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ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономика не может существовать 
вне культуры, а значит – культурного капитала чело-
века, представляющего собой  его культурные ценно-
сти, конвертированные  в социально-экономические 
выгоды в процессе любого вида деятельности, в том 
числе – деятельности по обеспечению информацион-
ной безопасности.  

Высокие темпы информационного развития Рос-
сии, масштабы электронизации информационных ре-
сурсов во всех сферах ее общественной жизни актуа-
лизировали проблемы защиты информации. Однако 
становится все более понятно, что самые современные 
программно-аппаратные и инженерно-технические 
средства защиты даже при столь стремительной ди-
намике их развития, как сегодня,  не могут обеспе-
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чить решение этих проблем. Причина заключается в 
недооценке человека как важнейшего звена социо-
технической системы, каковой является система за-
щиты информации организации.  Об этом красноре-
чиво говорят цифры: за I-е полугодие 2014 г. 
Аналитическим центром InfoWatch зарегистрирова-
но 654 случая утечки конфиденциальной информа-
ции, что на  32% больше, чем за аналогичный период 
2013 г. При этом в 71% случаев виновниками утечек 
информации были сотрудники компаний – настоя-
щие или бывшие (69,2% и 1,4% соответственно) [1].  

Нельзя сказать, что данная проблема не рассмат-
ривалась в науке.  

В теории информационной безопасности постсо-
ветского периода человек как источник угроз  защи-
щаемой информации в организации стал предметом 
многоаспектного исследования А.А. Алексенцева.  
Ученый не только выделил людей в качестве самого 
распространенного, многообразного и  опасного ис-
точника дестабилизирующего воздействия на защи-
щаемую информацию, но и выявил различные кате-
гории людей, которые могут оказывать это 
воздействие, и разработал  развернутую  классифи-
кацию  этой угрозы по разным признакам: сущност-
ным проявлениям,  причинам и обстоятельствам, ус-
ловиям, способам реализации и результатам [2].  
Сегодня человек выступает главным объектом вни-
мания в процессе изучения проблем организацион-
ной защиты информации, кадровой безопасности и 
управления персоналом организации.   

Гораздо меньшее внимание в науке и практике  
уделяют  оценке человека в контексте снижения рис-
ков информационной безопасности, что объясняется 
сложностью формализации этого процесса, а также 
междисциплинарным характером этой проблемы.  

В процессе моделирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности  может учитываться 
человеческий фактор, однако в нормативных доку-
ментах государственных регуляторов методы иден-
тификации и оценки кадровых уязвимостей инфор-
мационной безопасности не представлены. В 
международных и российских стандартах   появились 
методики оценки персонала. А. Прозоров обращает 
внимание на то, что «человеческому фактору» уде-
ляют все больше внимания  в современных стандар-
тах (ISO 27001/22301/20000,  COBIT 5,  ITIL, PMBOK 5,  
NIST). Так,  COBIT5 делает акцент на требованиях 
управления коммуникацией, лидерства и командооб-
разования, выявления особенностей поведения, зна-
ний и навыков,  понимания мотивов, ожиданий, цен-
ностей и целей людей,  повышения осведомленности 
и обучения персонала [3]. Mеждународный стандарт 
ISO 27001 устанавливает требования к системе ме-
неджмента информационной безопасности для де-
монстрации способности организации защищать свои 
информационные ресурсы [4]. Согласно этому стан-
дарту,   анализ организационных уязвимостей вклю-
чает, наряду с другими возможностями, интервьюи-
рование персонала.  

Безопасность кадровых ресурсов включена в пе-
речень типовых уязвимостей информационной безо-
пасности, представленный в разделе 8 Международ-

ного стандарта ISO/IEC 27002. К числу кадровых 
уязвимостей отнесены: недостаточное обучение 
безопасности, неосведомленность в вопросах безо-
пасности, отсутствие механизмов мониторинга, от-
сутствие политик в области корректного использова-
ния средств телекоммуникаций и передачи 
сообщений, отсутствие отмены прав доступа при 
увольнении, отсутствие процедуры, гарантирующей 
возврат ресурсов при увольнении, немотивирован-
ный или недовольный персонал, безнадзорная работа 
внешнего персонала или персонала, работающего в 
нерабочее время [5]. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 «Ме-
неджмент риска. Методы оценки риска» (М., 2012) 
определяет следующие общие (не только для инфор-
мационной безопасности) методы оценки риска на 
основе идентификации и анализа угроз и уязвимо-
стей: мозговой штурм; структурированные или час-
тично структурированные интервью; метод Дельфи; 
контрольные листы; предварительный анализ опасно-
стей (PHA); исследование опасности и работоспособ-
ности (HAZOP); анализ опасности и критических кон-
трольных точек (HACCP); структурированный анализ 
сценариев методом «Что, если?» (SWIFT); анализ сце-
нариев; анализ воздействия на бизнес (BIA); анализ 
первопричины (RCA); анализ видов и последствий от-
казов (FMEA); анализ дерева неисправностей (FTA); 
анализ дерева событий (ETA); анализ причин и по-
следствий; причинно-следственный анализ; анализ 
уровней защиты (LOPA); моделирование методом 
Монте-Карло; байесовский анализ и сети Байеса; 
кривые FN; индексы риска; матрица последствий и 
вероятностей и др. [6]. 

Наряду с перечисленными методами в этом стан-
дарте назван и метод анализа влияния человеческого 
фактора – Human Reliability Assessment (HRA), кото-
рый может быть использован не только в качествен-
ном, но и в количественном виде. Так,  качественная 
оценка действий оператора может быть использована 
для идентификации его возможных ошибок и их 
причин. Метод HRA может быть также использован 
для получения количественных данных об отказах, 
связанных с ошибками оператора.  

Большой вклад в развитие теории кадровых уяз-
вимостей и методики их идентификации и оценки 
внес Центральный банк России, разработав систему 
отраслевых стандартов по информационной безопас-
ности. В стандарте СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспе-
чение информационной безопасности организаций 
банковской системы РФ. Общие положения» подчер-
кивается приоритетность антропогенных источников 
угроз. Этот стандарт отличается наличием требований 
к обеспечению так называемого «доверия к персона-
лу». Так, в п. 7.2. «Общие требования по обеспечению 
информационной безопасности при назначении и рас-
пределении ролей и обеспечении доверия к персона-
лу», в числе общих требований по обеспечению ин-
формационной безопасности при назначении и 
распределении ролей и обеспечении доверия к персо-
налу названы: выделение и документальное определе-
ние роли работников; персонификация и установле-
ние ответственности; документальное определение 
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процедуры приема на работу, влияющую на обеспе-
чение ИБ (проверка подлинности предоставленных 
документов, заявляемой квалификации, точности и 
полноты биографических фактов; проверка профес-
сиональных навыков и оценка профессиональной 
пригодности); регулярная проверка (с документаль-
ной фиксацией результатов) профессиональных на-
выков и оценка профессиональной пригодности ра-
ботников, а также внеплановая проверка (с 
документальной фиксацией результатов) – при выяв-
лении фактов их нештатного поведения, участия в 
инцидентах ИБ или подозрений в таком поведении 
или участии; письменное обязательство работников о 
соблюдении конфиденциальности, приверженности 
правилам корпоративной этики, включая требования 
по недопущению конфликта интересов [7, с. 18]. От-
дельные требования (п. 8.9) предъявляются к разра-
ботке и организации реализации программ по обуче-
нию и повышению осведомленности в области 
информационной безопасности [7, с. 34].  

Столь пристальный интерес разработчиков стан-
дарта к персоналу в антропогенной угрозе информа-
ционной безопасности не мог не сказаться и на мето-
дике ее оценки.  

Вполне закономерно, что в стандарте ЦБ РФ СТО 
БР ИББС-1.2-2014 «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы РФ. 
Методика оценки соответствия информационной 
безопасности организаций банковской системы Рос-
сийской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-
2014» назван групповой показатель M1«Обеспечение 
информационной безопасности при назначении и 
распределении ролей и обеспечении доверия к пер-
соналу», дается характеристика частных показателей, 
соответствующих вышеназванным требованиям, а 
также обозначена обязательность их выполнения. В 
состав показателей, кроме показателя М1, связанного 
с доверием персоналу, включен и групповой показа-
тель М18 «Разработка и организация реализации про-
грамм по обучению и повышению осведомленности в 
области информационной безопасности», содержа-
щий традиционные защитные меры, связанные с по-
вышением квалификации кадров [8]. 

Обращают на себя внимание рекомендации по 
стандартизации РС БР ИББС-2.2-2009 «Методика 
оценки рисков нарушения информационной безопас-
ности», в которых  основные источники угроз инфор-
мационной безопасности сгруппированы в 7 классов. 
Источники, связанные с деятельностью внутренних 
нарушителей, отнесены к 5-му классу, а социальный 
инжиниринг наряду с терроризмом,  промышленным 
шпионажем и  шантажом – ко 2-му классу. Методика 
основана на определении риска нарушения ИБ в зави-
симости от степени возможной реализации риска 
(СВР) и степени тяжести последствий (СТП). В реко-
мендациях предлагается также методика оценки рис-
ков нарушения информационной безопасности в коли-
чественной (денежной) форме [9].  

В связи с тем, что  стандарты в России имеют ре-
комендательный характер, на практике чаще всего 
либо отрицается необходимость оценки рисков, либо 
риски оцениваются интуитивно или на основе общих 
рассуждений. Для определения уровней кадровых 

уязвимостей в практике защиты информации, как 
правило, используются экспертные оценки, что, без-
условно, отражается на уровне объективности ре-
зультатов. Попытки найти более точные методы – 
вывести формулы, построить модели – до сих пор не 
привели к результату, который был бы жизнеспосо-
бен на практике. Поэтому  в научном мире все боль-
ший интерес вызывает проблема оценки человече-
ского фактора в информационной безопасности. 
Серьезные разработки методик оценки человека как 
объекта социоинженерных атак имеются у коллекти-
ва Санкт-Петербургский институт информатики и ав-
томатизации Российской академии наук (СПИИРАН) 
[10, 11].  А.С. Зайцев и А.А. Малюк на основе модели 
внутреннего нарушителя разработали методику, с 
помощью которой могут быть  решены такие про-
блемы, как проблема формализации человеческого 
фактора в системе и проблема нехватки статистиче-
ского материала для построения аналитических и 
управленческих систем в области информационной 
безопасности [12]. Создать информационную систе-
му для решения проблемы формализации процесса 
оценки лояльности персонала для снижения рисков 
информационной безопасности организации пред-
приняли М.Ю. Рытов, Е.В. Лексиков [13]. На эту 
проблему обращают пристальное внимание ведущие 
эксперты в области информационной безопасности. 
Так,  А.В. Лукацкий выделяет показатели  оценки по-
вышения осведомленности внутренних клиентов в 
области информационной безопасности  [14]. В на-
ших публикациях  проблема оценки кадровых уязви-
мостей информационной безопасности организации  
также решалась в методическом аспекте [15].  

Однако при всех достоинствах названных выше  
методик следует констатировать, что при их разра-
ботке  недостаточно учтены  несколько  весьма важ-
ных факторов. 

 Первый фактор основан на эволюции парадигмы 
безопасности  от «защитной» к «развивающей»:  от 
защиты от угроз – к парадигме «безопасность – через 
развитие».  Эта парадигма закреплена в официальных 
документах России последнего времени: «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», «Стратегия развития информационно-
го общества в России» и др. Идеал информационной 
безопасности также заключен сегодня в развитии 
личности, общества, хозяйствующих субъектов и го-
сударства. Общеизвестно, однако,  что без развития 
человека невозможно и развитие организации, обще-
ства и государства, поэтому современные оценки 
кадровых уязвимостей организаций должны базиро-
ваться на всестороннем развитии их сотрудников.  

Второй фактор  –  развитие научного знания в об-
ласти организационной защиты информации, выра-
зившееся в активных гуманитарных исследованиях 
этого процесса, в том числе –  культурологических 
аспектов информационной безопасности.  Важней-
шим объектом изучения становится культура инфор-
мационной безопасности, субъектом которой являет-
ся человек. Эту мысль высказывает К.М. Долгов, 
утверждая, что человек – это субъект и объект куль-
туры, которая всегда определяла другие сферы жиз-
недеятельности. По его мнению, «недостаток всех 
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политических систем и всех политических режимов, 
как в Западной Европе, так и в России, по сей день 
состоит в том, что они не основываются на высочай-
шей культуре. А если это так, тогда нельзя вырабо-
тать политическую волю правящих слоев и самого 
народа. Потому что ни у правящих слоев, ни у народа 
нет веры в то, что они делают и должны  делать. А 
веры недостает, потому что недостает культуры, ко-
торая лежит в основе всех социальных построений, 
всех социальных модернизаций» [16]. 

О влиянии культуры на экономическое поведе-
ние в последнее время написано много работ, в ко-
торых дается качественная оценка различных ас-
пектов влияния культуры на поведение индивидов 
и общественное благосостояние. Ученые обращают 
внимание на попытки включить фактор культуры в 
формальные модели, приводя примеры зарубежных 
исследований о влиянии конфуцианских культур-
ных ценностей на структуру бизнеса в Китае, о не-
обходимости учитывать психологические аспекты в 
анализе экономического поведения и др. [17, с. 65]. 

Именно от культуры зависит экономическое бла-
госостояние страны и политическая независимость. 
Экскурс в историю отечественной мысли убеждает 
ученых в том, что проблемы нравственности, нравст-
венного здоровья общества, человеческих ценностей 
вообще приобретают и экономический аспект, по-
скольку связь между ценностями и развитием эконо-
мики, их взаимовлияние  считаются доказанными 
[18, с.128].  Поэтому и оценки человеческого фактора 
в информационной безопасности не могут сегодня 
разрабатываться вне культурного контекста.  

Третий фактор  связан с эволюцией методологи-
ческих подходов к человеку в организации и его 
оценке в экономической науке. В первой половине  
ХХ в. человек рассматривался как ресурс и оцени-
вался через затраты, в 40-50-е гг. ХХ в.  –  как персо-
нал, а в процессе оценки акцент приходился в боль-
шей степени на его мотивацию.  Начиная с 60-х гг. 
ХХ в. человек включен в структуру капитала и оце-
нивается через производительную стоимость [19]. 
Человеческий капитал – это совокупность опреде-
ленных характеристик человека, которые могут при-
носить организации доход. Зависимость  дохода ор-
ганизации от ее сотрудников стала аксиомой.  Если 
управление человеческими ресурсами обеспечивает 
достижение бизнес-целей компании, то управление че-
ловеческим капиталом обеспечивает постоянный рост  
индивидуального, корпоративного и общественного 
богатства. Между тем, ни одна из существующих ме-
тодик оценки кадровых уязвимостей информационной 
безопасности этот  современный подход не учитывает. 
Так, в стандарте ISO/IEC 27002:2005 применен ресурс-
ный подход к кадровым  уязвимостям, поэтому  раздел 
8 назван «Безопасность кадровых ресурсов» [5].  На 
выяснении мотивации персонала – подходе к его оцен-
ке в середине прошлого века – основаны методики 
А.С. Зайцева и А.А. Малюка [12], М.Ю. Рытова и  
Е.В. Лексикова [13] и  др. 

Очевидно, что нужен подход, в рамках которого 
можно было бы учесть все названные факторы. И та-
ким подходом мы считаем  подход на основе  куль-

турного капитала.  Развитие  культурного капитала 
информационной безопасности  организации как 
фактор ее обеспечения и развития  – именно такой 
вектор рассмотрения проблемы кадровых уязвимо-
стей информационной безопасности организации за-
дают сегодня современные тенденции науки и прак-
тики. Чем выше уровень развития культурного 
капитала организации, тем ниже риски ее информа-
ционной безопасности. 

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 

В последние годы понятие культурного капитала 
заняло  устойчивое место в научном дискурсе. Впер-
вые он был выделен в качестве отдельной формы ка-
питала  П. Бурдье.  Он определил культурный капи-
тал как капитал, который при определенных 
условиях конвертируется в экономический капитал 
и может быть институциализирован в форме образо-
вательных квалификаций [20].   

Культурный капитал исследовали также Н.В. Боль-
шаков [21], С.В. Горбунова  [22],  Е.А. Косьмина 
[18], В. Радаев [23], И.С. Самарина [24] и др. Так, по 
мнению И.С. Самариной,  культурный капитал пред-
ставляет собой системную социально-экономическую 
категорию, отражающую количественные и качествен-
ные социокультурные характеристики различных 
гpyпп трудоспособного населения [24]. Н.В.Горбунова, 
используя ценностный подход к культуре,  определяет 
культурный капитал как богатство человека в форме 
базовых ценностей, норм, принципов, образованности, 
интеллектуальных, морально-нравственных и соци-
альных характеристик, обусловливающих профессио-
нальную компетентность, реализуемых в его социаль-
ной деятельности, приносящих дополнительные 
социально-экономические выгоды и легитимирующих 
статусы, роли и власть [22]. Легко заметить, что по-
следнее  определение практически стирает границу 
между культурой как системой ценностей и культур-
ным капиталом. Однако чем же тогда культурный 
капитал отличается от культуры? 

Ответ на этот вопрос дает D. Trosbi, утверждая, 
что «только при определенных условиях деятельного 
использования культурные ценности, воплощенные в 
человеке, изменяют его профессиональный статус, 
превращаются в культурный капитал» [25].  При 
этом главным условием является «социальное дейст-
вие, в результате которого индивид становится субъ-
ектом труда и занимает соответствующую своему 
культурному уровню профессиональную нишу, по-
зволяющую получить не только социальный профес-
сиональный статус, но и доступ к дополнительным 
доходам, превышающим затраты, связанные с про-
стым воспроизводством работника и его семьи» [25].  

Культурный капитал отличается также от челове-
ческого капитала. По словам D.Trosbi, человеческий 
капитал под знаниями понимает формальную про-
фессиональную компетенцию человека. Культурный 
капитал делает акцент на тех характеристиках чело-
века, которые приобретены им как следствие при-
надлежности к определенной социальной группе.  
Это – язык, стиль одежды, вкусы, хобби и т. п. Куль-
турный капитал дает возможность не знакомым меж-
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ду собой людям, принадлежащим к одной социаль-
ной группе, распознать друг друга, вступить в ком-
муникацию [25]. 

Не тождественны также понятия  культуры и чело-
веческого капитала. Сами по себе культурные ценно-
сти, воплощенные в сознании людей, как и сама куль-
тура (совокупность устойчивых форм социального 
взаимодействия) не представляют собой человеческий 
капитал. Они являют собой лишь потенциальную фор-
му проявления человеческого капитала [25]. 

Структура культурного капитала интерпретирует-
ся учеными по-разному. Классической ее интерпре-
тацией является классификация П. Бурдье [20], по 
мнению которого  культурный капитал может высту-
пать в трех состояниях: институализированном (ди-
пломы и звания, спортивные титулы), объективиро-
ванном (владение культурными объектами) и 
инкорпорированном (знания и опыт, навыки, пред-
ставления об эстетике, произношение и т. д.). Инкор-
порированный вид капитала – это так называемый 
габитус.  Габитус включает в себя совокупность дис-
позиций – моделей восприятия и действия, которые 
индивид приобретает в процессе социализации, ин-
корпорируя совокупность способов мышления, 
чувств и действий. Эти диспозиции обладают устой-
чивостью. Габитус есть следствие усвоения (инте-
риоризации) объективных социальных отношений и 
в то же время субъективный источник действий аген-
тов, т. е. своего рода механизм, который порождает 
различные социальные практики. К таким практикам 
относятся эстетические вкусы, манеры, особенности 
речи и произношения, язык тела, стили письма, 
предпочтения в еде и напитках, успех в образовании  
и т. д.   В. Фурс утверждает, что габитус есть вписан-
ные в тело человека социальные структуры, т. е. само 
социальное, ставшее человеческой «природой»  [26]. 

 По мнению других ученых, базисными структур-
ными  основаниями культурного капитала  являются 
гуманистический капитал и интеллектуальный капи-
тал. К формам гуманистического капитала они при-
числяют религиозно-нравственный потенциал, нрав-
ственные ценности и моральный потенциал. 
Интеллектуальный капитал рассматривается как со-
вокупность человеческого капитала (профессиональ-
ные компетенции) и структурного капитала, в состав 
которого входят организационный и потребитель-
ский капитал [18, с.45].  

Теория человеческого капитала интенсивно разви-
вается в науке. «Сегодня, – заключает И. Соболева, – 
более популярны расширительные трактовки челове-
ческого капитала: в его состав включается широкая 
совокупность личностных качеств, мировоззренческих 
установок, ценностных ориентаций, которые могут 
оказывать косвенное влияние на результаты произво-
дительной деятельности» [27]. Однако  гораздо точнее 
сущность интеллектуального капитала можно опреде-
лить, если трактовать его как «адекватную современ-
ной информационной стадии развития человеческого 
общества форму проявления производительных и 
творческих сил человека в информационно-сетевой 
экономике, элементы которого получают денежную и 
неденежную оценку, накапливаются, капитализиру-
ются, становятся интеллектуальной собственностью, 

вступают в рыночный и социальный оборот в качестве 
ведущего фактора, приводят к росту производительно-
сти, приносят дополнительный доход, приводят к по-
вышению качества и уровня жизни людей и обеспечи-
вают устойчивый инновационный экономический рост 
и социальную стабильность в обществе» [28]. Ученые 
включают в состав интеллектуального капитала три 
основные составляющие: человеческий капитал; 
структурный (или организационный) капитал; клиент-
ский капитал.  

ОЦЕНКА КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 

В отечественной экономике начинают появляться  
работы, посвященные измерению культурного капи-
тала. Так, в основе методики оценки культурного ка-
питала, разработанной коллективом авторов [18], ле-
жат императивы оценки гуманистического и 
интеллектуального капитала. Но большинство эко-
номических исследований посвящено оценке одной 
из составляющих  культурного капитала.  

Существующие в экономической литературе ме-
тоды измерения интеллектуального капитала можно 
сгруппировать в пять укрупненных групп: 1) методы 
прямого измерения интеллектуального капитала – 
direct intellectual capital methods; 2) методы рыночной 
капитализации – market capitalization methods; 3) ме-
тоды отдачи на активы – return on assets methods;  
4) методы подсчета очков – scorecard methods; 5) ин-
формационные методы измерения интеллектуального 
капитала – information intellectual capital methods. В 
противоположность закону убывающей доходности в 
традиционной экономике в новой информационно-
интеллектуальной экономике действует закон воз-
растающей доходности интеллектуального капитала. 
Поэтому Г.М. Толстобровом предложен компонент-
но-инвестиционный метод оценки интеллектуально-
го капитала, основанный на суммарной оценке всех 
видов осуществленных и накопленных инвестиций в 
соответствующие компоненты интеллектуального 
капитала с учетом различий по видам вложений, 
времени осуществления  инвестиций и продолжи-
тельности трудовой деятельности работника [28]; 
Е.А. Косьмина, С.Е. Метелев и А.Д. Косьмин предла-
гают  измерять интеллектуальный капитал с помо-
щью коэффициента Тобина, представляющего собой 
отношение рыночной цены компании и цены реаль-
ных активов [18].   

Анализ существующих в экономике методик 
оценки стоимости человеческого капитала и эффек-
тивности инвестиций в человеческий капитал показы-
вает большое разнообразие подходов, которые можно 
разделить на две основные группы: затратный и до-
ходный. Затратный подход основан на суммирова-
нии совокупных расходов на образование, профессио-
нальную подготовку специалистов и других затрат 
общества, относимых обычно к инвестициям в челове-
ческий капитал. Доходный принцип предполагает 
оценку получаемых работниками доходов, которые от-
ражают отдачу на средства, вложенные в соответст-
вующий образовательный и квалификационный уро-
вень. К.В. Маркарян добавляет к этим двум методам 
еще и третий метод – это метод сравнения продаж, 
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являющийся рыночным методом определения вели-
чины человеческого капитала на базе сравнительного 
анализа текущего спроса и предложения на анало-
гичный ему человеческий капитал [29]. 

Проведенный сравнительный анализ методик 
оценки человеческого капитала показал, что базой 
проводимых расчетов является оценка инвестиций в 
развитие человеческого капитала, капитализация от-
дачи от этих инвестиций, а также натуральные инди-
каторы. Однако проблемой в проводимых расчетах 
остается неполнота исходных данных, большая веро-
ятность возникновения двойного счета в случае разра-
ботки единой методики для всех элементов предло-
женной группировки. Поэтому наиболее адекватным 
Ю.М. Кастрюлина  признает подход, основанный на 
учете инвестиций, хотя не всегда величина потрачен-
ных инвестиций имеет прямое влияние на уровень 
человеческого капитала [30], с чем мы полностью со-
гласны. Сказанное позволяет  также согласиться с 
Н.М. Плискевич, которая рассматривает дефекты из-
мерения человеческого капитала, связанные с опери-
рованием чисто формальными статистическими кате-
гориями, а также с абстрагированием от качества 
культурного капитала как общей базы человеческого 
капитала [31]. 

 В большинстве методик  авторы упускают из ви-
ду те или иные важные аспекты, что ведет к искаже-
ниям результатов эмпирических исследований. По 
мнению И. Соболевой, наибольшие несоответствия 
характерны для трансформационных экономик, 
включая экономику России, менее противоречивы 
данные для стран с развитым конкурентным рынком 
труда. Методологические тупики и исчерпание воз-
можностей стоимостных расчетов величины запасов 
человеческого капитала ведут к изменению ракурса 
исследований: от прямого измерения его объемов к 
выявлению трендов и соотношений в анализе чело-
веческого капитала [27]. 

Кроме того, в ходе анализа подходов к оценке че-
ловеческого капитала учеными выявлено противоре-
чие между: 1) превращением человеческих качеств в 
основной фактор и ценность развития и 2) усугубле-
нием естественных ограничений и повышением ани-
зотропности человеческого капитала. Именно в этих 
условиях дальнейший прогресс постиндустриальных 
тенденций и глобализации сам по себе превращается 
в антропогенную проблему [29]. 

В этом отношении  обращает на себя внимание 
работа Н.Н. Шаш [32],  которая  установила противо-
речивость процесса развития человеческого капитала 
организации: с одной стороны, это развитие способ-
ствует повышению интеллектуального и трудового 
потенциала персонала (т.е. улучшает качество трудо-
вой жизни), а с другой – приводит к повышению ин-
тенсификации труда и, как следствие, к усилению 
эксплуатации работников, занятых преимущественно 
интеллектуальным трудом. Поэтому мы согласны с 
автором [32] в том, что было бы неправильным одно-
значно трактовать процесс развития человеческого 
капитала компании как основание для реального 
улучшения качества жизни ее работников. По опре-
делению качество трудовой жизни характеризует 

уровень и степень благосостояния, социального и ду-
ховного развития человека через его деятельность в 
организации, поэтому  интенсификация труда может 
сформировать нелояльность этих работников к орга-
низации [32], а значит – привести к повышению рис-
ков информационной безопасности.  

Солидарен  с этой позицией и В.Г. Пузиков [33], 
по мнению которого «человеческий капитал есть не 
абстрактное понятие, а конкретное воплощение че-
ловеческой сущности, первичным элементом которо-
го выступает конкретный индивид». Общество как 
система предполагает в своем развитии осуществле-
ние целевой функции системы в целом и отдельных 
ее элементов. Объективный смысл человеческой 
системы – сам человек. Мы согласны с автором в 
том, что смысл человеческой жизни заключается не 
в том, чтобы обеспечить рост ВВП или, например, 
создать как можно больше оружия для собственно-
го уничтожения. Человек должен и может жить для 
того, чтобы максимально развить и реализовать 
свой духовный и интеллектуальный потенциал с 
одновременным ростом уровня сознания и физиче-
ского совершенства. 

Указанные противоречия в исследованиях чело-
веческого капитала разрешаются сами собой, если 
рассматривать человеческий капитал как культурный 
капитал организации. Именно культурная сущность  
человека (ценности, этические нормы и т.д.) создает 
то  ценностное, гуманистическое пространство, кото-
рое  не может не влиять на организацию, сотрудни-
ком которой этот человек является. 

Учитывая названные недостатки подходов к 
оценке культурного капитала в экономической науке, 
обратимся к более ценностно-нагруженным – социо-
логическим,  философским и психологическим – ис-
следованиям, в которых также предпринимались по-
пытки разработки методик оценки культурного 
капитала. Так, Н.В. Большаков  разработал ком-
плексную методологию оценки культурного капита-
ла в трех его состояниях, определенных П. Бурдье: 
инкорпорированном, объективированном и институ-
циализированном. В качестве индикаторов, на основе 
которых построен единый индекс по каждому со-
стоянию, Н.В. Большаков использовал: степени, ди-
пломы, сертификаты, публикации (институциональное 
состояние); узнаваемые знаки и символы, которые со-
держатся в тех или иных материальных предметах 
(объективированное состояние); способность пони-
мать смыслы, знания, кругозор, знание иностранных 
языков, культурная и языковая компетенция,   харак-
теристики среды, в которой проходила социализация 
индивида, место жительства в период обучения в 
школе (инкорпорированное состояние) [21].  

Большое внимание ученые уделяют оценке от-
дельных составляющих культурного капитала: гума-
нистического (ценностей) и интеллектуального (че-
ловеческого и структурного (организационного) 
капитала). Так, в  контексте исследования человече-
ского капитала  И. Бабенко [34] доказала, что для со-
временных социологических исследований недоста-
точна традиционная трактовка человеческого 
капитала как комплекса знаний и навыков, приобре-
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тенных в процессе обучения и трудовой деятельно-
сти. В контексте структурного функционализма че-
ловеческий капитал – это элемент социально-
экономической системы, который вносит вклад в ее 
воспроизводство, исполняя социальную функцию 
развития человека и общества. В рамках социального 
конструктивизма человеческий капитал является  
продуктом не только  социального, но и культурного 
конструирования, включающим в себя совокупность 
знаний, навыков, идей, ценностей, накопленных в 
процессе воспитания и обучения. Автор выделяет 
также особенности институциализации использова-
ния человеческого капитала в целях человеческого 
капитала в современный период –  процессы перехо-
да от равенства к дифференциации в потреблении; от 
ориентации на выживание к нацеленности на получе-
ние удовольствий; от удовлетворения потребностей 
населения к использованию с целью удовлетворения 
платежеспособного спроса; от псевдоэффективного к 
квазиэффективному использованию человеческого ка-
питала; от квазисправедливой к псевдосправедливой 
оплате труда; от официальной оценки человеческого 
капитала к финансовой [34]. Очевидно, что в этих ус-
ловиях особенно актуальной становится проблема 
ценностей в трудовых отношениях. 

Вопрос измерения  ценностей как ядро гумани-
стического капитала – самая сложная проблема, не 
позволяющая адекватно решить пресловутый во-
прос  человеческого фактора. Сегодня он активно 
разрабатывается в социальной философии и соци-
альной психологии. Интерес вызывает исследова-
ние М.П. Данилковой [35], которая обосновала де-
финицию ценности через степень приложения 
человеческих усилий, т. е. деятельным образом. Она 
показала, что субъект деятельности созидает или пе-
реживает ценность чего бы то ни было в зависимости 
от степени затрат своего труда, творческих сил, энер-
гии, направленной на созидание или освоение внеш-
них реалий, на их опредмечивание или распредмечи-
вание.  Представленная автором трактовка ценности 
«как меры затрат», где мера является диалектическим 
единством количества и качества, придаёт ценности 
практическое содержание. Принцип измерения цен-
ностей М.П. Данилкова сформулировала следующим 
образом: ценность тем выше и значимее, чем боль-
шими усилиями она создана или освоена. При этом, 
зависимость вещных ценностей от степени прило-
женных усилий на их создание имеет прямо пропор-
циональный характер, а  духовные и институцио-
нальные ценности определяются не столько 
количеством затрат, потраченных на их созидание, 
сколько степенью или масштабностью их потребле-
ния, т. е. имеет обратно пропорциональный характер 
[35]. Этот подход к оценке ценностей представляется 
нам весьма эвристичным для выявления отношения 
сотрудников к тем или иным ценностям в сфере ин-
формационной безопасности организации. 

Большое значение в процессе исследований куль-
турного капитала имеет психологический контекст. В 
контексте оценки организационной культуры  психо-
логический аспект проблемы оценки ценностей рас-
смотрела Е.Н. Молодых [36],  доказав, что в нравст-
венной регуляции делового поведения сотрудников 

значительную роль играет отношение к соблюдению 
нравственных норм делового поведения. Автор убе-
дительно доказала, что, с одной стороны, деловое по-
ведение обусловлено субъективным опытом и лично-
стными особенностями сотрудников, а с другой – 
подвержено изменениям в соответствии с принятыми 
в организации ценностями, нормами и базовыми 
представлениями о природе нравственности, т. е. оп-
ределяется нравственным компонентом организаци-
онной культуры и ее субъективной интерпретацией.  
Одним из механизмов субъективной оценки органи-
зационной культуры является, по мнению Е.Н. Мо-
лодых,  механизм проекции на нее собственных 
представлений об «идеальной» культуре.   

Особый интерес обоснованный Е.Н. Молодых 
концептуальный подход к оценке ценностей сотруд-
ников организации вызывает в связи с тем, что она 
обосновала обусловленность предпочтений того или 
иного типа организационной культуры особенностя-
ми потребностно-мотивационной сферы сотрудни-
ков. Интересен выявленный  в ходе эмпирического 
исследования факт взаимосвязи отношения к соблю-
дению нравственных норм делового поведения с мо-
тивацией сотрудников. Например, потребности в со-
циальных  контактах, тесных связях с коллегами, в 
общении с широким кругом людей связаны с готов-
ностью проявлять меньшую терпимость и принципи-
альность в деловом поведении. Чем больше люди 
стремятся чувствовать себя востребованными, иметь 
интересную и общественно-значимую работу, тем ча-
ще они руководствуются принципом справедливости 
по отношению к своим коллегам и деловым партнерам. 
Потребности в высокой заработной плате, материаль-
ном вознаграждении, в завоевании признания со сто-
роны других людей, желании чувствовать собственную 
значимость связаны с низким уровнем готовности к 
ответственности в деловом поведении. С возрастанием 
потребности в совершенствовании, росте и развитии 
готовность к ответственности повышается. Выявлен-
ные ученым [36] закономерности также могут быть 
использованы при оценке гуманитарного капитала в 
сфере информационной безопасности. 

Н.М. Лебедева и А.Н. Татарко [37] предложили  
новый теоретико-методологический психологиче-
ский подход к группировке культурных ценностей 
опросника Шварца, основанный на подходе к ценно-
стям с точки зрения личности, а не общества, с точки 
зрения  вариантов решения личностью основных 
проблем своей жизни в социуме. Согласно результа-
там факторного анализа с помощью Мирового оп-
росника ценностей (World Values Survey) и после-
дующего теоретического его осмысления, авторы 
выявили следующие варианты решения личностью 
трех основных проблем, с которыми сталкивается 
человек в культуре: стабильность жизни – самореа-
лизация, доминирование – равенство,  поиск удо-
вольствий – духовность. К каждому из полюсов ав-
торы привязали  определенные ценности, выявив при 
этом ценности, которые оказывают позитивное влия-
ние на экономическое развитие. К таким ценностям, 
по их мнению,  относятся ценности самореализации 
(независимость, умелость, выбор собственных целей, 
интеллект, любознательность, успех, широта взгля-
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дов, честолюбие, ответственность), духовности (мир 
прекрасного, единство с природой, духовная жизнь, 
защита окружающей среды, творчество, зрелая лю-
бовь, уединение), поиска удовольствий (удовольст-
вие, интересная жизнь, разнообразие жизни, настоя-
щая дружба, наслаждение, потакание себе)  [37]. 
Выявление названных ценностей, способствующих 
экономическому развитию, еще раз подчеркивает не-
обходимость исследования человеческого капитала в 
культурном контексте.  

В формировании культурного капитала разных 
социальных слоев населения  И.С. Самарина [38] вы-
деляет ряд общих черт: 1) осуществляется как рост 
инкорпорированного культурного капитала (развитие 
знаний, умений и навыков, которыми потенциально 
обладают и которые используют те или иные соци-
альные группы населения); 2) реализуется в процессе 
модернизации объективизированного культурного 
капитала, обновления символической формы культу-
ры (картин, книг, словарей, внешнего вида акторов, 
их стиля трудового взаимодействия); 3) осуществля-
ется в форме совершенствования институционально-
го культурного капитала (прогрессивное обновление 
норм, представлений, принципов поведения социаль-
ных групп). Однако функционирование культурного 
капитала в разных сферах деятельности имеет и спе-
цифические особенности. Поэтому, определив поня-
тие, структуру и  некоторые эвристичные  подходы к 
оценке культурного капитала, перейдем к обоснова-
нию  специфики его функционирования в сфере ин-
формационной безопасности. 

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
И ЕГО СТРУКТУРА 

Необходимость использования понятия культур-
ного капитала в процессе оценки кадровых рисков 
информационной безопасности подтверждают слова 
русского философа  Николая Бердяева, который еще 
в 30-е гг. ХХ века в статье «Человек и машина» на-
звал три типа жизни человека: природная, культурная 
и связанная с техникой. Если преобладает первый 
тип – общество остается на первобытном уровне, ес-
ли третий – теряет духовность и гибнет. И только 
культура соединяет природное и техническое, под-
держивая гармонию [Цит. по: 19, с.10]. Поэтому в 
процессе защиты информации организации должны 
акцентировать внимание не только и не столько на 
технических средствах этого процесса, сколько на 
культуре  и людях, которые к нему имеют и прямое, 
и косвенное отношение. 

Поскольку культурный капитал – это воплощен-
ная в производство культура, логично предположить, 
что культурный капитал в сфере информационной 
безопасности – это проекция культуры информаци-
онной безопасности. 

Культуру информационной безопасности мы 
определили с позиций функционально-деятельност-
ного подхода как специфический способ организации 
и развития информационной деятельности субъекта, 
представленный в ценностно-ориентированных мо-
делях его информационного взаимодействия как от-

правителя и получателя информации, при котором 
этот субъект определяет и контролирует единство су-
ществования и развития информационных объектов в 
их когнитивных и коммуникационных проявлениях 
[39]. Особенность сформулированного определения 
заключается в том, что сущность культуры  информа-
ционной безопасности как императива современного 
информационно-развивающегося общества проявля-
ется при условии использования функционально-
деятельностной, технологической  концепции культу-
ры, защитно-развивающей  концепции безопасности и 
амбивалентности информации, ее идеально-материаль-
ной природы как воплощения дуалистического мониз-
ма в контексте реалистической философии.  

Особое значение имеет факт о том, что предло-
женное определение базируется на понимании куль-
туры, обоснованном  Э.С. Маркаряном в рамках его 
«технологической концепции» в 70-е гг. ХХ в. Ис-
ходной точкой его рассуждений стало признание то-
го факта, что любая система – от простого живого 
организма до общества – стремится к самосохране-
нию и самовоспроизводству. Если система утрачива-
ет возможность вырабатывать механизмы, препятст-
вующие нарастанию энтропийных процессов, то она 
распадается. Таким механизмом применительно к 
обществу выступает культура как результат деятель-
ности особого рода, в которой проявляется соци-
альная природа человека. Именно этот подход под-
черкивает особенности воплощения культуры в 
сфере информационной безопасности, поскольку 
самосохранение и самовоспроизводство  отражают 
природу культуры через процессы обеспечения и 
развития, что соответствует парадигме «безопас-
ность – через развитие». 

Если индивид реализует  этот способ деятельно-
сти, то его культура информационной безопасности 
капитализируется, превращаясь в индивидуальный 
культурный капитал информационной безопасно-
сти, принося ему доход  в виде защищенности его  
личной тайны, защищенности от  манипуляции его 
сознанием, от негативных информационных воз-
действий, что позволяет обеспечить гармоничное 
развитие, карьерный рост, материальное и духовное 
благополучие не только в организации, но и за ее 
пределами..   

Таким образом, индивидуальный культурный 
капитал информационной безопасности (ИККИБ) – 
это все культурные ресурсы индивида как получателя 
и отправителя информации в процессе информаци-
онного взаимодействия (базовые ценности, нормы, 
принципы, интеллектуальные, морально-нравствен-
ные и социальные качества, ценностно-ориентиро-
ванные модели поведения), определяющие его спо-
собность к организации и развитию информацион-
ной  деятельности,  в процессе  которой он раскры-
вает и контролирует единство существования и 
развития информационных объектов в их когни-
тивных и коммуникационных проявлениях, и по-
зволяющие ему получать дополнительные социаль-
но-экономические выгоды и легитимировать 
статусы, роли и власть.  
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Задача организации в процессе реализации цели 
обеспечения ее информационной безопасности – 
конвертировать сформированный индивидуальный 
культурный капитал информационной безопасности 
сотрудника в корпоративный культурный капитал 
информационной безопасности. Корпоративный 
культурный капитал информационной безопасно-
сти (КККИБ) – это все используемые организацией 
культурные ресурсы, которые накапливают сотруд-
ники организации и организация в целом как отпра-
вители и получатели информации в процессе инфор-
мационного взаимодействия (базовые ценности, 
нормы, принципы, интеллектуальные, морально-
нравственные и социальные качества, ценностно-
ориентированные модели поведения), определяющие 
способность этой организации к развитию информа-
ционной  деятельности,  в процессе  которой органи-
зация  определяет и контролирует единство сущест-
вования и развития информационных объектов в их 
когнитивных и коммуникационных проявлениях, и 
позволяющие организации получать дополнительные 
социально-экономические выгоды и легитимировать 
свои статусы, роли и власть.  

Исходя из определения понятий «культура ин-
формационной безопасности»,  «культурный капи-
тал», «культурный капитал информационной безо-
пасности организации», включим в структуру 
корпоративного культурного капитала информаци-
онной безопасности следующие компоненты:  

1. Инкорпорированный культурный капитал ин-
формационной безопасности: 

1.1. Гуманистический капитал: Целостная система 
воззрений на социальную жизнь (информационное 
мировоззрение). 

1.2. Интеллектуальный капитал:   
 человеческий капитал:  осведомленность со-

трудника в области информационной безопасности, 
способность к пониманию смыслов в области ин-
формационной безопасности, способность к разви-
тию и адаптации в сфере информационной безопас-
ности, способность к специфической языковой 
коммуникации в области информационной безопас-
ности, репутация в сфере информационной безопас-
ности (отсутствие инцидентов информационной 
безопасности); 

 структурный капитал (организационный и 
рыночный): профессиональная компетенция руково-
дителя отдела защиты информации  в области ин-
формационной безопасности, совокупная  осведом-
ленность сотрудников организации в области 
информационной безопасности, затраты  (финансовые 
и временные) на  обучение, переподготовку, повыше-
ние квалификации, в том числе повышение осведом-
ленности в области информационной безопасности, 
текучесть персонала, связи с клиентами и партнерами в 
области информационной безопасности, репутация в 
области информационной безопасности, сила бренда, 
удовлетворенность сотрудников  собой, своей рабо-
той в организации,  организационной культурой ор-
ганизации и др. 

2.  Объективированный культурный капитал ин-
формационной безопасности: 

2.1. Гуманистический капитал: персональные и 
корпоративные ценности, идеалы, принципы, крите-
рии добра и зла, реализуемые в процессе информа-
ционного взаимодействия и др. 

2.2. Интеллектуальный капитал:  человеческий 
капитал (персональные патенты, программы, публи-
кации, технологии);  структурный капитал (органи-
зационный и рыночный): корпоративные патенты, 
программы, публикации, технологии и др. 

3.  Институциональный культурный капитал ин-
формационной безопасности: 

3.1. Гуманистический капитал: профессиональный 
кодекс чести, корпоративный кодекс чести. 

3.2. Интеллектуальный капитал:  
 человеческий капитал:  система индивиду-

альных сертификатов  сотрудников в области ин-
формационной безопасности (дипломы, удостовере-
ния, сертификаты), типы образовательных 
учреждений и общая продолжительность обучения 
по информационной безопасности каждого сотруд-
ника и др.; 

 структурный капитал (организационный и 
рыночный):  система корпоративных сертификатов  
организации в области информационной безопасно-
сти (дипломы, удостоверения, сертификаты), типы 
образовательных учреждений и общая продолжи-
тельность обучения  по информационной безопасно-
сти всех сотрудников, членство организации в про-
фессиональных сообществах по информационной 
безопасности. 

ОЦЕНКА КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 Методик измерений культурного капитала ин-
формационной безопасности организаций не разра-
ботано, хотя очевидно, что этот процесс может осу-
ществляться как отдельно, так и вместе с оценкой 
других видов культурного капитала организации. 
Так,  Н.И. Пирожкова [40], разрабатывая методику  
оценки человеческого капитала, вводит особую 
группу затрат, связанную с нелояльностью персона-
ла, а также коэффициенты, раскрывающие факторы 
повышения его лояльности. Такие затраты она пред-
ложила дифференцировать на 5 групп:  стоимость 
замещения позиции при внезапном уходе сотрудни-
ка;  потеря доходов от ухода клиента по причине не-
корректного поведения сотрудника; потери от 
умышленного саботажа с целью уничтожения или 
порчи имущества предприятия;  потеря рабочего 
времени сотрудника по необъективным причинам (в 
денежном выражении); финансовые потери от раз-
глашения сотрудниками предприятия конфиденци-
альной информации.  

Для оценки культурного капитала информацион-
ной безопасности организации в обозначенных нами 
границах можно использовать, например, методику 
измерения на основе латентно-структурного анализа 
(ЛСА) Лазарсфельда [12, 41 и др.].  Каждая из пере-
менных – характеристик инкорпорированного, объ-
ективированного и институционализированного 
культурного капитала информационной безопасно-
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сти организации –должна иметь в итоговом показа-
теле свой вес, который определяется методом экс-
пертной оценки. 

Для слабоформализуемых критериев оценки куль-
турного капитала информационной безопасности, к 
каковым относятся ценности,   целесообразно  ис-
пользование подхода  Е.Н. Молодых, которая убеди-
тельно доказала взаимосвязь отношения сотрудников 
к организационной культуре организации и  их от-
ношения к соблюдению нравственных норм делового 
поведения [36].  Валидность такой методики оценки 
будет гораздо выше, так как сотрудник выступит 
субъектом оценки не собственной культуры инфор-
мационной безопасности или своего культурного ка-
питала информационной безопасности, а организа-
ционной культуры или капитала организации. 
Неслучайно к выводу о целесообразности использо-
вания косвенных оценок приходят и специалисты по 
управлению персоналом, разрабатывающие методики 
оценки лояльности персонала.  

Важно подчеркнуть, что посредством  этого  под-
хода можно проводить  и мониторинг культурного 
капитала организации, так как субъективная интер-
претация  организационной культуры  организации 
будет меняться вместе с изменениями его морально-
нравственных ценностей. В этом случае при выявле-
нии эволюции оценок можно предпринять корректи-
рующие действия в отношении либо человеческого 
капитала, либо – структурного. 

«МЕТОДИКА ОТНОШЕНИЙ КУЛЬТУРНЫХ 
КАПИТАЛОВ» КАК МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
КАДРОВЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По уровню корпоративного культурного капитала 
информационной безопасности  мы не сможем оце-
нить уровень индивидуального культурного капитала 
информационной безопасности  и  наоборот. Это свя-
зано с тем, что: 1) не каждый сотрудник организации  
имеет возможность и желание  применить свои  
культурные ценности в производственной деятельно-
сти и 2) не каждая организация способна использо-
вать для своих целей культурный капитал каждого 
своего сотрудника. Этот факт подтверждает замеча-
ние И.С. Самариной [24]  о двойственном проявле-
нии  качественной характеристики культурного ка-
питала: с одной стороны, потенциальная форма 
культурного капитала – это культурные компетент-
ностные характеристики, знания, умения, навыки, 
ценности, социальные нормы, принципы, морально-
нравственные приоритеты, мотивы труда акторов; с 
другой стороны, – реально накопленная форма куль-
турного капитала – это используемый в процессе 
труда культурный потенциал человека, легитими-
рующий социальный трудовой статус, власть, дина-
мику карьерного роста.  

Существуя в такой динамично-амбивалентной 
форме, культурный капитал информационной безо-
пасности организации  всегда обладает синергетиче-
ским  эффектом – суммирует эффект взаимодействия 
этих двух культурных капиталов. Именно его эмерд-

жентность – несводимость свойств всего культурного 
капитала информационной безопасности организа-
ции как системы к сумме свойств её компонентов – 
способна  повысить уровень информационной безо-
пасности организации.  

К таким синергетическим, эмерджентным свойст-
вом культурного капитала информационной безопас-
ности (ККИБ) относится доверие в организации: со-
трудников к руководителям и друг к другу,  
руководителя и сотрудников – к партнерам и клиен-
там и т.д. Доверие, как известно, – это отношение к 
действиям другого лица и к нему самому, которое 
основывается на убежденности в его правоте, верно-
сти, добросовестности, честности, искренности [42]. 
Потребность в таком культуроёмком понятии всегда 
существовала в сфере информационной безопасности 
– сфере секретов и тайн.  Неслучайно и по сей день 
этот термин употребляется как цель и результат за-
щищенности информации, причем, по отношению не 
только к людям, но и к техническим объектам, что 
отражено сегодня даже в стандартах информацион-
ной безопасности. Именно степень высокого  дове-
рия выступает результатом полного синергетическо-
го единства индивидуального культурного капитала 
информационной безопасности и корпоративного 
культурного капитала информационной безопасно-
сти. Доверие оценивается сегодня на интуитивном 
уровне субъектами информационных отношений и  
является гарантом информационной безопасности 
как в межличностных, так и в корпоративных ком-
муникациях.  

Исходя из этого, культурный капитал информаци-
онной безопасности организации целесообразно из-
мерять через индекс доверия к сотрудникам (Dpers), 
который зависит от отношения индивидуального 
культурного капитала информационной безопасно-
сти сотрудника (ICCISpers/n) и корпоративного куль-
турного капитала информационной безопасности со-
трудника (ICCISpers/corp/n), т.е. личного капитала, 
который сотрудник вкладывает в организацию. Чем  
меньше это отношение, тем больше культурный ка-
питал сотрудника конвертирован в корпоративный 
капитал ИБ, тем меньше его кадровая уязвимость. 
Среднее арифметическое доверия ко всем сотрудни-
кам организации может свидетельствовать об индек-
се доверия ко всем  сотрудникам организации. Про-
изведение индекса доверия и показателя 
структурного капитала  организации – это культур-
ный капитал информационной безопасности  органи-
зации. Рассмотрим подробнее.  

1. Выявляем уровень индивидуального культур-
ного капитала информационной безопасности каждо-
го сотрудника ICCISpers/n: 

 

ICCISpers/n=GCpers/n+HCpers/n,        (1) 
 

где: ICCISpers/n – уровень индивидуального куль-
турного капитала информационной безопасности ка-
ждого сотрудника n; 

   GCpers/n – гуманистический капитал каждого 
сотрудника n; 

HCpers/n – человеческий  капитал каждого со-
трудника n. 
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2. Выявляем уровень корпоративного культурного 
капитала информационной безопасности каждого со-
трудника ICCISpers/corp/n: 

 

ICCISpers/corp/n =GC pers/corp/n + HC pers/corp/n,   (2) 
 

где:  ICCISpers/corp/n – корпоративный культурный 
капитал ИБ сотрудника, вкладываемый им в органи-
зацию; 

   GC pers/corp/n  – гуманистический культурный 
капитал ИБ сотрудника; 

   HC pers/corp/n  – человеческий  культурный ка-
питал ИБ сотрудника; 

3. Находим индекс доверия к каждому сотруднику 
как отношение двух выявленных показателей  по ка-
ждому сотруднику: 

 

Dpers/n = ICCISpers/n: ICCISpers/corp/n ,       (3) 
 

где:  Dpers/n – индекс доверия сотрудника n; 
   ICCISpers/n – индивидуальный культурный ка-

питал информационной безопасности сотрудника n 
вне организации; 

   ICCISpers/corp/n – корпоративный культурный 
капитал информационной безопасности сотрудника n 
в организации. 

4. Находим среднее значение индекса доверия со-
трудников организации: 

 

Dpers/1-n =(Dpers/1 + Dpers/2 + … Dpers/n) : n,    (4) 
 

где:  Dpers/1-n – индекс доверия сотрудников органи-
зации; 

   Dpers/1 – индекс доверия сотрудника 1; 
   Dpers/2 – индекс доверия сотрудника 2; 
   Dpers/n – индекс доверия сотрудника n; 
   n – количество сотрудников организации. 
 

Заметим, что индекс доверия не имеет тождества 
с объемом культурного капитала информационной 
безопасности. Культурный капитал информационной 
безопасности является результатом произведения 
этого индекса и показателя структурного капитала 
организации – показателя объема тех усилий, кото-
рые организация предпринимает  для конвертации  
индивидуального культурного капитала информаци-
онной безопасности организации в корпоративный: 

 

CCCIS = Dpers/1-n*SC,        (5) 
 

где: CCCIS – корпоративный культурный капитал ИБ 
организации; 

Dpers/1-n – выявленный индекс доверия ко всем 
сотрудникам организации; 

 

SC – объем структурного капитала организации. 
 

Чем больше показатель отношения капиталов, тем 
меньше данный сотрудник вкладывает своего капи-
тала в  организацию, а значит меньше его капитал 
конвертирован в культурный капитал информацион-
ной безопасности организации и, соответственно, – 
ниже уровень доверия к сотруднику, а также  выше 
кадровая уязвимость информационной безопасности 
организации со стороны этого сотрудника.  

Как видим, зависимость кадровых уязвимостей 
информационной безопасности  от культурного ка-
питала информационной безопасности – обратно 

пропорциональная. Чем выше уровень культурного 
капитала – тем ниже вероятность реализации угроз 
информационной безопасности. Управление куль-
турным капиталом информационной безопасности 
способно трансформировать его в новые доходы ор-
ганизации. Неслучайно, например, сегодня столь ин-
тенсивно исследуется и внедряется в практику 
управление  знаниями – стратегия, которая транс-
формирует все виды интеллектуальных активов в бо-
лее высокую производительность и эффективность, в 
новую стоимость и повышенную конкурентоспособ-
ность [43].  

Достоинство предлагаемой методики, которую 
условно можно назвать «методикой отношений куль-
турных капиталов», заключается в том, что в процес-
се оценки кадровых уязвимостей информационной 
безопасности организации на основе культурного  
капитала  интегрируются, с одной стороны, – человек 
с его культурным капиталом информационной безо-
пасности  и возможностью при конвертации его в 
культурный капитал  информационной безопасности  
организации  получить преимущество; с другой сто-
роны, – организация с ее возможностью конвертиро-
вать культурный капитал  сотрудников в культурный 
капитал организации, а затем – в ее экономический 
капитал. Процесс  этой конвертации –  сложный про-
цесс формирования и развития структурного капита-
ла, а также управления знаниями в сфере информа-
ционной безопасности, однако по причине  
синергетического свойства культурного  капитала  
процесс его конвертации в  информационную безо-
пасность организации позволяет обеспечивать  по-
стоянный рост  не только корпоративного, но и  ин-
дивидуального и общественного богатства.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ существующих подходов к оценке че-
ловеческого фактора для снижения рисков инфор-
мационной безопасности организации выявил 
междисциплинарный характер проблемы оценки 
человеческого фактора для снижения рисков ин-
формационной безопасности организации и слабую 
формализумость оценок человеческого фактора, 
что  усложняет поиск ее решения. При этом опреде-
ленный опыт изучения данной проблематики накоп-
лен в отечественной науке. Однако большинство ис-
следований не учитывают  современных тенденций в 
сфере безопасности, информационной безопасности, 
экономике, вызванных социально-культурными по-
стиндустриальными трансформациями. 

2.  Большими эвристическими возможностями для 
решения  названной проблемы обладает концепту-
альный подход на основе культурного капитала. В 
работе обосновано понятие корпоративного культур-
ного капитала информационной безопасности как со-
ставной части культурного капитала организации и  
его структуры, основу которой составляют гумани-
стический и интеллектуальный (человеческий и 
структурный) капитал.  

3. Подход к оценке кадровых уязвимостей инфор-
мационной безопасности на основе ее культурного 
капитала позволяет учесть основные современные 
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тенденции социально-экономической практики (пара-
дигма «безопасность – через развитие»; культура ин-
формационной безопасности как императив для сни-
жения рисков информационной безопасности; подход 
к человеку как к капиталу) и реализовать их примени-
тельно к сфере организационной защиты информации: 

 Учесть развитие, являющееся императивом 
культуры,  в качестве важнейшего фактора обеспече-
ния информационной безопасности, которая в конеч-
ном итоге направлена на реализацию целей экономи-
ческого развития организации, повышение ее 
конкурентоспособности. Это позволяет рассмотреть 
культурный капитал, а значит, – и культурные ком-
петентностные характеристики сотрудников органи-
зации как аргумент функции экономического разви-
тия организации индивида, организации и всего 
общества.  

 Рассмотреть конвертацию культуры инфор-
мационной безопасности сотрудников организации в 
культурный капитал организации, сосредоточив 
внимание на процессе объективизации субъективных 
характеристик персонала организации. Это позволяет 
увидеть высокую эвристическую ценность культуры 
информационной безопасности, процесс ее превра-
щения в культурный капитал организации. 

 Рассмотреть человека в русле современных 
тенденций постиндустриального общества – как ка-
питал, разработать на этой основе методику оценки 
кадровых уязвимостей  информационной безопасно-
сти. Это позволяет преодолеть стереотипы о низкой 
степени валидности   методик оценки человеческого 
фактора, возникшие при попытках оценивать челове-
ка как ресурс производства или персонал с его моти-
вациями. 

4. Методика оценки кадровых уязвимостей ин-
формационной безопасности организации, основан-
ная на индексе доверия как отношении культурных 
капиталов информационной безопасности индивида 
и организации, позволяет осуществлять мониторинг 
названных капиталов и разрыва между ними,  оцени-
вать необходимые  направления развития структур-
ного капитала организации для снижения рисков ин-
формационной безопасности в отношении каждого 
сотрудника в любой период времени. 
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Е.А. Плешкевич 

Дискуссия о природе информации и путях построения 
ее философской концепции (Обзор) 

Анализируется дискуссия о нематериальной (К. К. Колин) и амбивалентной  
(А.В. Соколов) природе информации и соответствующих путях построения ее фи-
лософской концепции. Предлагается рассматривать информацию как обобщающее 
понятие и научную абстракцию, обозначающую информационный процесс. Обосно-
вывается возможность разработки философской концепции информации на основе 
теории информационного процесса. Излагаются наиболее общие теоретико-
методологические положения теории информационного процесса.  

Ключевые слова: информация, информационный процесс, философская концеп-
ция информации, нематериальная концепция информации К. К. Колина, амбива-
лентная концепция информации А. В. Соколова 

Построение информационного общества нераз-
рывно связано с осмыслением понятия «информа-
ция» на его самом высоком философском уровне, 
выходящем за пределы так называемой «чистой» 
академической философии и вовлекающем в нее уче-
ных из смежных областей знания. Примером такого 
«выхода» стала развернувшаяся на страницах «Вест-
ника ЧГАКИ»1 дискуссия известных отечественных 
ученых К. К. Колина [1] и А. В. Соколова [2-3] о 
влиянии информации как философской категории на 
основной вопрос философии, о природе информации 
и, соответственно, о путях построения философской 
концепции информации. 

Инициатором научной дискуссии в профессио-
нальной печати выступил доктор технических наук 
К. К. Колин. Его концепция, трактуемая им как новая 
парадигма, призвана обосновать материально-инфор-
мационную картину реальности. Она основывается на 
тезисе об идеальности информации как таковой и вы-
текающей отсюда ее трактовки как нематериальной 
компоненты реальности. Доказательство нематериаль-
ности информации, по мнению К. К. Колина, заключа-
ется в том, что между физическим миром и миром соз-
нания встроен «мир отражения», трансформирующий 
физическое свойство реальности в идеальное. Исходя 
из этого, он предлагает информационную трактовку 
основного вопроса философии как вопрос о соотно-
шении материи и информации2. Принятие такой 
формулировки основного вопроса философии, по 
мнению К.К Колина, «создает основу для формули-

                                                            
1 Челябинская государственная академия культуры и искусств 
2 Напомним, что прежде основной вопрос философии тракто-
вался как вопрос о первичности идеального (духовного) и ма-
териального. 

рования новой мировоззренческой парадигмы, в ос-
нове которой лежит признание существования двой-
ственной материально-информационной природы ре-
альности и всех ее фрагментов и компонентов» [1,  
с. 187]. По мнению А. В. Соколова, «реанимация» 
основного вопроса философии путем подключения 
«информационного аспекта» неудачна, поскольку 
основной вопрос касался не наличия материальной и 
духовной реальности, а вопроса об их первичности. 
Мы разделяем подход А. В. Соколова. Более того, 
считаем, что миры отражения и сознания, с помощью 
которых К. К. Колин пытается оградиться от физиче-
ского мира, есть элементы того же физического мира. 
Разве отражение в зеркале или фотографическое изо-
бражение не являются элементами физического ми-
ра? Нам представляется, что являются. То же самое 
можно сказать и про наше сознание и продуцируе-
мые им мыслительные образы. Как известно, в осно-
ве мышления лежат физико-химические процессы, 
определенным образом отражающие внешний мир и 
состояние организма и преобразующие их на основе 
логических операций и интуиции с целью получения 
новых представлений и образов. Таким образом, мир 
сознания это хоть и особая, но все же составная часть 
физического мира, и, следовательно, информация са-
ма по себе, а не только ее связанная форма, матери-
альна. Что касается непосредственной дифференциа-
ции реальности на физическую и ту, которая 
существует в нашем сознании, в контексте схем, 
предложенных еще К. Поппер, то мы полагаем, что 
это лишь проявление расхождений между объектив-
ной картиной организации мира и нашим неполным, 
а подчас и искаженным его восприятием, понимани-
ем и представлением.  
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Теперь, что касается перспективности новой фи-
лософско-информационной парадигмы, основанной 
на представлениях о нематериальной природе ин-
формации. Вопрос о ее парадигмальном или ином 
статусе может быть решен лишь после окончания 
разработки и апробации. Как нам представляется, 
одной из основных задач, стоящих перед этой пара-
дигмой является исследование взаимосвязей инфор-
мации и материи, возможностей и условий перехода 
информации в материю и обратно, подобно тому, как 
например, вещество в процессе ядерной реакции пе-
реходит в энергию, а энергия, содержащаяся в про-
дуктах питания, –  в биологическое вещество. 

С анализом идей К. К. Колина выступил извест-
ный отечественный ученый, доктор педагогических 
наук А. В. Соколов. Он не стал ограничиваться кри-
тикой и изложил основные положения собственной 
концепции информации3. 

Разбор философской концепции нематериально-
сти информации К.К. Колина А.В. Соколов начинает 
с анализа его понимания информации. Напомним, 
что под информацией К. К. Колин предлагает пони-
мать «всеобщее фундаментальное свойство реально-
сти, которое проявляется в том, что отдельные фраг-
менты реальности различным образом проявляют 
себя в пространстве и времени, т.е. обладают свойст-
вом различия. Совокупность этих различий и есть 
информация» [4, с. 75]. Отмечая, что различия при-
сутствуют в физическом мире постоянно, что все фи-
зические системы являются, по сути, и информаци-
онными, А. В. Соколов обвиняет К. К. Колина в 
панинформизме. При этом, по-видимому, чтобы 
К. К. Колин не очень сильно обижался, А. В. Соколов 
объявляет панинформационными и другие концепции 
информации, в том числе и концепцию А. Д. Урсула – 
своего давнего и непримиримого оппонента. Нам 
представляется, что ни К.К. Колин, и уж никак ни 
А. Д. Урсул не утверждают приоритет информацион-
ного над материальным, как это имеет место, напри-
мер, в информациологии Ю. Ю. Юзвишина, да и у са-
мого А. В. Соколова как последователя так называемой 
реальной философии Обухова (об этом чуть ниже). 
Это, во-первых. Далее А. В. Соколов переходит к 
статусу определения информации, предлагаемого 
К.К. Колиным. По мнению Соколова все научные 
определения информации есть суть метафоры [2, с. 
178], и поэтому теоретические построения следует 
создавать на основе так называемых «узуальных зна-
чений», т.е. в их основном, устоявшемся значении, 
принятом в данном языке и зафиксированном в тол-
ковом словаре. Применительно к понятию информа-
ции таким «узуальным значением» является обоб-
щенное представление сведений, знаний и 
сообщений. Все остальные научные определения ин-
формации А. В. Соколов предлагает считать метафо-
рами, т.е. определяющими информацию не в прямом, 
а в переносном смысле. Весьма странное заявление, 
если учесть то обстоятельство, что в этой же статье 

                                                            
3 Философская концепция информации была изложена  
А.В. Соколовым в учебном пособии. См. более подробно [5]. 

А.В. Соколов предлагает собственную не узуальную 
дефиницию информации.  

Мы не разделяем данного методологического 
взгляда, поскольку считаем, что научный термин есть 
результат либо конкретного научного построения, 
либо научного  

обобщения отдельных аспектов практической 
деятельности с использованием метафор или без та-
ковых. В отличие от научных терминов, толковый 
словарь закрепляет значение, даже не терминов, а 
слов, сложившихся в ходе их повседневного исполь-
зования. В свое время понимание информации как 
сведений и сообщений, которыми обмениваются лю-
ди в процессе общения, было названо А. Д. Урсулом 
«смутным пониманием» [6, с. 283], существовавшим 
до начала теоретического осмысления феномена ин-
формации. Что касается панинформизма, то, по на-
шему мнению, он связан с попыткой увидеть в ин-
формационных процессах первооснову всего. Однако 
при этом мы полагаем, что панинформизм не следует 
отождествлять с информационным подходом как од-
ним из научных подходов, направленных на рас-
смотрение отдельных явлений и процессов в катего-
риях теории информации, с целью раскрытия их 
отдельных, ранее скрытых сторон или свойств.  

Как мы уже отметили, вторая часть статьи 
А. В. Соколова [3] посвящена краткому изложению 
его собственной философской концепции информа-
ции. Ее методологию образует так называемая «реа-
листическая философия» В. Л. Обухова, в основе ко-
торой лежит утверждение, что «в действительности 
материя и дух представляют неразрывное внутреннее 
единство на всех уровнях организации бытия, что 
дух соотносится не только с человеком, но, в прин-
ципе, с любым состоянием материи» [7, с. 17-18]. Та-
ким образом, вся материя признается В. Л. Обуховым 
одушевленной, а дух рассматривается в качестве не-
материальной составляющей мира. Опираясь на идеи 
В. Л. Обухова, А. В. Соколов в опубликованной ра-
нее работе [5, с. 159-160] заявляет, что информация 
не идеальна и не материальна, что она амбивалентна, 
т.е. представляет собой воплощение дуалистического 
монизма как единства и взаимообусловленности ма-
териальных и идеальных начал в виде идеального со-
держания и материального носителя. В контексте 
«реалистической философии» А. В. Соколов опреде-
ляет информацию либо как «амбивалентный фено-
мен, выражающий духовные смыслы в коммуника-
бельной знаковой форме» [3, с. 178], либо как 
«амбивалентный феномен, выражающий смыслы в 
форме коммуникабельных знаков» [3, с. 179].  

Помимо определения информации существенное 
место в концепции А.В. Соколова отведено класси-
фикации информации, посредством которой он вы-
деляет семантический, машинный и биологический 
типы информации. Под семантической информацией 
А.В. Соколов понимает «естественные средства вы-
ражения духовных смыслов (знания, умения, эмоции, 
желания, фантазии) в форме коммуникабельных зна-
ков»; под машинной информацией – «амбивалентный 
артефакт, осуществляющий управление технически-
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ми объектами и имитирующий по алгоритмическим 
программам семантические процессы»; под биологи-
ческой информацией – «амбивалентный феномен, 
выражающий биологические смыслы в коммуника-
бельных биологических знаках». 

Обобщая предложенные А.В. Соколовым опреде-
ления типов информации, можно сказать, что ин-
формация трактуется им либо как феномен, либо как 
артефакт, но при этом вопросы соотношения фено-
менов и артефактов не рассматриваются. Что касает-
ся семантической информации, то мы полагаем, что в 
чистом виде ее не существует и можно говорить 
лишь о семантическом аспекте информации. Те-
перь, что касается машинной информации. Ее 
принципиальное отличие от семантической инфор-
мации А.В. Соколову видится в том, что семантиче-
ская информация это «естественный продукт челове-
ческой духовности (разума, эмоций, воли)» и «акт 
сознания», тогда как машинная – это «искусственный 
продукт человеческого мастерства (технологических 
умений)», «артефакт, предназначенный для имитации 
подобных актов». А.В. Соколов определяет машин-
но-информационные артефакты как изделия, в част-
ности компьютеры, средства связи, коммуникаци-
онные сообщения [5, с. 228]. Предложенная им 
классификация представляется нам спорной, по-
скольку информационные процессы, модулируемые 
человеком, например, речь и технические средства, 
используемые для передачи речи во времени и про-
странстве, превышающие физиологические возмож-
ности речевого аппарата, порождены человеческим 
разумом и волей. Однако, во-первых, проявление 
этого разума и воли в случае использования техниче-
ских средств и устройств имеет более сложную опо-
средованную форму проявления; во-вторых, не по-
нятно, каким образом артефакт-изделие может 
управлять техническими объектами, при этом что-то 
еще имитируя. Нам представляется, что технически-
ми средствами управляет человек либо непосредст-
венно, например, с помощью рычагов, либо опосре-
дованно, с помощью созданных им ранее программ, 
хотя бы на начальном уровне. Следовательно, выде-
ление машинной информации как особого типа ин-
формации, противостоящего другим, представляется 
нам ошибочным. 

Теперь, что касается биологической информации. 
Мы согласны с ее выделением, однако против «под-
гонки» ее трактовки под определение семантической 
информации. При определении биологической ин-
формации А.В. Соколов оперирует понятием «есте-
ственно сложившийся биологический смысл». Что 
такое смысл вообще? В логической семантике под 
смыслом понимают значение, в лингвистике – усло-
вие адекватного восприятия какого-либо имени [8, с. 
618]. Применительно к ДНК не вполне понятно, во-
первых, кто задает этот смысл, во-вторых, как смысл 
согласуется с инстинктами к размножению, сохране-
нию жизни и т.д. Возможно, в данном случае необ-
ходима просто другая формулировка  определения 
биологической информации. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что 
предложенная А. В. Соколовым философская кон-
цепция информации оригинальна в первую очередь 
своим стремлением представить информацию в каче-
стве некой двуединой субстанции. В свое время, как 
известно, Н. Винер заявлял, что информация есть 
информация, а не материя и не энергия. Однако для 
Винера это был афоризм, высказанный им в ходе 
дискуссии с К. Шенноном. Посредством этого выска-
зывания великий ученый признался в том, что не 
смог раскрыть сущность информации, отметив, при 
этом, что материя и энергия в рамках шенноновской 
модели передачи информации и ее энтропийного 
толкования, не раскрывают целиком сущности ин-
формации. В отличие от Винера А. В. Соколов с опо-
рой на «реалистическую философию» трансформи-
ровал этот афоризм в информационную теорему, 
забыв при этом приложить ее убедительное доказа-
тельство.  

В нашем понимании информация в широком фи-
лософском плане – это обобщающее понятие, науч-
ная абстракция, обозначающая процесс адапта-
ции биологических и социальных форм жизни к 
материи, обладающей свойствами отражения 
присущей ей качественной неоднородности, а 
также пространственной и темпоральной вариа-
тивности. К этому определению следует добавить, 
что помимо адаптации к внешней среде в рамках со-
циального пространства отражательные свойства ма-
терии постепенно были осознаны в качестве одного 
из важнейших ресурсов для развития, что расширяет 
представления о ней. Таким образом, информация 
рассматривается нами как абстракция, обозначающая 
квинтэссенцию материального информационного 
процесса, вне которого этой абстракции не сущест-
вует. Следовательно, пути философского познания 
информации могут лежать и через разработку теории 
информационного процесса. 

Специфика информационного процесса заключает-
ся, во-первых, в существовании биологической и со-
циальной форм организации жизни и, следовательно, 
биологического и социального типов информацион-
ных процессов; во-вторых – в наличии семантическо-
го, синтаксического (структурного) и прагматического 
аспектов информации. При этом наличие семантиче-
ского и прагматического аспектов отличает отраже-
ние, имеющее место в неживой природе, от информа-
ционных процессов в живой (биологической) природе 
и социуме. Скажем, водная гладь реки действительно 
отражает движение облаков, однако использовать это 
отражение с целью его сохранения или развития река 
не способна, если, конечно, она, согласно «реалистич-
ной философии» Обухова, не обладает своим собст-
венным духом, хотя бы в образе милого нашему серд-
цу водяного. Таким образом, мы полагаем, что 
существуют два типа информационных процессов и 
соответствующие им социальный и биологический 
типы информации. Что касается неживой природы, то 
в ней, по нашему мнению, имеет место процесс отра-
жения. При этом в основе как информационного про-
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цесса, так и отражения лежат разнообразные физиче-
ско-химические процессы. 

Нам представляется, что применительно к дисци-
плинам документального цикла (шифр специально-
сти 05.25.00) интерес представляют именно социаль-
ные информационные процессы, и мы пунктуально 
изложим собственное их теоретическое видение4.  

Во-первых, социальные информационные процес-
сы, по нашему мнению, можно разделить на два ос-
новных типа: к первому типу мы относим информа-
ционные процессы, направленные на передачу 
сообщений во времени и пространстве (традиционно 
они определяются как коммуникационные); ко вто-
рому типу – процессы, направленные на переработку 
информации по определенному алгоритму с целью 
получения новой информации. В качестве примера 
можно привести математику, где с помощью исход-
ных данных посредством заранее определенных 
формул, в широком смысле – алгоритмов, мы полу-
чаем новые представления об окружающей нас ре-
альности. Так, измерив стороны прямоугольника и 
перемножив результаты измерения, мы получаем но-
вые данные о площади этого прямоугольника и т. д.  

Во-вторых, социальные информационные процес-
сы в обществе реализуются с использованием техни-
ческих средств и устройств. При этом степень их 
технического обеспечения, безусловно, различна. 
Исторически первыми техническими средствами ста-
ли письменные принадлежности. В дальнейшем в 
этот процесс последовательно вовлекались не только 
технические средства, но и механические и автома-
тические устройства. Сегодня можно говорить о 
компьютеризации информационного процесса. При-
нятие этого тезиса позволяет отказаться от термина 
«информатизация», заменив его термином «компью-
теризация», под которой следует понимать совре-
менную форму автоматизации информационных 
процессов.  

В-третьих, постоянно возрастающая социальная 
значимость информационных процессов, привела к 
росту требований к их качеству. В первую очередь, к 
семантической (содержательной) симметрии инфор-
мации, нарушение которой связано с намеренным 
или ненамеренным искажением содержания вплоть 
до полной его утраты в ходе передачи во времени и 
пространстве. Другим требованием стало поддержа-
ние необходимой и достаточной степени актуализа-
ции информационных сообщений, продуцируемых в 
ходе темпорального (временного) информационного 
процесса.  

В-четвертых, признание этих требований к каче-
ству информации привело к институализации ин-
формационного процесса и профессионализации ин-
формационной деятельности. В качестве основных 
современных социальных институтов, обеспечиваю-
щих функционирование наиболее значимых инфор-
мационных процессов в обществе, выступают служ-
бы по управлению документацией, библиотечно-
библиографические и архивные учреждения. Напри-
                                                            
4 Более подробно авторская концепция информации и инфор-
мационного процесса изложена в [9-11]. 

мер, в библиотеке поддержание требуемого уровня 
семантической симметрии информационного сооб-
щения достигается посредством помещения его в 
библиотечный фонд и контролирования его исполь-
зования, а поддержание актуализации – посредством 
создания и распространения библиографического об-
раза этого сообщения, создаваемого разными биб-
лиографическими службами, включая информацион-
ные органы. 

В-пятых, идентификация институциональных ин-
формационных процессов, в отношении которых 
реализуется поддержание соответствующих уровней 
семантической симметрии и актуализации, достига-
ется через обозначение этих процессов как докумен-
тальных, а непосредственно самих информационных 
сообщений – как документов. Те информационные 
сообщения, в отношении которых институциональ-
ные действия по поддержанию их актуализации и 
семантической симметрии не ведутся, определяются 
нами как протодокументальные. 

В заключение следует отметить, что главным сю-
жетом философии информации в нашем понимании 
выступает информационный процесс, в рамках кото-
рого определенные отражательные свойства материи 
продуцируются и используются. Особо подчеркнем, 
что, утверждая первичность информационного про-
цесса по отношению к информации, мы не предлага-
ем отказаться от понятий информации и теории ин-
формации как таковых. Мы лишь  хотим  очертить  
еще один из возможных путей познания. Перефрази-
руя афоризм Н. Винера, предложим еще одно опре-
деление: Информация это не материя и не энергия в 
чистом виде, это биологически и социально обуслов-
ленный информационный процесс, заключающий в 
себе материю в виде вещества и энергию, обеспечи-
вающую протекание этого процесса во времени и 
пространстве.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

УДК 002 : 004.77 

Д.В. Карпюк 

Информационные ресурсы социальных сетей:  
возможности депонирования 

Обобщаются существующие критерии отбора электронных ресурсов, подле-
жащих депонированию, с учетом особенностей сетевых документов, представ-
ленных в социальных медиа. Сформирован перечень групп электронных ресурсов, 
являющихся объектом депонирования. Разработана классификация сетевых до-
кументов, представленных в социальных медиа. Выдвинуто предложение по 
формированию тематических баз данных ссылок на медиа-ресурсы с последую-
щим их депонированием на базе областных универсальных научных и публичных 
библиотек. 

Ключевые слова: электронный документ, сетевой документ, социальные  
медиа, социально-сетевые ресурсы 

Активное использование информационно-комму-
никационных технологий в нынешних условиях обу-
словливает появление и стремительное развитие со-
циальных сетевых структур, переформатирующих 
общественные, социальные и экономические отно-
шения. Переустройство традиционного типа отноше-
ний в информационном обществе предполагает фор-
мирование и активное использование социальных 
сетевых информационных ресурсов, играющих роль 
преобразователя коммуникаций и распространителя 
разнотипной информации. 

Содержательное наполнение информационных 
ресурсов социальных сетей формируется в зависимо-
сти от профессиональных и личных интересов инди-
видуальных пользователей, коллективов или соци-
альных сообществ, существующих в интернет-среде. 
Заметим, что значительную часть всего объема ин-
формационных ресурсов социальных медиа Интерне-
та составляют учебные, научно-информационные и 
другие виды общественно значимых документных 
ресурсов, широко представленных разнотипными се-
тевыми документами. Поэтому, с точки зрения фор-
мирования распределенного документного фонда 
Национальной электронной библиотеки Украины, 
сетевые документы, представленные в среде соци-
альных медиа, вызывают интерес как объект депони-
рования с целью наиболее полного сохранения обще-
ственного документного ресурса. 

Формирование и комплектование фондов сетевых 
информационных ресурсов, представленных в на-

циональном сегменте сети Интернет, является слож-
ным процессом, требующим разработки эффективных 
моделей архивации электронных информационных ре-
сурсов. Процедуре обработки сетевых документов и 
проблеме архивирования информационных ресурсов 
компьютерных сетей посвящены труды многих укра-
инских и российских библиотековедов, в частности 
В. Копаневой, А. Соляник, И. Антоненко, О. Барковой, 
И. Давыдовой, А. Шемаевой, А. Земскова, Ю. Столя-
рова, Т. Майстрович, А. Джиго и др. 

Следует заметить, что в исследованиях этих уче-
ных раскрываются в основном аспекты архивирова-
ния электронных информационных ресурсов, пред-
ставленных в сети Интернет в виде законченных 
информационных продуктов, и не акцентируется 
внимание на динамических интернет-документах, ко-
торые являются результатом деятельности пользова-
телей сети. Общее количество таких документов в 
сетевом документном потоке постоянно растет. 

Наша цель – разработать классификацию сетевых 
документов, представленных в социальных медиа, и 
предложить рекомендации по организации их депо-
нирования. 

Архивирование электронных документов в биб-
лиотеке мы понимаем как их обработку и хранение 
в фондах с возможностью дальнейшего депониро-
вания. Депонирование – это размещение электрон-
ных версий сохраненных документов в глобальных 
информационных сетях для организации бесплат-
ного доступа. 
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Основными критериями отбора электронных до-
кументных ресурсов, подлежащих архивированию в 
библиотеках и депонированию, в отечественной и 
мировой практике определены признаки научной, ис-
торической или культурной ценности этих ресурсов. 
К ним относятся: отражение ресурсом национальных 
особенностей государства, качество представленной 
информации, тематика, авторство и язык. Кроме то-
го, общепризнаными подходами к архивированию 
электронных информационных ресурсов в сети Ин-
тернет в библиотеках являются: 

 выборочный сбор электронной информации;  
 архивирование национальных сегментов сети 

Интернет;  
 формирование фондов в пределах полученных 

обязательных экземпляров документов;  
 сохранение ресурсов всей интернет-среды [1,  

с. 181].  
Учитывая границы охвата национального домена 

сети Интернет, объектами депонирования должны 
стать:  

 официальные сайты органов государственной 
власти и управления, ведущих общественных объе-
динений, политических партий, известных деятелей 
политики, искусства, науки и культуры;  

 электронные библиотеки и институциональные 
депозитарии;  

 архивы общегосударственных газет и элек-
тронные научные журналы [2, с. 27].  

Перечень электронных ресурсов Интернета пред-
ставлен в социальных медиаструктурах как вспомо-
гательный источник поиска информации для пользо-
вателей сети. 

Надо подчеркнуть сложности архивирования элек-
тронных ресурсов, представленных в социальных ме-
диа, что обусловлено следующими факторами: 

 большинство популярных в украинском сег-
менте Интернета ресурсов является собственностью 
иностранных компаний, которые в своей деятельно-
сти на территории Украины пользуются собственны-
ми правилами и законодательством тех стран, где 
расположены их офисы [3, с. 237]. Поэтому в соци-
альных медиа, которые обслуживаются мировыми 
интернет-сервисами, контент не всегда представлен в 
соответствии с требованиями украинского законода-
тельства. Проблемы нравственного и правового ха-
рактера, возникающие вокруг отдельных ресурсов 
социальных сетей и их страниц, очень часто влияют 
на интересы участников информационных отноше-
ний. В условиях отсутствия четко определенных норм 
использования разнообразного тематического контента 
(в том числе и запрещенного) подавляющее большин-
ство авторов ресурсов социальных медиа при разме-
щении и распространении информации не обращают 
внимания на требования силовых структур, контроли-
рующих финансовых и правоохранительных органов. 
В результате архивирование таких ресурсов с после-
дующим размещением ссылок на них в фондах биб-
лиотек, на наш взгляд, неправомерно; 

 разнообразие и сложность структуры социаль-
ных медиа и динамичность интернет-ресурсов ус-
ложняют возможности идентификации электронных 
документов социальных сетей как объекта депониро-
вания. Многообразие технико-технологических осо-
бенностей социально-сетевых ресурсов формирует 
или слишком общее их определение, или, наоборот, 
очень детальное. Это соответственно влияет на мето-
дику отбора электронных документов и может при-
вести к отсутствию в библиотечных фондах некото-
рых сетевых информационных ресурсов как 
отдельных составляющих; 

 значительная активность пользователей по 
формированию сетевых документов в социальных 
медиа не исключает того, что некоторые пользовате-
ли, являющиеся производителями общественно зна-
чимой информации, могут не иметь достаточной ква-
лификации в избранной тематике. Это, в свою 
очередь, не гарантирует качества многих ресурсов. 
Поэтому при формировании отечественных инфор-
мационных баз данных, приоритетом которых явля-
ется достижение максимального ресурсосбережения 
и предотвращения дублирования при обработки до-
кументов, актуальным вопросом становится методи-
ка фильтрации контента социальных сетей.  

Попробуем идентифицировать сетевые документы 
социальных медиа в качестве объекта депонирова-
ния. Итак, социальные сети следует рассматривать 
как технологические комплексы, обеспечивающие 
организацию и управление обменом электронной 
информацией между субъектами социальных отно-
шений, а именно «горизонтальную коммуникацию» 
заинтересованных в таком обмене пользователей, 
объединенных общими информационными интере-
сами или потребностями [3, с. 21]. 

К социальным сетевым структурам среды Интер-
нета относят: блоги, миниблоги (Twitter, Tumbir, 
Blogger, LiveJournal, LiveInternet, Diary, Bigmir, Meta, 
Hiblogger); социальные сети (MySpace, Google+, 
Facebook, Одноклассники, ВКонтакте); интернет-
видеосервисы (Hulu, YouTube); фотосервисы (Flirk, 
Picasa). Возможность сетевого взаимодействия явля-
ется наиболее эффективным способом агрегации ин-
формационных ресурсов. Кроме того, обмен инфор-
мацией между пользователями стимулирует создание 
сетевых документов. 

Анализ контента социальных медиа и публикаций 
по теории депонирования сетевых информационных 
ресурсов [3-5] позволяет нам сформировать в соци-
альных медиа перечень групп электронных ресурсов, 
которые могут стать объектом депонирования в биб-
лиотеках Украины: 

 персональные социально-сетевые ресурсы ук-
раинских политических, общественных деятелей, 
ученых, деятелей культуры и искусства; 

 социально-сетевые ресурсы (на любом языке), 
содержательное наполнение которых формируют 
сведения о публичной деятельности или достижени-
ях украинских политических, общественных деяте-
лей, ученых, деятелей культуры и искусства, автора-
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ми которых могут быть как украинцы, так и ино-
странцы;  

 социально-сетевые ресурсы правительствен-
ных, общественных, научно-исследовательских ор-
ганизаций или объединений различных форм соб-
ственности, функционирующих на территории 
Украины;  

 социально-сетевые информационные ресурсы 
определенных отраслей знания на украинском языке, 
или ресурсы, авторами которых являются украинцы, 
украинские учреждения, организации и объединения, 
или иностранные организации, предметом деятель-
ности которых является Украина; 

 социально-сетевые ресурсы научных изданий, 
телевизионных или радиопрограмм на любых языках, 
которые используются на территории Украины. 

Эти группы сетевых ресурсов в социальных медиа 
в основном представлены документами, содержа-
тельное наполнение которых формируют пользова-
тели сети, т. е. именно они обновляют структуру и 
корректируют объем информации, размещенной на 
электронном ресурсе. Такая особенность электрон-
ных ресурсов социальных медиа обусловливается 
использованием систем управления контентом, кото-
рые представляют собой программный комплекс для 
создания, редактирования, управления и представле-
ния веб-страниц [6].  

Организацию управления контентом целесооб-
разно отождествлять с системой управления доку-
ментами, поскольку помимо функций представления 
и обновления информации она реализует функции 
сохранения, редактирования и публикации сетевых 
документов. Продуктом работы таких систем в соци-
альных медиа является особый тип сетевых докумен-
тов, который предусматривает непосредственное 
взаимодейсвие с пользователем в процессе формиро-
вания информационной составляющей документа.  

 На наш взгляд, нужно использовать отдельные 
понятия сферы веб-программирования, чтобы клас-
сифицировать эти документы по способу генерации 
(создания) на следующие виды:  

 сетевые документы, создаваемые по запросу 
пользователя, представляют собой электронные ре-
сурсы, содержание и структура которых формируют-
ся на основе запроса пользователя. При этом исполь-
зуют содержательную базу данных социальной 
медиасистемы и базу данных шаблонов для форми-
рования структуры документа. Примером таких до-
кументов являются электронные ресурсы персональ-
ных блогов и микроблогов;  

 документы, создаваемые в результате измене-
ния содержания и корректировки структуры элек-
тронного ресурса, – это сетевые документы, форми-
рующиеся в результате действий пользователя, 
направленных на обновление данных или корректи-
ровку их структуры. Такой вид документов широко 
представлен в социальных медиа, предусматриваю-
щих обсуждение и обмен мнениями, в частности фо-
румы и проекты, направленные на формирование 
виртуальных сообществ;  

 смешанные сетевые документы – это электрон-
ные ресурсы социальных медиа, формирующиеся в ре-
зультате влияния процессов корректировки и запросов 
на формирование новых информационных ресурсов. 
Такой вид документов, очень распространенный, пред-
ставлен как электронный ресурс социальных сетей, ин-
тернет-видеосервисов и фотосервисов. 

Следует заметить, что в украинской интернет-
среде существует отдельный мощный сегмент соци-
альных медиа, который принято называть автоном-
ной блогосферой. Автономный блог – это сегмент 
социальных медиа, формируемый отдельным лицом 
или группой лиц, содержание и структура которого 
находится под руководством владельца (автора), а не 
интернет-службы, он обеспечивает размещение и 
функциональность ресурса на собственной блог-
платформе [7]. В отличие от распространенной прак-
тики использования хостингов (Twitter, Tumbir, 
Blogger) или создания блогов для своих авторов (Ук-
раинская правда, ЛигаБизнесИнформ, Корреспон-
дент) автономные блоги обычно формируются поль-
зователями на базе собственных проектов с помощью 
бесплатных систем управления контентом 
(WordPress, MovableType, e2, PMachine, InTerra) [8]. 
Преимущество автономного блога в том, что он мо-
жет использовать сетевой ресурс как площадку для 
размещения своих работ и демонстрации таких дос-
тижений пользователей сети, которые еще не имеют 
достаточного признания.  

С учетом особенностей отдельных видов ресурсов 
социальных медиа, в процессе депонирования, на 
наш взгляд, целесообразно использовать подходы к 
отбору электронных документов, которые сформиро-
вались в библиотечно-информационной практике. В 
частности, для сетевых документов, представленных 
в сети как «открытый контент», наиболее целесооб-
разным является применение автоматического сбора 
сетевых документов. Под автоматическим сбором се-
тевых документов понимают процесс фиксации элек-
тронных документов сети в определенный промежуток 
времени, осуществляемый поисковыми роботами, ко-
торые анализируют содержательное наполнение ре-
сурса с последующим занесением ссылок на него в 
индексную базу [9, с. 183]. 

В большинстве случаев ресурсы социальных ме-
диа содержат расширенный набор мета-тегов, позво-
ляющих значительно увеличить вероятность обнару-
жения ресурса в автоматизированном режиме. Мета-
теги формируют директивы поиска и обновления 
сайта. Эта служебная информация используется по-
исковыми программами для детализации поиска. Не-
достаток этого способа обнаружения сетевых доку-
ментов проявляется в отсутствии возможности 
каталогизации и осуществления библиографического 
учета в автоматизированном режиме. 

Используя современный опыт фильтрации кон-
тента сетевых информационных ресурсов, обозначим 
перечень ресурсов, которые не будут подлежать де-
понированию в библиотеках:  

 ресурсы социальных сетей, содержащие кон-
тент, блокируемый из соображений национальной 
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безопасности: социально-сетевые ресурсы экстреми-
стских, сепаратистских и террористических движе-
ний, ресурсы онлайн-мошенников и финансовых пи-
рамид и т.д.;  

 ресурсы социальных медиа, затрагивающие эко-
номические интересы — сайты, нарушающие права на 
интеллектуальную собственность, в том числе файло-
обменные сайты, торрент-трекеры [3, с. 190–191]. 

В процессе организации архивирования сетевых 
документов, представленных в социальных медиа, 
необходимо учитывать показатели интенсивности 
использования сетевых информационных ресурсов. 
Для этого следует использовать специализированные 
информационные сервисы, обеспечивающие поиск 
научной информации. Среди них отметим наукомет-
рические базы данных Google Scholar, SkyVerse 
Scopus, Web of knowledge, Microsoft Academic Search, 
Alexa Rating, Яндекс ТИЦ, определяющие индекс ци-
тирования [10]. Кроме сведений об объекте рейтинга, 
эти сервисы содержат ссылки не только на его сете-
вой информационный ресурс, но и ссылки на его 
представительство в системах социальных медиа 
(социальных сетях и блогах). Это позволяет автома-
тизировать сбор ссылок и формирование индексной 
базы социально-сетевых ресурсов с возможностью 
дальнейшего их архивирования. Кроме того, для по-
иска тематических социально-сетевых ресурсов 
можно использовать наукометрические базы данных 
и рейтинги, сформированные ведущими отраслевыми 
и региональными библиотеками, информационными 
центрами и учебными заведениями Украины. 

Для более полного мониторинга сетевых доку-
ментов, представленных в социальных медиа, поми-
мо привлечения, субъектов системы документальных 
коммуникаций (ведущих библиотек, информацион-
ных центров, научных учреждений и учебных заве-
дений), следует наладить сотрудничество с информа-
ционными службами органов государственной 
власти и управления, ведущими общественными 
объединениями, политическими партиями, а также с 
известными деятелями политики, искусства, науки и 
культуры для получения четких сведений об исполь-
зовании ими социальных медиаресурсов, в частно-
сти, о наличии:  

 персональных представительств в социальных 
сетях;  

 тематических ресурсов в социальных сетях;  
 тематических блоговых платформ;  
 веб-платформ для размещения публичной ин-

формации с последующим ее обсуждением.  
Такая информация обеспечит выявление социаль-

но-сетевых ресурсов и дальнейшую их селекцию, т. 
е. отбор в соответствии с критериями качества, таки-
ми как образовательная, научная или культурная 
ценность документа. 

Структурные элементы библиотечной системы, в 
рамках которой организуется формирование темати-
ческих отраслевых архивов глобальных компьютер-
ных сетей, по нашему мнению, должны принимать во 
внимание ресурсы социальных медиа, которые в 
большинстве случаев подпадают под категории элек-

тронных ресурсов обязательного депонирования и 
долговременного хранения. 

Учитывая сложность структуры и непостоянство 
сетевых документов в системе социальных медиа, 
первоочередной задачей для библиотеки является 
формирование хранилища данных, которое будет со-
держать сведения о научно-информационном потен-
циале ресурсов каждого из видов социальных сетей с 
указанием возможности полнотекстового сохране-
ния, поскольку они имеют общественное значение и 
ценность. Четко определив объекты депонирования, 
в основу расширения национальных архивов за счет 
ресурсов социальных медиа целесообразно положить 
разработанные ранее принципы корпоративной под-
готовки тематических составляющих с централизо-
ванным формированием справочно-поискового аппа-
рата с полнотекстовым индексированием имеющихся 
массивов информации [5, с. 19]. 

Формирование тематических баз данных ссылок 
на медиа-ресурсы с последующим их депонирова-
нием, по нашему мнению, следует проводить на ба-
зе областных универсальных научных библиотек, в 
частности: 

 областные универсальные научные библиотеки 
могут присоединиться к формированию депозитари-
ев социально-сетевых ресурсов правительственных, 
общественных, научно-исследовательских организа-
ций, социально-сетевых ресурсов научных изданий, 
телевизионных или радиопрограмм на любых языках, 
которые публикуются на территории региона;  

 публичные библиотеки могут формировать де-
позитарии: персональных социально-сетевых ресур-
сов публичных деятелей, ресурсов (на любом языке), 
содержательное наполнение которых составляют 
сведения о публичной деятельности или достижения 
украинских деятелей, социально-сетевых информа-
ционных ресурсов по определенным отраслям знания 
на украинском языке, ресурсов, авторами которых 
являются украинцы или предметом деятельности ко-
торых является Украина.  

Таким образом, необходимо отметить сложности 
определения целесообразности архивирования элек-
тронных ресурсов, представленных в социальных 
медиа. Это обусловлено такими факторами, как раз-
нообразие и сложность структуры социальных медиа 
и динамичность сетевых документов, которые их 
формируют. Поэтому методы отбора документов в 
процессе депонирования следует совершенствовать, 
сосредоточив внимание на технико-технологических 
особенностях социально-сетевых ресурсов. 
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Е. Г. Раевская  

Деятельность Китайской академии наук и отражение 
ее научно-технических публикаций в международных 
информационных системах 

Рассмотрена деятельность Китайской академии наук (КАН) с момента ее ос-
нования в 1949 г. до настоящего времени: структура и принципы работы Акаде-
мии, направления научной деятельности, кадровый состав, расходы на научно-
исследовательскую деятельность и ее результаты. Особое внимание уделено ре-
формированию КАН в последние 30 лет, что позволило ей занять позиции одной из 
главных сил модернизации страны, эффективно работающего мозгового центра 
развития экономики, основанного на инновациях. Проведен статистический анализ 
отражения научных публикаций Академии в международных информационных сис-
темах (SCOPUS, ScienceDirect, Ulrich’s Periodicals Directory, Nature Publishing 
Index), на основе которого сделан вывод, что вклад КАН является важным слагае-
мым успешного развития китайской науки в целом, занимающей в настоящее время 
вторые позиции в мире и претендующей на роль мирового лидера в науке и технике 
в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: Китайская академия наук,  научно-технические публикации, 
международные информационные системы, реформа научно-исследовательской 
системы, инновации 

 
 
 

 «Учиться и когда придёт время прикладывать усвоенное к делу» 
Конфуций (перевод В.В. Малявина) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Наука в Китае имеет древние традиции и когда-то 
была одной из лучших, дав миру важнейшие изобре-
тения в истории человечества на ранних этапах раз-
вития цивилизации. Позднее, по разным причинам 
она утратила лидирующие позиции на несколько 
столетий, и только в наше время, а точнее в послед-
ние 30 лет, в Китае наблюдается стремительный рост 
и настоящее возрождение науки [1-3].  

В наши дни Китай стремится стать мировым ли-
дером во многих направлениях и область науки и 
техники, в которой он уже добился значительных ус-
пехов, является одним из главных приоритетов. Вот 
уже несколько последних лет Китай занимает второе 
место в мире по количеству опубликованных науч-
ных статей и почти догнал США, традиционно зани-
мающие первое место [4, 5]. Такая ситуация наблю-
далась и в 2013 г. [6], чему способствовала 
государственная политика реформ, рост расходов на 
научные исследования с упором на инновации,  а 
также поднятие общественного статуса науки как ос-

новы социально-экономического развития страны 
[7]. Правда некоторые исследователи отметили, что в 
последнее время рост научных публикаций китай-
ских ученых несколько замедлился и перешел от 
экспоненциального характера к линейному [8]. 

Прогресс в этой области определяется многими 
факторами, в том числе вкладом в развитие науки 
различных научных и образовательных организаций, 
важнейшими из которых являются научно-иссле-
довательские институты, университеты, академии 
наук. Настоящая статья посвящена вкладу Китайской 
академии наук в развитие китайской науки на совре-
менном этапе.  

КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК:  
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

В настоящее время в Китае (Китайской народ-
ной республике) существуют три главных акаде-
мии наук: Китайская академия наук, Академия об-
щественных наук КНР и Академия инженерных 
наук Китая (табл. 1).  
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Китайская академия наук (сокращенно – КАН, 
англ. - Chinese Academy of Sciences, CAS), которой 
посвящена данная статья, основана в 1949 г. сразу 
после образования Китайской народной республики. 
До середины 1970-х гг. она объединяла как естест-
венные, так и общественные науки, но сейчас занима-
ется только естественными науками, так как в 1977 г.  
из нее выделилась Академия общественных наук. В 
табл. 1 также для сравнения включена первая акаде-
мия наук Китая (Academia Sinica), которая после по-
ражения гоминьдановского режима в гражданской 
войне в конце 1940-х гг. переехала на Тайвань и ус-
пешно там работает. В КНР существует также ряд 
менее крупных научных академий (например, меди-
цинских наук, геологических наук, сельскохозяйст-
венных наук, рыболовства и др.).  

Китайская академия наук - это государственное уч-
реждение, подчиняющееся Госсовету КНР (через Госу-
дарственный фонд естественных наук Китая) и являю-
щееся главным консультативным органом по вопросам 
науки и технологий. Все вопросы развития науки, тех-
ники, внедрения разработок и т.п. курирует Министер-
ство науки и технологий. Деятельность Академии фи-
нансируется правительством, допускаются и частные 

пожертвования. Приоритетные научные фундамен-
тальные исследования финансируются по грантам из 
Государственного фонда естественных наук КНР. 

Структура КАН представлена на рис. 1.  Руково-
дство осуществляет президиум Академии в главе с 
президентом (в настоящее время это 6-й по счету 
президент КАН, Бай Чунли, 1953 г. рождения). Пре-
зидиум и президент избираются общим собранием 
членов Академии.  

Академия включает 6 отделений: 
 математики и физики, 
 химии, 
 наук о жизни и медицины, 
 наук о земле, 
 информационных технологий, 
 технических наук. 
Большое значение в КАН придают междисципли-

нарным направлениям исследований. КАН учредила 
Центр математических и междисциплинарных наук, 
задача которого находить практическое применение 
теоретическим моделям, прежде всего в области 
биомедицины, электроэнергетики, защиты окру-
жающей среды, финансовом и инженерном деле. 

 
 
 

Таблица 1 
 

Главные академии наук материкового Китая и прилегающих территорий 
 

 
Название  

академии наук 

Страна 
или адми-

нистративная 
единица 

Год 
осно-
вания 

 
Научный  
профиль 

 

Количество  
подразделений, 
институтов,  
центров 

 
Персонал 

Китайская  
академия наук 

КНР 1949 Фундаментальные 
исследования в об-
ласти естественных 

наук 

6 отделений, 
13 региональных 
отделений, более 
100 институтов, 
2 университета 

Более  
64 тыс. чел. 
(в т.ч. 710 
академиков) 

Академия  
общественных 
наук КНР 

КНР 1977 Исследования  
в области общест-

венных наук 
(экономика, исто-
рия, международ-
ные отношения, 

социология, право, 
философия) 

5 отделений, 
35 институтов,  
более 90 исслед. 

центров 

3200 

Академия  
инженерных 
наук Китая 

КНР 1994 Инженерные науки 
(металлургия, ма-
шиностроение, 

строительство, тя-
желая и легкая про-
мышленность, с/х) 

9 отделений, 
своих институтов 

не имеет 

762 академи-
ка, 

251 старших 
членов ака-
демии 

Тайваньская 
академия наук 

(Academia 
Sinica) 

Китайская рес-
публика, 
Тайвань 

1928 Исследования в 
области математи-
ки, физики, наук о 
жизни, обществен-
ных и гуманитар-

ных наук 

3 отделения, 
24 института, 

7 исслед. центров 

2256 сотруд-
ников  
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Рис. 1. Организационная структура Китайской академии наук [9]. 

 
 

В настоящее время в основном штате КАН более 
64 тыс. чел. научного персонала, при этом около 34% 
(~ 22 тыс.) составляют женщины. Профессиональный 
персонал насчитывает 52600 чел. (81,3% от общего 
количества), в том числе 7800 (14,8%) профессоров, 
13400 (25,5%) доцентов и 19800 (37,6%) профессио-
нальных кадров среднего уровня; администрацию 
представляют 5700 чел. (8,8% от общего персонала), 
рядовых сотрудников – 6400 чел. (9,9%). Среди ос-
новного штата 22200 чел. (34,3%)  имеют научную 
степень PhD, 15600 чел. (24,1%) –  степень Master de-
gree. Средний возраст сотрудников КАН – 38,6 лет. 
Сотрудников до 30 лет насчитывается 27,5% от об-
щего числа, в возрасте 31-35 лет – 21,4%, 46-50 лет – 
14,4%, 36-40 – 12,3%, т.е. получается, что почти по-
ловину основного штата Академии составляют со-
трудники в возрасте 35 лет и моложе.  

Новые члены Академии избираются действую-
щими членами каждые два года, к концу 2012 г. чис-
ло академиков составляло 710 человек (в том числе 
43 женщины): 136 чел. из отделения математики и 
физики, 123 – из отделения химии, 124 – из отделе-
ния наук о жизни и медицины, 116 – из отделения 
наук о земле, 82 – из отделения информационных 
технологий, 129 – из отделения технических наук,  
кроме того, в Академию входило 64 иностранных 
члена. Число вновь избранных членов в 2013 г. огра-
ничивалось до 60 чел. Членство в Академии наук 

считается самым высоким уровнем национальной 
чести для китайских ученых. 

Китайская академия наук имеет 13 региональных 
подразделений по всей стране, контролирует 124 на-
учных учреждения, куда входят 104 научно-
исследовательских института (включая 3 ботаниче-
ских сада); 2 университета (University of Chinese 
Academy of Sciences и University of Science and Tech-
nology of China (Hefei)), организация поддержки уни-
верситетов, центр документации и информации, из-
дательский дом, 12 управляющих организаций  
(с главными офисами и филиалами) и другие.  

Расходы на научные исследования КАН постоян-
но увеличиваются аналогично тому, как в КНР рас-
тут и общие расходы на науку, которые в настоящее 
время составляют приблизительно 2% от ВВП [10]. 
На рис. 2 приведена кривая роста расходов на науч-
ные исследования в КАН за последние 14 лет (1997 г. 
принят за 100), которая показывает, что расходы 
КАН на научные исследования за этот период воз-
росли более чем в 10 раз. Общие расходы на науку в 
КАН в 2012 г. составили 31,91 биллионов (млрд) юа-
ней (приблизительно). К концу 2012 г. в 104 научно-
исследовательских институтах Академии осуществ-
лялось 32200 исследовательских проектов, расходы 
на эти проекты составляли 21343 биллионов юаней 
(72,5% от общего объема расходов на науку), сред-
ние расходы на каждый проект были 591700 юаней 
(приблизительно 4 млн руб.).  
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Рис. 2. Рост расходов Китайской академии наук на научные исследования 
в 1997-2011 гг. (1997 г. принят за 100) [9, 11]. 

 
 
 
В отчете о деятельности КАН за 2013 г. [11]  при-

ведена информация об увеличении количества и по-
вышении качества научных публикаций ее сотрудни-
ков. Так, по результатам анализа, проведенного 
самой Академией, в трех основных международных 
научно-технических поисковых системах SCI (Science 
Citation Index), EI (Engineering Index),  ISTP (Index to 
Scientific & Technical Proceedings) было выявлено 
29440 опубликованных в 2012 г. исследовательских 
статей, в которых первым автором указан сотрудник 
КАН (что на 4482 больше, чем в 2009 г.), из них 16550 
в SCI (extended version), 10840 – в EI, 2086 – в ISTP. 

В 2011 г. в SCIE (Science Citation Index Expanded) 
(CD version) цитировалось 29456 статей сотрудников 
КАН, опубликованных за период 2006-2010 гг., т.е. 
на 3852 больше по сравнению с 2010 г. Частота ци-
тирования статей сотрудников КАН была 3,86. В 
1998 китайских журналах в 2010 г. было опублико-
вано 10774 статей ученых КАН. 

Еще одно направление, в котором КАН смогла 
достичь значительных успехов, - это количество па-
тентов, полученных в стране и за рубежом. В 2012 г. 
иностранных заявок было  подано 612, а общее число 
китайских патентных заявок КАН составило 11032 
(на 16% больше, чем в предыдущем году). Из общего 

количества китайских заявок 9644 относились к заяв-
кам на изобретения, 745 – на полезные модели, 31 – 
на промышленные образцы. Было выдано 5974 ли-
цензии на патенты (на ~32% больше, чем в 2011 г). 

РЕФОРМИРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ СТРАНЫ  

Китайская академия наук первоначально была 
создана по советской модели, по образцу Академии 
наук СССР – с аналогичной системой управления, 
академическими званиями и стипендиями. Первые 
20 лет своей истории она находилась под влиянием 
советской Академии, которая постоянно оказывала 
ей значительную помощь в инициировании и про-
ведении научных исследований, а также в подго-
товке научных кадров. Затем это сотрудничество 
было свернуто и последовали 10 лет «культурной 
революции», когда Академия оказалась в трудном 
положении, и развитие научных исследований за-
тормозилось, но все-таки Академия не была полно-
стью ликвидирована.  

В конце 1970-х гг. в КНР начались экономиче-
ские реформы, и именно КАН стала одной из дви-
жущих сил модернизации страны. Ученые КАН 
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разрабатывали пути построения в стране рыночной 
экономики и принимали активное участие в реали-
зации программ развития страны. В этот период 
Академия стала меняться, подстраиваясь под но-
вые потребности страны.  

Сначала КАН вела научные исследования по всем 
без исключения направлениям, как это делала в свое 
время АН СССР. Затем в 1977 г. произошло выделе-
ние из КАН Академии общественных наук, что 
улучшило управляемость обеих структур и дало воз-
можность  усилить их специализацию. Образование в 
1994 г. Академии инженерных наук Китая еще более 
углубило специализацию, этой Академии были пере-
даны функции разработки военной и космической тех-
ники, металлургии, энергетики и других инженерных 
наук. Примером успешной работы Академии инже-
нерных наук является то, что Китай за последние годы 
стал одним из мировых лидеров в области промыш-
ленного использования возобновляемых и альтерна-
тивных источников энергии, особенно ветро- и гелио-
энергоустановок, а также «зеленой» и атомной 
энергетики. Таким образом, исследовательская дея-
тельность КАН сосредоточилась на фундаментальных 
исследованиях в области естественных наук. 

С начала 1980-х гг. на протяжении 20 лет  в Китае 
проходила реформа научно-исследовательской сис-
темы страны, в результате которой была сломлена 
первоначальная единая замкнутая система управле-
ния плановой экономикой, преодолен отрыв науки и 
техники от экономики и постепенно усилена роль 
рыночной экономики, что отразилось на распреде-
лении ресурсов науки и техники и функционирова-
нии научно-технических организаций [12]. Руково-
дство страны вывело государственные научно-
исследовательские институты из-под контроля ми-
нистерств и предоставило им финансовую свободу.  

Реформа коснулась и КАН, в которой было про-
ведено сокращение научных институтов со 123 до 92 
с одновременным повышением объемов их финанси-
рования до 40%. Начиная с этого периода, КАН ор-
ганизовала множество коммерческих структур. В 
рамках Академии было создано много успешных 
коммерческих компаний, например, из нее вышла из-
вестная компания Lenovo, которая в настоящее время 
является крупнейшим в мире производителем персо-
нальных компьютеров. Эта компания была создана 
группой китайских ученых на средства КАН и оста-
ется и сейчас частично подконтрольной КАН, вла-
деющей приблизительно 40% ее акций. 

В настоящее время КАН имеет более 30 предпри-
ятий, составляющих ее холдинг (например, CAS 
Holding Co. Ltd., China Science Publishing & Media 
Group Ltd., Software Engineering Center, CAS Beijing 
Printing Co. Ltd., Shanghai Bi Ke Clean Energy Tech-
nology Co. Ltd. и др.), более 20 из них она непосред-
ственно инвестирует, имеет в них долю, и эти пред-
приятия приносят ей доход. Так, в 2012 г. общий 
доход холдинговых предприятий КАН составил  
278,4 биллионов (млрд) юаней (около 2 трлн руб.) 
[11]. Кроме того, КАН имеет долю и соответственно 
доходы от нее в других предприятиях, принадлежа-
щих государству. 

В настоящее время КАН исполняет роль мозгово-
го центра страны, выполняя функции совещательно-
го органа по вопросам науки и техники. Она предос-
тавляет правительству страны и другим организациям 
обширные квалифицированные рекомендации в облас-
ти науки и техники на самом высоком уровне. Пред-
ложения и исследования КАН включены в «Нацио-
нальную стратегию развития науки и техники 2020». 
Кроме того, КАН предоставила в Государственный 
совет КНР свой доклад «Фундаментальные исследо-
вания и разработка стратегически новых техноло-
гий». В течение 2012 г. Академия разработала 28 
консалтинг докладов или предложений и получила 
более 40 важных замечаний от национальных руко-
водителей. Качество и влияние докладов КАН по-
стоянно растет. Другие направления работы КАН 
включают улучшение краткосрочной концепции 
развития науки и техники в стране: улучшение сис-
темы оценки внутренних проектов, продвижение 
программ, которые поощряют эффективное исполь-
зование региональных ресурсов, стандартизацию 
внутреннего управления, сотрудничество с другими 
организациями и др. 

При реформировании Академии наук Китая 
большое внимание было уделено готовности науч-
ных организаций развивать инновационную дея-
тельность. В 2011г. КАН утвердила план своего 
развития до 2020 г. под названием «Инновации-
2020». Если институт КАН эффективно работает и 
выдвигает перспективные инновационные проекты, 
то по решению президиума КАН он получает до-
полнительное финансирование из поощрительного 
фонда, который образуется за счет сокращения до 
20% финансирования неэффективно работающих 
научных учреждений.  

В КАН ввели возрастной ценз на занятие адми-
нистративных должностей: предельный возраст для 
президента Академии 65 лет, вице-президентов –  
60 лет, возраст директоров НИИ не должен превы-
шать 55 лет. 

В последние годы были приняты меры  по повы-
шению зарплаты научным сотрудникам: с 1998 г. она 
выросла в среднем в 27-28 раз и составляет от 500 до 
двух-трех тыс долларов в месяц в зависимости от 
уровня квалификации сотрудника, приоритетности 
направления его работы и эффективности его дея-
тельности. Это стимулирует ученых к участию в ин-
новационных проектах. Средняя базовая зарплата 
молодых ученых составляет около 500 долларов. 
Примерно столько же активные сотрудники получа-
ют в виде грантов. Пенсии в КАН составляют 100% 
зарплаты. 

КАН целенаправленно ведет работу по привлече-
нию в науку квалифицированного персонала – своих 
и зарубежных молодых кадров, зарубежных экспер-
тов, с помощью множества различных специальных 
программ с хорошей финансовой поддержкой.  

Рассматривая вопросы реформирования на совре-
менном этапе Китайской академии наук и китайской 
науки в целом, следует остановиться на том, что в 
Китае в последнее время центр научных и приклад-
ных исследований все больше смещается в сторону 
университетов. В середине 1990-х гг. КНР начала 
форсировать университетские исследования, и сейчас 
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университеты постепенно становятся базой как для 
прикладных, так и для фундаментальных исследова-
ний. КАН также имеет в своем составе два крупных 
университета, которые вносят значительный вклад в 
ее деятельность. В связи с этим в КНР в последнее 
время идут дискуссии о роли КАН. Несмотря на то, 
что за 65 лет с момента своего создания Академия 
значительно реформировалась, она рассматривается 
как наследие плановой экономики, а ее роль как 
высшего консультативного органа по вопросам науч-
но-технической политики и одновременно централь-
ного исполнителя ключевых исследовательских про-
ектов делает ее статус противоречивым и все чаще 
вызывает недоумение [13]. Некоторые китайские 
ученые считают, что университеты работают более 
эффективно, чем КАН и предлагают, оставив за ней 
консультативную роль в вопросах научно-
технической политики, а также почетную роль «сим-
вола интеллекта общества», передать большинство 
подчиненных ей научно-исследовательских институ-
тов университетам. Таким образом, можно считать, 
что в Китае происходит движение от советской мо-
дели построения научно-исследовательской деятель-
ности  в сторону американской. В какую сторону бу-
дет дальше развиваться КАН, покажет время, в 
любом случае развитие науки в Китае происходит 
очень динамично и постоянно выдает все новые ре-
зультаты, эффективно влияя на жизнь страны и ее 
положение в мире. 

По-видимому, все эти изменения в итоге и позво-
лили поднять на новую высоту публикационную ак-
тивность научных подразделений Академии. 

АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ КИТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 

В крупнейшей в мире информационно-анали-
тической системе SCOPUS статистический анализ 
выявил 391195 научных публикаций ученых КАН (в 
ответ на запрос Chinese Academy of Sciences) при 
общем количестве публикаций Китая (КНР) – 
3602776. С каждым годом растет количество публи-
каций сотрудников КАН и ученых Китая в целом. На 
рис. 3 показана динамика роста публикаций КАН и 
КНР в период от 2000 до 2013 гг. В 2013 г. в БД 
SCOPUS общее количество публикаций Китая было 
438070, в то время как публикаций Китайской акаде-
мии наук – 46325, что составило 10,5% от общего ко-
личества публикаций страны. 

Распределение по тематике публикаций КАН за 
период с 1960 г. по настоящее время показано на 
рис. 4. При общем числе публикаций КАН за дан-
ный период 391195 основная их часть относится к 
фундаментальным академическим дисциплинам: 
физика и астрономия, химия, инженерные науки, 
материаловедение (общая сумма превышает 100%, 
так как некоторые статьи относятся к нескольким 
научным дисциплинам).  

Распределение по типам документов демонстри-
рует, что основная часть публикаций представляет 
собой статьи в периодических изданиях (327740), ма-
териалы конференций (45539) и обзоры (8439).  

 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика роста количества научных публикаций Китая и Китайской академии наук, отраженных 
в базе данных SCOPUS в период 2000-2013 гг. 
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Рис. 4. Распределение по тематике научных публикаций Китайской академии наук в базе данных SCOPUS  
в период 1960 г. – настоящее время 

 
 

Распределение по типам источников показыва-
ет, что наибольшее количество статей за период  
с 1960 г. по настоящее время КАН опубликовала в 
журналах: “Proceedings of SPIE the International Soci-
ety for Optical Engineering” (4484), “Chinese Science 
Bulletin” (4131), “Chinese Physics Letters” (3498), 
“Plos One” (3183), “Applied Physics Letters” (3052). 

В полнотекстовой базе данных ScienceDirect, 
одном из крупнейших в мире онлайн-сборников пуб-
ликаций результатов научных исследований изда-
тельства Elsevier, на момент подготовки настоящей 
статьи было найдено 83456 документов авторов из 
Китайской академии наук, опубликованных в науч-
ных журналах, включенных в эту базу, и кроме этого, 
660 книг авторов из КАН. Наибольшее количество 
статей КАН опубликовано в журналах, относящихся 
к основным направлениям естественных наук: “Jour-
nal of Alloys and Compounds” (1451), “Materials Let-
ters” (1215), “Journal of Crystal Growth” (1170), “Ap-
plied Surface Science” (1004).  На рис. 5 представлена 
динамика роста публикаций ученых КАН в журна-
лах, входящих в БД ScienceDirect, – такая же стреми-
тельная, как и в других рассмотренных здесь инфор-
мационных системах. 

В базе данных Ulrich's Periodicals Directory  аме-
риканской компании ProQuest, самой крупной БД, 
описывающей мировой поток серийных изданий по 
всем направлениям науки, по данным на ноябрь 2014 
г. было выявлено 6854 наименования научных изда-
ний Китая.  По запросу Chinese Academy of Sciences 
было найдено 2403 периодических и продолжаю-
щихся изданий КАН. Из них веб-сайт имели 1942 из-
дания, реферировалось и индексировалось 1077, ре-

цензировались 494, находилось в онлайн-доступе 
149, находилось в списке Journal Citation Report 69, 
имело открытый доступ 33 наименования. 

Мировой рейтинг публикационной активности 
научных организаций Nature Publishing Index еже-
годно составляет Nature Publishing Group. Организа-
ции, включенные в рейтинг, ранжируются в нем на ос-
нове подсчета числа оригинальных научных статей, 
опубликованных сотрудниками данной организации в 
разделах Articles, Letters и Brief Communications изда-
ваемых этой группой 18 научных журналов семейства 
Nature (“Nature Communications”, “Nature Physics”, 
“Nature Chemistry”, “Nature Cell Biology” и т.д). Эти 
журналы считаются одними из самых престижных и 
авторитетных научных журналов в мире. При опреде-
лении места научной организации используются два 
показателя: число статей и корректированное число 
статей (corrected count), которое учитывает число соав-
торов и число организаций, к которым они принадле-
жат (аффилиаций).  

В списке “2013 Global Top 200” Китайская акаде-
мия наук заняла 6-е место, пропустив вперед Гарвард-
ский Университет (США), Массачусетский Техноло-
гический институт (США), Стэнфордский университет 
(США), Национальный институт здоровья (США) и 
Общество Макса Планка (Германия) [14].  При этом 
только за один год КАН переместилась на 6-е место с 
12-го (в 2012 г.). Российская академия наук в 2013 г. 
заняла в этом рейтинге 191-е место. 

Первые десять организаций КАН из этого рей-
тинга приведены в табл. 2 (первая строчка – это 
общие показатели для самой КАН, далее идут пер-
вые десять ее структур по мере убывания их вклада 
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в общий показатель). Организации КАН, опублико-
вавшие в 2013 г. в журналах Nature наибольшее 
число статей, – это прежде всего институты, отно-
сящиеся к биологии и другим наукам о жизни (бо-
лее 70 статей, выделяется Шанхайский институт 
биологических наук – 23) и институты, имеющие 
отношение к физике (более 60 статей, выделяется 
Институт физики – 29), за ними следуют институты 
по химии и наукам о земле. 

Данный рейтинг учитывает вклад всех организаций 
соавторов каждой статьи, однако можно предположить, 
что одной из причин такого высокого места КАН в рей-
тинге Nature является то, что многие статьи китайских ав-
торов написаны в сотрудничестве с иностранными уче-
ными, что способствует повышению их научного уровня.  

Действительно, если взять первую же ссылку на статью из 
данного списка, принадлежащую Институту физики 
КАН: Ying Jiang, Qing Huan, Laura Fabris, Guillermo C. 
Bazan, Wilson Ho. Submolecular control, spectroscopy 
and imaging of bond-selective chemistry in single function-
alized molecules. Nature Chemistry 5, 36–41(2013), то 
обнаружится, что эта статья написана 5-ю авторами, 
двое из которых являются китайцами, одновременно 
принадлежащими и китайской научной организации 
(Институт физики КАН и Международный центр 
квантовых материалов Пекинского университета),  и 
американской (Калифорнийский университет США), 
а 3 других иностранных соавтора работают в универ-
ситетах США. 

 
 

 
 

Рис. 5. Динамика роста числа статей сотрудников Китайской академии наук 
в научных журналах, входящих в базу данных Science Direct за период 2000-2014 гг. 

 
 

Таблица 2  
 

Данные организаций КАН (первая десятка) в списке “2013 Global Top 200” рейтинга  
публикационной активности Nature Publishing Group [14] 

 

 
Название организации в составе Китайской академии наук 

Число статей  
с поправкой на 

число соавторов и 
аффилиаций* 

Общее 
число 
статей 

Chinese Academy of Sciences (CAS) (всего) 63,15 165 
Institute of Physics  10,87 29 
Shanghai Institutes for Biological Sciences  8,19 23 
Institute of Biophysics  4,08 11 
Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health  3,95 5 
Institute of Genetics and Developmental Biology  3,21 10 
Institute of Chemistry 2,17 5 
Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology  2,14 7 
Institute of Microbiology  2,01 4 
Shanghai Institute of Organic Chemistry  1,94 2 
Institute of Zoology  1,78 7 

 
*Сумма долей участия организации в каждой публикации с поправкой на число авторов. 
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И это неудивительно, так как в последнее время 
сотрудничество китайских ученых с иностранными, 
особенно с учеными США, в области науки и техни-
ки все более расширяется и активизируется. Как ни 
странно, США и Китай,  соперники в экономике и 
политике, стали друг для друга первыми партнерами 
в научно-технических публикациях. Авторы работы 
[15] объясняют это увеличением расходов Китая на 
научные исследования, повышением числа китайских 
ученых и инженеров с образованием международно-
го уровня, готовых работать за рубежом и сотрудни-
чать, и улучшением отражаемости китайских науч-
ных публикаций в международных базах данных. 
Очень много в этом отношении делает именно Ки-
тайская академия наук. Все программы и мероприя-
тия, направленные на перечисленные цели, подробно 
описаны на ее сайте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За 65 лет своего существования Китайская акаде-
мия наук прошла долгий путь, начав его с советской 
академической модели, постепенно меняясь, приспо-
сабливаясь к новым политическим и экономическим 
условиям, возникающим в стране. Большие измене-
ния произошли в 1977 г. и в 1994 г., когда из состава 
КАН выделились Академия общественных наук Ки-
тая и Академия инженерных наук Китая, а КАН со-
средоточилась на фундаментальных исследованиях в 
области естественных наук, а также на разработке и 
участии в планах развития экономики страны с осо-
бым упором на инновации. КАН имеет обширную 
сеть филиалов, научно-исследовательских институ-
тов, два университета и десятки коммерческих ком-
паний, инвестируемых ею и использующих ее разра-
ботки. Постоянно растут расходы КАН на научно-
исследовательскую деятельность. Средний возраст 
сотрудников КАН в настоящее время составляет 38,6 
лет, введены и исполняются ограничения по возрасту 
руководящих работников КАН.  

Реформы КАН позволили добиться значительных 
успехов в научной деятельности, что доказывается 
значительным ростом числа научных публикаций и 
патентов. Анализ отражения научно-технических 
публикация КАН в международных информацион-
ных системах и базах данных демонстрирует посто-
янную динамику их роста, сосредоточенность на 
фундаментальных направлениях естественных наук, 
достижение признания научных публикаций Китая в 
престижных международных рейтингах, возрастание 
международного сотрудничества китайских ученых. 

 Таким образом, в настоящее время Китайская 
академия наук еще сохранила советское «классиче-
ское» академическое наследие, но успешно реформи-
руется, адаптируясь к современным условиям, и ста-
вит цель разрабатывать самые современные 
инновации, что позволяет ей самой динамично раз-
виваться. Хотя Китай пока еще не создал националь-
ную систему инноваций, но он движется к ней быст-
рыми темпами при активном и непосредственном 
участии КАН. 

На сайте Китайской академии наук размещен ви-
деоролик с краткой вводной информацией по Акаде-
мии, который начинается с эпиграфа: «Китайцы по-
няли, что наука является ключом к возрождению 
нации». Этими словами можно было бы заменить на-
звание настоящей статьи, если отнести их в данном 
случае к Китайской академии наук. На примере раз-
вития Китайской академии наук можно увидеть, что 
китайцы смогли, как учит Конфуций, не только нау-
читься, но и приложить полученные знания к делу. 
Это может служить примером для других стран, же-
лающих улучшить свое положение в науке. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
РАЗДЕЛ  

УДК   027.1 : 004.77  

М. А. Плющ 

Поиск в Интернете сведений о шести тысячах книг  
в библиотеке Д. М. Голицына: происхождение  
легенды и определение возможного  
размера библиотеки 

Излагаются сведения, позволяющие выяснить происхождение легенды о шести 
тысячах книг в библиотеке Д. М. Голицына.  Разрозненные сведения были найдены с 
помощью Интернета непосредственно на сайтах, в оцифрованных изданиях книг и 
описании архивного дела, а также в печатных публикациях, библиографические 
описания которых были обнаружены в Интернете. Предпринимается попытка оп-
ределить возможный размер библиотеки Д. М. Голицына. Статья является приме-
ром использования Интернета для выявления малоизвестных сведений из истории 
российских частных библиотек с последующим получением новой информации о них 
путем комплексного анализа сведений. 

Ключевые слова: библиотековедение, Интернет, поиск малоизвестной инфор-
мации, история частных библиотек, библиотека Д. М. Голицына, происхождение 
легенды о 6 тыс.  книг 

С привлечением сведений из современных печат-
ных исследований и оцифрованных дореволюцион-
ных изданий в публикации [1] были подробно рас-
крыты происхождение и процесс передачи в 
литературе в течение почти двух столетий  легенды о 
пребывании библиотеки Д. М. Голицына якобы в 
Архангельской усадьбе при жизни владельца. Второй 
легендой является сведение, что состав библиотеки 
князя Д. М. Голицына включал около 6 тыс. книг 
(далее Легенда).  

Поиск на сайтах по поисковому запросу «биб-
лиотека Дмитрия Голицына шесть тысяч книг», по 
нескольким запросам в сервисах «Поиск книг. 
Google» и «Google. Книги» выявляет множество 
однотипных упоминаний библиотеки князя и шести 
тысяч книг в ней. Легенда упоминается в электрон-
ных энциклопедиях, включая Википедию и «Мега-
энциклопедию Кирилла и Мефодия», в «Историче-
ском словаре» на сайте «Словари онлайн». Она не 
встречается в оцифрованном дореволюционном из-
дании Д. А. Корсакова [2], но приводится в статье 
Н. В. Голицына [3, с. 5] и монографии В. С. Икон-
никова [4, c. 1079, сноска № 5].  

В книге «Русский Версаль…» М. А. Крючкова 
справедливо подчеркивает, что «при составлении [в 
Москве] описи [библиотеки Д. М. Голицына] не было 

обнаружено и половины этого количества [шести ты-
сяч]», но часть библиотеки находилась у сына  
Д. М. Голицына, Сергея Дмитриевича, и не была 
конфискована [5, с. 45, 48].  

Просмотр доступных в Интернете сведений в мо-
нографии [4, с. 1079, ссылка № 5] и статье Н. В. Го-
лицына [3, с. 5 со сноской] приводит к выводу, что 
Легенда впервые появилась в журнале «Библиогра-
фические записки». По ссылкам в этих работах обна-
руживается вышедшая в 1861 г.  публикация под на-
званием  «Материалы для русского индекса 
LIBRORUM PROHIBITORUM. Переписка о книгах 
Д. М. Голицына, Махиавелевой и Бокалиновой». В 
число этих материалов входит предписание членов 
«Вышнего суда» от 9 января 1737 г. обер-
гофмейстеру С. А. Салтыкову, отправленное в Моск-
ву. В предписании по вопросу конфискации имуще-
ства Д. М. Голицына и его сына Алексея Голицына 
говорится, что императрице Анне Иоанновне «из-
вестно учинилось, что у него Князь Дмитрея имелось 
на чюжестранных диалектах, також и переведенных 
на русской язык около шести тысяч книг» [6, столбец 
320; 2, с. 254]. Именно с этой публикации  1861 г. Ле-
генда о шести тысячах книг в библиотеке Д. М. Го-
лицына начала свой путь в печатной литературе 
вплоть до настоящего времени, причем без уточне-
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ний о наличии множества некнижных материалов, 
ненаучных изданий, многотомников, рукописных ле-
тописей и хронографов в библиотеке князя. Первое 
опровержение Легенды появилось в книге С. П. Луп-
пова в 1973 г.: путем сложных рассуждений он при-
шел к выводу, что размер библиотеки, возможно, со-
ставлял 2765 книг [7, с. 210-212]. Далее будет 
показано, что этот вывод неточен. 

Окончательно происхождение Легенды выясняет-
ся по сведениям в статье Корсакова в журнале 
«Древняя и Новая Россия» (1879 г., Часть XV), пере-
печатанной в доступной по Интернету книге [2,  
с. 254, 264 и ссылка № 1]. В ней дано изложение све-
дений из судебного дела Д. М. Голицына, которое 
историк анализировал в Госархиве. Другим источни-
ком сведений о судьбе библиотеки Д. М. Голицына, 
по словам Корсакова, стали извлечения из переписки 
Сената, Герольдмейстерской конторы и Канцелярии 
конфискации в 1741 г.  [2, с. 227, 265, сноска № 1].  

Корсаков отмечает, что, согласно архивным дан-
ным, А. И. Ушаков предъявил членам генерального 
собрания «князя Д. М. Голицына сказку о собранных 
им и покупанных и списанных им книгах, которые и 
детям его розданы, а прочия есть в Москве» [2, с. 254 
со ссылкой, 256]. При сопоставлении сведений из [6, 
столбец 320] и [2, с. 254] становится очевидно, что 
источником Легенды явилось мнение князя о разме-
рах его библиотеки, зафиксированное в вышеназван-
ной «сказке», в тексте допроса. Возможно, что она 
сохранилась в судебном деле Д. М. Голицына в Гос-
архиве, который ныне находится в Российском госу-
дарственном архиве древних актов (РГАДА, до 1992 г. 
ЦГАДА).  

Корсаков пишет, что  на основании именного ука-
за, датированного  20 декабря 1737 г., многие книги 
Д. М. Голицына «были распроданы разным учрежде-
ниям и в частные руки» еще в Москве [2, с. 264]. В 
известных печатных и электронных статьях, книгах и 
диссертациях нет сведений об этом указе. Нам уда-
лось выяснить, что Корсаков имел в виду указ, дос-
тупный на сайте Российской национальной библио-
теки [8, с. 375-377]. Указ, датированный 20 декабря 
1737 г. и опубликованный 12 января 1738 г., содер-
жит правила, по которым чиновники должны были 
распоряжаться любым конфискованным имущест-
вом. Период от опубликования этого указа до дос-

тавки  библиотеки Д. М. Голицына из Москвы в Кан-
целярию конфискации в Санкт-Петербурге 30 апреля 
1739 г. [2, с. 207] составил более 15 месяцев. За такой 
срок существенная часть библиотеки могла быть 
распродана [2, с. 264]. Многие старинные книги были 
расхищены [9, с. 62].  Это говорит о высокой вероят-
ности очень значительного сокращения размеров 
библиотеки Д. М.  Голицына к моменту доставки ос-
тавшейся ее части в Санкт-Петербург. 

Любые данные, в которых размеры библиотеки  
Д. М. Голицына  обозначаются словом «книги», не мо-
гут полностью соответствовать реальности.  Н. В. Го-
лицын отмечает, что в датированном 1722 годом ка-
талоге иностранных книг в составе библиотеки  
Д. М. Голицына многие записи относятся к сшитым 
статьям или соединенным в одном переплете книгам, 
объединенным по тематике [3, с. 2].  В книге [2,  
с. 207-208] и других источниках число русскоязыч-
ных материалов светского содержания обозначается 
как 336 книг. Однако в полном «реестре» этих мате-
риалов, состоящем из 336 строк  [10, с. 241-253], в 
некоторых строках отмечаются один том того или 
иного многотомного или двухтомного издания, не-
сколько текстов подряд, абсолютное большинство 
строк занимают рукописные тексты летописей и пе-
реводов иностранных книг на русский язык. По сви-
детельству Л. А. Марихбейн, в вышеуказанном ката-
логе иностранных книг «почти треть французских 
книг составляет периодика» [11, с. 32]. В связи с 
этими обстоятельствами мы считаем, что количест-
венные данные о книгах  следует обозначать как 
единицы хранения (ед. хр.) и приравнивать одну 
строку в любой из описей к одной единице хранения. 
При этом необходимо учитывать, что единицы хра-
нения на иностранных языках в библиотеке  
Д. М. Голицына являлись преимущественно научны-
ми книгами, сочинениями политических мыслителей 
XVII в.,  античных историков и ораторов, изданиями, 
посвященными юриспруденции, теории государст-
венного права и государственному управлению [3]. 

Для уточнения размеров библиотеки Д. М. Голи-
цына необходимо систематизировать имеющиеся 
сведения и представить их в хронологическом поряд-
ке вместе с другими данными. С этой целью была со-
ставлена таблица с указанием источников, некоторые 
из которых доступны в Интернете. 

 
Сведения о размере библиотеки Д. М. Голицына 

 
1722 г., каталог ино-
странных ед. хр. 

Книги и сшитые статьи на иностранных языках. Около 1300 ед. хр. в примерно 
1900 томах. Примерно треть франкоязычной части составляет периодика [3; 12, 
с. 32]. 

По подсчету И. Ф. Мартынова в каталоге 1290 названий, 119 карт и эстампов [12, с. 114, прим. 24]. 
9 января 1737 г. Предписание «Вышнего суда», указание на примерно 6 тыс. ед. хр.  на разных 

языках [6]. Число 6 тыс. обозначается словом «книги». 
Первые московские описи библиотеки сгорели в мае 1737 г. В декабре 1738 г. было закончено состав-
ление новой описи: реестр русских светских материалов включает 336 ед. хр., реестр русских религиоз-
ных текстов 346 ед. хр.,  на латинском  языке 447,  итальянском 131, французском 994, всего 2254 ед. хр.  
Не включены экземпляры на немецком, голландском, испанском, английском и шведском языках из-за 
отсутствия знающих эти языки переводчиков в московской конторе Канцелярии конфискации [5, с. 46; 
7, c. 207 со ссылкой на ЦГАДА (с 1992 г. РГАДА), фонд 340, опись № 1,  ч. 5, дело № 13981]. Русские 
религиозные тексты, согласно архивным данным, были осенью 1738 г. переданы в Синод, некоторые 
распределялись Синодом по церквам [10, сноска № 12]*. 
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«К 1740 г. русских и немецких книг Голицына находилось в Канцелярии конфискации 2415 томов» [2, 
c. 264] (см. конец таблицы). Другие книги или тома вместе с этим сведением Корсаков не упоминает. 
Мы определяем это сведение как указание на 2415 ед. хр. на русском и немецком языках.  
Дело № 576 «По записке из кабинета  Е. И. В. о доставлении сведений о библиотеках, имеющихся в уч-
реждениях Духовного Ведомства» [13, столбцы 651-653 отсканированной описи, доступной в Интерне-
те]. Из описания дела № 576 следует, что в ответ на вышеуказанную записку из Кабинета Ее Импера-
торского Величества (далее Кабинет) Синод отправил Кабинету ведомость о нескольких библиотеках. В 
ведомости не было сведений о том, какие книги были пригодны для библиотек и какие только для хра-
нения в архиве.  Получив эту ведомость, Кабинет направил Синоду сообщение от 4 марта 1740 г. Со-
гласно этому сообщению или поручению Синод должен был составить описи перечисленных в синод-
ской ведомости библиотек в случае, если такие описи отсутствуют, сравнить их с описями библиотек 
Троицкого Александро-Невского и Московского Спасо-училищного монастырей и пополнить библио-
теки этих двух монастырей за счет библиотек, перечисленных в вышеуказанной ведомости Синода**. 
Кабинет также поручил Синоду, во-первых, отобрать из последних и сохранить те книги, которые при-
годны только для архивного хранения, во-вторых, «отдать в Петропавловский собор и разослать в епар-
хии, где школы имеются», те книги, которые предположительно могли остаться после пополнения двух 
монастырских библиотек. К этому поручению от 4 марта 1740 г. прилагалась опись (реестр) книг 
Д. М. Голицына: 336 светских русских, 447 латинских, 131 итальянская, 994 французских описанных 
ед. хр. Немецкие ед. хр. в источнике [13] не упоминаются. Согласно  [7, с. 209; 10, с. 240; 13, столбец 
652] в ней, кроме описанных ед. хр., были неописанные 68 английских, 44 голландских, 23 испанских, 
5 шведских, 14 польских, 4 греческих ед. хр. и 5 рисовальных книг, всего 163 неописанные ед. хр.***. 
Общее число – 2071 светских ед. хр. –  включает 336 русских и 1735 иностранных ед. хр. без включения 
немецких изданий. Сама опись является копией московской конфискационной описи без реестра цер-
ковных книг. Копия была затребована и получена Кабинетом в январе 1740 г. из Канцелярии конфиска-
ции [14, с. 103]. В копию добавлено сведение о наличии пятнадцати связок с текстами «на латинском, 
немецком, французском, польском и русском языках». Дата получения Синодом указанной копии и по-
ручения от 4 марта 1740 г. неизвестна. В ответ на это поручение Синод в постановлении от 27 мар-
та 1740 г. сформулировал соответствующие распоряжения, согласно которым предполагалось, в частно-
сти, получить и отдать в Петропавловский собор библиотеку Д. М. Голицына, но перед этим провести 
опись указанных 163 неописанных ед. хр. на иностранных языках [13, столбцы 652-653]. Для ее состав-
ления они были отправлены в Коллегию иностранных дел [7, с. 209].  На момент принятия постановле-
ния Синода от 27 марта 1740 г. 63 российских ед. хр. (61 название, см. ниже) уже поступили в Кабинет, 
а в Петропавловский собор уже были переданы «российских и немецких 2197» ед. хр. согласно указу 
Кабинета от 5  марта 1740 г., адресованному не Синоду, а Канцелярии конфискации  [2, с. 264]. 
5 марта 1740 г. Поручение Кабинета в адрес Канцелярии конфискации. По этому поручению из  Канце-
лярии из числа  2415 русских и немецких ед. хр., которые Корсаков обозначает словом «тома» [2, 
с. 264], были отданы в Кабинет «российских 63 книги» (61 название), в Петропавловский собор «рос-
сийских и немецких 2197» ед. хр. и, следовательно, в Канцелярии оставлены 155 из русских и немецких 
2415 ед. хр. Принципиально важно, что передача 2197 российских и немецких ед. хр. по указу Кабинета 
от 5 марта 1740 г. в собор не упоминается (!) во многих других работах. Только один раз сведение об 
этой передаче подтверждается канцелярской справкой в [10, с. 240]. Не указанное в источнике [2, с. 264] 
количество иностранных ед. хр.  поступило из Канцелярии в Коллегию иностранных дел. Дата этого по-
ступления неизвестна [2, с. 264; 10, с. 240]. Согласно данным [10, с. 240] в перечне 63 российских 
ед. хр., отданных в Кабинет, было 61 название.  
12 июня, 21 июля, 9 августа и 23 августа 1740 г. (см. ниже на 5 августа). В расписках Петропавловского 
собора  с этими датами о приеме из Канцелярии конфискации 4 партий книг библиотеки Д. М. Голицы-
на зафиксировано 1915 иностранных ед. хр.  и с уточнением 282, а не 281 русских ед. хр., в целом 
2197 ед. хр. и 72 несброшюрованные связки. Немецкоязычные ед. хр.  из-за отсутствия их описи были пе-
реданы в этот период общим счетом, не указанным в источнике [7, с. 209 со ссылкой]. Таким образом, в со-
бор из Канцелярии конфискации по указу Кабинета от 5 марта 1740 г. поступили 2197 русских и немецких 
ед. хр.; по постановлению Синода от 27 марта 1740 г. в летние месяцы в собор из Канцелярии были переда-
ны еще  1915 иностранных и 282 русских, всего 4394 ед. хр.  [2, с. 264; 10, с. 240; 7, с. 209, 211]. 
5 августа 1740 г. Коллегия иностранных дел прислала в Синод не 163  иностранных ед. хр., включая ри-
совальные книги, библиотеки Д. М. Голицына (см. выше), а 150 ед. хр.  В их число входили 42 голланд-
ские,  14 польских, 3 греческих, 2 шведских описанных ед. хр. и  23 испанские, 62 английские и 4 италь-
янские неописанные ед. хр., всего 150 ед. хр. [13, столбец 653].  
По данным [2, c. 264] на начало 1740 г. в Канцелярии конфискации находилось 2415 томов русских и 
немецких книг Д. М. Голицына. Если обозначить их число как 2415 ед. хр. и если в него входили все 
336 русских ед. хр., то число немецких ед. хр. в Канцелярии составит на начало 1740 г. 2079 (см. ниже). 
Июнь 1741 г. Герольдмейстерская контора обратилась в Сенат с прошением передать ей некоторые кни-
ги Д. М. Голицына из числа отданных в Кабинет и Петропавловский собор [2, c. 264-265]. В ответ кон-
торе была отправлена справка из Канцелярии конфискации. Согласно справке, из Москвы, среди про-
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чих книг библиотеки Д. М. Голицына, было привезено «российских и немецких» книг «общим счетом 
2393». Из их числа в марте 1740 г. в Кабинет отданы 63 русских, в собор 2197 «российских и немецких» 
ед. хр. [10, с. 240 и ссылка № 20 на ЦГАДА (ныне РГАДА), ф. 286, опись № 2, дело № 6, лист 397]. Ука-
занное в канцелярской справке количество русских (63), а также партии русских и немецких (2197) ед. 
хр., переданных в марте 1740 г. в Кабинет и Петропавловский собор, соответственно, совпадает с ар-
хивными данными Корсакова о передачах по указу от 5 марта 1740 г. Согласно канцелярской справке 
[10, с. 240], на момент ее выдачи в Канцелярии находилось 155 ед. хр. на разных языках, согласно Кор-
сакову – на немецком и русском языках [2, с. 264]. Это несовпадение не имеет существенного значения. 
При сложении 346 ед. хр. религиозного содержания, 63 русских ед. хр. светского содержания в Кабине-
те, 4394 русских и иностранных в соборе, 163 иностранных ед. хр., отправленных из Синода в Колле-
гию иностранных дел для составления описи, и 155 ед. хр. в Канцелярии  сумма составляет 5121 ед. хр. 

      *  В книге [7, с. 209] без архивных ссылок предполагается, что церковные книги не были доставлены в 
Санкт-Петербург. Предположение основывается на том, что их опись отсутствует в Центральном государст-
венном историческом архиве СССР (см. ниже). Авторы статьи [10, сноска № 12)] указывают, что  факт пере-
дачи церковных книг в Синод зафиксирован на листе 168 в  части 1 дела № 189 в фонде № 6 РГАДА. В [7] 
Центральный государственный архив СССР (ныне Российский государственный исторический архив – РГИА) 
неточно обозначается аббревиатурой ЦГИАЛ. В 1941 г. на базе двух других архивов был создан Центральный 
государственный исторический архив в Ленинграде - ЦГИАЛ. В 1961 г. он был переименован в Центральный 
государственный исторический архив СССР - ЦГИА СССР. В 1992 г. он получил современное название. 
     ** В книге [7] на стр. 208 со ссылкой на дело № 576 указано, что в письме от 4 марта 1740 г. Кабинет пред-
ложил Синоду «пополнить библиотеки Александро-Невского монастыря и Славяно-греко-латинской академии 
за счет книжных собраний опальных и умерших лиц, а все остальные книги этих собраний передать в Петро-
павловский собор…». Из найденного на сайте РГИА описания к делу № 576  [13] следует другой вывод, при-
веденный в таблице.  Причина этого расхождения неясна. Письма таких учреждений, как Кабинет Ее Импера-
торского Величества, следует интерпретировать как указы. 
     *** Данные в описании дела № 576 [13, столбец 652] отличаются от указанных в таблице, вероятно, из-за 
неточности составителя этого описания. В таблице о числе неописанных иностранных ед. хр. и их языковом 
составе приводятся сведения, найденные авторами [10, с. 240] и автором [7, с. 208] непосредственно в деле  
№ 576 (РГИА, ф. 796, оп. 20, дело № 576, лл. 21-80). 

 
Таким образом, с помощью Интернета и найден-

ных в нем библиографических описаний были по-
лучены данные, указывающие, что доставленные в 
Санкт-Петербург светские единицы хранения биб-
лиотеки Д. М. Голицына составляют 4775 русских и 
иностранных ед. хр., большинство которых состав-
ляли иностранные научные книги и их переводы. 
Неизвестная часть библиотеки Д. М. Голицына на-
ходилась у его сына Сергея Дмитриевича и не была 
конфискована [5, с. 48], много книг было похищено 
или распродано еще в Москве. Точные размеры 
библиотеки значительно превышали 5 тыс. и могли 
приближаться к 6 тыс. ед. хр. Важным обстоятель-
ством являются широкие возможности Д. М. Голи-
цына для приобретения книг за свой счет, получе-
ния печатных книг в дар, приобретения рукописных 
переводов иностранных изданий в период пребыва-
ния князя в должности киевского воеводы и затем 
киевского губернатора. Вероятно, что М. А. Голи-
цын был владельцем библиотеки и его сын Д. М. 
Голицын мог ее унаследовать. Из вышеизложенно-
го следует, что мнение князя о 6 тыс. книг в его 
библиотеке было не голословным. Можно предпо-
ложить, что его источником являлись данные, ко-
торые Д. М. Голицын мог получить при разборке 
библиотеки задолго до ее конфискации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
1) В книге [7, с. 211] в сноске № 97 утверждает-

ся со ссылкой на публикацию [2, с. 264], что «к 
1740 г. в Канцелярии конфискации хранилось менее 
2415 книг Голицына». В действительности там ука-
зано, что «к 1740 году русских и немецких книг Го-
лицына находилось в Канцелярии конфискации 
2415 томов» [2, с. 264]. 

2) В [7, с. 211] говорится, что библиотека Д. М. Го-
лицына в расхищенном состоянии «досталась уже  
гр. Ф. А. Толстому». В действительности Ф. А. Тол-
стому была продана только коллекция летописей. 
Продажу осуществила вдова Н. А. Голицына – внука 
Дмитрия Михайловича [2, с. 265; 5, с. 157]. Опись 
этой коллекции, составленная Строевым и Калайдо-
вичем, доступна в Интернете. 

3) Если из 2197 русских и немецких ед. хр., пе-
реданных согласно архивной канцелярской справке 
[10] и Корсакову [2] в Петропавловский собор в 
марте 1740 г., вычесть переданные в собор летом 
1740 г. 282 русские ед. хр. [7, с. 209 и сноска  
№ 92], окажется, что число немецких ед. хр., пере-
данных в марте 1740 г. в собор, составляет 1915. 
Оно совпадает с числом переданных из Канцелярии 
конфискации в собор летом 1740 г. иностранных ед. 
хр. (1915), относительно которых в книге  [7,  
с. 209] не указан их языковой состав. Данные о пе-
редачах иностранных и русских ед. хр. из Канцеля-
рии в собор в период 12 июня–23 августа 1740 г. 
являются архивными (РГИА, фонд 796, опись 2, де-
ло № 576), что обуславливает их точность. Мы счи-
таем указанное совпадение случайным. 

4) По мнению А. Х. Рафикова, после ареста  
Д. М. Голицына часть его книг «была передана в 
Славяно-греко-латинскую академию, остальные – в 
Библиотеку Академии наук». От этих и других све-
дений о библиотеке Д. М. Голицына в статье [15, с. 
235] дается ссылка на листы 181об, 183об, 184, 
186об., 195, 219 в упоминавшемся деле № 576. 
Противоположные  данные о распределении книг 
приводятся в монографии [7, с. 209] со ссылкой на 
это же архивное дело, но на листы 262-262об. Мы 
не имеем возможности установить причину этого 
расхождения. 

5) Декабрь 1740 г. «Голицынская библиотека в 
декабре 1740 г. передана Канцелярией конфискации 
в Петропавловский собор» [13, столбец 653]. Проци-
тированное сведение противоречит иным сведениям 
из [13]. Причина противоречия не ясна.  

6) В статье [1] отмечается, что в библиотеке архи-
атера Р. Арескина находилось 4200 издательских 
единиц. От этого сведения дается ссылка на статью 
Е. А. Савельевой «Шотландские книжные собрания в 
фондах Библиотеки Российской Академии наук», вы-
шедшей в 2002 г. в альманахе «Философский век: 
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Альманах» (вып. 15). Ссылаясь на архивный документ – 
опись книг Р. Арескина, поступивших в БАН после 
смерти владельца – С. П. Луппов отмечает, что их чис-
ло в описи составляет 2322 названия на иностран- 
ных языках. Ученый указывает  [7, с. 238 со ссылкой  
№ 137], что  число книг, которое он считает ошибоч-
ным - 4200 книг - изначально приводит И.-К. Бакмей-
стер в монографии «Опыт о Библиотеке и Кабинете 
редкостей….» (СПб., 1779, с. 33). В Интернете на сайте 
«Google. Книги» была обнаружена изначальная фран-
коязычная публикация монографии И.-К. Бакмейстера 

(СПб., 1776 г.). В ней на странице 48 содержится указа-
ние на 4200 томов (volumes), а не книг или издатель-
ских единиц  библиотеки Р. Арескина. 

 
Материал поступил в редакцию 25.10.14. 
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