пед. наук: (05.25.03). – Москва, 1979. – 16 с. Детерминация инфор-
мационных потребностей профессиональной деятельностью и 
производством информации. 

55. Гришкин, Иван Иванович. Информационные модели 
познания: (Логико-гносеологический аспект): Автореф. дис. … 
д-ра филос. наук / ЛГУ. – Л., 1981. – 38 с. 

56. Штанько, Валентина Игоревна. Теоретико-информа- 
ционный подход к исследованию мышления: Его возможности и  
границы применимости (Крит. анализ): Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Минск, 1982. – 25 с. – В надзаг.: АН БССР.  
Ин-т философии и права. 

57. Мартынюк, Юрий Николаевич. Диалектика информа-
ционных уровней субъекта в процессе познания: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук / Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 
1983. – 24 с. 

58. Седов, Евгений Александрович. Философский анализ 
информационно-энтропийных свойств процессов развития: Авто-
реф. дис. … д-ра филос. наук / Ин-т философии АН СССР. – М., 
1983. – 45 с. 



 270

59. Ткачук, Петр Кузьмич. Информация и активность от-
ражения: Автореф. дис. … канд. филос. наук / Киев. Гос. ун-т  
им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с. 

60. Котова, Елена Викторовна. Философский анализ поня-
тий энергии и информации: Автореф. дис. … д-ра филос. наук / Моск. 
гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. Специализир. совет Д 113.08.05. – М., 
1984. – 27 с. 

61. Пономарев, Анатолий Яковлевич. Методологическое 
значение категориального анализа информационных процессов: 
Автореф. дис. … канд. филос. наук: (09.00.08) / ЛГУ им. А.А. Жда-
нова. – 1984. – 21 с. Категориальный анализ теории информацион-
ного процесса, единство его методологических и мировоззренче-
ских аспектов. 

62. Сидоренко, В.С. Взаимодействие библиотековедения, 
библиографоведения и информатики как тип межнаучной инте-
грации: автореф. дис. … канд. пед. наук: специальность 05.25.03 
«Библиография и библиотековедение» / В.С. Сидоренко; Ленингр. 
гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1984. – 14 с. 

63. Ващекин, Николай Павлович. Философско-методоло- 
гические проблемы научно-информационной деятельности: Авто-
реф. … доктора наук. – М., 1985. – 47 с. (Академия общественных  
наук при ЦК КПСС). Социальная информация как форма сущест-
вования знания, концептуальный аппарат информатики в связи с 
категориями исторического материализма. 

64. Гиляревский, Руджеро Сергеевич. Общие закономер-
ности в развитии дисциплин научной информации и коммуника-
ции. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологи-
ческих наук в форме научного доклада. – М., 1989. – 48 с. 
Формулировка и введение в оборот определений понятий: научная 
информация, научная коммуникация, научно-информационная 
деятельность. 



 271

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАТЕЛЬ МОНОГРАФИЙ 
 
1. Абрамов, Юрий Федорович. Картина мира и информация 

(философские очерки). – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – 192 с. 
2. Алексашин, Василий Иванович. Мышление и кибернети-

ка. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 
М.: Высшая школа, 1971. – 126 с. Из содерж.: Гл. 4. Переработка 
информации в кибернетических машинах и человеческом мышле-
нии, с. 93–127. Рец.: Попов Ю.Н. – Науч. докл. высш. школы. 
Филос. науки, М., 1973, № 1, с. 185. 

3. Алексашин, В.И. Философские вопросы военной кибер-
нетики / Под ред. инж.-полковника Е.А. Санковского; Минское 
высш. инженерное радиотехн. училище войск ПВО. – [Минск], 
1966. – 183 с. Из содерж.: Военная информация и ее особенности, 
с. 122–143. 

4. Андреев, Валерий Николаевич. Информация и модели-
рование в управлении производством. Учебное пособие. – Л.:  
Ленингр. финансово-эконом. ин-т, 1985, с. 26–39. Из содерж.:  
Информация и ее измерение, с. 5–27. 

5. Андрианова, Тамара Владимировна. Методологические 
проблемы организации информации в области общественных на-
ук. На примере англо-американской социологии. – М.: Наука, 
1980. – 104 с. 

6. Антонов, Анатолий Васильевич. Информация: воспри-
ятие и понимание. – Киев: Наукова думка, 1988. – 184 с. 

7. Аптер, Майкл. Кибернетика и развитие / Пер. с англ.  
А.Л. Тоома; Под ред. И.И. Пятецкого-Шапиро. – Москва: Мир, 
1970. – 215 с. Из содерж.: Гл. 4. Теория информации и развитие, 
с. 93–109. Теория информации в узком смысле, как математиче-
ская теория связи. 

8. Афанасьев, Виктор Григорьевич. Социальная информа-
ция и управление обществом. – М.: Политиздат, 1975. – 408 с. 



 272

9. Ахлибининский, Борис Владимирович. Информация и 
система. – Лениздат, 1969. – 211 с. Из содерж.: Гл. 1. Качествен-
ные аспекты информации, с. 7–110; Гл. 2. Понятие информации и 
его связь с некоторыми категориями диалектики, с. 111–145. 

10. Ахлибининский, Б.В. Кибернетика и тайны психики. – 
Л.: Лениздат, 1966. – 144 с. Проблема определения информации в 
связи с законами ее передачи и преобразования. 

11. Ахлибининский, Б.В.; Хроленко, Н.И. Чудо нашего вре-
мени. Кибернетика и проблемы развития. – Л.: Лениздат, 1963. – 
139 с. Из содерж.: Гл. 2. Развитие и информация, с. 36–58. 

12. Барсук, Абрам Ильич. Библиографоведение в системе 
книговедческих дисциплин. Методологический очерк. – М.: Книга, 
1975. – 208 с. Из содерж.: Гл. 4. Библиография и сопредельные 
области (библиография и научно-информационная деятельность), 
с. 65–92. 

13. Барсук, А.И.; Коршунов, О.П. Советское библиографове-
дение: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Книга, 1977. – 
108 с. Из содерж.: Единство и различия библиографоведения, биб-
лиотековедения, информатики, с. 38–43. 

14. Берг, Аксель Иванович. Избранные труды. Том 2. – М. – 
Ленинград: Энергия, 1964. – 224 с. Из содерж.: Основные вопросы 
кибернетики, с. 34–38 [Доклад на заседании Президиума Академии 
наук СССР, 10 апреля 1959 г.]. Введено определение: «Содержание 
кибернетики заключается в сборе, переработке и передаче инфор-
мации с целью улучшения управления для достижения поставлен-
ных задач», см. с. 34–38; О некоторых проблемах кибернетики, 
с. 38–50 [журнал «Вопросы философии», 1960, № 5, с. 51–63]. 

15. Берг, А.И. Кибернетика – наука об оптимальном управ-
лении. – М. – Л.: Энергия, 1964. – 64 с. 

16. Берг, А.И.; Черняк, Ю.И. Информация и управление. – 
М.: Экономика, 1966. – 64 с. 

17. Бернштейн, Николай Александрович. Очерки по физиоло-
гии движений и физиологии активности. – М.: Медицина, 1966. – 
349 с. Особенности информации в головном мозгу, ее декодирова-
ние при зрительном восприятии и производстве движений. Принцип 
инвариантности информации по отношению к свойствам ее физиче-
ского носителя. Постановка задачи моделирования информацион-
ных процессов при изучении активных действий человека. 

18. Библиография. Общий курс / Под ред. О.П. Коршунова. – 
М.: Книга, 1981. – 512 с. Из содерж.: «Библиографическая инфор-
мация» – исходное библиографическое понятие, с. 12–16; Внеш-



 273

ние формы существования библиографической информации, с. 16–
19; Основные общественные функции библиографической инфор-
мации, с. 19–29. 

19. Библиография. Общий курс. Учебник для библ. факульте-
тов институтов культуры / Под ред. М.А. Брискмана и А.Д. Эйхен-
гольца. – М.: Книга, 1969. – 560 с. Из содерж.: Информационная 
библиография, с. 57–68. 

20. Библиотековедение. Общий курс / Под ред. К.И. Абра-
мова и Н.С. Карташова. – М.: Издательство «Книжная палата», 
1988. – 224 с. Из содерж.: Библиотековедение, книговедение, биб-
лиографоведение и информатика, с. 48–50. 

21. Бирюков, Борис Владимирович. Кибернетика и методо-
логия науки. – М.: Наука, 1974. – 414 с. Из содерж.: Всеобщность 
информационных процессов, с. 22–26; Информация и отражение, 
с. 26–30; Проблема понятия информации, с. 220–228; Теория ин-
формации, с. 228–240; Информация в процессах управления: био- 
и нооуровень, с. 284–304; Смысл и ценность информации – необ-
ходимость логического подхода, с. 305–314; Синтез информации и 
логики (о теориях осмысленной информации), с. 314–329; О «пси-
хологической теории информации», с. 338–352; Феномен понима-
ния и некоторые аспекты логики мышления (О путях обобщения 
тезаурусной концепции информации), с. 353–364. 

22. Бирюков, Б.В.; Геллер, Ефим Самуилович. Кибернетика 
в гуманитарных науках. – М.: Наука, 1973. – 382 с. Из содерж.: 
Информационные потоки науки, с. 60–65; Пути разработки поня-
тия семантической информации, с. 96–103. 

23. Блюменау, Дмитрий Иосифович. Информация и инфор-
мационный сервис. – Ленинград: Наука, 1989. – 192 с. 

24. Блюменау, Д.И.; Колтыпина, Т.Н.; Соколов, А.В. Инфор-
матика: метод. разработка для студ. библ. фак. / Под ред. Д.И. Блю-
менау; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1988. – 
52 с. Из содерж.: Раздел 1. Введение в информатику, с. 5–13. 

25. Бойко, Евгений Иванович. Мозг и психика: (Физиология, 
психология, кибернетика). – Москва: Просвещение, 1969. – 191 с. 
Из содерж.: VII. Мозг как кибернетическая система, с. 157–187. 
См. раздел «Информация и ее автоматическая переработка». 

26. Бокарев, Виктор Андреевич. Кибернетика и военное  
дело: Философский очерк. – Москва: Воениздат, 1969. – 287 с.  
Из содерж.: Сущность информации, с. 99–135. 

27. Бокарев, В.А. Философские вопросы кибернетики и ее 
значение в военном деле. – Москва, 1967. – 398 с.: ил. (50 лет Ок-



 274

тября / Воен.-воздуш. Инженерная ордена Ленина Краснознам. 
акад. им. проф. Н.Е. Жуковского). Из содерж.: Гл. 4. Философские 
вопросы теории информации, с. 133–173. 

28. Бониц, Манфред. Научное исследование и научная инфор-
мация / Пер. с немецкого Р.С. Гиляревского. Отв. ред. А.И. Михай-
лов. – М.: Наука, 1987. – 156 с. Из содерж.: Проблема научной ин-
формации, с. 16–21; Научная коммуникация, с. 21–33; Науковедение 
и информатика, с. 34–39; Кибернетика и информатика, с. 39–57; Не-
которые основы научно-информационной деятельности, с. 57–69; 
Вычислительная машина в информационной деятельности и инфор-
матике, с. 69–79. 

29. Бонгард, Михаил Моисеевич. Проблемы узнавания. – 
Москва: Наука, 1967. – 320 с. Из содерж.: Гл. 7. Полезная 
информация, с. 134–157. 

30. Брайнес, Самуил Натанович; Свечинский, В.Б. Пробле-
мы нейрокибернетики и нейробионики. – Москва: Медицина, 
1968. – 232 с. Из содерж.: Основы теории информации, с. 28–33. 

31. Братко, Алексей Андреевич; Кочергин, А.Н. Информа-
ция и психика. – Новосибирск: Наука, 1977. – 198 с. (АН СССР. 
Сиб. отделение. Ин-т истории, филологии и философии). 

32. Бриллюен, Леон. Наука и теория информации / Под ред. 
А.Л. Харкевича. – М.: Физматгиз, 1960. – 392 с. 

33. Бриллюен, Л. Научная неопределенность и информация. – 
М.: Мир, 1966. – 271 с. Из содерж.: Ч. 1. Информация и воображе-
ние в науке, с. 17–132; Гл. 8. § 2. Ошибки и информация в механи-
ке, с. 137–140. Рец.: Урсул А.Д. Негэнтропийный принцип инфор-
мации и научное познание // Вопросы философии. – М., 1967, 
№ 11. – С. 160–164. 

34. Брушлинский, Андрей Владимирович. Психология мыш-
ления и кибернетика. – М.: Мысль, 1970. – 189 с. На с. 165–183 
рассматривается применимость математической теории информа-
ции в психологии мышления. Автор полагает, что для психологи-
ческой науки «наиболее существенно именно возникновение в 
процессе мышления, добывание, “вычерпывание” из объекта но-
вой и все увеличивающейся информации, т.е. новых знаний о 
свойствах и взаимоотношениях познаваемых предметов». 

35. Булацкий, Григорий Васильевич; Прилюк Юрий Дмит-
риевич. Социология общения: Журналистам о социал. природе и 
полит. функциях общения / Науч. редактор Л.П. Буева. – Минск: 
Университетское, 1987. – 174 с. Из содерж.: Гл. 1. Информацион- 
ные процессы в обществе и общение, с. 13–28. 



 275

36. Васильков, Анатолий Васильевич. Познание и распозна-
вание. Проблемы логики и методологии науки. – Киев, Изд-во 
Киевского ун-та, 1972. – 194 с. (Одесский политехн. ин-т). Библи-
огр.: с. 189–193. Из содерж.: Двойственность термина «информа-
ция», с. 134–140; Информация (снятая неопределенность) как мера 
эффективности, полезности сведений, с. 140–168. 

37. Ващекин, Николай Петрович. Информация, деятель-
ность, мировоззрение. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – 144 с. 
Общенаучный характер информации (математические, семиотиче-
ские, гносеологические концепции). Социальная информация, 
научная информация, информационная деятельность. Мировоз-
зренческие и идеологические аспекты информации. Рец.: Кра-
вец А.С., Платонов Г.В. Новые аспекты теории информации. – 
Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия, 1984, № 5, с. 103–104. 

38. Ващекин, Н.П. Научно-информационная деятельность: 
(Философско-методологические проблемы). – М.: Мысль, 1984. – 
204 с. Содерж.: Гл. 1. Информация. Социальная информация. Науч-
ная информация, с. 23–51; Гл. 2. Наука и научно-информационная 
деятельность, с. 52–93; Гл. 3. Некоторые теоретико-методологические 
аспекты научно-информационной деятельности, с. 94–151; Гл. 4. 
Критика буржуазных концепций научно-информационной деятель-
ности, с. 152–178. Рец.: Новик И.Б. – Вопр. философии. – М., 1985, 
№ 11, с. 160–161. 

39. Ващекин, Н.П.; Абрамов, Ю.Ф. Информационная дея-
тельность и мировоззрение. – Иркутск: Издательство Иркутского 
ун-та, 1990. – 206 с. Из содерж.: Гл. 1. Информация, мышление, 
познание, с. 14–68; Гл. 2. Наука и научно-информационная дея-
тельность, с. 69–143; Информация, идеология, мировоззрение, 
с. 211–285; Вместо заключения. Информация и социальный про-
гресс, с. 286–292. 

40. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2-х частях. 
Ред. И.Т. Фролов. Ч. 1. – М.: Политиздат, 1989. – 367 с. Из содерж.: 
Возникновение информационного отражения, с. 294–297; Знание, 
отражение, информация, с. 322–324. 

41. Вдовиченко, Г.Г. Ленинская теория отражения и инфор-
мация. (Материалы к лекции по спецкурсу «Филос. проблемы 
соврем. естествознания».) – Киев, 1969. – 37 с. (Киевский ун-т. 
Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук.) 

42. Вильнер, Бертольд Яковлевич; Пешес, Л.Я. Очерки по 
биологической кибернетике. – Минск: Вышэйш. школа, 1977. – 
192 с. Из содерж.: Информация, с. 16–18; Математический аппарат 



 276

информации, с. 19–45; Биологическая эволюция и информация, 
с. 74–85; Память, эволюция и информация, с. 106–116. 

43. Вильнер, Б.Я.; Пешес, Л.; Дорошевич, Э. Очерки по ки-
бернетике. – Минск: Наука и техника, 1965. – 156 с. Из содерж.: 
Основное понятие кибернетики. Математический аппарат инфор- 
мации, с. 14–35. 

44. Винер, Норберт. Кибернетика и общество / Перевод  
Е.Г. Панфилова. Общая редакция и предисловие Э.Я. Кольмана. – М.: 
Издательство иностранной литературы, 1958. – 200 с. Понятие «ин-
формация» не выделено в главу или параграф, но в предметном ука-
зателе до 20 ссылок по тексту, в том числе на с. 31–34, 87–89, 130–
131. В тексте дается определение: «Информация – это обозначение 
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего при-
способления к нему и приспосабливания к нему наших чувств», с. 31. 

45. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. – М.: Сов радио, 1958. – 215 с. Из содерж.: 
Гл. 7. Временные ряды, информация и связь, с. 81–123; Гл. 8. Ин-
формация, язык и общество, с. 192–202. 

46. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. Второе издание. – М.: Главная редакция 
изданий для зарубежных стран издательства «Наука», 1968. – 
341 с. Из содерж.: Гл. 7. Временные ряды, информация и связь, 
с. 115–157; Гл. 8. Информация, язык и общество, с. 227–238. 

47. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. Второе издание. – М.: Главная редакция 
изданий для зарубежных стран издательства «Наука», 1983. – 
341 с. Печатается по изданию 1968 г. 

48. Винер, Н. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и 
будущее. – М.: Советское радио, 1969. – 24 с. 

49. Виноградов, Владимир Алексеевич. Общественные нау-
ки и информация. – Москва: Наука, 1978. – 263 с. Концепция еди-
ной системы научной информации в области общественных наук. 

50. Волик, Вадим Григорьевич; Мотов, В.В. Техника пере-
дачи информации: [Учеб. пособие] / М-во высш. и сред. спец. об-
разования РСФСР. Куйбышев. политехн. ин-т им. В.В. Куйбыше-
ва. – Куйбышев: Авиац. ин-т, 1977. – 48 с. Передача информации и 
роль человеческого фактора, см. с. 3–10. 



 277

51. Воробьёв, Геннадий Григорьевич. Документ: информа-
ционный анализ. – М.: Наука, 1973. – 255 с. 

52. Гаазе-Рапопорт, Модест Георгиевич. Автоматы и живые 
организмы. Моделирование поведения живых организмов. – М.: 
Физматгиз, 1961. – 224 с. В обзорной работе понятие информация 
используется в рамках теории передачи информации. 

53. Галлагер, Роберт Дж. Теория информации и надежная  
связь / Пер. с англ. под ред. [и предисл.] М.С. Пинскера и  
Б.С. Цыбакова. – Москва: Сов. радио, 1974. – 719 с. Доп. тит. л.:  
Robert G. Gallager. Massachusetts institute of technology. Учебник 
для математиков и специализирующихся в области техники. 

54. Гёльднер, Клаус. Кибернетика и ее будущее / Перевод с 
нем. В.С. Автономова. – М.: Радио и связь, 1983. – 97 с. Книга, 
ориентированная на учащихся старших классов и читателей, не 
имеющих высшего технического образования, посвящена бли-
жайшим перспективам технической кибернетики. Автор обходится 
вообще без понятия «информация». 

55. Гиляревский, Руджеро Сергеевич. Информатика и биб-
лиотековедение: Общие тенденции в развитии и преподавании. – 
М.: Книга, 1974. – 203 с. 

56. Глезер, Вадим Давыдович. Зрение и мышление / Отв. 
ред. А.А. Невская. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1985. – 246 с.  
Из содерж.: Гл. 11. Перцептивная модель мира, мышление и речь, 
с. 218–227. В авторском резюме утверждается, что «как результат 
сложившейся в эволюции конструкции мозга, грамматика – сред-
ство порождения мысли, отражающей действительность» (с. 226). 

57. Глезер, В.Д.; Цукерман, Илья Иоаннович. Информация и 
зрение / Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – 
М., Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1961. – 
183 с. Из содерж.: Гл. 2. Информация, содержащаяся в изображе-
ниях, с. 57–86. 

58. Глинский, Борис Александрович. Философские и соци-
альные проблемы информатики. – М.: Наука, 1990. – 280 с. 

59. Глушков, Виктор Михайлович. Введение в АСУ. – Киев: 
Технiка, 1972. – 310 с. Из содерж.: Принципы представления ин-
формации в ЭВМ, с. 15–19. 

60. Глушков, В.М. Введение в АСУ. Издание 2-е, исправ-
ленное и дополн. – Киев: Технiка, 1974. – 317 с. Из содерж.: Прин-
ципы представления информации в ЭВМ, с. 15–19. 

61. Глушков, В.М. Введение в кибернетику / Акад. наук УССР. 
Науч. совет по кибернетике. – Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1964. – 



 278

324 с. Два направления кибернетики: общая теория преобразования 
информации и принципы построения преобразователей информации. 

62. Глушков, В.М. Введение в теорию самосовершенствую-
щихся систем / Киевское высш. инж. радиотехн. училище войск 
противовоздуш. обороны страны. – Киев: КВИРТУ, 1962. – 108 с. 
Книга на материале лекций 1961–62 гг., в Киевском гос. универси-
тете и Киевском Доме научно-технической пропаганды. Предна-
значена для инженерной аудитории. Из содерж.: Понятие о дис-
кретных преобразователях информации, с. 5–11. 

63. Глушков, В.М. Кибернетика: Вопр. теории и практики /  
Отв. ред. В.С. Михалевич; АН СССР. – М.: Наука, 1986. – 477 с. 
(Наука. Мировоззрение. Жизнь. Редкол.: П.Н. Федосеев (пред.) 
и др.). Из содерж.: Философские и методологические аспекты раз-
вития кибернетики, с. 14–149. 

64. Глушков, В.М. Об одном общем аспекте кибернетики: 
Стенограмма лекции, прочит. на семинаре повышения квалифика-
ции преподавателей техникумов / М-во высш. и сред. спец. обра-
зования УССР. – Киев, 1960. – 17 с. С т. зрения преобразования 
информации в управляющих системах. 

65. Глушков, В.М. Основы безбумажной информатики. – М.: 
Наука, 1982. – 552 с. Из содерж.: Гл. 1. Основные понятия об 
информации и ее преобразованиях, с. 14–40. 

66. Глушков, В.М. Основы безбумажной технологии. Изда-
ние 2-е испр. и дополн. – М.: Наука. Главная редакция физико-
математической литературы, 1987. – 552 с. Из содерж.: Гл. 1. Ос-
новные понятия об информации и ее преобразованиях, с. 14–45. 

67. Глушков, В.М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Госу-
дарственное издательство физико-математической литературы, 
1962. – 476 с. Из содерж.: Гл. 1. Общие сведения о преобразовани- 
ях информации, с. 17–35. 

68. Голдман, Станфорд. Теория информации / Пер. с англ. 
Б.Г. Белкина; Под ред. В.В. Фурдуева. – Москва: Изд-во иностр. 
лит., 1957. – 446 с. Первая большая монография по теории инфор-
мации, опубликованная на русском языке. Из содерж.: Некоторые 
применения теории информации к исследованию мышления, 
с. 350–357. 

69. Гольдгамер, Геннадий Ишикович. Научно-информаци- 
онная деятельность: практика и проблемы. – М.: Радио и связь, 
1987. – 280 с. 

70. Горькова, Валентина Ивановна. Инфометрия (количест-
венные методы в научно-технической информации). – М., 1988. – 



 279

327 с. (Итоги науки и техники. Серия Информатика / ВИНИТИ. 
Т. 10). Документальные информационные потоки как совокуп-
ность текстовых документов. 

71. Готт, Владимир Спиридонович, Семенюк Э.П.; Урсул А.Д. 
Категории современной науки (становление и развитие). – М.: 
Мысль, 1984. – 268 с. На с. 103–106 (без выделения параграфа) обсу-
ждаются дискуссионные («спорные») моменты статуса категории 
информация. 

72. Гречихин, Александр Андреевич. Библиографическая эв-
ристика: история, теория и методика информационного поиска. – 
М., 1984. – 48 с. (В надзаг.: Московский ордена Красной Звезды 
полиграфический институт). Из содерж.: Основные цели и виды 
информационного поиска, с. 15–20; Система методов информаци-
онного поиска, с. 20–42; Основные методические требования к про-
цессу информационного поиска, с. 42–47. 

73. Гречихин, А.А. Общая библиография: теоретико-методо- 
логические основы: учеб. пособие. – М.: Изд-во МПИ, 1990. – 108 с. 
Место библиографии в системе информационной деятельности. 

74. Гришкин, Иван Иванович. Понятие информации: Логи-
ко-методол. аспект. – М.: Наука, 1973. – 231 с. – В надзаг.: АН 
СССР. Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика». 
Секция филос. вопросов кибернетики. Рец.: Вержбицкий В.В. – 
Научные доклады высшей школы. Филос. науки, М., 1974, № 3, 
с. 175–176. 

75. Грэхэм, Лорен Р. Естествознание, философия и науки о 
человеческом поведении в Советском Союзе. – М.: Политиздат, 
1991. – 480 с. Из содерж.: Гл. 8. Кибернетика и компьютеры, 
с. 266–291. См. в том числе: Что такое «информация», с. 279–284; 
Новые дискуссии о природе «информации», с. 285–288; «Социаль-
ная информация», с. 288–291. 

76. Джордж, Фрэнк. Основы кибернетики / Перевод с англ. 
И.Б. Гуревича; Под ред. А.Л. Горелика. – М.: Радио и связь, 1984. – 
272 с. Из содерж.: Гл. 9. Теория информации, с. 120–134. 

77. Дмитриев, Евгений Викторович. Диалектика содержания 
и формы в информационных процессах. – Минск: Наука и техника, 
1973. – 222 с. – В надзаг.: АН БССР. Ин-т философии и права. 

78. Добров, Геннадий Михайлович. Наука о науке. Введение 
в общее наукознание. – Киев: Наукова думка, 1966. – 272 с.  
Из содерж.: Информационный подход к истории научно-техниче- 
ского прогресса, с. 21–51. 



 280

79. Добров, Г.М. Наука о науке. Изд. 2-е, дополненное и пе-
реработанное. – Киев: Наукова думка, 1970. – 320 с. Из содерж.: 
Информационная концепция научного прогресса, с. 36–71. 

80. Добров, Г.М. Наука о науке. 3-е изд., дополненное и пе-
реработанное / Отв. ред. Новик Н.В. – Киев: Наукова думка, 1989. – 
304 с. Из содерж.: Информационная концепция научного прогрес-
са, с. 36–69. 

81. Добров, Г.М.; Коренной, А.А. Наука: информация и 
управление (Информационные проблемы управления наукой). – М.: 
Советское радио, 1977. – 256 с. 

82. Дрейфус, Хьюберт. Чего не могут вычислительные маши-
ны: Критика искусственного разума / Перевод с английского Род-
ман Н.; Общ ред., послесл. и примеч. Бирюкова Б.В. – М.; Прогресс, 
1978. – 334 с. История исследований моделирования процессов 
познания; критика допущений, лежащих в основе «искусственного 
разума»; границы возможностей «искусственного разума». 

83. Дубровский, Давид Израилевич. Информация, сознание, 
мозг. – М.: Высшая школа, 1980. – 186 с. 

84. Дубровский, Д.И. Проблема идеального. – М.: Мысль, 
1983. – 230 с. Из содерж.: Идеальное и информация, с. 120–128. 

85. Дубровский, Д.И. Психические явления и мозг. Филос. ана-
лиз проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами нейрофи-
зиологии, психологии и кибернетики. – М.: Наука, 1971. – 386 с. 

86. Жоль, Константин Константинович; Сиволоб, Ю.В. Ин-
формация, общественные науки, управление: (Филос.-экон. ана-
лиз) / АН Украины, Секция обществ. наук, Отд. науч. информ. по 
обществ. наукам. – Киев: Наук. думка, 1991. – 282 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Ценностный подход к науке и научно-информационной дея-
тельности, с. 16–120; Информация в системе научной коммуника-
ции и информационное обслуживание науки, с. 168–206. 

87. Жуков, Николай Иванович. Информация: (Философский 
анализ информации – центрального понятия кибернетики). – 
Минск: Наука и техника, 1966. – 165 с. Рец.: Урсул А.Д. Попытка 
философского исследования понятия информации. – Научные 
доклады высшей школы. Философские науки, М., 1967, № 3, 
с. 144–146. 

88. Жуков, Н.И. Информация: (Философский анализ цен-
тральных понятий кибернетики). Изд. 2-е, переработанное и доп. – 
Минск: Наука и техника, 1971. – 277 с. – Библиогр.: с. 259–276. 
Рец.: 1) Коршунов А.М., Оксак А.И. – Научные доклады высшей 



 281

школы. Философские науки, М., 1973, № 2, с. 182–184; 2) Хайки-
на И.П. – Вопросы философии, М., 1972, № 8, с. 178–179. 

89. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики / Под  
науч. ред. А.Г. Спиркина. – Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 
1970. – 116 с. Из содерж.: Отражение, информация, сознание, 
с. 69–74; Информационно-регулятивный характер сознания, с. 81–
91. Рец.: Пушкин В.Г., Ахмедова М.А. – Науч. докл. высш. школы. 
Филос. науки, М., 1972, № 2, с. 175–176. 

90. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики: [учеб. 
пособие для филос. отд-ний ун-тов]. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1973. – 207 с. Из содерж.: Информация – цен-
тральное понятие кибернетики, с. 117–134; Информационно-регу- 
лятивный характер сознания, с. 136–152. 

91. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики: [учеб. 
пособие по спецкурсу для филос. фак.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 222 с. Из содерж.: Понятие «информа-
ция» и основной вопрос философии, с. 123–140; Информационно-
регулятивный характер сознания, с. 141–158. 

92. Жуков, Н.И. Философский анализ проблемы информа-
ции. – Минск.: Наука и техника, 1973. – 173 с. 

93. Жуков-Вережников, Николай Николаевич. Теория гене-
тической информации: (Теорет. и эксперим. очерк). – Москва: 
Мысль, 1966. – 319 с. Из содерж.: Часть 1. Философские предпо-
сылки теории генетической информации, с. 9–62. Теория инфор-
мации во взаимосвязи с категорией «отношение». 

94. Захаров, Григорий Павлович. Некоторые философские во-
просы кибернетики / Под ред. доц., канд. ист. наук полк. К.Д. Бубен-
кова; Воен. Краснознам. акад. связи. – Ленинград, 1964. – 53 с.  
Из содерж.: Информация, с. 23–30. 

95. Земан, Иржи. Познание и информация. Гносеологиче-
ские проблемы кибернетики / Перевод с чешского Р.Е. Мельцера. 
Спецредакция и предисловие кандидата философских наук 
А.Д. Урсула. – Москва: Прогресс, 1966. – 254 с. 

96. Зиновьев, Александр Александрович. Логика науки. – 
М.: Мысль, 1971. – 279 с. Из содерж.: § 33. Информация, с. 65–66. 

97. Злочевский, Сергей Евгеньевич. Информационное обеспе-
чение в науке / С.Е. Злочевский, А.И. Суворова, П.Г. Штейнберг. – 
Киев, 1970. – 148 с.: ил. – (Материалы / О-во «Знание» УССР. Киев. 
дом науч.-техн. пропаганды. Заоч. семинар «Информац. обеспечение 
науч. исследований»; 1). Информация как основание научного твор-



 282

чества; Развитие науки и проблемы научной информации; Информа-
ционно-логическая структура научного исследования. 

98. Иванов, Вячеслав Всеволодович. Язык в сопоставлении с 
другими средствами передачи и хранения информации. – М., 1961. – 
44 с. (АН СССР. Ин-т науч. информации. Докл. на конференции по 
обработке информации, машинному переводу и автоматич. чтению 
текста. Вып. 7). 

99. Иванов, Сергей Галактионович. Некоторые философские 
вопросы кибернетики / О-во по распространению полит. и науч. зна-
ний РСФСР. Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1960. – 56 с. Из содерж.: 
Философское значение открытий в кибернетике, с. 26–43. Различение 
«машинной» и человеческой информации. 

100. Иениш, Елена Владимировна. Библиографический поиск 
в научной работе: Справ. пособие-путеводитель / Науч. ред.  
И.К. Кирпичева. – М.: Книга, 1982. – 247 с. Из содерж.: Библиотеки 
как справочно-информационные центры, с. 18–22. Рец.: Архипо-
ва М.К. Введение в стратегию и тактику библиографического поис-
ка. – «Советская библиография». – М., 1983. – № 1. – С. 58–61. 

101. Каныгин, Ю.М.; Калитич, Г.И. Основы теоретической 
информатики. – Киев: Наукова думка, 1990. – 232 с. Информаци-
онный ресурс как предмет информатики. 

102. Клаус, Георг. Кибернетика и общество. Перевод с не-
мецкого. – М.: Прогресс, 1967. – 430 с. Из содерж.: Теория позна-
ния и переработка информации, с. 346–374. 

103. Клаус, Г. Кибернетика и философия / Перевод с немец-
кого И.С. Добронравова, А.П. Куприяна, Л.А. Лейтес. Ред. В.Г. Ви- 
ноградов. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – 532 с.  
Из содерж.: Баженов Л.Б., Бирюков Б.В., Спиркин А.Г. О философ-
ских аспектах кибернетики (послесловие), с. 484–530. Природа ин-
формации, см. с. 517–519. Рец.: Грязнов Б.С. Кибернетика в свете 
философии. – Вопр. философии, М., 1965, № 3, с. 161–165. 

104. Кобозев, Николай Иванович. Исследование в области 
термодинамики процессов информации и мышления. – Москва: 
Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 195 с. Из содерж.: Гл. 3. Термодина-
мика процесса информации, с. 63–84; Гл. 7. Полный термодинами-
ческий путь процесса информации и мышления, с. 127–147. 

105. Коган, Владимир Зиновьевич. Информационное взаи-
модействие: (Опыт анализа субъектно-объектных отношений). – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. – 194 с. – Библиогр.: с. 187–194. 
Проблемы производства, передачи и потребления информации в 
социалистическом обществе. 



 283

106. Коготков, Д.Я. Библиография (общий курс). Учебно-
методическое пособие для студентов-заочников. – М., 1966. – 84 с. 
(В надзаг.: Министерство культуры РСФСР. Московский гос. ин-т 
культуры.) Из содерж.: Общая информационная библиография, 
с. 48–49. 

107. Козачков, Лев Семенович. Прикладная логика инфор-
матики. – Киев: Наукова думка, 1990. – 252 с. 

108. Козачков, Л.С. Системы потоков научной информации. –  
Киев: Наукова думка, 1973. – 200 с. 

109. Колмогоров, А.Н. Теория передачи информации. – М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 33 с. – (Доклады / Академия 
наук СССР. Сессия по научным проблемам производства. Пленар-
ное заседание). В связи с математической оценкой «количества 
информации». 

110. Копнин, Павел Васильевич. Введение в марксистскую 
гносеологию / АН СССР. Ин-т философии. – Киев: Наукова думка, 
1966. – 288 с. Из содерж.: Отражение и информация, с. 110–117. Кри-
тика отождествления информации с материей, движением или энер-
гией. Информация как понятие специальной науки, кибернетики. 

111. Копнин, П.В. Гносеологические и логические основы 
науки / АН СССР. Ин-т философии. – Москва: Мысль, 1974. – 
568 с. Из содерж.: Отражение и информация, с. 116–123. 

112. Копнин, П.В. Диалектика, логика, наука. – Москва: 
Наука, 1973. – 463 с. Шмуцтит.: АН СССР. Ин-т философии. 
Единственное упоминание информации на с. 164, где анализирует-
ся кибернетический аспект исследования мышления «как процесс 
хранения и переработки информации». При этом субъект расши-
ряется до понятия материальной системы, а его «отношение к объ-
екту становится взаимодействием двух объектов». 

113. Копнiн, П.В. Теорiя пiзнання та кiбернетика. – Киïв: 
Полiтвидав. Украïни, 1964. – 68 с. Из содерж.: Материальное и 
идеальное. Отражение и информация, с. 22–37. 

114. Коробейников, Валерий Семенович. Духовное общение, 
обмен информацией, идеологическая борьба. – Москва: Политиз-
дат, 1976. – 143 с. Из содерж.: Духовное общение как обмен соци-
альной информацией, с. 15–22. 

115. Корогодин, Владимир Иванович. Информация и фено-
мен жизни / АН СССР. Радиобиологическое общество СССР. Объ-
единенный ин-т ядерных исследований. – Пущино, 1991. – 201 с. 



 284

116. Корогодин, В.И. Определение понятия «Информация» и 
возможности его использования в биологии. – Дубна: ОИЯИ, 1981. – 
10 с. (Объединенный ин-т ядерных исследований; Р19-81-513.) 

117. Корогодин, В.И. Теория информации и биология. – 
Дубна: ОИЯИ, 1983. – 11 с. (Объединенный ин-т ядерных исследо-
ваний; Р19-83-590.) 

118. Корогодин, В.И. Теория информации и некоторые ас-
пекты термодинамики. – Дубна, 1991. – 10 с. (Сообщения Объеди-
ненного ин-та ядерных исследований; Р19-91-190). 

119. Корогодин, В.И.; Файси, Ч. Информация и целенаправ-
ленное действие. – Дубна, 1990. – 12 с. (Сообщения Объединенно-
го ин-та ядерных исследований; Р19-90-556). 

120. Коршунов, Олег Павлович. Библиография: теория, ме-
тодология, методика. Сборник трудов. – М.: Книга. – 1986. – 287 с. 
Из содерж.: Библиографическая информация как научное понятие, 
с. 38–54; Сущностно-функциональная структура библиографиче-
ской информации, с. 54–71; О соотношении библиографии с биб-
лиотечным делом и научно-информационной деятельностью, 
с. 71–87; Анализ некоторых результатов разработки теории биб-
лиографической информации, с. 110–138. 

121. Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс. – 
М.: Книжная палата. – 1990. – 232 с. Из содерж.: Раздел 1. Основы 
теории библиографической информации, с. 14–64. 

122. Коршунов, О.П. Основы общей теории библиографии: 
Учебное пособие для студентов библ. факультетов. – М.: 1978. – 
109 с. (В надзаг.: Московский гос. институт культуры). Из содерж.: 
библиографическая информация – исходное библиографическое 
понятие, с. 8–14; Элементарная структура и внешние (эмпириче-
ские) формы существования библиографической информации, 
с. 14–19; Основные общественные функции библиографической 
информации как элементы ее внутренней сущностно-функцио- 
нальной структуры, с. 19–26. Основная логическая форма выраже-
ния сущностно-функциональной структуры библиографической  
информации, с. 26–32. 

123. Коршунов, О.П. Проблемы общей теории библиогра- 
фии. – М., Книга. – 1975. – 191 с. Из содерж.: Двойственность  
вторично-документальной информации как всеобщей сущности 
библиографической деятельности, с. 75–79. Рец.: Беспалова Э.К. 
«Проблемы общей теории библиографии» О.П. Коршунова и кон-
цепция рекомендательной библиографии. – Советская библиогра-
фия, М., 1976, № 2, с. 67–82. 



 285

124. Корюкова, Арнетта Александровна; Дера, В.Г. Основы 
научно-технической информации: учебное пособие. – М.: Высшая 
школа, 1985. – 224 с. 

125. Косолапов, Виктор Васильевич. Информационно-логи- 
ческий анализ научного исследования. Методолог. проблемы ана-
литико-синтетической переработки научной информации. – Киев,  
1968. – 351 с. (Гос. план. ком. Совета министров УССР. Укр. науч-
исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований). 
Рец.: 1) Жариков Е.С. Анализ научной информации как проблема 
логики и методологии науки. – Науковедение и информатика,  
Киев, 1969, вып. 1, с. 125–128; 2) Зворыкин А.А. Исследование 
науки как информационной системы. – Науч. доклады высшей 
школы. Филос. науки, М., 1969, № 3, с. 152–154. 

126. Косса, Поль. Кибернетика. «От человеческого мозга к 
мозгу искусственному»: Пер. со 2 фр. изд. / Под общ. ред. и с пре-
дисл. действ. чл. АМН СССР д-ра мед. наук проф. П.К. Анохина. – 
Москва: Изд-во иностр. лит., 1958. – 122 с. Доп. тит. л.: Paul Cossa. 
La cybernétique. «Du cerveaux humain aux serveaux artificiels».  
2-e rev. et corr. Paris, 1957. Из содерж.: VII. Проблемы информа-
ции, с. 93–100. 

127. Котова, Елена Викторовна. Энергия и информация. – 
Киев: Наук. думка, 1981. – 144 с. Рец.: 1) Костев В.М. Дослiдження 
взаємозв’язку енергiï i iнформацiï. – Фiлос. думка, Киïв, 1982, № 3, 
с. 127–128; 2) Семенюк Э.П. – Научные докл. высш. школы. Фи-
лос. науки, М., 1982, № 3, с. 184–185. 

128. Кочергин, Альберт Николаевич. Моделирование мыш-
ления: Над чем работают, о чем спорят философы. – Москва: По-
литиздат, 1969. – 223 с. Из содерж.: Информация и управление, 
с. 107–111. 

129. Кочергин, А.Н.; Коган, В.З. Проблемы информационно-
го взаимодействия в обществе. Философско-социальный анализ / 
Отв. ред. В.В. Целищев. – М.: Наука, 1980. – 176 с. (АН СССР. 
Институт истории, филологии и философии. Сибирское отделе-
ние). Из содерж.: Понятие информации. Экспликация термина, 
с. 9–21; Гл. 2. Аксиологический аспект информационного взаимо-
действия. Использование информации, с. 49–69. 

130. Кочергин, А.Н.; Цайер, Зигфрид Фридрихович. Инфор-
мациогенез и вопросы его оптимизации. – Новосибирск: «Наука»  
Сибирское отделение, 1977. – 231 с. Из содерж.: Гл. 1. Информацио-
генез как процесс порождения информации, с. 17–92; Гл. 2. Инфор-
мациогенез и экстремальные закономерности в научном творчест- 



 286

ве, с. 93–139; Гл. 3. Информация и семантика научной информации, 
с. 140–172; Гл. 4. Метод логико-семантического моделирования как 
форма оптимизации информациогенеза, с. 173–226. 

131. Красовский, Александр Аркадьевич. Лекции по курсу 
«Основы автоматики»: Раздел: Техническая кибернетика. – [Моск-
ва]: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1959–1960. – Вып. 3: Эн-
тропия, информация, алгоритм в системах автоматического управ-
ления. – 1960. – 52 с. 

132. Кремянский, Виктор Израилевич. Методологические 
проблемы системного подхода к информации. – М.: Наука, 1974. –  
288 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. Библиогр.: с. 278–286. 
Рец.: Кашперский В.И. – Науч. докл. высш. школы. Философские 
науки, М., 1978, № 6, с. 153–160. 

133. Кузин, Лев Тимофеевич. Основы кибернетики. Том 1. 
Математические основы кибернетики. Учебное пособие для сту-
дентов втузов. – М.: Энергия, 1973. – 504 с. Из содерж.: Часть 2. 
Теория информации и кодирования, с. 143–234. 

134. Кузьмин, Иван Васильевич; Кедрус, В.А. Основы тео-
рии информации и кодирования: [Учебник для вузов по специаль-
ностям «Автоматика и телемеханика» и «Прикл. математика»]. – 
Киев: Вища школа, 1977. – 279 с. Из содерж.: Гл. 1. Информация и 
информационные системы, с. 8–15. Авторское различение инфор-
мации и сообщения как формы представления информации, см. 
Приложение 2. 

135. Кузьмин, И.В.; Кедрус, В.А. Основы теории информа-
ции и кодирования: [учебник для вузов по специальностям «Авто-
матика и телемеханика» и «Прикладная математика»]. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Киев: Вища школа, 1986. – 237 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Информация и информационные системы, с. 6–12. 

136. Куликовский, Лонгин Францевич; Морозов, В.К.; Мо-
тов, В.В. Элементы теории информационных процессов: Метод. 
пособие / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Куйбыш. 
политехн. ин-т им. В.В. Куйбышева. Кафедра «Информац. техни-
ка». – Куйбышев, 1976. – 29 с. Из содерж.: Информация и теория 
отражения, с. 5–11; Источники информации. Система «объект-
адресат», с. 27–29. 

137. Куликовский, Л.Ф., Мотов, В.В. Теоретические основы 
информационных процессов: [Учеб. пособие для вузов по спец. 
«Автоматизация и механизация процессов обраб. и выдачи ин-
форм.»]. – М.: Высшая школа, 1987. – 247. Концептуальные  
основы информационных процессов; теоретико-вероятностные и  



 287

математические методы теории информационных процессов; ко-
личественная оценка информационного содержания; передача, 
обработка, хранение и поиск информации. 

138. Лекторский, Владислав Александрович. Субъект. Объ-
ект. Познание. – М.: Наука, 1980. – 358 с. Из содерж.: Сенсорная 
информация и предметное знание, с. 137–148. 

139. Линдсей, Питер; Норман, Д. Переработка информации у 
человека (Введение в психологию) / Перевод с английского под 
редакцией и с предисловием А.Р. Лурия. – М.: Мир, 1974. – 551 с. 
Из содерж.: Гл. 2. Переработка информации в нервной системе, 
с. 62–126. 

140. Лотман, Юрий Михайлович. Статьи по типологии куль-
туры. – Тарту, 1970. – 106 с. (Тартуский гос. ун-т. Материалы к 
курсу теории литературы. Вып. 1. Типология культуры). Из со-
держ.: Культура и информация, с. 3–11. Дается определение: куль-
тура – «совокупность всей ненаследственной информации, спосо-
бов ее организации и хранения», с. 5–6. 

141. Мазур, Мариан. Качественная теория информации: Пер. 
с польского О.И. Лочмеля; Предисловие доктора технич. наук  
А.В. Солодова. − М.: Мир, 1974. − 240 с. [Аннот.] Логический ана-
лиз информационных процессов как процессов преобразования 
сигналов в контурах управления с обратной связью. Из содерж.: 
Введение, с. 11–25; гл. 6. Информация, с. 70–82; Гл. 7. Информиро-
вание, с. 83–88; Гл. 8. Трансинформирование, с. 89–124; Гл. 9. Псев-
доинформирование, с. 125–151; Гл. 10. Дезинформирование, с. 152–
166; Гл. 11. Параинформирование, с. 167–190; Гл. 12. Метаинфор-
мирование, с. 191–210; Гл. 13. Число информаций, с. 211–232. 

142. Мартынов, Виктор Владимирович. Кибернетика. Се-
миотика. Лингвистика. – Минск: Наука и техника, 1966. – 147 с.  
Из содерж.: Кибернетика. Общая теория информации, с. 5–21. 

143. Мартынов, В.В. Семиологические основы информати-
ки. – Минск: Наука и техника, 1974. – 192 с. Дедуктивная теория и 
ее интерпретация. 

144. Материалистическая диалектика. В 5-ти т. Т. 3. Диалек-
тика природы и естествознание / Под общ. ред. Ф.В. Константинова 
и В.Г. Марахова; Отв. ред. В.П. Петленко. – М.: «Мысль», 1983. – 
343 с. Из содерж.: Гл. VI. Пушкин В.Г. Диалектический синтез зна-
ний в кибернетике, с. 153–174. 

145. Меницкий, Дмитрий Николаевич; Трубачев, Владимир 
Владимирович. Информация и проблемы высшей нервной дея-
тельности: (Вероятность и условный рефлекс); Акад. мед. наук 



 288

СССР. – Ленинград: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1974. – 230 с.  
Из содерж.: Некоторые понятия теории информации, с. 15–20. 
Авторы исходят из теории информации как математической осно-
вы техники передачи сообщений, см. с. 15. 

146. Методологические проблемы кибернетики: (Материалы 
к Всесоюз. конференции) / АН СССР. Науч. совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика». Науч. совет по комплексной проблеме 
«Философ. вопросы соврем. естествознания». Ин-т философии. 
Т. 1. – Москва, 1970. – 350 с. Из содерж. Часть 2. Философские 
проблемы теории информации. Информация и отражение, с. 163–
350. Раздел расписан постатейно. 

147. Мигонь, Кшиштоф. Наука о книге. Очерк проблемати-
ки / Перевод с польского. – М.: Книга, 1991. – 198 с. Из содерж.: 
Наука о научной информации (информатика, информология), 
с. 173–195. 

148. Митюгов, Вадим Викторович. Физические основы тео-
рии информации. – Москва: Сов. радио, 1976. – 217 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Энтропия и информация, с. 10–69; Гл. 4. Передача информа-
ции в пространстве, с. 172–208. 

149. Михайлов, Александр Иванович. Научные коммуника-
ции и информатика. – М., Наука. – 1976. – 435 с. Из содерж.: Гл. 1. 
Информационный кризис в современной науке, с. 6–44; Гл. 3. На-
учная информация, с. 71–117; Гл. 7. Научно-информационная дея-
тельность, с. 240–283; Гл. 8. Анализ и синтез научной информа-
ции, с. 284–343; Гл. 10. Информатика, с. 392–416. 

150. Михайлов, А.И.; Гиляревский, Руджеро Сергеевич. Ис-
точники, поиск и использование научной информации. Лекции для 
студентов естественнонаучных факультетов / МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Кафедра научной информации. – М.: ВИНИТИ, 1970. – 
275 с. Из содерж.: Научно-информационная деятельность – со-
ставная часть научной работы, с. 7–27. 

151. Михайлов, А.И.; Гиляревский, Р.С.; Губанков, В.Н.; Дро-
нина, Н.Л. Введение в информатику. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 67 с. 
Учебное пособие для студентов по курсу «Введение в специаль-
ность». Из содерж.: Принципы информационного поиска, с. 51–62. 

152. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. На-
учные коммуникации и информатика / АН СССР. Гос. комитет 
Совета министров СССР по науке и технике. ВИНИТИ. – М.: Нау-
ка, 1976. – 435 с. Из содерж.: Наука как информационный процесс, 
с. 6–10; Гл. 3. Научная информация, с. 71–117; Гл. 7. Научно-



 289

информационная деятельность, с. 240–283; Гл. 8. Анализ и синтез 
научной информации, с. 284–343; Гл. 10. Информатика, с. 392–416. 

153. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. Науч-
ные коммуникации и информатика (Основные выводы к книге «На-
учные коммуникации и информатика». М.: Наука, 1976). Препринт. – 
М.: ВИНИТИ, 1976. – 24 с. Из содерж.: Научная информация, с. 6–8; 
Научно-информационная деятельность, с. 15–17; Анализ и синтез 
научной информации, с. 17–21; Информатика, с. 23–24. 

154. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. Основы 
научной информации / АН СССР. Гос. комитет по координации  
науч.-исслед. работ СССР. ВИНИТИ. – М.: Наука, 1965. – 655 с.  
Из содерж.: Гл. 1. Предмет и метод научной информации, с. 11–75; 
Гл. 2. Документальные источники научной информации, с. 76–163; 
Гл. 7. Организация информационной деятельности, с. 494–593. 

155. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. Ос-
новы информатики / АН СССР. Гос. комитет Совета министров 
СССР по науке и технике. ВИНИТИ. – М.: Наука, 1968. – 2-е, пе-
рераб. и доп. изд. – 756 с. Из содерж.: Гл. 1. Предмет и метод  
информатики, с. 12–80; Гл. 2. Документальные источники научной 
информации, с. 81–157; Гл. 9. Организация научно-информацион- 
ной деятельности, с. 666–727. 

156. Михалевич, Владимир Сергеевич; Каныгин, Ю.М.; Гри- 
ценко, В.И. Информатика (общие положения). – Киев, 1983. – 45 с. 
(Препринт / АН УССР, Ин-т кибернетики). 

157. Моисеев, Владимир Дмитриевич. Центральные идеи и 
философские основы кибернетики. – Москва: Мысль, 1965. – 
325 с. Из содерж.: Гл. 3. Идеи об информации в живых и неживых 
самоуправляющихся системах, с. 152–201. 

158. Молчанов, Виктор Иванович. Социальная информация и 
управление предприятием. – Москва: Моск. рабочий, 1977. – 158 с. 

159. Моль, Абраам. Теория информации и эстетическое вос-
приятие. – М.: Мир, 1966. – 352 с. Из содерж.: Информация и ори-
гинальность, с. 50–57; Применение теории информации к исследо-
ванию нотных записей …, с. 74–78; Следствия введения меры 
информации, с. 78–83; Максимальная информация, относитель- 
ная информация и избыточность, с. 83–85; Количество информации 
в печатном тексте, с. 85–96; Гл. 2. Понятие формы в теории инфор-
мации: периодичность и элементарные структуры, с. 106–132; Гл. 5. 
Информация семантическая и информация эстетическая, с. 195–251; 
Философское значение теории информации, с. 293–295. Библиогра-



 290

фия по разделам: Основы теории информации, с. 296–299; Общие 
вопросы теории информации, с. 299–300. 

160. Моль, А.; Фукс, В.; Касслер, М. Искусство и ЭВМ / Пе-
ревод К.О. Эрастова и И.М. Нагорного. Послесловие, ред. и при-
мечания Б.В. Бирюкова, Р.Х. Зарипова и С.И. Плотникова. – М.: 
«Мир», 1970. – 558 с. Из содерж.: Моль А. Информационная эсте-
тика, с. 17–46; ЭВМ: действия над элементами информации и син-
тез сложного, с. 70–77; Поэтика. Литература и информация, с. 136–
193; Касслер М. О поиске музыкальной информации, с. 445–455. 
Рец.: Сапаров М. Теория информации и эстетика. – Вопр. литера-
туры, М., 1967, № 8, с. 207–213. 

161. Мотов, Владислав Васильевич. Введение в теорию ин-
формационных сетей: Учеб. пособие. – Куйбышев: Куйбышев. 
авиац. ин-т, 1980. – 83 с. В надзаг.: Куйбышев. политехн. ин-т  
им. В.В. Куйбышева. 50-летию ин-та посвящается. В связи с ин-
формационным процессом как «атрибутом всего живого, разумно-
го, организованного», с. 4. 

162. Налимов, Василий Васильевич; Мульченко, З.М. Науко-
метрия. Изучение развития науки как информационного потока. – 
М.: Наука, 1969. – 192 с. Из содерж.: Гл. 2. Рост информационных 
потоков, с. 20–66; Гл. 6. Информационные системы, основанные на 
языке библиографических ссылок. С. 128–133. 

163. Научная информация (Вопросы советской науки) / Под 
ред. проф. А.И. Михайлова. М.: ВИНИТИ, 1962. – 23 с. Записка по-
священа рассмотрению основных теоретических, методических и 
практических проблем новой научной дисциплины. Из содерж.: На-
учная информация как важнейшее условие научного прогресса, с. 1–4. 

164. Николаев, Лев Александрович. Основы физической хи-
мии биологических процессов. Для биол. специальностей вузов. – 
М.: Высшая школа, 1971. – 240 с. Анализ соотношения информации 
в физических, химических и биологических процессах. Из содерж.: 
Глава 2. Раздел 9. Коды и теория информации, с. 113–114. 

165. Новик, Илья Бенционович. Кибернетика: философские 
и социологические проблемы. – М.: Госполитиздат, 1963. – 208 с. 
Из содерж.: Гл. 2. Философские вопросы теории информации, 
с. 36–81. Рец.: 1) Баженов Л.Б. Философский анализ новой науки. – 
Природа, М., 1964, № 1, с. 121–122; 2) Украинцев Б.С. Задача тре-
бует дальнейших коллективных исследований. – Вопросы фило-
софии, М., 1963, № 12, с. 160–164. 

166. Новик, И.Б.; Абдуллаев, А.Ш. Введение в информаци-
онный мир / ВИНИТИ. – М.: Наука, 1991. – 225 с. (В надзаг.: Ака-



 291

демия наук СССР. ВИНИТИ). Информационный мир как качест-
венно новая реальность, развивающаяся на основании универсаль-
ного закона «самообращенной причинности». Фундаментальные 
проблемы информации и наук об информации. 

167. Новик, И.Б.; Геллер, Е.С.; Парин, В.В.; Бирюков, Б.В. 
Проблемы кибернетики. Некоторые итоги и проблемы философ-
ско-методологических исследований / Науч. ред. А.Г. Спиркин. – 
М.: «Знание», 1969. – 176 с. Из содерж.: Управление и информа-
ция, с. 41–44; Информация и отражение, с. 44–47; Информация и 
энергия, с. 47–49. 

168. Новиков, Геннадий Иванович; Тищенко, Л.А. Основы 
экономической кибернетики: Учеб. пособие для студентов-заочни- 
ков по специальности 1715 «Экономика и организация сел. хоз-ва»: 
[В 2 ч.] / Доценты Г.И. Новиков, Л.А. Тищенко; Всесоюз. с.-х. ин-т 
заоч. образования. – Москва: ВСХИЗО, Ч. 1. – 1977. – 64 с. Из со-
держ.: Гл. 3. Информация, с. 33–46. 

169. Общая библиография: Учебник для библиотеч. ин-тов / 
М-во культуры РСФСР. Упр. учеб. заведений; [Под ред. А.Д. Эй-
хенгольца]. – Москва: Сов. Россия, 1957. – 464 с. Из содерж.: 
Гл. 18. Информационная работа в библиотеке, с. 442–454. 

170. Орфеев, Юрий Вениаминович; Тюхтин, В.С. Мышление 
человека и «искусственный интеллект». – М.: Мысль, 1978. – 
149 с. (Философия и естествознание). Из содерж.: Гл. 3. Особенно-
сти информационного моделирования мышления, с. 81–104. 

171. Основы информатики: программа курса для библ. фак. 
ин-тов культуры РСФСР / Упр. учеб. заведений. – М., 1978. – 15 с. 

172. Павлов, Тодор Д. (НРБ). Информация, отражение, твор-
чество. – М., Прогресс, 1967. – 102 с. Рец.: Петров Г.В., Ивли-
ев В.А. Новые работы Тодора Павлова. – Науч. докл. высш. шко-
лы. Филос. науки, М., 1969, № 2, с. 159–163. 

173. Петров, Юрий Петрович. Информация и энтропия в ки-
бернетике: Учеб. пособие; ЛГУ. – Л.: ЛГУ, 1989. – 82 с. Из со-
держ.: § 5. Информация, с. 46–50; § 6. Определение информации, 
с. 50–55; § 8. Различные виды информации, с. 61–72. 

174. Петрович, Николай Тимофеевич. Поговорим об инфор-
мации. – Москва: Мол. гвардия, 1973. – 206 с. Информация в кон-
тексте принятия решений. 

175. Петрушенко, Леонид Аврамиевич. Самодвижение мате-
рии в свете кибернетики. Философский очерк взаимосвязи органи- 
зации и дезорганизации в природе. – М.: Наука, 1971. – 292 с.  
Из содерж.: Гл. 2. Информация и организация, с. 52–69; Энтропия и 



 292

информация, с. 93–98. Пехтерев Н.Г. Информация и образ. – В кн.: 
Гносеологические проблемы и достижения науки. М., 1968, с. 39–45. 

176. Пирс, Джон Р. Символы, сигналы, шумы. Закономерности 
и процессы передачи информации. – М.: Мир, 1967. – 334 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Истоки теории информации, с. 33–59; Гл. 10. Теория 
информации и физика, с. 216–242; Гл. 12. Теория информации и пси-
хология, с. 267–290; Гл. 13. Теория информации и искусство, с. 291–
311; Гл. 14. И снова теория информации, с. 312–323. 

177. Полетаев, Игорь Андреевич. Сигнал: О некоторых поня-
тиях кибернетики. – Москва: Сов. радио, 1958. – 404 с. Из содерж.: 
Информация, с. 22–24; Гл. 4. Количество информации, с. 70–101. Ин- 
формация рассматривается для систем, в которых протекают процес-
сы управления. 

178. Пушкин, Владимир Георгиевич; Урсул, А.Д. Информа-
тика, кибернетика, интеллект: Филос. очерки / АН МССР, Комис. 
по науке и технике, Науч. совет по филос. и социал. пробл. науки и 
техники, Отд. философии и права. – Кишинев: Штиинца, 1989. – 
293 с. Из содерж.: Гл. 1. Проблема информации и философия, с. 9–
40; Гл. 2. Информатика и общество, с. 41–88. 

179. Равен, Х. Оогенез: Накопление морфогенетической ин-
формации / Пер. с англ. Н.А. Райской, Н.Н. Рот, Н.А. Румянцевой; 
Под ред. и с предисл. д-ра биол. наук Т.А. Детлаф. – Москва: Мир, 
1964. – 306 с. В исследовании используется теория информации 
как развитие техники средств связи, см.: Информация, с. 16–19; 
Теория информации и биология, с. 249–277. 

180. Растригин, Леонард Андреевич; Марков, В.А. Киберне-
тические модели познания: Вопросы методологии. – Рига: Зинатне, 
1976. – 267 с. (АН ЛатвССР). Библиогр.: с. 246–259. Процесс позна-
ния как объект кибернетического анализа; познание как ограниче-
ние разнообразия; адаптивный характер человеческой деятельности 
и познания; познание как синтез моделей; кибернетические методы 
познания; самоорганизация научного познания; проблемы искусст-
венного интеллекта. Рец.: Новик И.Б. На стыке кибернетики и тео-
рии познания. – Природа, М., 1978, № 4, с. 149–150. 

181. Ровенский, Зиновий Ильич; Уемов, А.; Уемова, Е. Ма-
шина и мысль: (Филос. очерк о кибернетике). – Москва: Госполит-
издат, 1960. – 143 с. Из содерж.: Информация, с. 63–74; Информа-
ция и материя, с. 125–127. 

182. Рузов, Леонид Яковлевич. Научная информация и  
общественные науки / Ред. В.А. Ампилов; АН БССР. Отд. науч.  
информации по общест. наукам. – Минск: Наука и техника,  



 293

1976. – 86 с. Информационная деятельность библиотек и перспек-
тивы научно-информационных служб. 

183. Свiнцiцький, Владимир Михайлович. Фiлософський 
аналiз поняття керування в кiбернетицi. – Киïв: Наукова думка, 
1968. – 107 с. (АН УРСР. Ин-т фiлософiï). Кибернетическая систе-
ма как система с информационными взаимодействиями. 

184. Седов, Е.А. Эволюция и информация. – М.: Наука, 1976. – 
232 с. Со схем. – В надзаг.: АН СССР. Науч. совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика». Библиогр.: с. 221–230. 

185. Семенюк, Эдуард Павлович. Информатика: достиже-
ния, перспективы, возможности. – М.: Наука, 1988. – 176 с. 

186. Семенюк, Э.П. Информационный подход к познанию 
действительности. – Киев: Наукова думка, 1988. – 238 с. Из со-
держ.: Гл. 1. Понимание информации в современной науке: Важ-
нейшие концепции информации и проблема ее определения, с. 9–
19; Информация и основной вопрос философии, с. 19–32; Инфор-
мации и отражение, с. 32–47; Развитие, информации, прогресс, 
с. 47–59; Содержание и форма информации, знак и код, диалектика 
кодирования и декодирования, с. 59–70. 

187. Семенюк, Э.П. Общенаучные категории и подходы к 
познанию (Философский анализ). – Львов: Издательство при 
Львовском государственном университете издательского объеди-
нения «Вища школа», 1978. – 176 с. Информация упоминается 
наряду с такими общенаучными категориями, как: система, эле-
мент, структура, функция, модель, вероятность, без выделения в 
отдельные главы. 

188. Серавин, Лев Николаевич. Теория информации с точки 
зрения биолога / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – 160 с. Из содерж.: Гл. 1. Место ин-
формации среди природных явлений, с. 10–35. Информация опреде-
ляется как «опосредованное бытие явлений», как «существование 
различных явлений в форме отображений или сообщений», с. 16–17. 
Автор приходит к выводу, что «живая система – это органическая 
система, существование и функционирование которой основано на 
использовании внутренней информации», с. 139. 

189. Сетров, Михаил Иванович. Информационные процессы в 
биологических системах: Методол. очерк / АН СССР. Ленингр. 
кафедра философии. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. –  
155 с. Из содерж.: Гл. 1. Основные направления разработки теории 
информации, с. 6–31. 



 294

190. Соболев, Сергей Львович; Ляпунов, А.А. Кибернетика и 
естествознание. – М.: [Изд-во Акад. наук СССР], 1957. – 26 с. – 
(Материалы к Всесоюзному совещанию по философским вопросам 
естествознания). Из содерж.: Информация и ее передача. Мера 
качества информации. Переработка информации, с. 6–10. 

191. Соколов, А.В. Информационный подход к докумен-
тальной коммуникации: учеб. пособие для библ. фак. / Ленингр. 
гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1988. – 85 с. Из со-
держ.: Гл. 1. Понятие об информации и информационный подход, 
с. 5–22. Информация как научная абстракция, как физический 
феномен и системная функция. 

192. Солтон, Джерард. Динамические библиотечно-инфор- 
мационные системы: Пер. с англ. / Под ред. В.Р. Хисамутдинова. – 
Москва: Мир, 1979. – 557 с. Необходимость сокращения разрыва 
между вычислительной наукой и информатикой введением нового 
понятия «динамическая библиотека», задачи обработки информа-
ции в условиях такой библиотеки. 

193. Сомьен, Дж. Кодирование сенсорной информации в нерв-
ной системе млекопитающих / Пер. с англ. Н.Ю. Алексеенко. Под 
ред. и с предисловием Е.Н. Соколова. – М.: Мир, 1975. – 416 с. Ие-
рархия информации, приходящей в головной мозг, см. с. 360–374. 

194. Сороко, Эдуард Максимович. Структурная гармония 
систем / Под ред. Бабосова Е.М.; АН БССР. Ин-т философии и 
права. – Минск: Наука и техника, 1984. – 264 с. Закон гармонии 
строения естественных систем. Метрика гармонии в контексте 
теории информации и термодинамики. 

195. Стратонович, Руслан Леонтьевич. Теория информации. – 
М.: Сов. Радио, 1975. – 423 с. Из содерж.: Гл. 1. Определение ин-
формации и энтропии при отсутствии помех, с. 9–42; Гл. 2. Кодиро-
вание дискретной информации при отсутствии помех и штрафов, 
с. 43–60; Гл. 6. Информация при наличии помех. Шенноновское 
количество информации, с. 181–225; Гл. 9. Определение ценности 
информации, с. 296–333; Гл. 10. Ценность шенноновской информа-
ции для важнейших бейесовских систем, с. 334–359; Гл. 11. Асим-
птотические результаты, касающиеся ценности информации. Третья 
асимптотическая теорема, с. 360–397; Гл. 12. Теория информации и 
второй закон термодинамики, с. 398–415. 

196. Суханов, Анатолий Павлович. Информация и прогресс. – 
Новосибирск: Наука, 1988. – 192 с. 



 295

197. Сухотин, Анатолий Константинович. Гносеологический 
анализ емкости знания. – Томск, Изд-во Томского ун-та, 1968. – 203 с. 
Из содерж.: Критерии емкости знания и теория информации, с. 104–111. 

198. Сухотин, А.К. Наука и информация. – М., Политиздат, 
1971. 127 с. 

199. Тараканов, К.В.; Амлинский, Л.З.; Коровякова, И.Д.; 
Соколов, А.В. Основы информатики: программа для ин-тов куль-
туры и пед. вузов по спец. № 2113 «Библиотековедение и библио-
графия». – М., 1979. – 30 с. 

200. Таубе, Мортимер. Вычислительные машины и здравый 
смысл: Миф о думающих машинах / Перевод с англ. С.С. Вениа-
минов; Предисл. акад. А.И. Берга. – Москва: Прогресс, 1964. – 
183 с. Автор исходит из подхода к мышлению лишь в его инфор-
мационном аспекте. 

201. Трауб, Джо Фред; Васильковский, Г.; Вожьняковский, Х. 
Информация, неопределенность, сложность / Пер. с англ. О.Р. Чуян; 
Под ред. А.Г. Сухарева. – М.: Мир, 1988. – 183 с. Из содерж.: Гл. 1. 
Точная информация, с. 17–31; Гл. 2. Приближенная информация, 
с. 32–42; Гл. 4. Оптимальная информация, с. 55–71. 

202. Тринчер, Карл Сигмундович. Биология и информация: 
Элементы биол. термодинамики / Акад. наук СССР. Ин-т биол. 
физики. – Москва: Наука, 1964. – 100 с. Из содерж.: Гл. 7. Закон 
накопления информации; Гл. 8. Информационные и неинформаци-
онные компоненты живой системы, с. 67–75. 

203. Тринчер, К.С. Биология и информация: Элементы биол. 
термодинамики / Акад. наук СССР. Ин-т биол. физики. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Наука, 1965. – 119 с. Из содерж.: Гл. 7. 
Термодинамические уравнения обмена веществ и накопления ин-
формации; Гл. 8. Информационные и неинформационные компо-
ненты живой системы, с. 72–81. 

204. Трифонова, Маргарита Константиновна. Современная 
научная революция: Содерж. и гносеол. аспекты. – Одесса, Киев: 
Вища школа, 1987. – 157 с. Из содерж.: Отражение и информация, 
с. 137–143. 

205. Тюхтин, Виктор Степанович. О природе образа. (Пси-
хологическое отражение в свете идей кибернетики.) – М.: Высшая 
школа, 1963. – 124 с. Информационная функция сигнала рассмат-
ривается в разделе: «Содержание и форма сигнала», с. 17–27. Рец.: 
Веккер Л.М., Ярошевский М.Г. О кибернетическом подходе к 
проблеме образа. – Вопр. философии, М., 1964, № 5, с. 173–177. 



 296

206. Тюхтин, В.С. Отражение, системы, кибернетика. Теория 
отражения в свете кибернетики и системного подхода. – М.: Нау-
ка, 1972. – 256 с. (АН СССР. Ин-т философии). Из содерж.: Гл. 5. 
Отражение и информация, с. 213–235. Рец.: Бородкин В.В., Зу-
ев Ю.И. – Науч. докл. высш. школы. Филос. науки, 1973, № 6, 
с. 164–166. 

207. Тюхтин, В.С.; Орфеев, Ю.В. Мышление человека и 
«искусственный интеллект». – М.: Мысль, 1978. – 149 с. (Филосо-
фия и естествознание). Из содерж.: Гносеологические возможно-
сти информационного моделирования, с. 88–96. 

208. Украинцев, Борис Сергеевич. Самоуправляемые систе-
мы и причинность. – Москва: Мысль, 1972. – 254 с. – (Философия 
и естествознание / АН СССР. Ин-т философии.) Из содерж.: Гл. 3. 
Информационная связь и информационная причинность, с. 63–87. 

209. Урсул, Аркадий Дмитриевич. Информация. Методологи-
ческие аспекты. – М.: Наука, 1971. – 295 с. – В надзаг.: АН СССР. 
Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика». Секция филос. 
вопросов кибернетики. Библиогр.: с. 285–294. Рец.: 1) Бирюков Б.В., 
Тростников В.Н. – Вестник АН СССР, М., 1971, № 12, с. 101–105. 
2) Новик И.Б., Ващекин Н.П. – НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и 
системы / ВИНИТИ, М., 1972, № 1, с. 25–27. 3) Першин В.Б. Фило-
софский анализ понятия информации. – Научные доклады высшей 
школы. Филос. науки, М., 1972, № 2, с. 167–169. 

210. Урсул, А.Д. Информатизация общества. Введение в со-
циальную информатику. Учебное пособие. – М., АОН при ЦК 
КПСС, 1990. – 192 с. Из содерж.: Проблема информации и ее фун-
даментальная роль в обществе, с. 3–18; Информатика, вычисли- 
тельная техника, кибернетика: проблемы методологии, с. 18–30;  
Развитие информатики и общественные науки, с. 130–142; Научная 
информация и возникновение социальной информатики, с. 142–150; 
Новая концепция социальной информатики, с. 150–161; Социальная 
информатика в партийно-политическом образовании, с. 161–174; 
Социальная информатика, информатизация общества и становление 
ноосферы (вместо заключения), с. 174–181. 

211. Урсул, А.Д. Отражение и информация. – М.: Мысль, 
1973. – 231 с. Отличие и сходство понятий информации и отраже-
ния, особенности информационно-отражательных процессов на 
разных уровнях материи и в кибернетической технике; роль поня-
тия отражения для современного естествознания и кибернетики; 
критика концепции Маклюэна. Рец.: Петрушенко Л.А. – Научные 
доклады высшей школы. Филос. науки, М., 1974, № 5, с. 184–185. 



 297

212. Урсул, А.Д. Природа информации. Философский очерк. – 
М.: Политиздат, 1968. – 287 с. Рец.: 1) Адров В.М. Философский 
анализ понятия информации. – Природа, М., 1969, № 6, с. 123; 
2) Аскин Я.Ф., Ковалев В.И. Попытка создания единой концепции 
информации: поиски и результаты. – Науч. докл. высш. школы. Фи-
лос. науки, М., 1979, № 11, с. 159–162; 3) Гущин Д.А. – Вопросы 
философии, М., 1969, № 11, с. 148–149. 

213. Урсул, А.Д. Проблема информации в современной нау-
ке. – М.: Наука, 1975. – 287 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т фило-
софии. – Указ. предм. и имен.: с. 280–286. Противоречивый харак-
тер познания природы информации; информационный аспект 
современной науки; информационный подход к научной деятель-
ности, информационный кризис проблемы неопределенности на-
учной информации, информационный подход к прогнозированию; 
социальная информация и социодинамика научной информации; 
общенаучный характер понятия информация, его отношение к 
научному знанию. Рец.: 1) Сифоров В.И., Смирнов С.Н. – Вестник 
АН СССР, М., 1975, № 10, с. 102–104. 2) Тростников В.Н. – Науч-
ные доклады высшей школы. Филос. науки, М., 1977, № 1, с. 172–
173. 3) Siforov V., Smirnov S. – Social sciences, Moscow, 1976, vol. 7, 
N 4, p. 255–258. 

214. Урсул, А.Д. Философия и интегративно-общенаучные 
процессы. – М.: Наука, 1981. – 367 с. Из содерж.: Рациональные  
и частно-общенаучные направления исследования (кибернетика и 
информатика), с. 204–216. 

215. Файнстейн, Амьель. Основы теории информации / Пер. 
с англ. И.Н. Коваленко и Э.Р. Ницкой; Под ред. И.И. Гихмана. – 
Москва: Изд-во иностр. лит., 1960. – 140 с. Доп. тит. л.: Founda-
tions of information theory. Amiel Feinstein. New York, a. o., 
McGraw-Hill, 1958. На основе работы Шеннона 1948 г.: A mathe-
matical theory of communication. B.S.T.J., 27, 379–423, 623–656. 

216. Филипьев, Юрий Александрович. Творчество и киберне-
тика. – Москва: Наука, 1964. – 80 с. – (Научно-популярная серия / 
Акад. наук СССР). Творчество как информационный процесс. 

217. Философские вопросы кибернетики. (Проблемная за-
писка) [12]. – М., 1965. – 40 с. (Научный совет по кибернетике при 
Президиуме Академии наук СССР. Секция философских вопросов 
кибернетики). Председатель секции доктор философских наук 
А.Г. Спиркин. Уточнение понятия «информация» соотносится с 
анализом понятий значение, истина и других философских катего-
рий (см. с. 10 и далее). 



 298

218. Финн, Виктор Константинович. Логические проблемы 
информационного поиска. – М.: Наука, 1976. – 152 с. 

219. Хакен, Герман. Информация и самоорганизация: Мак-
роскопич. подход к слож. системам / Перевод с англ. Ю.А. Дани-
лова; [Предисл. Ю.Л. Климонтовича]. – М.: Мир, 1991. – 240 с.  
Из содерж.: Гл. 1. § 1.6. Информация, с. 33–58; Гл. 3. § 3.2, 3.3. 
Приращения информации. Информационная энтропия и ограниче-
ния, налагаемые на систему, с. 86–93. 

220. Харкевич, Александр Александрович. Избранные тру-
ды. Т. 3. Теория информации. Опознание образов. – Москва: АН 
СССР. Ин-т проблем передачи информации, 1973. – 524 с. Из со-
держ.: О ценности информации, с. 489–494; Информация в совре-
менных условиях, с. 495–507. 

221. Ченцов, П.И. Основы теории информации / Киевское 
высш. артиллер. инж. ордена Ленина Краснознам. училище  
им. С.М. Кирова. – Киев, 1962. – 141 с. Из содерж.: Основные по-
нятия теории информации, с. 5–37. 

222. Чернов, Евгений Александрович. Философские пробле-
мы кибернетики: Учеб. пособие для студентов план. ин-та / М-во 
высш. и сред. спец. образования РСФСР. Куйбышев. план. ин-т. – 
Куйбышев, 1969. – 102 с. Из содерж.: Гл. 4. Теория информации. 
Философские вопросы теории информации, с. 52–78. 

223. Черныш, Владимир Иванович. Информационные про-
цессы в обществе / АН СССР. Науч. совет по кибернетике. Секция 
философ. вопросов кибернетики. – Москва: Наука, 1968. – 103 с. 
Из содерж.: Управление и информация, с. 19–32: Гл. 2. Информа-
ционные процессы и управление в социальных сферах, с. 67–94. 

224. Черный, Аркадий Иванович. Введение в теорию ин-
формационного поиска / Предисловие А.М. Михайлова и Р.С. Ги-
ляревского: АН СССР, ВИНИТИ. – М.: Наука, 1975. – 238 с. Мате-
риалы курса лекций для слушателей Межрегиональных курсов по 
промышленной информации и документации, организованного 
ВИНИТИ по поручению Организации по промышленному разви-
тию ООН (ЮНИДО) и ЮНЕСКО (август–ноябрь 1972 г.). Про-
блема информационного поиска как ядро новой научной дисцип-
лины – информатики. 

225. Черняк, Юрий Ильич. Информация и управление. – М.: 
Наука, 1974. – 184 с. (АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. Секция 
экон. кибернетики Научного совета по комплексной проблеме «Ки-
бернетика». Секция автоматизир. систем упр. и обработки инфор-



 299

мации Научного совета по комплексной проблеме «Оптим. плани-
рование и управление». Раздел «Автоматизир. системы упр.»). 

226. Черри, Колин. Человек и информация: (Критика и об-
зор) / Пер. с англ. В.И. Кули и В.Я. Фридмана. – Москва: Связь, 
1972. – 367 с. Из содерж.: Гл. 2. Эволюция науки об обмене ин-
формацией (исторический обзор), с. 56–93; Гл. 3. О знаках, языке и 
обмене информацией, с. 94–152; Гл. 6. О логике обмена информа-
цией (синтактика, семантика и прагматика), с. 252–293; Гл. 7. По-
знавание и распознавание, с. 294–347. В Приложении, на с. 348, 
дается определение: «Информация – см. Количество информации –  
(в теории связи) – наименьшее количество двоичных единиц, тре-
буемых для кодирования определенного конкретного сообщения 
(или его выбора из алфавита)». Библиография иностранных источ-
ников – 411 названий. 

227. Чефранов, Георгий Васильевич. Проблема бесконечно-
сти: (Информационная протяженность) / Таганрог. Радиотехнич. 
ин-т им. В.Д. Калмыкова. – Таганрог, 1979. – 357 с. Рукопись деп. 
в ИНИОН АН СССР № 5279 от 5.05.80. Продолжение работы 
1971 г. по проблемам: конечность человека и бесконечность Все-
ленной, живое и неживое, интеллект и информация. 

228. Чораян, Ованес Григорьевич. Информационные про-
цессы в биологических системах / Отв. ред. А.Б. Коган. – Ростов 
н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1981. – 150 с. Статистическая, семантиче-
ская и прагматическая информация. 

229. Чубарьян, Оган Степанович. Общее библиотековеде-
ние: итоги развития и проблемы. – Москва: Книга, 1973. – 86 с.  
Из содерж.: Библиотека и научная информация, с. 64–70. 

230. Чубарьян, О.С. Общее библиотековедение: [Учебник 
для библиотеч. фак. институтов культуры]. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Книга, 1968. – 296 с. Из содерж.: Научная инфор-
мация и библиотека, 42–48. 

231. Чубарьян, О.С. Общее библиотековедение: учебник для 
библиотечных факультетов. 3-е издание. – М., 1976. – 271 с. Из со-
держ.: Библиотековедение и информатика, с. 38–39, Библиотека в 
системе информации, с. 66–73. 

232. Чуринов, Николай Мефодьевич. Философские основа-
ния информологии. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. – 
233 с. Атрибуты информационной реальности. Информациогенез: 
общая теория, тождество движения и развития информационной 
реальности. 
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233. Шалютин, Соломон Михайлович. Абстрактное мышление 
и кибернетика: Пособие по спецкурсу / Челябинский гос. пед. ин-т. – 
Челябинск, 1976. – 107 с. Из содерж.: Информационная техника  
и расширение познавательных возможностей человека, с. 19–37.  
В связи с информационной ограниченностью организма человека. 

234. Шемакин, Ю.И. Тезаурус в автоматизированных систе-
мах управления и обработки информации. – М.: Воениздат, 1974. – 
192 с. Из содерж.: Гл. 1. Управление, информация, тезаурус, с. 6–19. 

235. Шеннон, Клод. Работы по теории информации и кибер-
нетике. – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 830 с. Из содерж.: Теория 
информации, с. 243–666; Определение понятия Информация через 
структуру сообщения, см. раздел: Некоторые задачи теории ин-
формации, с. 461–463. 

236. Шералиева, Роза. Информационные механизмы позна-
вательного процесса / АН КиргССР. Ин-т философии и права. – 
Фрунзе: Илим, 1983. – 153 с. 

237. Шералиева, Р. Некоторые философские вопросы теории 
информации. – Фрунзе: Илим, 1966. – 72 с. (АН Кирг. ССР. Ин-т 
философии и права.) Определение информации; информация и 
отражение, энтропия, сигнал, вероятность. 

238. Шералиева, Р. Некоторые философско-психологические 
проблемы теории информации. – Фрунзе: Илим, 1975. – 81 с. –  
В надзаг.: АН КиргССР. Ин-т философии и права. Библиогр.: 
с. 78–80. 

239. Шрейдер, Юлий Анатольевич. Семиотические основы 
информатики. (Лекции) / Гос. ком. Совета министров СССР по 
науке и технике. Ин-т повышения квалификации информ. работ-
ников «ИПКИР». Кафедра теории, организации и экономики на-
уч.-информ. деятельности. – Москва [ИПКИР], 1974. – 81 с.  
Из содерж.: § 4. Текст, смысл, информация, с. 23–27. 

240. Шрейдер, Ю.А. Семиотические основы информатики: 
(Лекции) / Ю.А. Шрейдер; Ин-т повышения квалификации ин-
форм. работников, Кафедра теории, организации и экономики 
науч.-информ. деятельности. – 2-е изд., стер. – Москва: ИПКИР, 
1975. – 80 с. 

241. Щербицкий, Георгий Иванович. Информация и познава-
тельные потребности. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 160 с. Особен-
ности научной информации как объекта познавательной потребно-
сти, формирование и реализация информационно-познавательных 
потребностей. 
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242. Щербицкий, Г.И. Системный характер информации. 
Ред. Н.И. Жуков. – Минск: Наука и техника, 1978. – 224 с. –  
В надзаг.: АН БССР. Ин-т философии и права. Имен. указ.: с. 221–
223. Механизм реализации информации как системного явления в 
целостном информационном процессе, особенности функциониро-
вания информационных процессов в социальной системе. Рец.: 
Лицис Н.А., Марков В.А., Растригин Л.А. – Научные докл. высш. 
школы. Философские науки, М., 1981, № 5, с. 188–189. 

243. Эшби, Уильям Росс. Введение в кибернетику / Пер. с 
англ. Д.Г. Лахути; Под ред. В.А. Успенского; С предисл. А.Н. Кол-
могорова. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1959. – 432 с. Доп. титул.: 
An introduction to cybernetics. By W. Ross Ashby. London, Chapman 
and Hall, 1956. Раздела на Информацию не выделено. Единственное 
упоминание об Информации («способность передавать информа-
цию») на с. 176. 

244. Яглом, Акива Моисеевич; Яглом, Исаак Моисеевич. Ве-
роятность и информация. – М.: Государственное издательство тех-
нико-теоретической литературы, 1957. – 160 с. Из содерж: Гл. 2. 
Энтропия и информация, с. 35–68. В главе рассматриваются вопро-
сы: энтропия как мера упорядоченности, понятие об информации. 

245. Яглом, А.М.; Яглом, И.М. Вероятность и информация. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Физматгиз, 1960. – 315 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Энтропия и информация, с. 44–106. 

246. Яглом, A.M.; Яглом, И.М. Вероятность и информация. – 
М.: Наука: Главная редакция физико-математической литературы, 
1973. – 511 с. Издание третье, переработанное и дополненное.  
Из содерж.: Гл. 2. Энтропия и информация, с. 68–136; Гл. 3. Реше-
ние некоторых логических задач с помощью подсчета информа-
ции, с. 137–182; Гл. 4. Приложение теории информации к вопросу 
о передаче сообщений по линиям связи, с. 183–440. 

247. Якубайтис, Эдуард Александрович. Информатика и ин-
формация – Рига: Зинатне, 1988. – 109 с. 

248. Якушин, Борис Владимирович. Слово. Понятие. Инфор-
мация. (Гносеол. вопр. разработки информ. систем). – М.: Молодая 
гвардия, 1975. – 296 с. Из содерж.: Глава 1. Мышление и информа-
ция, с. 10–44; Глава 2. Информационная структура индивидуального 
сознания, с. 45–66. 

249. Янков, Митрю. Материя и информация / Перевод с 
болг. Игнатова Ю.С., Дергачева Ю.В.; Общ. ред. и предисл. Урсу-
ла А.Д. – Москва: Прогресс, 1979. – 334 с. 
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ТИПОЛОГИЯ КНИЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ  
Типология книжных издательств, в которых были опубликова-

ны монографические исследования (почти 250 названий), по своей 
принадлежности представлена следующей разбивкой на издательства:  

Академии наук – 12; 
НИИ – 7; 
Общественно-политические издательства – 18; 
Технические издательства – 12; 
Университетские – 12. 
Вузовские 24, в том числе: 
вузы технические – 4; 
вузы педагогические – 8; 
вузы военные – 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 7. Типология книжных издательств

Университетские
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ГЕОГРАФИЯ КНИЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ  
Географическая дифференциация книжных издательств по-

казывает превалирование таких крупных научных, академических 
и издательских центров, как Москва, Ленинград и Киев:  

Москва – 10; 
Ленинград – 6; 
Киев – 10; 
Минск – 6;  
Российская Федерация – 20; 
в том числе Европейская часть России – 5; 
Урал – 1; 
Сибирь – 3; 
Украина – 11; 
Молдавия – 1; 
Киргизия – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 8. Географическое распределение книжных издательств



 304

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАТЕЛЬ МОНОГРАФИЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 

1956 

Колмогоров, А.Н. Теория передачи информации. – М.: Изд-
во Академии наук СССР, 1956. – 33 с. – (Доклады / Академия наук 
СССР. Сессия по научным проблемам производства. Пленарное 
заседание). В связи с математической оценкой «количества ин- 
формации». 

1957 

1. Голдман, Ст. Теория информации / Пер. с англ. Б.Г. Бел- 
кина; Под ред. В.В. Фурдуева. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1957. –  
446 с. Первая большая монография по теории информации, опубли-
кованная на русском языке. Из содерж.: Некоторые применения 
теории информации к исследованию мышления, с. 350–357. 

2. Общая библиография: Учебник для библиотеч. ин-тов / 
М-во культуры РСФСР. Упр. учеб. заведений; [Под ред. А.Д. Эй-
хенгольца]. – Москва: Сов. Россия, 1957. – 464 с. Из содерж.: Гл. 18. 
Информационная работа в библиотеке, с. 442–454. 

3. Соболев, С.Л.; Ляпунов, А.А. Кибернетика и естество-
знание. – М.: [Изд-во Акад. наук СССР], 1957. – 26 с. – (Материа-
лы к Всесоюзному совещанию по философским вопросам естест-
вознания). Из содерж.: Информация и ее передача. Мера качества 
информации. Переработка информации, с. 6–10. 

4. Яглом, А.М.; Яглом, И.М. Вероятность и информация. –  
М.: Государственное издательство технико-теоретической литера-
туры, 1957. – 160 с. Из содерж: Гл. 2. Энтропия и информация, 
с. 35–68. В главе рассматриваются вопросы: энтропия как мера 
упорядоченности, понятие об информации. 
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1958 

1. Винер, Н. Кибернетика и общество / Перевод Е.Г. Пан-
филова. Общая редакция и предисловие Э.Я. Кольмана. – М.:  
Издательство иностранной литературы, 1958. – 200 с. Понятие 
«информация» не выделено в главу или параграф, но в предметном 
указателе до 20 ссылок по тексту, в том числе на с. 31–34, 87–89, 
130–131. В тексте дается определение: «Информация – это обозна-
чение содержания, полученного из внешнего мира в процессе на-
шего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших 
чувств», с. 31. 

2. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. – М.: Сов радио, 1958. – 215 с. Из содерж.: 
Гл. 7. Временные ряды, информация и связь, с. 81–123; Гл. 8. Ин-
формация, язык и общество, с. 192–202. 

3. Косса, П. Кибернетика. «От человеческого мозга к мозгу 
искусственному»: Пер. со 2 фр. изд. / Под общ. ред. и с предисл. 
действ. чл. АМН СССР д-ра мед. наук проф. П.К. Анохина. – Москва: 
Изд-во иностр. лит., 1958. – 122 с. Доп. тит. л.: Paul Cossa. La 
cybernétique. «Du cerveaux humain aux serveaux artificiels». 2-e rev. et 
corr. Paris, 1957. Из содерж.: VII. Проблемы информации, с. 93–100. 

4. Полетаев, И.А. Сигнал: О некоторых понятиях киберне-
тики. – Москва: Сов. радио, 1958. – 404 с. Из содерж.: Информа-
ция, с. 22–24; Гл. 4. Количество информации, с. 70–101. Инфор- 
мация рассматривается для систем, в которых протекают процессы 
управления. 

1959 

Эшби, У.Р. Введение в кибернетику / Пер. с англ. Д.Г. Лаху-
ти; Под ред. В.А. Успенского; С предисл. А.Н. Колмогорова. – Мо-
сква: Изд-во иностр. лит., 1959. – 432 с. Доп. титул.: An introduction 
to cybernetics. By W. Ross Ashby. London, Chapman and Hall, 1956. 
Раздела на Информацию не выделено. Единственное упоминание об 
Информации («способность передавать информацию») на с. 176. 
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1960 

1. Бриллюен, Л. Наука и теория информации / Под ред. 
А.Л. Харкевича. – М.: Физматгиз, 1960. – 392 с. 

2. Глушков, В.М. Об одном общем аспекте кибернетики: 
Стенограмма лекции, прочит. на семинаре повышения квалифика-
ции преподавателей техникумов / М-во высш. и сред. спец. обра-
зования УССР. – Киев, 1960. – 17 с. С т. зрения преобразования 
информации в управляющих системах. 

3. Иванов, С.Г. Некоторые философские вопросы киберне-
тики / О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. 
Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1960. – 56 с. Из содерж.: Философ-
ское значение открытий в кибернетике, с. 26–43. Различение «ма-
шинной» и человеческой информации. 

4. Красовский, А.А. Лекции по курсу «Основы автомати-
ки»: Раздел: Техническая кибернетика. – [Москва]: ВВИА им. проф. 
Н.Е. Жуковского, 1959–1960. – Вып. 3: Энтропия, информация, 
алгоритм в системах автоматического управления. – 1960. – 52 с. 

5. Ровенский, З.И.; Уемов, А.; Уемова, Е. Машина и мысль: 
(Филос. очерк о кибернетике). – Москва: Госполитиздат, 1960. – 
143 с. Из содерж.: Информация, с. 63–74; Информация и материя, 
с. 125–127. 

6. Файнстейн, А. Основы теории информации / Пер. с англ. 
И.Н. Коваленко и Э.Р. Ницкой; Под ред. И.И. Гихмана. – Москва: 
Изд-во иностр. лит., 1960. – 140 с. Доп. тит. л.: Foundations of in-
formation theory. Amiel Feinstein. New York, a. o., McGraw-Hill, 
1958. На основе работы Шеннона 1948 г.: A mathematical theory of 
communication. B.S.T.J., 27, 379–423, 623–656. 

7. Яглом, А.М.; Яглом, И.М. Вероятность и информация. –  
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Физматгиз, 1960. – 315 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Энтропия и информация, с. 44–106. 

1961 

1. Гаазе-Рапопорт, М.Г. Автоматы и живые организмы. 
Моделирование поведения живых организмов. – М.: Физматгиз, 
1961. – 224 с. В обзорной работе понятие информация использует-
ся в рамках теории передачи информации. 

2. Глезер, В.Д.; Цукерман, И.И. Информация и зрение / 
Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – М., Ленин-
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град: Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1961. – 183 с. Из со- 
держ.: Гл. 2. Информация, содержащаяся в изображениях, с. 57–86. 

3. Иванов, В.В. Язык в сопоставлении с другими средствами 
передачи и хранения информации. – М., 1961. – 44 с. (АН СССР. Ин-т 
науч. информации. Докл. на конференции по обработке информации, 
машинному переводу и автоматич. чтению текста. Вып. 7). 

4. Глушков, В.М. Введение в теорию самосовершенствую-
щихся систем / Киевское высш. инж. радиотехн. училище войск 
противовоздуш. обороны страны. – Киев: КВИРТУ, 1962. – 108 с. 
Книга на материале лекций 1961–1962 гг., в Киевском гос. универ-
ситете и Киевском Доме научно-технической пропаганды. Предна-
значена для инженерной аудитории. Из содерж.: Понятие о дис-
кретных преобразователях информации, с. 5–11. 

1962 

1. Глушков, В.М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Госу-
дарственное издательство физико-математической литературы, 
1962. – 476 с. Из содерж.: Гл. 1. Общие сведения о преобразовани-
ях информации, с. 17–35. 

2. Научная информация (Вопросы советской науки) / Под 
ред. проф. А.И. Михайлова. М.: ВИНИТИ, 1962. – 23 с. Записка по-
священа рассмотрению основных теоретических, методических и 
практических проблем новой научной дисциплины. Из содерж.: На-
учная информация как важнейшее условие научного прогресса, с. 1–4. 

3. Ченцов, П.И. Основы теории информации / Киевское 
высш. артиллер. инж. ордена Ленина Краснознам. училище  
им. С.М. Кирова. – Киев, 1962. – 141 с. Из содерж.: Основные 
понятия теории информации, с. 5–37. 

1963 

1. Ахлибининский, Б.В.; Хроленко, Н.И. Чудо нашего 
времени. Кибернетика и проблемы развития. – Л.: Лениздат, 1963. –  
139 с. Из содерж.: Гл. 2. Развитие и информация, с. 36–58. 

2. Клаус, Г. Кибернетика и философия / Перевод с немецко-
го И.С. Добронравова, А.П. Куприяна, Л.А. Лейтес. Ред. В.Г. Вино- 
градов. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – 532 с.  
Из содерж.: Баженов Л.Б., Бирюков Б.В., Спиркин А.Г. О философ-
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ских аспектах кибернетики (послесловие), с. 484–530. Природа ин-
формации, см. с. 517–519. Рец.: Грязнов Б.С. Кибернетика в свете 
философии. – Вопр. философии, М., 1965, № 3, с. 161–165. 

3. Напалков, А.В.; Чичварина, Н.А. Мозг и кибернетика: 
(Кибернетич. ключи к тайнам мозга) / [Предисл. чл.-кор. Акад.  
мед. наук СССР Н.А. Бернштейна]. – Москва: Знание, 1963. – 48 с. –  
(Новое в жизни, науке, технике. 8 серия. Биология и медицина; 
11). Информационные процессы в деятельности мозга. 

4. Новик, И.Б. Кибернетика: философские и социологиче-
ские проблемы. – М.: Госполитиздат, 1963. – 208 с. Из содерж.: 
Гл. 2. Философские вопросы теории информации, с. 36–81. Рец.: 
Баженов Л.Б. Философский анализ новой науки. – Природа, М., 
1964, № 1, с. 121–122; Украинцев Б.С. Задача требует дальнейших 
коллективных исследований. – Вопросы философии, М., 1963, 
№ 12, с. 160–164. 

5. Тюхтин, В.С. О природе образа. (Психологическое от-
ражение в свете идей кибернетики.) – М.: Высшая школа, 1963. – 
124 с. Информационная функция сигнала рассматривается в разде-
ле: «Содержание и форма сигнала», с. 17–27. Рец.: Веккер Л.М.,  
Ярошевский М.Г. О кибернетическом подходе к проблеме образа. –  
Вопр. философии, М., 1964, № 5, с. 173–177. 

6. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернети-
ке. – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 830 с. Из содерж.: Теория ин-
формации, с. 243–666; Определение понятия информация через 
структуру сообщения, см. раздел: Некоторые задачи теории ин-
формации, с. 461–463. 

1964 

1. Берг, А.И. Избранные труды. Том 2. – М. – Ленинград: 
Энергия, 1964. – 224 с. Из содерж.: Основные вопросы кибернети-
ки, с. 34–38 [Доклад на заседании Президиума Академии наук 
СССР, 10 апреля 1959 г.]. Введено определение: «Содержание 
кибернетики заключается в сборе, переработке и передаче инфор-
мации с целью улучшения управления для достижения поставлен-
ных задач», см. с. 34–38; О некоторых проблемах кибернетики, 
с. 38–50 [журнал «Вопросы философии», 1960, № 5, с. 51–63]. 

2. Берг, А.И. Кибернетика – наука об оптимальном управ-
лении. – М. – Л.: Энергия, 1964. – 64 с. 
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3. Глушков, В.М. Введение в кибернетику / Акад. наук 
УССР. Науч. совет по кибернетике. – Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 
1964. – 324 с. Два направления кибернетики: общая теория преобра-
зования информации и принципы построения преобразователей ин-
формации. 

4. Захаров, Г.П. Некоторые философские вопросы кибер-
нетики / Под ред. доц., канд. ист. наук полк. К.Д. Бубенкова; Воен. 
Краснознам. акад. связи. – Ленинград, 1964. – 53 с. Из содерж.: 
Информация, с. 23–30. 

5. Копнiн, П.В. Теорiя пiзнання та кiбернетика. – Киïв: 
Полiтвидав. Украïни, 1964. – 68 с. Из содерж.: Материальное и 
идеальное. Отражение и информация, с. 22–37. 

6. Равен, Х. Оогенез: Накопление морфогенетической ин-
формации / Пер. с англ. Н.А. Райской, Н.Н. Рот, Н.А. Румянцевой; 
Под ред. и с предисл. д-ра биол. наук Т.А. Детлаф. – Москва: Мир, 
1964. – 306 с. В исследовании используется теория информации 
как развитие техники средств связи, см.: Информация, с. 16–19; 
Теория информации и биология, с. 249–277. 

7. Таубе, М. Вычислительные машины и здравый смысл: 
Миф о думающих машинах / Перевод с англ. С.С. Вениаминов; Пре-
дисл. акад. А.И. Берга. – Москва: Прогресс, 1964. – 183 с. Автор ис-
ходит из подхода к мышлению лишь в его информационном аспекте. 

8. Тринчер, К.С. Биология и информация: Элементы биол. 
термодинамики / Акад. наук СССР. Ин-т биол. физики. – Москва: 
Наука, 1964. – 100 с. Из содерж.: Гл. 7. Закон накопления инфор-
мации; Гл. 8. Информационные и неинформационные компоненты 
живой системы, с. 67–75. 

9. Филипьев, Ю.А. Творчество и кибернетика. – Москва: 
Наука, 1964. – 80 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР). 
Творчество как информационный процесс. 

1965 

1. Вильнер, Б.Я.; Пешес, Л.; Дорошевич, Э. Очерки по 
кибернетике. – Минск: Наука и техника, 1965. – 156 с. Из содерж.: 
Основное понятие кибернетики. Математический аппарат инфор-
мации, с. 14–35. 

2. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. Ос-
новы научной информации / АН СССР. Гос. комитет по координации 
науч.-исслед. работ СССР. ВИНИТИ. – М.: Наука, 1965. – 655 с. Из 
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содерж.: Гл. 1. Предмет и метод научной информации, с. 11–75; Гл. 2. 
Документальные источники научной информации, с. 76–163; Гл. 7. 
Организация информационной деятельности, с. 494–593. 

3. Моисеев, В.Д. Центральные идеи и философские основы 
кибернетики. – Москва: Мысль, 1965. – 325 с. Из содерж.: Гл. 3. 
Идеи об информации в живых и неживых самоуправляющихся 
системах, с. 152–201. 

4. Тринчер, К.С. Биология и информация: Элементы биол. 
термодинамики / Акад. наук СССР. Ин-т биол. физики. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Наука, 1965. – 119 с. Из содерж.: Гл. 7. 
Термодинамические уравнения обмена веществ и накопления ин-
формации; Гл. 8. Информационные и неинформационные компо-
ненты живой системы, с. 72–81. 

5. Философские вопросы кибернетики. (Проблемная за-
писка) [12]. – М., 1965. – 40 с. (Научный совет по кибернетике при 
Президиуме Академии наук СССР. Секция философских вопросов 
кибернетики.) Председатель секции доктор философских наук 
А.Г. Спиркин. Уточнение понятия «информация» соотносится с 
анализом понятий значение, истина и других философских катего-
рий (см. с. 10 и далее). 

1966 

1. Алексашин, В.И. Философские вопросы военной кибер-
нетики / Под ред. инж.-полковника Е.А. Санковского; Минское 
высш. инженерное радиотехн. училище войск ПВО. – [Минск], 
1966. – 183 с. Из содерж.: Военная информация и ее особенности, 
с. 122–143. 

2. Ахлибининский, Б.В. Кибернетика и тайны психики. – 
Л.: Лениздат, 1966. – 144 с. Проблема определения информации в 
связи с законами ее передачи и преобразования. 

3. Берг, А.И.; Черняк, Ю.И. Информация и управление. – 
М.: Экономика, 1966. – 64 с. 

4. Бернштейн, Н.А. Очерки по физиологии движений и фи-
зиологии активности. – М.: Медицина, 1966. – 349 с. Особенности 
информации в головном мозгу, ее декодирование при зрительном 
восприятии и производстве движений. Принцип инвариантности 
информации по отношению к свойствам ее физического носителя. 
Постановка задачи моделирования информационных процессов при 
изучении активных действий человека. 
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5. Бриллюен, Л. Научная неопределенность и информация. –  
М.: Мир, 1966. – 271 с. Из содерж.: Ч. 1. Информация и вообра- 
жение в науке, с. 17–132; Гл. 8. § 2. Ошибки и информация в ме- 
ханике, с. 137–140. Рец.: Урсул, А.Д. Негэнтропийный принцип  
информации и научное познание // Вопросы философии. – М., 
1967, № 11. – С. 160–164. 

6. Добров, Г.М. Наука о науке. Введение в общее наукозна-
ние. – Киев: Наукова думка, 1966. – 272 с. Из содерж.: Информаци-
онный подход к истории научно-технического прогресса, с. 21–51. 

7. Жуков-Вережников, Н.Н. Теория генетической инфор-
мации: (Теорет. и эксперим. очерк). – Москва: Мысль, 1966. – 
319 с. Из содерж.: Часть 1. Философские предпосылки теории ге-
нетической информации, с. 9–62. Теория информации во взаимо-
связи с категорией «отношение». 

8. Жуков, Н.И. Информация: (Философский анализ ин-
формации – центрального понятия кибернетики). – Минск: Наука 
и техника, 1966. – 165 с. Рец.: Урсул А.Д. Попытка философского 
исследования понятия информации. – Научные доклады высшей 
школы. Философские науки, М., 1967, № 3, с. 144–146. 

9. Земан, И. Познание и информация. Гносеологические про-
блемы кибернетики / Перевод с чешского Р.Е. Мельцера. Спецредак-
ция и предисловие кандидата философских наук А.Д. Урсула. – Мо-
сква: Прогресс, 1966. – 254 с. 

10. Коготков, Д.Я. Библиография (общий курс). Учебно-ме- 
тодическое пособие для студентов-заочников. – М., 1966. – 84 с.  
(В надзаг.: Министерство культуры РСФСР. Московский гос. ин-т 
культуры.) Из содерж.: Общая информационная библиография,  
с. 48–49. 

11. Копнин, П.В. Введение в марксистскую гносеологию / 
АН СССР. Ин-т философии. – Киев: Наукова думка, 1966. – 288 с. 
Из содерж.: Отражение и информация, с. 110–117. Критика ото-
ждествления информации с материей, движением или энергией. 
Информация как понятие специальной науки, кибернетики. 

12. Мартынов, В.В. Кибернетика. Семиотика. Лингвистика. –  
Минск: Наука и техника, 1966. – 147 с. Из содерж.: Кибернетика. 
Общая теория информации, с. 5–21. 

13. Моль, А. Теория информации и эстетическое воспри-
ятие. – М.: Мир, 1966. – 352 с. Из содерж.: Информация и ориги-
нальность, с. 50–57; Применение теории информации к исследова-
нию нотных записей …, с. 74–78; Следствия введения меры 
информации, с. 78–83; Максимальная информация, относительная 
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информация и избыточность, с. 83–85; Количество информации в 
печатном тексте, с. 85–96; Гл. 2. Понятие формы в теории инфор-
мации: периодичность и элементарные структуры, с. 106–132; 
Гл. 5. Информация семантическая и информация эстетическая, 
с. 195–251; Философское значение теории информации, с. 293–
295. Библиография по разделам: Основы теории информации, 
с. 296–299; Общие вопросы теории информации, с. 299–300. 

14. Шералиева, Р. Некоторые философские вопросы теории 
информации. – Фрунзе: Илим, 1966. – 72 с. (АН Кирг. ССР. Ин-т 
философии и права.) Определение информации; информация и 
отражение, энтропия, сигнал, вероятность. 

1967 

1. Бокарев, В.А. Философские вопросы кибернетики и ее 
значение в военном деле. – Москва, 1967. – 398 с.: ил. (50 лет Ок-
тября / Воен.-воздуш. Инженерная ордена Ленина Краснознам. 
акад. им. проф. Н.Е. Жуковского). Из содерж.: Гл. 4. Философские 
вопросы теории информации, с. 133–173. 

2. Бонгард, М.М. Проблемы узнавания. – Москва: Наука, 
1967. – 320 с. Из содерж.: Гл. 7. Полезная информация, с. 134–157. 

3. Клаус, Г. Кибернетика и общество. Перевод с немецко-
го. – М.: Прогресс, 1967. – 430 с. Из содерж.: Теория познания и 
переработка информации, с. 346–374. 

4. Павлов, Т.Д. (НРБ). Информация, отражение, творчест-
во. – М., Прогресс, 1967. – 102 с. 

5. Пирс, Дж.Р. Символы, сигналы, шумы. Закономерности и 
процессы передачи информации. – М.: Мир, 1967. – 334 с. Из со-
держ.: Гл. 2. Истоки теории информации, с. 33–59; Гл. 10. Теория 
информации и физика, с. 216–242; Гл. 12. Теория информации и 
психология, с. 267–290; Гл. 13. Теория информации и искусство, 
с. 291–311; Гл. 14. И снова теория информации, с. 312–323. 

1968 

1. Брайнес, С.Н.; Свечинский, В.Б. Проблемы нейроки-
бернетики и нейробионики. – Москва: Медицина, 1968. – 232 с.  
Из содерж.: Основы теории информации, с. 28–33. 
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2. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. Второе издание. – М.: Главная редакция 
изданий для зарубежных стран издательства «Наука», 1968. – 
341 с. Из содерж.: Гл. 7. Временные ряды, информация и связь, 
с. 115–157; Гл. 8. Информация, язык и общество, с. 227–238. 

3. Косолапов, В.В. Информационно-логический анализ на-
учного исследования. Методолог. проблемы аналитико-синтетиче- 
ской переработки научной информации. – Киев, 1968. – 351 с. 
(Гос. план. ком. Совета министров УССР. Укр. науч-исслед. ин-т 
науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований). 

4. Михайлов, А.И., Черный, А.И., Гиляревский, Р.С. Ос-
новы информатики / АН СССР. Гос. комитет Совета министров 
СССР по науке и технике. ВИНИТИ. – М.: Наука, 1968. – 2-е, пе-
рераб. и доп. изд. – 756 с. Из содерж.: Гл. 1. Предмет и метод ин-
форматики, с. 12–80; Гл. 2. Документальные источники научной 
информации, с. 81–157; Гл. 9. Организация научно-информацион- 
ной деятельности, с. 666–727. 

5. Свiнцiцький, В.М. Фiлософський аналiз поняття керу- 
вання в кiбернетицi. – Киïв: Наукова думка, 1968. – 107 с. 
(АН УРСР. Ин-т фiлософiï). Кибернетическая система как система 
с информационными взаимодействиями. 

6. Сухотин, А.К. Гносеологический анализ емкости знания. –  
Томск, Изд-во Томского ун-та, 1968. – 203 с. Из содерж.: Критерии 
емкости знания и теория информации, с. 104–111. 

7. Урсул, А.Д. Природа информации. Философский очерк. –  
М.: Политиздат, 1968. – 287 с. 

8. Черныш, В.И. Информационные процессы в обществе / 
АН СССР. Науч. совет по кибернетике. Секция философ. вопросов 
кибернетики. – Москва: Наука, 1968. – 103 с. Из содерж.: Управ-
ление и информация, с. 19–32: Гл. 2. Информационные процессы и 
управление в социальных сферах, с. 67–94. 

9. Чубарьян, О.С. Общее библиотековедение: [Учебник для 
библиотеч. фак. институтов культуры]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Книга, 1968. – 296 с. Из содерж.: Научная информация и 
библиотека, 42–48. 
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1969 

1. Ахлибининский, Б.В. Информация и система. – Лениз-
дат, 1969. – 211 с. Из содерж.: Гл. 1. Качественные аспекты  
информации, с. 7–110; Гл. 2. Понятие информации и его связь с 
некоторыми категориями диалектики, с. 111–145. 

2. Библиография. Общий курс. Учебник для библ. факуль-
тетов институтов культуры / Под ред. М.А. Брискмана и А.Д. Эй-
хенгольца. – М.: Книга, 1969. – 560 с. Из содерж.: Информационная 
библиография, с. 57–68. 

3. Бойко, Е.И. Мозг и психика: (Физиология, психология, 
кибернетика). – Москва: Просвещение, 1969. – 191 с. Из содерж.: 
VII. Мозг как кибернетическая система, с. 157–187. См. раздел 
«Информация и ее автоматическая переработка». 

4. Бокарев, В.А. Кибернетика и военное дело: Философ-
ский очерк. – Москва: Воениздат, 1969. – 287 с. Из содерж.: Сущ-
ность информации, с. 99–135. 

5. Вдовиченко, Г.Г. Ленинская теория отражения и ин-
формация. (Материалы к лекции по спецкурсу «Филос. проблемы 
соврем. естествознания».) – Киев, 1969. – 37 с. (Киевский ун-т. 
Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук.) 

6. Винер, Н. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и 
будущее. – М.: Советское радио, 1969. – 24 с. 

7. Информация в научных исследованиях / С.Е. Злочев-
ский, А.В. Козенко, В.В. Косолапов, А.Н. Половинчик. – Киев: 
Наукова думка, 1969. – 289 с. Методологические принципы и по-
нятия теории научно-технической информации; Научно-техниче- 
ское творчество как переработка и получение новой информации. 

8. Кочергин, А.Н. Моделирование мышления: Над чем ра-
ботают, о чем спорят философы. – Москва: Политиздат, 1969. – 
223 с. Из содерж.: Информация и управление, с. 107–111. 

9. Налимов, В.В.; Мульченко, З.М. Наукометрия. Изуче-
ние развития науки как информационного потока. – М.: Наука, 
1969. – 192 с. Из содерж.: Гл. 2. Рост информационных потоков, 
с. 20–66; Гл. 6. Информационные системы, основанные на языке 
библиографических ссылок. С. 128–133. 

10. Новик, И.Б.; Геллер, Е.С.; Парин, В.В.; Бирюков, Б.В. 
Проблемы кибернетики. Некоторые итоги и проблемы философ-
ско-методологических исследований / Науч. ред. А.Г. Спиркин. –  
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М.: «Знание», 1969. – 176 с. Из содерж.: Управление и информа-
ция, с. 41–44; Информация и отражение, с. 44–47; Информация и 
энергия, с. 47–49. 

11. Чернов, Е.А. Философские проблемы кибернетики: Учеб. 
пособие для студентов план. ин-та / М-во высш. и сред. спец. обра-
зования РСФСР. Куйбышев. план. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 102 с. 
Из содерж.: Гл. 4. Теория информации. Философские вопросы 
теории информации, с. 52–78. 

1970 

1. Аптер, М. Кибернетика и развитие / Пер. с англ. А.Л. То-
ома; Под ред. И.И. Пятецкого-Шапиро. – Москва: Мир, 1970. – 215 с. 
Из содерж.: Гл. 4. Теория информации и развитие, с. 93–109. Теория 
информации в узком смысле, как математическая теория связи. 

2. Брушлинский, А.В. Психология мышления и киберне-
тика. – М.: Мысль, 1970. – 189 с. На с. 165–183 рассматривается 
применимость математической теории информации в психологии 
мышления. Автор полагает, что для психологической науки «наи-
более существенно именно возникновение в процессе мышления, 
добывание, “вычерпывание” из объекта новой и все увеличиваю-
щейся информации, т.е. новых знаний о свойствах и взаимоотно-
шениях познаваемых предметов». 

3. Добров, Г.М. Наука о науке. Изд. 2-е, дополненное и пе-
реработанное. – Киев: Наукова думка, 1970. – 320 с. Из содерж.: 
Информационная концепция научного прогресса, с. 36–71. 

4. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики / Под 
науч. ред. А.Г. Спиркина. – Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 
1970. – 116 с. Из содерж.: Отражение, информация, сознание, с. 69–
74; Информационно-регулятивный характер сознания, с. 81–91. 

5. Злочевский, С.Е. Информационное обеспечение в науке / 
С.Е. Злочевский, А.И. Суворова, П.Г. Штейнберг. – Киев, 1970. – 
148 с. – (Материалы / О-во «Знание» УССР. Киев. дом науч.-техн. 
пропаганды. Заоч. семинар «Информац. обеспечение науч. иссле-
дований»; 1). Информация как основание научного творчества; 
Развитие науки и проблемы научной информации; Информацион-
но-логическая структура научного исследования. 

6. Лотман, Ю.М. Статьи по типологии культуры. – Тарту, 
1970. – 106 с. (Тартуский гос. ун-т. Материалы к курсу теории 
литературы. Вып. 1. Типология культуры). Из содерж.: Культура и 
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информация, с. 3–11. Дается определение: культура – «совокуп-
ность всей ненаследственной информации, способов ее организа-
ции и хранения», с. 5–6. 

7. Михайлов, А.И.; Гиляревский, Р.С. Источники, поиск и 
использование научной информации. Лекции для студентов естест-
веннонаучных факультетов / МГУ им. М.В. Ломоносова. Кафедра 
научной информации. – М.: ВИНИТИ, 1970. – 275 с. Из содерж.: 
Научно-информационная деятельность – составная часть научной 
работы, с. 7–27. 

8. Методологические проблемы кибернетики: (Материа-
лы к Всесоюз. конференции) / АН СССР. Науч. совет по ком-
плексной проблеме «Кибернетика». Науч. совет по комплексной 
проблеме «Философ. вопросы соврем. естествознания». Ин-т фи-
лософии. Т. 1. – Москва, 1970. – 350 с. Из содерж. Часть 2. Фило-
софские проблемы теории информации. Информация и отражение, 
с. 163–350. Раздел расписан постатейно. 

9. Моль, А.; Фукс, В.; Касслер, М. Искусство и ЭВМ / Пе-
ревод К.О. Эрастова и И.М. Нагорного. Послесловие, ред. и при-
мечания Б.В. Бирюкова, Р.Х. Зарипова и С.И. Плотникова. – М.: 
«Мир», 1970. – 558 с. Из содерж.: Моль А. Информационная эсте-
тика, с. 17–46; ЭВМ: действия над элементами информации и син-
тез сложного, с. 70–77; Поэтика. Литература и информация, с. 136–
193; Касслер М. О поиске музыкальной информации, с. 445–455. 

1971 

1. Алексашин, В.И. Мышление и кибернетика. Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Высшая 
школа, 1971. – 126 с. Из содерж.: Гл. 4. Переработка информации в 
кибернетических машинах и человеческом мышлении, с. 93–127. 

2. Дубровский, Д.И. Психические явления и мозг. Филос. 
анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами ней-
рофизиологии, психологии и кибернетики. – М.: Наука, 1971. – 386 с. 

3. Жуков, Н.И. Информация: (Философский анализ цен-
тральных понятий кибернетики). Изд. 2-е, переработанное и доп. – 
Минск: Наука и техника, 1971. – 277 с. – Библиогр.: с. 259–276. 

4. Зиновьев, А.А. Логика науки. – М.: Мысль, 1971. – 279 с. 
Из содерж.: § 33. Информация, с. 65–66. 

5. Кобозев, Н.И. Исследование в области термодинамики 
процессов информации и мышления. – Москва: Изд-во Моск. 
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ун-та, 1971. – 195 с. Из содерж.: Гл. 3. Термодинамика процесса 
информации, с. 63–84; Гл. 7. Полный термодинамический путь 
процесса информации и мышления, с. 127–147. 

6. Николаев, Л.А. Основы физической химии биологиче-
ских процессов. Для биол. специальностей вузов. – М.: Высшая 
школа, 1971. – 240 с. Анализ соотношения информации в физиче-
ских, химических и биологических процессах. Из содерж.: Глава 2. 
Раздел 9. Коды и теория информации, с. 113–114. 

7. Петрушенко, Л.А. Самодвижение материи в свете ки-
бернетики. Философский очерк взаимосвязи организации и дезор-
ганизации в природе. – М.: Наука, 1971. – 292 с. Из содерж.: Гл. 2. 
Информация и организация, с. 52–69; Энтропия и информация, 
с. 93–98. 

8. Сухотин, А.К. Наука и информация. – М., Политиздат, 
1971. 127 с. 

9. Урсул, А.Д. Информация. Методологические аспекты. – 
М.: Наука, 1971. – 295 с. – В надзаг.: АН СССР. Науч. совет по 
комплексной проблеме «Кибернетика». Секция филос. вопросов 
кибернетики. Библиогр.: с. 285–294. 

1972 

1. Васильков, А.В. Познание и распознавание. Проблемы 
логики и методологии науки. – Киев, Изд-во Киевского ун-та, 
1972. – 194 с. (Одесский политехн. ин-т). Библиогр.: с. 189–193.  
Из содерж.: Двойственность термина «информация», с. 134–140; 
Информация (снятая неопределенность) как мера эффективности, 
полезности сведений, с. 140–168. 

2. Глушков, В.М. Введение в АСУ. – Киев: Технiка, 1972. –  
310 с. Из содерж.: Принципы представления информации в ЭВМ, 
с. 15–19. 

3. Черри, К. Человек и информация: (Критика и обзор) / 
Пер. с англ. В.И. Кули и В.Я. Фридмана. – Москва: Связь, 1972. – 
367 с. Из содерж.: Гл. 2. Эволюция науки об обмене информацией 
(исторический обзор), с. 56–93; Гл. 3. О знаках, языке и обмене 
информацией, с. 94–152; Гл. 6. О логике обмена информацией 
(синтактика, семантика и прагматика), с. 252–293; Гл. 7. Познава-
ние и распознавание, с. 294–347. В Приложении, на с. 348, дается 
определение: «Информация – см. Количество информации –  
(в теории связи) – наименьшее количество двоичных единиц, тре-
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буемых для кодирования определенного конкретного сообщения 
(или его выбора из алфавита)». Библиография иностранных источ-
ников – 411 названий. 

4. Тюхтин, В.С. Отражение, системы, кибернетика. Теория  
отражения в свете кибернетики и системного подхода. – М.: Наука,  
1972. – 256 с. (АН СССР. Ин-т философии). Из содерж.: Гл. 5. От-
ражение и информация, с. 213–235. 

5. Украинцев, Б.С. Самоуправляемые системы и причин-
ность. – Москва: Мысль, 1972. – 254 с. – (Философия и естество-
знание / АН СССР. Ин-т философии.) Из содерж.: Гл. 3. Информа-
ционная связь и информационная причинность, с. 63–87. 

1973 

1. Бирюков, Б.В.; Геллер, Ефим Самуилович. Кибернетика 
в гуманитарных науках. – М.: Наука, 1973. – 382 с. Из содерж.: 
Информационные потоки науки, с. 60–65; Пути разработки поня-
тия семантической информации, с. 96–103. 

2. Воробьев, Г.Г. Документ: информационный анализ. – 
М.: Наука, 1973. – 255 с. 

3. Гришкин, И.И. Понятие информации: Логико-методол. 
аспект. – М.: Наука, 1973. – 231 с. – В надзаг.: АН СССР. Научный 
совет по комплексной проблеме «Кибернетика». Секция филос. 
вопросов кибернетики. 

4. Дмитриев, Е.В. Диалектика содержания и формы в ин-
формационных процессах. – Минск: Наука и техника, 1973. – 
222 с. – В надзаг.: АН БССР. Ин-т философии и права. 

5. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики: [учеб. 
пособие для филос. отд-ний ун-тов]. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1973. – 207 с. Из содерж.: Информация – цен-
тральное понятие кибернетики, с. 117–134; Информационно-регу- 
лятивный характер сознания, с. 136–152. 

6. Жуков, Н.И. Философский анализ проблемы информа-
ции. – Минск.: Наука и техника, 1973. – 173 с. 

7. Козачков, Л.С. Системы потоков научной информации. –  
Киев: Наукова думка, 1973. – 200 с. 

8. Копнин, П.В. Диалектика, логика, наука. – Москва: Наука,  
1973. – 463 с. Шмуцтит.: АН СССР. Ин-т философии. Единственное 
упоминание информации на с. 164, где анализируется кибернетиче-
ский аспект исследования мышления «как процесс хранения и пере-
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работки информации». При этом субъект расширяется до понятия 
материальной системы, а его «отношение к объекту становится взаи-
модействием двух объектов». 

9. Кузин, Л.Т. Основы кибернетики. Том 1. Математические 
основы кибернетики. Учебное пособие для студентов втузов. – М.: 
Энергия, 1973. – 504 с. Из содерж.: Часть 2. Теория информации и 
кодирования, с. 143–234. 

10. Петрович, Н.Т. Поговорим об информации. – Москва: 
Мол. гвардия, 1973. – 206 с. Информация в контексте принятия 
решений. 

11. Серавин, Л.Н. Теория информации с точки зрения био-
лога / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1973. – 160 с. Из содерж.: Гл. 1. Место информа-
ции среди природных явлений, с. 10–35. Информация определяет-
ся как «опосредованное бытие явлений», как «существование раз-
личных явлений в форме отображений или сообщений», с. 16–17. 
Автор приходит к выводу, что «живая система – это органическая 
система, существование и функционирование которой основано на 
использовании внутренней информации», с. 139. 

12. Урсул, А.Д. Отражение и информация. – М.: Мысль, 
1973. – 231 с. Отличие и сходство понятий информации и отраже-
ния, особенности информационно-отражательных процессов на 
разных уровнях материи и в кибернетической технике; роль поня-
тия отражения для современного естествознания и кибернетики; 
критика концепции Маклюэна. Рец.: Петрушенко Л.А. – Научные 
доклады высшей школы. Филос. науки, М., 1974, № 5, с. 184–185. 

13. Харкевич, А.А. Избранные труды. Т. 3. Теория инфор-
мации. Опознание образов. – Москва: АН СССР. Ин-т проблем 
передачи информации, 1973. – 524 с. Из содерж.: О ценности ин-
формации, с. 489–494; Информация в современных условиях, 
с. 495–507. 

14. Чубарьян, О.С. Общее библиотековедение: итоги разви-
тия и проблемы. – Москва: Книга, 1973. – 86 с. Из содерж.: Биб-
лиотека и научная информация, с. 64–70. 

15. Яглом, A.M.; Яглом, И.М. Вероятность и информация. –  
М.: Наука: Главная редакция физико-математической литературы, 
1973. – 511 с. Издание третье, переработанное и дополненное.  
Из содерж.: Гл. 2. Энтропия и информация, с. 68–136; Гл. 3. Реше-
ние некоторых логических задач с помощью подсчета информа-
ции, с. 137–182; Гл. 4. Приложение теории информации к вопросу 
о передаче сообщений по линиям связи, с. 183–440. 
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1974 

1. Бирюков, Б.В. Кибернетика и методология науки. – М.: 
Наука, 1974. – 414 с. Из содерж.: Всеобщность информационных 
процессов, с. 22–26; Информация и отражение, с. 26–30; Проблема 
понятия информации, с. 220–228; Теория информации, с. 228–240; 
Информация в процессах управления: био- и нооуровень, с. 284–
304; Смысл и ценность информации – необходимость логического 
подхода, с. 305–314; Синтез информации и логики (о теориях ос-
мысленной информации), с. 314–329; О «психологической теории 
информации», с. 338–352; Феномен понимания и некоторые аспек-
ты логики мышления (О путях обобщения тезаурусной концепции 
информации), с. 353–364. 

2. Галлагер, Р.Дж. Теория информации и надежная связь /  
Пер. с англ. под ред. [и предисл.] М.С. Пинскера и Б.С. Цыбакова. –  
Москва: Сов. радио, 1974. – 719 с. Доп. тит. л.: Robert G. Gallager. 
Massachusetts institute of technology. Учебник для математиков и 
специализирующихся в области техники. 

3. Глушков, В.М. Введение в АСУ. Издание 2-е, исправ-
ленное и дополн. – Киев: Технiка, 1974. – 317 с. Из содерж.: Прин-
ципы представления информации в ЭВМ, с. 15–19. 

4. Гиляревский, Р.С. Информатика и библиотековедение: 
Общие тенденции в развитии и преподавании. – М.: Книга,  
1974. – 203 с. 

5. Копнин, П.В. Гносеологические и логические основы 
науки / АН СССР. Ин-т философии. – Москва: Мысль, 1974. – 
568 с. Из содерж.: Отражение и информация, с. 116–123. 

6. Кремянский, В.И. Методологические проблемы систем-
ного подхода к информации. – М.: Наука, 1974. – 288 с. –  
В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. Библиогр.: с. 278–286. 

7. Линдсей, П.; Норман, Д. Переработка информации у 
человека (Введение в психологию) / Перевод с английского под 
редакцией и с предисловием А.Р. Лурия. – М.: Мир, 1974. – 551 с. 
Из содерж.: Гл. 2. Переработка информации в нервной системе, 
с. 62–126. 

8. Мазур, М. Качественная теория информации: Пер. с поль-
ского О.И. Лочмеля; Предисловие доктора технич. наук А.В. Солодо-
ва. − М.: Мир, 1974. − 240 с. [Аннот.] Логический анализ информаци-
онных процессов как процессов преобразования сигналов в контурах 
управления с обратной связью. Из содерж.: Введение, с. 11–25; гл. 6. 
Информация, с. 70–82; Гл. 7. Информирование, с. 83–88; Гл. 8. Транс- 
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информирование, с. 89–124; Гл. 9. Псевдоинформирование, с. 125– 
151; Гл. 10. Дезинформирование, с. 152–166; Гл. 11. Параинформиро-
вание, с. 167–190; Гл. 12. Метаинформирование, с. 191–210; Гл. 13. 
Число информаций, с. 211–232. 

9. Мартынов, В.В. Семиологические основы информатики. –  
Минск: Наука и техника, 1974. – 192 с. Дедуктивная теория и ее ин-
терпретация. 

10. Меницкий, Д.Н.; Трубачев, В.В. Информация и пробле-
мы высшей нервной деятельности: (Вероятность и условный реф-
лекс); Акад. мед. наук СССР. – Ленинград: Медицина. Ленингр. 
отд-ние, 1974. – 230 с. Из содерж.: Некоторые понятия теории ин-
формации, с. 15–20. Авторы исходят из теории информации как 
математической основы техники передачи сообщений, см. с. 15. 

11. Черняк, Ю.И. Информация и управление. – М.: Наука, 
1974. – 184 с. (АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. Секция экон. 
кибернетики Научного совета по комплексной проблеме «Кибер-
нетика». Секция автоматизир. систем упр. и обработки информа-
ции Научного совета по комплексной проблеме «Оптим. планиро-
вание и управление». Раздел «Автоматизир. системы упр.»). 

12. Шемакин, Ю.И. Тезаурус в автоматизированных систе-
мах управления и обработки информации. – М.: Воениздат, 1974. – 
192 с. Из содерж.: Гл. 1. Управление, информация, тезаурус, с. 6–19. 

13. Шрейдер, Ю.А. Семиотические основы информатики. 
(Лекции) / Гос. ком. Совета министров СССР по науке и технике. 
Ин-т повышения квалификации информ. работников «ИПКИР». 
Кафедра теории, организации и экономики науч.-информ. деятель-
ности. – Москва [ИПКИР], 1974. – 81 с. Из содерж.: § 4. Текст, 
смысл, информация, с. 23–27. 

1975 

1. Афанасьев, В.Г. Социальная информация и управление 
обществом. – М.: Политиздат, 1975. – 408 с. 

2. Барсук, А.И. Библиографоведение в системе книговед-
ческих дисциплин. Методологический очерк. – М.: Книга, 1975. – 
208 с. Из содерж.: Гл. 4. Библиография и сопредельные области 
(библиография и научно-информационная деятельность), с. 65–92. 

3. Сетров, М.И. Информационные процессы в биологических 
системах: Методол. очерк / АН СССР. Ленингр. кафедра филосо- 
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фии. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. – 155 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Основные направления разработки теории информации, с. 6–31. 

4. Коршунов, О.П. Проблемы общей теории библиогра-
фии. – М., Книга. – 1975. – 191 с. Из содерж.: Двойственность вто-
рично-документальной информации как всеобщей сущности биб-
лиографической деятельности, с. 75–79. 

5. Сомьен, Дж. Кодирование сенсорной информации в нерв- 
ной системе млекопитающих / Пер. с англ. Н.Ю. Алексеенко. Под 
ред. и с предисловием Е.Н. Соколова. – М.: Мир, 1975. – 416 с. Ие-
рархия информации, приходящей в головной мозг, см. с. 360–374. 

6. Стратонович, Р.Л. Теория информации. – М.: Сов. Ра-
дио, 1975. – 423 с. Из содерж.: Гл. 1. Определение информации и 
энтропии при отсутствии помех, с. 9–42; Гл. 2. Кодирование дис-
кретной информации при отсутствии помех и штрафов, с. 43–60; 
Гл. 6. Информация при наличии помех. Шенноновское количество 
информации, с. 181–225; Гл. 9. Определение ценности информа-
ции, с. 296–333; Гл. 10. Ценность шенноновской информации для 
важнейших бейесовских систем, с. 334–359; Гл. 11. Асимптотиче-
ские результаты, касающиеся ценности информации. Третья асим-
птотическая теорема, с. 360–397; Гл. 12. Теория информации и 
второй закон термодинамики, с. 398–415. 

7. Урсул, А.Д. Проблема информации в современной нау-
ке. – М.: Наука, 1975. – 287 с. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т фило-
софии. – Указ. предм. и имен.: с. 280–286. Противоречивый харак-
тер познания природы информации; информационный аспект 
современной науки; информационный подход к научной деятель-
ности, информационный кризис проблемы неопределенности на-
учной информации, информационный подход к прогнозированию; 
социальная информация и социодинамика научной информации; 
общенаучный характер понятия информация, его отношение к 
научному знанию. 

8. Черный, А.И. Введение в теорию информационного поис-
ка / Предисловие А.М. Михайлова и Р.С. Гиляревского: АН СССР, 
ВИНИТИ. – М.: Наука, 1975. – 238 с. Материалы курса лекций для 
слушателей Межрегиональных курсов по промышленной информа-
ции и документации, организованного ВИНИТИ по поручению  
Организации по промышленному развитию ООН (ЮНИДО) и 
ЮНЕСКО (август–ноябрь 1972 г.). Проблема информационного по-
иска как ядро новой научной дисциплины – информатики. 
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9. Шералиева, Р. Некоторые философско-психологические 
проблемы теории информации. – Фрунзе: Илим, 1975. – 81 с. – В над-
заг.: АН КиргССР. Ин-т философии и права. Библиогр.: с. 78–80. 

10. Шрейдер, Ю.А. Семиотические основы информатики: 
(Лекции) / Ю.А. Шрейдер; Ин-т повышения квалификации ин-
форм. работников, Кафедра теории, организации и экономики 
науч.-информ. деятельности. – 2-е изд., стер. – Москва: ИПКИР, 
1975. – 80 с. 

11. Якушин, Б.В. Слово. Понятие. Информация. (Гносеол. 
вопр. разработки информ. систем). – М.: Молодая гвардия, 1975. – 
296 с. Из содерж.: Глава 1. Мышление и информация, с. 10–44; 
Глава 2. Информационная структура индивидуального сознания, 
с. 45–66. 

1976 

1. Жуков, Н.И. Философские основы кибернетики: [учеб. 
пособие по спецкурсу для филос. фак.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 222 с. Из содерж.: Понятие «информа-
ция» и основной вопрос философии, с. 123–140; Информационно-
регулятивный характер сознания, с. 141–158. 

2. Коробейников, В.С. Духовное общение, обмен инфор-
мацией, идеологическая борьба. – Москва: Политиздат, 1976. – 
143 с. Из содерж.: Духовное общение как обмен социальной ин-
формацией, с. 15–22. 

3. Куликовский, Л.Ф.; Морозов, В.К.; Мотов, В.В. Эле-
менты теории информационных процессов: Метод. пособие / М-во 
высш. и сред. спец. образования РСФСР. Куйбыш. политехн. ин-т 
им. В.В. Куйбышева. Кафедра «Информац. техника». – Куйбышев, 
1976. – 29 с. Из содерж.: Информация и теория отражения, с. 5–11; 
Источники информации. Система «объект-адресат», с. 27–29. 

4. Митюгов, В.В. Физические основы теории информации. –  
Москва: Сов. радио, 1976. – 217 с. Из содерж.: Гл. 1. Энтропия и 
информация, с. 10–69; Гл. 4. Передача информации в пространстве, 
с. 172–208. 

5. Михайлов, А.И. Научные коммуникации и информати-
ка. – М., Наука. – 1976. – 435 с. Из содерж.: Гл. 1. Информацион-
ный кризис в современной науке, с. 6–44; Гл. 3. Научная инфор- 
мация, с. 71–117; Гл. 7. Научно-информационная деятельность, 
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с. 240–283; Гл. 8. Анализ и синтез научной информации, с. 284–
343; Гл. 10. Информатика, с. 392–416. 

6. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. 
Научные коммуникации и информатика / АН СССР. Гос. комитет  
Совета министров СССР по науке и технике. ВИНИТИ. – М.: Наука,  
1976. – 435 с. Из содерж.: Наука как информационный процесс, 
с. 6–10; Гл. 3. Научная информация, с. 71–117; Гл. 7. Научно-ин- 
формационная деятельность, с. 240–283; Гл. 8. Анализ и синтез 
научной информации, с. 284–343; Гл. 10. Информатика, с. 392–416. 

7. Михайлов, А.И.; Черный, А.И.; Гиляревский, Р.С. На-
учные коммуникации и информатика (Основные выводы к книге 
«Научные коммуникации и информатика». М.: Наука, 1976). Пре-
принт. – М.: ВИНИТИ, 1976. – 24 с. Из содерж.: Научная информа-
ция, с. 6–8; Научно-информационная деятельность, с. 15–17; Анализ 
и синтез научной информации, с. 17–21; Информатика, с. 23–24. 

8. Растригин, Л.А.; Марков, В.А. Кибернетические модели 
познания: Вопросы методологии. – Рига: Зинатне, 1976. – 267 с. (АН 
ЛатвССР). Библиогр.: с. 246–259. Процесс познания как объект ки-
бернетического анализа; познание как ограничение разнообразия; 
адаптивный характер человеческой деятельности и познания; позна-
ние как синтез моделей; кибернетические методы познания; самоор-
ганизация научного познания; проблемы искусственного интеллекта. 

9. Финн, В.К. Логические проблемы информационного по-
иска. – М.: Наука, 1976. – 152 с. 

10. Шалютин, С.М. Абстрактное мышление и кибернетика: 
Пособие по спецкурсу / Челябинский гос. пед. ин-т. – Челябинск, 
1976. – 107 с. Из содерж.: Информационная техника и расширение 
познавательных возможностей человека, с. 19–37. В связи с ин-
формационной ограниченностью организма человека. 

11. Рузов, Л.Я. Научная информация и общественные нау-
ки / Ред. В.А. Ампилов; АН БССР. Отд. науч. информации по  
общест. наукам. – Минск: Наука и техника, 1976. – 86 с. Информа-
ционная деятельность библиотек и перспективы научно-инфор- 
мационных служб. 

12. Седов, Е.А. Эволюция и информация. – М.: Наука, 1976. –  
232 с. Со схем. – В надзаг.: АН СССР. Науч. совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика». Библиогр.: с. 221–230. 

13. Чубарьян, О.С. Общее библиотековедение: учебник для 
библиотечных факультетов. 3-е издание. – М.: Книга, 1976. – 
271 с. Из содерж.: Библиотековедение и информатика, с. 38–39, 
Библиотека в системе информации, с. 66–73. 
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1977 

1. Барсук, А.И.; Коршунов, О.П. Советское библиографо-
ведение: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Книга, 1977. – 
108 с. Из содерж.: Единство и различия библиографоведения, биб-
лиотековедения, информатики, с. 38–43. 

2. Волик, В.Г.; Мотов, В.В. Техника передачи информа-
ции: [Учеб. пособие] / М-во высш. и сред. спец. образования 
РСФСР. Куйбышев. политехн. ин-т им. В.В. Куйбышева. – Куй-
бышев: Авиац. ин-т, 1977. – 48 с. Передача информации и роль 
человеческого фактора, см. с. 3–10. 

3. Братко, А.А.; Кочергин, А.Н. Информация и психика. – 
Новосибирск: Наука, 1977. – 198 с. (АН СССР. Сиб. отделение. 
Ин-т истории, филологии и философии). 

4. Вильнер, Б.Я.; Пешес, Л.Я. Очерки по биологической 
кибернетике. – Минск: Вышэйш. школа, 1977. – 192 с. Из содерж.: 
Информация, с. 16–18; Математический аппарат информации, 
с. 19–45; Биологическая эволюция и информация, с. 74–85; Па-
мять, эволюция и информация, с. 106–116. 

5. Добров, Г.М.; Коренной, А.А. Наука: информация и 
управление (Информационные проблемы управления наукой). – 
М.: Советское радио, 1977. – 256 с. 

6. Кочергин, А.Н.; Цайер, З.Ф. Информациогенез и вопро-
сы его оптимизации. – Новосибирск: «Наука» Сибирское отделе-
ние, 1977. – 231 с. Из содерж.: Гл. 1. Информациогенез как про-
цесс порождения информации, с. 17–92; Гл. 2. Информациогенез и 
экстремальные закономерности в научном творчестве, с. 93–139; 
Гл. 3. Информация и семантика научной информации, с. 140–172; 
Гл. 4. Метод логико-семантического моделирования как форма 
оптимизации информациогенеза, с. 173–226. 

7. Кузьмин, И.В.; Кедрус, В.А. Основы теории информации 
и кодирования: [Учебник для вузов по специальностям «Автомати-
ка и телемеханика» и «Прикл. математика»]. – Киев: Вища школа, 
1977. – 279 с. Из содерж.: Гл. 1. Информация и информационные 
системы, с. 8–15. Авторское различение информации и сообщения 
как формы представления информации, см. Приложение 2. 

8. Молчанов, В.И. Социальная информация и управление 
предприятием. – Москва: Моск. рабочий, 1977. – 158 с. 

9. Новиков, Г.И.; Тищенко, Л.А. Основы экономической 
кибернетики: Учеб. пособие для студентов-заочников по специ-
альности 1715 «Экономика и организация сел. хоз-ва»: [В 2 ч.] / 
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Доценты Г.И. Новиков, Л.А. Тищенко; Всесоюз. с.-х. ин-т заоч. 
образования. – Москва: ВСХИЗО, Ч. 1. – 1977. – 64 с. Из содерж.: 
Гл. 3. Информация, с. 33–46. 

1978 

1. Виноградов, В.А. Общественные науки и информация. – 
Москва: Наука, 1978. – 263 с. Концепция единой системы научной 
информации в области общественных наук. 

2. Дрейфус, Х. Чего не могут вычислительные машины: 
Критика искусственного разума / Перевод с английского Родман Н.; 
Общ ред., послесл. и примеч. Бирюкова Б.В. – М.; Прогресс, 1978. – 
334 с. История исследований моделирования процессов познания; 
критика допущений, лежащих в основе «искусственного разума»; 
границы возможностей «искусственного разума». 

3. Коршунов, О.П. Основы общей теории библиографии: 
Учебное пособие для студентов библ. факультетов. – М.: 1978. – 109 с. 
(В надзаг.: Московский гос. институт культуры). Из содерж.: библио-
графическая информация – исходное библиографическое понятие, 
с. 8–14; Элементарная структура и внешние (эмпирические) формы 
существования библиографической информации, с. 14–19; Основные 
общественные функции библиографической информации как элемен-
ты ее внутренней сущностно-функциональной структуры, с. 19–26. 
Основная логическая форма выражения сущностно-функциональной 
структуры библиографической информации, с. 26–32. 

4. Орфеев, Ю.В.; Тюхтин, В.С. Мышление человека и «ис-
кусственный интеллект». – М.: Мысль, 1978. – 149 с. (Философия и 
естествознание). Из содерж.: Гл. 3. Особенности информационного 
моделирования мышления, с. 81–104. 

5. Основы информатики: программа курса для библ. фак. 
ин-тов культуры РСФСР / Упр. учеб. заведений. – М., 1978. – 15 с. 

6. Семенюк, Э.П. Общенаучные категории и подходы к по-
знанию (Философский анализ). – Львов: Издательство при Львов-
ском государственном университете издательского объединения 
«Вища школа», 1978. – 176 с. Информация упоминается наряду с 
такими общенаучными категориями, как: система, элемент, струк-
тура, функция, модель, вероятность, без выделения в отдель-
ные главы. 

7. Тюхтин, В.С.; Орфеев, Ю.В. Мышление человека и 
«искусственный интеллект». – М.: Мысль, 1978. – 149 с. (Филосо-
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фия и естествознание). Из содерж.: Гносеологические возможно-
сти информационного моделирования, с. 88–96. 

8. Щербицкий, Г.И. Системный характер информации. 
Ред. Н.И. Жуков. – Минск: Наука и техника, 1978. – 224 с. –  
В надзаг.: АН БССР. Ин-т философии и права. Имен. указ.: с. 221–
223. Механизм реализации информации как системного явления в 
целостном информационном процессе, особенности функциониро-
вания информационных процессов в социальной системе. 

1979 

1. Солтон, Дж. Динамические библиотечно-информацион- 
ные системы: Пер. с англ. / Под ред. В.Р. Хисамутдинова. – Моск-
ва: Мир, 1979. – 557 с. Необходимость сокращения разрыва между  
вычислительной наукой и информатикой введением нового поня-
тия «динамическая библиотека», задачи обработки информации в 
условиях такой библиотеки. 

2. Тараканов, К.В.; Амлинский, Л.З.; Коровякова, И.Д.; 
Соколов, А.В. Основы информатики: программа для ин-тов  
культуры и пед. вузов по спец. № 2113 «Библиотековедение и биб-
лиография». – М., 1979. – 30 с. 

3. Чефранов, Г.В. Проблема бесконечности: (Информаци-
онная протяженность) / Таганрог. Радиотехнич. ин-т им. В.Д. Кал-
мыкова. – Таганрог, 1979. – 357 с. Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР № 5279 от 5.05.80. Продолжение работы 1971 г. по пробле-
мам: конечность человека и бесконечность Вселенной, живое и 
неживое, интеллект и информация. 

4. Янков, М. Материя и информация / Перевод с болг. Иг-
натова Ю.С., Дергачева Ю.В.; Общ. ред. и предисл. Урсула А.Д. – 
Москва: Прогресс, 1979. – 334 с. 

1980 

1. Андрианова, Т.В. Методологические проблемы органи-
зации информации в области общественных наук. На примере 
англо-американской социологии. – М.: Наука, 1980. – 104 с. 

2. Дубровский, Д.И. Информация, сознание, мозг. – М.: 
Высшая школа, 1980. – 186 с. 
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3. Коган, В.З. Информационное взаимодействие: (Опыт ана-
лиза субъектно-объектных отношений). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1980. – 194 с. – Библиогр.: с. 187–194. Проблемы производства, пере-
дачи и потребления информации в социалистическом обществе. 

4. Кочергин, А.Н.; Коган, В.З. Проблемы информационно-
го взаимодействия в обществе. Философско-социальный анализ /  
Отв. ред. В.В. Целищев. – М.: Наука, 1980. – 176 с. (АН СССР. 
Институт истории, филологии и философии. Сибирское отделе-
ние). Из содерж.: Понятие информации. Экспликация термина, 
с. 9–21; Гл. 2. Аксиологический аспект информационного взаимо-
действия. Использование информации, с. 49–69. 

5. Лекторский, В.А. Субъект. Объект. Познание. – М.: 
Наука, 1980. – 358 с. Из содерж.: Сенсорная информация и пред-
метное знание, с. 137–148. 

6. Мотов, В.В. Введение в теорию информационных сетей: 
Учеб. пособие. – Куйбышев: Куйбышев. авиац. ин-т, 1980. – 83 с.  
В надзаг.: Куйбышев. политехн. ин-т им. В.В. Куйбышева. 50-летию 
ин-та посвящается. В связи с информационным процессом как «ат-
рибутом всего живого, разумного, организованного», с. 4. 

1981 

1. Библиография. Общий курс / Под ред. О.П. Коршунова. – 
М.: Книга, 1981. – 512 с. Из содерж.: «Библиографическая информа- 
ция» – исходное библиографическое понятие, с. 12–16; Внешние формы 
существования библиографической информации, с. 16–19; Основные 
общественные функции библиографической информации, с. 19–29. 

2. Корогодин, В.И. Определение понятия «Информация» и 
возможности его использования в биологии. – Дубна: ОИЯИ, 1981. –  
10 с. (Объединенный ин-т ядерных исследований; Р19-81-513.) 

3. Котова, Е.В. Энергия и информация. – Киев: Наук. дум-
ка, 1981. – 144 с. 

4. Урсул, А.Д. Философия и интегративно-общенаучные про-
цессы. – М.: Наука, 1981. – 367 с. Из содерж.: Рациональные и частно-
общенаучные направления исследования (кибернетика и информати-
ка), с. 204–216. 

5. Чораян, О.Г. Информационные процессы в биологиче-
ских системах / Отв. ред. А.Б. Коган. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. 
ун-та, 1981. – 150 с. Статистическая, семантическая и прагматиче-
ская информация. 
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1982 

1. Глушков, В.М. Основы безбумажной информатики. – 
М.: Наука, 1982. – 552 с. Из содерж.: Гл. 1. Основные понятия об 
информации и ее преобразованиях, с. 14–40. 

2. Иениш, Е.В. Библиографический поиск в научной рабо-
те: Справ. пособие-путеводитель / Науч. ред. И.К. Кирпичева. – 
М.: Книга, 1982. – 247 с. Из содерж.: Библиотеки как справочно-
информационные центры, с. 18–22. 

3. Михайлов, А.И.; Гиляревский, Р.С.; Губанков, В.Н.; 
Дронина, Н.Л. Введение в информатику. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 
67 с. Учебное пособие для студентов по курсу «Введение в специаль-
ность». Из содерж.: Принципы информационного поиска, с. 51–62. 

1983 

1. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине / Перевод с анг. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; 
Под ред. Г.П. Поварова. Второе издание. – М.: Главная редакция 
изданий для зарубежных стран издательства «Наука», 1983. – 
341 с. Печатается по изданию 1968 г. 

2. Ващекин, Н.П. Информация, деятельность, мировоззре-
ние. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1983. – 144 с. Общенаучный 
характер информации (математические, семиотические, гносеоло-
гические концепции). Социальная информация, научная информа-
ция, информационная деятельность. Мировоззренческие и идеоло-
гические аспекты информации. 

3. Гёльднер, К. Кибернетика и ее будущее / Перевод с нем. 
В.С. Автономова. – М.: Радио и связь, 1983. – 97 с. Книга, ориен-
тированная на учащихся старших классов и читателей, не имею-
щих высшего технического образования, посвящена ближайшим 
перспективам технической кибернетики. Автор обходится вообще 
без понятия «информация». 

4. Дубровский, Д.И. Проблема идеального. – М.: Мысль, 
1983. – 230 с. Из содерж.: Идеальное и информация, с. 120–128. 

5. Корогодин, В.И. Теория информации и биология. – 
Дубна: ОИЯИ, 1983. – 11 с. (Объединенный ин-т ядерных исследо-
ваний; Р19-83-590.) 
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6. Михалевич, В.С.; Каныгин, Ю.М.; Гриценко, В.И. Ин-
форматика (общие положения). – Киев, 1983. – 45 с. (Препринт / АН 
УССР, Ин-т кибернетики). 

7. Философский (методологический) семинар Института 
проблем передачи информации АН СССР: Опыт работы / Редкол.: … 
Сифоров В.И. (отв. ред.) и др.; Центр. совет филос. (методол.) семи-
наров при Президиуме АН СССР, Ин-т пробл. передачи информации 
АН СССР. – М., 1983. – 115 с. Методология теории и практики пере-
дачи и переработки информации, перспективы науки об информации. 

8. Шералиева, Р. Информационные механизмы познава-
тельного процесса / АН КиргССР. Ин-т философии и права. – 
Фрунзе: Илим, 1983. – 153 с. 

9. Щербицкий, Г.И. Информация и познавательные потреб-
ности. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 160 с. Особенности научной 
информации как объекта познавательной потребности, формирование 
и реализация информационно-познавательных потребностей. 

1984 

1. Ващекин, Н.П. Научно-информационная деятельность: 
(Философско-методологические проблемы). – М.: Мысль, 1984. – 
204 с. Содерж.: Гл. 1. Информация. Социальная информация. Науч-
ная информация, с. 23–51; Гл. 2. Наука и научно-информационная 
деятельность, с. 52–93; Гл. 3. Некоторые теоретико-методологические 
аспекты научно-информационной деятельности, с. 94–151; Гл. 4. 
Критика буржуазных концепций научно-информационной деятель-
ности, с. 152–178. Рец.: Новик И.Б. – Вопр. философии. – М., 1985, 
№ 11, с. 160–161. 

2. Готт, В.С.; Семенюк, Э.П.; Урсул, А.Д. Категории со-
временной науки (становление и развитие). – М.: Мысль, 1984. – 
268 с. На с. 103–106 (без выделения параграфа) обсуждаются дис-
куссионные («спорные») моменты статуса категории информация. 

3. Гречихин, А.А. Библиографическая эвристика: история, 
теория и методика информационного поиска. – М., 1984. – 48 с. 
(В надзаг.: Московский ордена Красной Звезды полиграфический 
институт). Из содерж.: Основные цели и виды информационного 
поиска, с. 15–20; Система методов информационного поиска, 
с. 20–42; Основные методические требования к процессу инфор-
мационного поиска, с. 42–47. 
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4. Джордж, Ф. Основы кибернетики / Перевод с англ.  
И.Б. Гуревича; Под ред. А.Л. Горелика. – М.: Радио и связь, 1984. – 
272 с. Из содерж.: Гл. 9. Теория информации, с. 120–134. 

5. Сороко, Э.М. Структурная гармония систем / Под ред. 
Бабосова Е.М.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск: Наука 
и техника, 1984. – 264 с. Закон гармонии строения естественных 
систем. Метрика гармонии в контексте теории информации и тер-
модинамики. 

1985 

1. Андреев, В.Н. Информация и моделирование в управле-
нии производством. Учебное пособие. – Л.: Ленингр. финансово-
эконом. ин-т, 1985, с. 26–39. Из содерж.: Информация и ее измере-
ние, с. 5–27. 

2. Глезер, В.Д. Зрение и мышление / Отв. ред. А.А. Нев-
ская. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1985. – 246 с. Из содерж.: 
Гл. 11. Перцептивная модель мира, мышление и речь, с. 218–227.  
В авторском резюме утверждается, что «как результат сложившей-
ся в эволюции конструкции мозга, грамматика – средство порож-
дения мысли, отражающей действительность» (с. 226). 

3. Корюкова, А.А.; Дера, В.Г. Основы научно-технической 
информации: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1985. – 224 с. 

1986 

1. Глушков, В.М. Кибернетика: Вопр. теории и практики / 
Отв. ред. В.С. Михалевич; АН СССР. – М.: Наука, 1986. – 477 с. 
(Наука. Мировоззрение. Жизнь. Редкол.: П.Н. Федосеев (пред.) 
и др.). Из содерж.: Философские и методологические аспекты раз-
вития кибернетики, с. 14–149. 

2. Коршунов, О.П. Библиография: теория, методология, 
методика. Сборник трудов. – М.: Книга. – 1986. – 287 с. Из со-
держ.: Библиографическая информация как научное понятие, 
с. 38–54; Сущностно-функциональная структура библиографиче-
ской информации, с. 54–71; О соотношении библиографии с биб-
лиотечным делом и научно-информационной деятельностью, 
с. 71–87; Анализ некоторых результатов разработки теории биб-
лиографической информации, с. 110–138. 
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3. Кузьмин, И.В.; Кедрус, В.А. Основы теории информа-
ции и кодирования: [учебник для вузов по специальностям «Авто-
матика и телемеханика» и «Прикладная математика»]. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Киев: Вища школа, 1986. – 237 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Информация и информационные системы, с. 6–12. 

1987 

1. Бониц, М. Научное исследование и научная информа-
ция / Пер. с немецкого Р.С. Гиляревского. Отв. ред. А.И. Михай-
лов. – М.: Наука, 1987. – 156 с. Из содерж.: Проблема научной 
информации, с. 16–21; Научная коммуникация, с. 21–33; Наукове-
дение и информатика, с. 34–39; Кибернетика и информатика, 
с. 39–57; Некоторые основы научно-информационной деятельно-
сти, с. 57–69; Вычислительная машина в информационной дея-
тельности и информатике, с. 69–79. 

2. Булацкий, Г.В.; Прилюк Юрий Дмитриевич. Социо-
логия общения: Журналистам о социал. природе и полит. функци-
ях общения / Науч. редактор Л.П. Буева. – Минск: Университет-
ское, 1987. – 174 с. Из содерж.: Гл. 1. Информационные процессы 
в обществе и общение, с. 13–28. 

3. Глушков, В.М. Основы безбумажной технологии. Изда-
ние 2-е испр. и дополн. – М.: Наука. Главная редакция физико-
математической литературы, 1987. – 552 с. Из содерж.: Гл. 1. Ос-
новные понятия об информации и ее преобразованиях, с. 14–45. 

4. Гольдгамер, Г.И. Научно-информационная деятельность: 
практика и проблемы. – М.: Радио и связь, 1987. – 280 с. 

5. Куликовский, Л.Ф.; Мотов, В.В. Теоретические основы 
информационных процессов: [Учеб. пособие для вузов по спец. 
«Автоматизация и механизация процессов обраб. и выдачи ин-
форм»]. – М.: Высшая школа, 1987. – 247. Концептуальные основы 
информационных процессов; теоретико-вероятностные и матема-
тические методы теории информационных процессов; количест-
венная оценка информационного содержания; передача, обработ-
ка, хранение и поиск информации. 

6. Трифонова, М.К. Современная научная революция: Со-
держ. и гносеол. аспекты. – Одесса, Киев: Вища школа, 1987. – 
157 с. Из содерж.: Отражение и информация, с. 137–143. 
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1988 

1. Абрамов, Ю.Ф. Картина мира и информация (философ-
ские очерки). – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – 192 с. 

2. Антонов, А.В. Информация: восприятие и понимание. – 
Киев: Наукова думка, 1988. – 184 с. 

3. Библиотековедение. Общий курс / Под ред. К.И. Абра-
мова и Н.С. Карташова. – М.: Издательство «Книжная палата», 
1988. – 224 с. Из содерж.: Библиотековедение, книговедение, биб-
лиографоведение и информатика, с. 48–50. 

4. Блюменау, Д.И.; Колтыпина, Т.Н.; Соколов, А.В. Ин-
форматика: метод. разработка для студ. библ. фак. / Под ред. 
Д.И. Блюменау; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 
1988. – 52 с. Из содерж.: Раздел 1. Введение в информатику, с. 5–13. 

5. Горькова, В.И. Инфометрия (количественные методы в 
научно-технической информации). – М., 1988. – 327 с. (Итоги нау-
ки и техники. Серия Информатика / ВИНИТИ. Т. 10). Докумен-
тальные информационные потоки как совокупность текстовых 
документов. 

6. Семенюк, Э.П. Информатика: достижения, перспективы, 
возможности. – М.: Наука, 1988. – 176 с. 

7. Семенюк, Э.П. Информационный подход к познанию 
действительности. – Киев: Наукова думка, 1988. – 238 с. Из со-
держ.: Гл. 1. Понимание информации в современной науке: Важ-
нейшие концепции информации и проблема ее определения, с. 9–
19; Информация и основной вопрос философии, с. 19–32; Инфор-
мации и отражение, с. 32–47; Развитие, информации, прогресс, 
с. 47–59; Содержание и форма информации, знак и код, диалектика 
кодирования и декодирования, с. 59–70. 

8. Соколов, А.В. Информационный подход к документаль-
ной коммуникации: учеб. пособие для библ. фак. / Ленингр. гос. 
ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Л., 1988. – 85 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Понятие об информации и информационный подход, с. 5–22. 
Информация как научная абстракция, как физический феномен и 
системная функция. 

9. Суханов, А.П. Информация и прогресс. – Новосибирск: 
Наука, 1988. – 192 с. 

10. Трауб, Д.Ф.; Васильковский, Г.; Вожьняковский, Х. 
Информация, неопределенность, сложность / Пер. с англ. О.Р. Чуян; 
Под ред. А.Г. Сухарева. – М.: Мир, 1988. – 183 с. Из содерж.: Гл. 1. 
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Точная информация, с. 17–31; Гл. 2. Приближенная информация, 
с. 32–42; Гл. 4. Оптимальная информация, с. 55–71. 

11. Якубайтис, Э.А. Информатика и информация – Рига: 
Зинатне, 1988. – 109 с. 

1989 

1. Блюменау, Д.И. Информация и информационный сер-
вис. – Ленинград: Наука, 1989. – 192 с. 

2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2-х частях. 
Ред. И.Т. Фролов. Ч. 1. – М.: Политиздат, 1989. – 367 с. Из содерж.: 
Возникновение информационного отражения, с. 294–297; Знание, 
отражение, информация, с. 322–324. 

3. Добров, Г.М. Наука о науке. 3-е изд., дополненное и пе-
реработанное / Отв. ред. Новик Н.В. – Киев: Наукова думка, 1989. – 
304 с. Из содерж.: Информационная концепция научного прогрес-
са, с. 36–69. 

4. Петров, Ю.П. Информация и энтропия в кибернетике: 
Учеб. пособие; ЛГУ. – Л.: ЛГУ, 1989. – 82 с. Из содерж.: § 5. Ин-
формация, с. 46–50; § 6. Определение информации, с. 50–55; § 8. 
Различные виды информации, с. 61–72. 

5. Пушкин, В.Г.; Урсул, А.Д. Информатика, кибернетика, 
интеллект: Филос. очерки / АН МССР, Комис. по науке и технике, 
Науч. совет по филос. и социал. пробл. науки и техники, Отд. фи-
лософии и права. – Кишинев: Штиинца, 1989. – 293 с. Из содерж.: 
Гл. 1. Проблема информации и философия, с. 9–40; Гл. 2. Инфор-
матика и общество, с. 41–88. 

1990 

1. Ващекин, Н.П.; Абрамов, Ю.Ф. Информационная дея-
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50 000 слов. Главный ред. акад. С.П. Обнорский. – Москва: ОГИЗ. 
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19. Словарь русского языка. В четырех тт. Т. 1: А–Й / Глав-
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СССР, Всесоюзный ин-т науч. и технической информации. Редкол. 
А.И. Михайлов, Хорхе Вальдес Миранада. – Москва: ВИНИТИ;  
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Науч. ред. д-р техн. наук, проф. А.И. Михайлов. – М., 1976. – 122 с. 
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32. Украинский советский энциклопедический словарь. 
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ской энциклопедии. 1988. – 756 с. Статья «Информация» на с. 698, 
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(общие понятия; цифровые вычислительные машины). Терминоло-
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Шинкарук В.И. ........................964, 965 

 
Эйхенгольц А.Д. ........................82, 665 
Эрастов К.О. ....................................618 

 
Юдин П. ...........................485, 959, 963 

 
Якобсон В.С. ...................................339 

 



 385

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛОВ АЛФАВИТНЫЙ 
 

Автоматическое управление и вычислительная техника, М. 

Библиотекарь, М. 

Вiсник Львiвского держ. ун-ту. Серiя сусп. наук. 
Вiсник Харьковского ун-ту. Фiлософiя. 
Вiсник Харьковского полiтехн. ин-ту. Фiлософiя. 
Вестник Академии медицинских наук СССР, М. 
Вестник АН СССР, М. 
Вестник Всесоюзного о-ва информатики и вычислительной тех-
ники, М. 

Вестник Ереванского ун-та. Обществ. науки. 
Вестник Ленинградского ун-та. Серия экономики, философии 
и права. 

Вестник Московского ун-та. Философия. 
Вестник Московского ун-та. Сер.: Обществ. науки, М. 
Вестник общественных наук АН АрмССР, Ереван. 
Вестник Харьковского ун-та. Логика и методол. науч. познания. 
Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук, Мiнск. 
Вопросы истории естествознания и техники, М. 
Вопросы информ. теории и практики, М. 
Вопросы литературы, М. 
Вопросы методологии науки, Томск. 
Вопросы общественных наук, Киев. 
Вопросы психологии, М. 
Вопросы философии и психологии. (Сб. работ аспирантов филос. 
фак-та ЛГУ). 

Вопросы философии, М. 
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Диалектический материализм и филос. проблемы естественных 
наук, М. 

Журнал физической химии, М. 

Известия высших учебных заведений. Электромеханика, Но-
вочеркасск. 

Известия АН КиргССР, Фрунзе. 
Известия АН ЛатССР, Рига. 
Известия АН МССР. Сер. Обществ. наук, Кишинев. 
Известия Ленинградского электротехн. ин-та. 
Известия Советов депутатов трудящихся СССР, М. 
Итоги науки и техники. Сер. Информатика. М., ВИНИТИ. 

Категории диалектики, Свердловск. 
Коммунист Татарии, Казань. 
Коммунист, М. 

Ленинская теория отражения, Свердловск. 
Литературная газета, М. 
Лооминг (Творчество), Таллин. 

Методологические вопр. науки, Саратов. 
Методологические проблемы науки, Новосибирск. 

Наука и жизнь, М. 
Наука и религия, М. 
Наука и техника, Рига. 
Научные доклады высшей школы. Философские науки, М. 
Научная мысль, М., 1968, вып. 8, с. 21–29. 
Научные труды Саратовского политехн. ин-та. 
Научная мысль, М., 1968, вып. 11. 
Научные ведомости БелГУ. Сер. Философия. Социология. Пра-
во, Белгород. 

Научные и технические библиотеки СССР, М. 
НТИ / ВИНИТИ, М. 
НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы / 
ВИНИТИ, М. 

НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, М. 

Общественные науки, М. 
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Политическое самообразование, М. 
Природа, М. 
Проблеми философiï, Киïв. 
Проблемы диалектики, Л. 
Проблемы передачи информации, М. 

Сборник научных трудов Эст. с.-х. академии, Тарту. Труды по 
философии. 

Сборник науч. трудов Пермского политехн. ин-та. 
Секретарское дело, М. 
Семиотика и информатика, М. 
Системная концепция информационных процессов: Сб. тр. М., 
ВНИИСИ. 

Системный метод и современная наука, Новосибирск. 
Советская библиография, М. 
Советская педагогика, М. 
Советские архивы, М. 

Теория и практика общественно-научной информации. М. 
Техника – молодежи, М. 
Технические библиотеки СССР, М. 
Труды Горьковского политехн. ин-та. 
Труды Иркутского гос. ун-та. 
Труды Казанского авиац. ин-та. 
Труды Кишиневского с.-х. ин-та. 
Труды Ленинградского гос. ин-та культуры. 
Труды Московского библиотечного института, М. 
Труды Музея книги, документа и письма, М. 
Труды Самаркандского ун-та. 
Труды Уральского политехн. ин-та, Свердловск. 

Успехи физических наук, М. 
Ученые записки кафедр обществ. наук вузов г. Ленинграда. 
Философия. 

Ученые записки Ленинградского пед. ин-та. 
Ученые записки Ленинградского ун-та. 
Ученые записки Московского обл. пед. ин-та. 
Ученые записки Московского пед. ин-та. 
Ученые записки Пермского пед. ин-та. 
Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по философии. 
Ученые записки Томского ун-та. 
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Ученые записки высш. учеб. заведений Литов. ССР. Филосо-
фия, Вильнюс. 

Ученые записки (Астраханский пед. ин-т). 
Ученые записки Горьковского ун-та. 
Ученые записки Ивановского пед. ин-та. 
Ученые записки Казанского пед. ин-та. 

Фiлоc. думка, Киïв. 
Фiлос. питання медицини i бiологiï, Киïв. 
Фiлос. проблеми сучас. природознавства, Киïв. 
Философия науки, М. 
Философские науки, Алма-Ата. 

Электротехника, М. 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ ЖУРНАЛОВ 
 

Города по одному журналу: 

Алма-Ата; Вильнюс; 
Иркутск; Самарканд; 
Астрахань; Ереван; 
Львов; Таллин; 
Белгород; Иваново; 
Новочеркасск; Фрунзе. 

Города более одного журнала 

Горький – 2; Пермь – 2; 
Казань – 3; Рига – 2; 
Киев – 5; Саратов – 2; 
Кишинев – 2; Свердловск – 3;
Ленинград – 6; Тарту – 2; 
Минск – 2; Томск – 2; 
Москва – 46; Харьков – 3. 
Новосибирск – 2;  

Журналы: распределение по республикам 

Россия – 72; Молдавия – 2; 
Белоруссия – 2; Прибалтика – 5; 
Украина – 9; Средняя Азия – 3.
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Диаграмма 9. Распределение журналов по городам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 10. Распределение количества журналов  

по республикам и регионам 
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Соотношение количества журналов 
по издательской принадлежности 

Журналы вузовские – 53; 
Журналы академий наук – 25; 
Прочие издательства – 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 11. Соотношение количества журналов  

по издательской принадлежности 

Вестники … – 13; Проблемы … – 3; 
Вопросы … – 8; Труды … – 11; 
Известия … – 6; Ученые записки … – 13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 12. Соотношение по журнальным жанрам 
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Вестник АН СССР, М. – 6; 
Вестник Ленингр. ун-та. Серия экономики, философии и права. – 4; 
Вестник Моск. ун-та. Философия, М. – 4; 
Вопросы психологии, М. – 7; 
Вопросы философии, М. – 47; 
Коммунист, М. – 4; 
Научные доклады высшей школы. Философские науки, М. – 18; 
Научные и технические библиотеки СССР, М. – 10; 
НТИ / ВИНИТИ, М. – 9; 
НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы / 
ВИНИТИ, М. – 8; 

НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, М. – 25; 
Природа, М. – 7; 
Проблемы диалектики, Л. – 8; 
Системная концепция информационных процессов: Сб. тр. М., 
ВНИИСИ. – 4; 

Советская библиография, М. – 33; 
Ученые записки Тартуского гос. ун-та. – 4; 
Фiлоc. думка, Киïв. – 7; 
Фiлос. проблеми сучас. природознавства, Киïв. – 20; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 13. Количество публикаций в журналах 
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Соотношение количества публикаций  
в наиболее репрезентативных журналах 

Вопросы философии, М. – 47; 
Научные доклады высшей школы. Философские науки, М. – 18; 
Научные и технические библиотеки СССР, М. – 11; 
НТИ / ВИНИТИ, М. – 9; 
НТИ. Сер. 1. Организация и методика информационной работы / 
ВИНИТИ, М. – 8; 

НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы / ВИНИТИ, М. – 25; 
Советская библиография, М. – 33; 
Фiлос. проблеми сучас. природознавства, Киïв. – 20; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Диаграмма 14. Журналы с наибольшим количеством публикаций 

Журналы, опубликовавшие по 2–3 публикации 

Вестник Ереванского ун-та. Общественные науки. 
Вестник Московского ун-та. Сер.: Обществ. науки. 
Известия АН КиргССР, Фрунзе. 
Известия высших учебных заведений. Электромеханика,  
Новочеркасск. 

Категории диалектики, Свердловск. 
Методологические вопр. науки, Саратов. 
Наука и жизнь, М. 
Сборник науч. трудов Пермского политехн. ин-та. 
Семиотика и информатика, М. 

Вопр. философии

Филос. науки

Научн. и техн. б-ки

НТИ / ВИНИТИ

НТИ. Сер. 1

НТИ. Сер. 2

Сов. библиография

Фiл. пробл. сучас. природозн.
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Теория и практика общественно-научной информации. М. 
Техника – молодежи, М. 
Труды Ленинградского гос. ин-та культуры. 
Труды Самаркандского ун-та. 
Ученые записки кафедр обществ. наук вузов г. Ленинграда. 
Философия. 

Ученые записки Москоского пед. ин-та. 
Ученые записки Московского обл. пед. ин-та. 
Ученые записки Пермского пед. ин-та. 
Ученые записки Томского ун-та. 
Фiлос. питання медицини i бiологiï, Киïв. 
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POSTSKRIPTUM 
 
Благодарю своих коллег и наставников, которые поддер- 

жали создание этого текста и помогли в его профессиональном 
обсуждении: 

 
• Иосиф Львович Беленький 
• Александр Викторович Борисов 
• Владислав Александрович Лекторский 
• Аркадий Васильевич Соколов 
 
Благодарю коллег из Читального зала Бибилиотеки естест-

венных наук РАН и коллег из Российской государственной библио-
теки (б. «Ленинки»): сотрудников Зала № 1 и Сектора информаци-
онного обслуживания, за помощь в разыскании первоисточников и 
профессиональную поддержку. 
 
 

Автор: Воскресенский Анатолий Кириллович, кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, 
ответственный редактор Библиографического указателя «Новая 
литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия и 
социология» ИНИОН РАН, составитель библиографических еже-
годников «Диалектический материализм» (выпуски 1–15, 1976–
1987 гг. ИНИОН АН СССР), член-корреспондент Международной 
академии информатизации. 
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РЕЗЮМЕ 
 
В издании обобщены библиографические материалы по со-

ветским публикациям, посвященным понятию «информация», за 
период 1950–1990 гг. Интенсивное развитие кибернетики и ин-
форматики как научных дисциплин сопровождалось в Советском 
Союзе параллельным и не менее интенсивным развитием исследо-
ваний в гуманитарной сфере: философскими и методологическими 
исследованиями понятия «информация» как общенаучного, в со-
отношении с теорией отражения, развития библиотечно-библио- 
графических исследований и становления понятия «библиографи-
ческая информация». 

Выявлено более 1100 публикаций, основную часть которых 
составляют: статьи из журналов и научных сборников, книги  
(250 названий), авторефераты диссертаций (65 описаний). Материал 
представлен в алфавитном и хронологическом порядке и дополнен 
авторским указателем, указателями журналов и сборников. В при-
ложениях представлены материалы дискуссий 1950–1960 гг., эн-
циклопедические и словарные определения понятия «информация». 

Книга адресована специалистам в области информатики, на-
учной информации, когнитивных наук, искусственного интеллек-
та, философии естествознания, философии науки, теории познания 
и методологии научного познания, историкам науки, библиогра-
фам и специалистам библиотечного дела, аспирантам и преподава-
телям университетов и вузов, сотрудникам информационных цен-
тров и библиотек. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

The publication summarizes bibliographic materials on Soviet 
publications devoted to the concept of «information» for the period 
1950–1990. The intensive development of cybernetics and computer 
science as scientific disciplines was accompanied in the Soviet Union 
by a parallel and no less intensive development of research in the hu-
manitarian sphere: philosophical and methodological studies of the 
concept of «information» as a general scientific one in relation to re-
flection theory, the development of librerian and bibliographic studies, 
and the formation of the concept of «bibliographic information». 

Over 1000 publications have been identified, the bulk of which 
are articles from journals and scientific publications, books (250 titles), 
abstracts of dissertations (65 descriptions). The material is presented in 
alphabetical and chronological order, and is supplemented by the index 
of authors, indexes of journals and collections. The appendices present 
discussion materials of 1950–1960, encyclopedic and dictionary defini-
tions of the concept of «information». 

The book is addressed to specialists in the field of computer sci-
ence, scientific information, cognitive sciences, artificial intelligence, 
philosophy of natural sciences, philosophy of science, the theory of 
knowledge and methodology of scientific knowledge, historians of sci-
ence, bibliographers and librarianship specialists, graduate students and 
teachers of universities, employes of information centers and libraries. 
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ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH 

Die Veröffentlichung fasst bibliografisches Material über sowje-
tische Veröffentlichungen zusammen, die sich mit dem Begriff «Infor-
mation» für den Zeitraum 1950–1990 befassen. Die intensive Ent- 
wicklung der Kybernetik und der Informatik als wissenschaftliche  
Disziplinen wurde in der Sowjetunion von einer parallelen und nicht 
minder intensiven Entwicklung der Forschung im humanitären Bereich 
begleitet: philosophische und methodologische Untersuchungen des 
Begriffs «Information» als allgemeiner wissenschaftlicher in Bezug auf 
die Reflexionstheorie, die Entwicklung bibliotechnischer und biblio-
graphischer Studien und die Herausbildung des Begriffs «bibliographi-
scher Information». 

Es wurden über 1000 Veröffentlichungen identifiziert, von denen 
der größte Teil aus Zeitschriften und wissenschaftlichen Sammlungen, 
Büchern (250 Titel) und Abstracts von Dissertationen (65 Beschreibun-
gen) besteht. Das Material wird in alphabetischer und chronologischer 
Reihenfolge präsentiert und durch das Autoren-, Zeitschriften- und 
Sammlungsverzeichnis ergänzt. Die Anhänge enthalten Diskussionsma-
terialien aus den Jahren 1950 bis 1960 sowie Enzyklopädien und  
Wörterbuchdefinitionen des Begriffs «Information». 

Das Buch richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Informatik, 
Wissenschaftliche Information, Kognitionswissenschaften, Künstliche 
Intelligenz, Naturwissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsphilosophie, 
Wissenschaftstheorie und – methodik, Wissenschaftshistoriker, Biblio-
graphen und Bibliothekare, Doktoranden und Lehrer von Universitäten 
und Angestellten von Informationszentren und Bibliotheken. 



 406

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ EN FRANÇAIS 

La publication résume des documents bibliographiques sur les 
publications soviétiques consacrées au concept «d'information» pour la 
période 1950–1990. Le développement intensif de la cybernétique et  
de l'informatique en tant que disciplines scientifiques s'est accompagné 
en Union soviétique d'un développement parallèle et non moins intensif 
de la recherche dans le domaine humanitaire: études philosophiques et 
méthodologiques du concept d '«information» en tant que concept 
scientifique général en relation avec la théorie de la réflexion, du 
développement d'études bibliographiques et bibliographiques et de la 
formation du concept d' «information bibliographique». 

Plus de 1000 publications ont été identifiées, principalement des 
articles de revues et de collections scientifiques, des livres (250 titres), 
des résumés de mémoires (65 descriptions). Le matériel est présenté par 
ordre alphabétique et chronologique et est complété par l’index des 
auteurs, des index de revues et des recueils. Les annexes présentent  
des éléments de discussion de 1950–1960, ainsi que des définitions 
encyclopédiques et dictionnaires du concept «d'information». 

Le livre s'adresse aux spécialistes des domaines de l'informatique, 
de l'information scientifique, des sciences cognitives, de l'intelligence 
artificielle, de la philosophie des sciences naturelles, de la théorie de la 
connaissance et de la méthodologie de la connaissance scientifique, des 
historiens des sciences, des spécialistes en bibliographie et en biblio- 
théconomie, des étudiants des cycles supérieurs et des enseignants 
d'universités et universités, des employés de centres d'information et de 
bibliothèques. 
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RESUMEN EN ESPAÑOL 

La publicación resume materiales bibliográficos sobre publicaciones 
soviéticas dedicadas al concepto de «información», para el período 1950–
1990. El desarrollo intensivo de la cibernética y la informática como 
disciplinas científicas estuvo acompañado en la Unión Soviética por un 
desarrollo paralelo y no menos intenso de la investigación en el ámbito 
humanitario: estudios filosóficos y metodológicos del concepto de 
«información» como un concepto científico general en relación con  
la teoría de la reflexión, el desarrollo de estudios bibliotécnicos y 
bibliográficos y la formación del concepto de «información bibliográfica». 

Se han identificado más de 1000 publicaciones, la mayoría de las 
cuales son artículos de revistas y colecciones científicas, libros 
(250 títulos), resúmenes de disertaciones (65 descripciones). El material 
se presenta en orden alfabético y cronológico, y se complementa con el 
índice de autores, índices de revistas y colecciones. Los apéndices 
presentan materiales de discusión de 1950–1960, definiciones 
enciclopédicas y diccionarios del concepto de «información». 

El libro está dirigido a especialistas en el campo de la informática, 
la información científica, las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial, 
la filosofía de las ciencias naturales, la filosofía de la ciencia, la teoría del 
conocimiento y la metodología del conocimiento científico, historiadores 
de la ciencia, especialistas en bibliotecología y biblioteconomía, 
estudiantes graduados y profesores de universidades y universidades, 
empleados de centros de información y bibliotecas. 
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