
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 2 (35)50

Введение

Теоретически информационная потребность впервые была описана Р. Тэйлором1. Он фактически 
предложил модель степени осознанности информационной потребности и указал на такой важ-

ный ее аспект, как возможность существования в неосознаваемом виде. В настоящее время чаще всего 

1  Taylor, Robert S. The process of asking questions // American Documentation. 1962. October. Volume 13. Issue 4. – Р. 391–396.
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используется расширенное понятие «информационные потребности» – свойство лица, группы лиц или 
системы, которое отображает необходимость получения информации для выполнения поставленной 
задачи в практической деятельности. 

Информационное поле можно рассматривать как отражение реального мира [1]. В информацион-
ном поле реализуются алгоритмические механизмы для обеспечения информационных потребностей 
на основе оценки востребованности тех или иных информационных ресурсов. Однако на сегодняшний 
день недостаточно исследованы вопросы определения параметров информационных потребностей и 
их представления в информационном поле, что делает тему исследования актуальной.

Регулярно делают попытки ответить на вопрос «что такое потребность вообще?» [2, 3]. Ряд от-
ветов определяют потребность как «необходимость в определенных условиях», «асимметрия между 
имеющимся и необходимым» [4]. Понятие «потребность» является междисциплинарным научным по-
нятием, поскольку оно используется в технической, информационной, естественной и гуманитарной 
и других областях знаний. Изучением разных потребностей занимаются ученые и специалисты в об-
ласти биологии, психологии, экономики, образования [5], информатики [6], библиотековедения и др. 
Для ответа на вопрос «что такое информационная потребность?» [7] и какой подход использовать для 
представления информационных потребностей в виде отношений в информационном поле необходи-
мо определить, какие сущности информационного поля обладают потребностями, как эта потребность 
связана с деятельностью сущности и ресурсами.

1. Потребность как побуждающий фактор человеческой деятельности

Известно, что потребность есть источник и побуждающий фактор всякой человеческой деятель-
ности [8, 9]. Нет потребности – нет деятельности; есть деятельность, значит, была потребность. Дея-
тельность нельзя понять без познания обусловившей ее потребности. Не зная потребностей, вызвав-
ших те или иные действия, мы не можем судить об их целесообразности и эффективности. И наоборот, 
потребность нельзя понять из нее самой, для раскрытия ее сущности и особенностей нужно осмысли-
вать ее в свете той информационной ситуации [10], которая ее обусловила.

Наличие потребности порождает необходимость её удовлетворения, и если её не удовлетворить, 
то развитие и существование сущности может быть заторможено. Удовлетворение потребности осущест-
вляется за счёт получения соответствующих ресурсов. Наличие ресурсов может привести к удовлетворе-
нию потребности, отсутствие оставляет потребность без изменения. Можно построить простую парадиг-
матическую модель, которая отражает причинно-следственную связь по удовлетворению потребности:

П ∧ Р → Д → УП.                                                                     (1)

В выражении (1) П – потребность, Р – ресурсы, Д – деятельность, УП – удовлетворение потреб-
ности. Выражение (1) интерпретируется следующим образом: только одновременное наличие ресурсов 
и потребности дает возможность деятельности, которая приводит к удовлетворению потребности. 

2. Механизмы формирования потребности

Потребности свойственны любым сущностям, включая сущности информационного поля. Чело-
века можно рассматривать как сущность информационного поля. Многообразие сущностей задает мно-
гообразие потребностей. Существуют разные виды потребности и информационной потребности [11]. 

Каждая сущность имеет специфические механизмы формирования и удовлетворения потребно-
стей. Упрощенно, выделяют три вида потребностей: материальные (технические), удовлетворяемые 
материальными ресурсами; энергетические потребности, удовлетворяемые энергетическими ресурса-
ми и информационные потребности, удовлетворяемые информационными системами, информацион-
ными технологиями, информационными моделями и знаниями, включая извлечение неявных знаний 
[12]. Для всех перечисленных видов потребностей характерно наличие универсальных механизмов их 
формирования: сигнальный, мотивационный, реализационный, оценочный или сравнительный.
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Сигнальный механизм возникновения потребности заключается в выработке сигнала о наличии 
информационной асимметрии между имеющимися условиями внешней среды и условиями, необходи-
мыми для нормального состояния системы. Основой сигнального механизма является свойство отра-
жения. Мотивационный механизм возникновения потребности проявляется в выработке мотивации для 
удовлетворения потребности и активизации к определенным действиям для устранения асимметрии. 
Реализационный механизм возникновения потребности проявляется в последовательности действий 
по удовлетворению потребности и устранению асимметрии. Сравнительный механизм возникновения 
потребности проявляется в действиях по оценке удовлетворения потребности и соответствию постав-
ленной цели.

Исходя из сказанного, информационная потребность в аспекте информационного поля может 
быть определена следующим образом: «информационная потребность – это состояние объектов ин-
формационного поля, которое мотивирует активно реагировать на асимметрию имеющихся и необхо-
димых внешних и внутренних условий». В рамках этого определения информационная потребность 
может быть рассмотрена как вид отношения в информационном поле между реальным и целевым со-
стоянием объекта. 

Разновидностью информационной потребности является потребность в информационных ресур-
сах. Она вытекает из сущности информационного поля и взаимодействий в этом поле. Взаимодействие 
в информационном поле между системами, подсистемами и их элементами протекает в форме инфор-
мационных процессов. В этом смысле информационные потребности субъекта или системы объек-
тивны. Потребность в информационных ресурсах пронизывает весь спектр возможных потребностей 
(материальных, энергетических) сущностей информационного поля, обслуживает их и в то же время 
имеет самостоятельный характер. 

3. Информационные потребности

Информационные потребности следует рассматривать как потребности, возникающие, когда 
цель, стоящая перед объектом в процессе его деятельности, не может быть достигнута без привлече-
ния дополнительных информационных ресурсов или дополнительной информации. Информационные 
потребности могут быть упрощенно рассмотрены как сведения определенного содержания и формы, 
которые нужны сущностям информационного поля для ориентации в окружающей действительности, 
уточнения сложившейся у них картины мира, выбора линии поведения и решения проблемных ситу-
аций, достижения внутреннего равновесия и согласованности с внешней средой. Без удовлетворения 
этих потребностей невозможна целенаправленная деятельность. 

Информационные потребности подчиняются известному экономическому закону возрастающих 
потребностей, который проявляется в непрерывном возрастании уровня и качественном совершенство-
вании потребностей. Экономический закон возрастания потребностей отражает объективные связи 
между производством и потреблением. В соответствии с законом [13] непрерывный рост потребностей 
является движущей силой развития общества. Рост потребностей стимулирует возникновение все но-
вых и новых потребностей. И это, как не парадоксально, вызывает рост «информационного неравен-
ства» в современном мире. Поэтому рост информационных потребностей не имеет верхнего предела. 
Интенсивность, сфера и характер действия закона возрастающих информационных потребностей за-
висят от уровня развития информационной инфраструктуры общества. 

Из приведенного понятия «информационные потребности» вытекает следующий вывод: для 
удовлетворения информационных потребностей сущности информационного поля использует не лю-
бые информационные ресурсы, а лишь те, которые соответствуют его потребности или цели (множе-
ству целей), то есть прагматические информационные ресурсы. Согласно выражению (1) для удовлет-
ворения потребностей нужны ресурсы. Отсюда для удовлетворения информационных потребностей 
(ИП) нужны информационные ресурсы (ИР), что можно представить в виде выражения 

ИП ∧ ИР → ИД → УИП.                                                          (2)
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В выражении (2) ИП – информационная потребность, ИР – информационные ресурсы, ИД – ин-
формационная деятельность, УИП – удовлетворение информационных потребностей. Выражение (2) 
интерпретируется следующим образом: только одновременное наличие информационных ресурсов и 
информационных потребностей дает возможность информационной деятельности, которая приводит к 
удовлетворению информационных потребностей. Накопление, поддержание в актуальном состоянии и 
использование информации и информационных продуктов привело к формированию понятия «инфор-
мационные ресурсы».

Любая сущность информационного поля (И – индивид, Г – социальная группа, С – социальная 
система, О – общество в целом) обладают исходными первичными потребностями (Р) и первичными 
информационными потребностями (IP). Первичные потребности имеют характерные признаки:

− они имеют естественное происхождение, так как определяются внешними условиями возник-
новения и существования сущности; 

− от самого объекта состав первичных информационных потребностей не зависит; 
− первичные информационные потребности присущи сущности в течение всего её жизненного 

цикла;
− неудовлетворение первичных (информационных) потребностей приводит к деградации сущности. 
С учётом перечисленных признаков можно выделить следующий состав первичных информаци-

онных потребностей объектов информационного поля:
− потребность в информационном обмене;
− потребность в регулярном использовании разнообразных знаковых систем;
− потребность в упражнении интеллектуальных и коммуникационных способностей;
− мнемоническая потребность – потребность в запоминании прагматических свойств информа-

ционных ресурсов;
− потребность в обучении – потребность в формировании и поддержании в актуальном состоя-

нии универсального тезауруса, адекватного условиям существования сущности;
− потребность в самостоятельном творчестве;
− потребность в самопознании и саморазвитии.
Первичные информационные потребности представляют собой источник целенаправленной де-

ятельности индивида. Наряду с первичными информационными потребностями выделяют вторичные 
информационные потребности. Вторичные информационные потребности (SP) обусловлены профес-
сионально-производственной и досуговой деятельностью сущностей информационного поля. Вторич-
ные информационные потребности часто называют профессиональными информационными потреб-
ностями. Типовой состав SP для различных видов профессионально-производственной деятельности 
выглядит следующим образом:

1. Потребность в производственных информационных ресурсах. Специалисту, чтобы сохранить-
ся на уровне последних достижений в своей и смежных отраслях знаний, требуется оперативное теку-
щее информирование (осведомление). Потребность в информационных ресурсах [14] обуславливается 
профессией специалиста и выполняемыми им производственными функциями, поэтому она постоянна 
или относительно стабильна.

2. Потребность в тематических информационных ресурсах. Специализация научно-техниче-
ской деятельности и дифференциация знаний требуют проведения исследований в глубину и в шири-
ну. Исследования в глубину приводят к сужению тематических рамок профессиональной информаци-
онной потребности. Однако слишком узкая специализация влечет за собой ограниченность научного 
кругозора, потерю ориентации в научно-техническом прогрессе и в конечном счете – снижение твор-
ческого потенциала специалиста. По этой причине специалистам необходимы как узкотематические 
информационные ресурсы, непосредственно относящаяся к конкретной тематической области [15, 16], 
так и широко тематические информационные ресурсы в сфере его деятельности, создающие обобщен-
ное представление о предметной области. Потребность в узкотематических информационных ресурсах 
выражается в запросах производственного характера и тематических исследованиях. Потребность в 
широко тематических информационных ресурсах связана с аналитическими исследованиями и науч-
ными обобщениями.
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3. Потребность в отраслевых и межотраслевых информационных ресурсах. Интеграция знаний 
и рост сложности задач приводят к необходимости использования не только отраслевых информаци-
онных ресурсов, но и значительного объема смежных, межотраслевых информационных ресурсов из 
других отраслей знания. Потребность в отраслевых информационных ресурсах выражается в запросах 
профильного характера к межотраслевым базам данных.

4. Потребность в фактографических и концептуальных информационных ресурсах. Фактогра-
фическая информационная потребность – это потребность в фактических сведениях. Фактографиче-
ская информация извлекается из справочников и баз данных. Фактографические информационные ре-
сурсы формируются с помощью информационно-измерительных систем и других средств измерений. 
Концептуальные информационные ресурсы – это фундаментальные и прикладные знания и теоретиче-
ские положения.

5. Потребность в метаданных. Потребность в метаданных обусловлена и мотивирует проведе-
ние различных видов метамоделирования [17–20].

На основе первичных и вторичных информационных потребностей у объектов информационного 
поля возникают «деривационные» (производные) информационные потребности, которые сильно вли-
яют на их поведение. Главное отличие деривационных потребностей от первичных и вторичных в том, 
что они не объективны, а субъективны. Эти потребности формируются в когнитивной области субъекта 
на основе его личного опыта. Субъективная спонтанность деривационных потребностей обуславливает 
их разнообразие и невозможность априорного предвидения. Информационные потребности мотивиру-
ют информационное взаимодействие и являются движущей силой развития информационного поля.

Заключение

Информационные потребности можно рассматривать как информационные отношения в инфор-
мационном поле. Информационные потребности в информационном поле разделяются по времени на 
первичные, вторичные и третичные (деривационные); по природе возникновения разделяются на субъ-
ективные и объективные; по востребованности могут быть различные тематические информационные 
ресурсы. Информационные потребности подчиняются закону возрастающих потребностей, который 
проявляется в непрерывном возрастании уровня и качественном совершенствовании информационных 
потребностей. Многообразие сущностей информационного поля задает многообразие информацион-
ных потребностей. Потребность и информационная потребность есть объективный фактор окружа-
ющего мира. Без потребности всякая система деградирует. Потребность служит одним из критериев 
оценки эффективности человеческой, производственной и информационной деятельности.
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