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Современное государственное управление прояв-
ляет повышенный интерес к цифровому культурному 
пространству. Это неслучайно, ибо наш современник 
увеличивает долю повседневной социальной актив-
ности в виртуальном пространстве не только в силу 
информатизации профессиональной структуры об-
щества, но и в силу новых культурных практик. Учи-

тывая это, можно предположить, что наиболее эф-
фективен в продвижении идей, культурных норм, 
типовых моделей поведения цифровой контент, ко-
торый мы понимаем как содержание информацион-
ных ресурсов, передаваемых и потребляемых с по-
мощью электронных устройств. Насколько верным 
является это предположение, может показать только 
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систематическое изучение цифрового культурного 
пространства (как фрагмента единого информацион-
ного пространства) на основе специализированных 
метрик. 

Виртуальная социокультурная реальность сложна и 
многообразна. В ней происходят процессы глобализа-
ции и локализации; постоянно идентифицируются но-
вые явления, отражается старение социума, возникают 
новые типы рациональности и иррациональности, раз-
виваются разнообразные модели поведения и т.д. В 
связи с этим изучение такого комплексного информа-
ционного (социально-информационного) объекта мо-
жет предоставить интересные результаты для понима-
ния современного человека, мотивов его действий и 
группового взаимодействия. 

Исследование цифрового культурного простран-
ства невозможно с помощью классического инстру-
ментария. Социальное и гуманитарное знание испы-
тывает сильное влияние естественных наук, техники 
и технологических достижений. Это стимулирует в 
социальных науках стремление к большей точности, 
строгости анализа, использованию количественных 
методов, что приводит к раскрытию ранее не заме-
чавшихся исследователями сторон явлений и процес-
сов культурной практики. Эта тенденция с еще 
большей отчетливостью проявляется в исследовани-
ях сетевого социокультурного пространства. Главная 
задача таких исследований – обеспечить фактами 
теоретические построения, так как теоретические 
учения, не подтвержденные анализом фактических 
данных, обедняют процесс познания социокультур-
ной реальности. 

Как отмечают специалисты в области теории по-
знания [1, 2 и др.], эмпирические данные имеют пря-
мое отношение к объяснению теоретических по-
строений, в том числе: 

 наличие их в арсенале исследователя способст-
вует выработке более богатых мыслительных образов 
соответствующих объектов; 

 они позволяют представить составные части и 
основные характеристики изучаемого объекта, 

 помогают вводить в научный оборот новые, 
часто междисциплинарные понятия, 

 оперирование фактическими количественными 
сведениями позволяет двигаться в познании от кон-
кретных проявлений к сущности и от сущности к ее 
частным случаям, 

 данные, полученные эмпирическим путем, 
дискредитируют чисто спекулятивный подход, 

 использование фактических данных позволяет 
добиваться согласованности теорий с массой накоп-
ленных фактов, 

 методики получения фактических данных вно-
сят вклад в правила и процедуры исследования, 

 показатели, шкалы, рейтинги, в частности 
являющиеся инструментарием мониторинга, могут 
иметь собственное теоретическое и практическое 
значение. 

Оперирование эмпирическими данными социо-
культурного характера имеет особенности, связан-
ные, прежде всего, со спецификой среды: социокуль-

турные объекты отличаются более низкой степенью 
формализации и непредсказуемостью вектора на-
правления связей социальных взаимодействий. Из-
мерение объектов социокультурного пространства 
принципиально отличается от измерения объектов 
природной и техногенной сферы тем, что проводится 
не с помощью специальных приборов, а часто с помо-
щью самих участников изучаемых процессов (респон-
дентов), фиксации их отношения к определенному 
факту. Повторение естественнонаучного эксперимента – 
непременное условие его достоверности, в то время 
как повторение социального эксперимента может быть 
разрушительным для социума. В процессе измерения 
объект социальной среды меняется, но так же меня-
ется и инструмент измерения. Многие характерные 
черты классической социальной среды перенесены 
на виртуальную сферу, отражаются в ней. Однако это 
не полное тождество: виртуальное пространство име-
ет свои особенности. 

Исследователи, изучающие цифровую культур-
ную среду, придают существенное значение измере-
нию состояния системы культурных артефактов в 
виртуальном пространстве [3, 4]. Количественная 
оценка ведущих элементов среды позволяет оценить 
вклад государства, общественных объединений, ча-
стной инициативы в развитие гуманитарного и куль-
турного просвещения в Интернет. В настоящее время 
имеются исследования, полностью посвященные со-
стоянию и перспективам современного рынка циф-
рового контента [5]. Вместе с тем, подобные работы 
дают процессуальную констатацию, но не показыва-
ют результативность предпринятых усилий. При 
этом следует отметить, что именно такой аспект 
взаимодействия является принципиально важным 
для аналитики цифровой культурной среды и может 
служить инструментом управления процессами, про-
исходящими в ее недрах. 

Результативность оценки цифровой культурной 
среды как информационного объекта сложной струк-
туры, прошедшей непростой путь развития, связана с 
созданием многокомпонентной системы индикато-
ров. Выбор индикаторов (как об этом писали специа-
листы, занимающиеся мониторингом [6-8]) – важ-
нейшая процедура измерения. Это значит, что успех 
измерения напрямую зависит от удачного, осмыс-
ленного числового выражения, в основе которого 
лежит концепция, характеризующая состояние и тен-
денции развития наблюдаемого объекта. Поэтому не 
всегда типовые индикаторы, разработанные государ-
ственными организациями, могут подойти для фик-
сации изменений наблюдаемого объекта. Для этих 
случаев исследователи специально разрабатывают 
параметры, определяющие своеобразие объекта на-
блюдения. 

Параметры (индикаторы) могут быть представле-
ны в виде вопросов, характеризующих отношение к 
какому-либо явлению, процессу, персоне, или отра-
жать новые пока еще не осмысленные обществом ка-
чества наблюдаемого предмета. Для того чтобы такие 
качества были понятны, основу измеряемых пара-
метров должны составлять элементарные, узнавае-
мые характеристики (психологи называют их паттер-
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нами). Такие образцы могут выражаться не только 
словами, но и графическими способами оценки. На-
пример, свое отношение к событию можно выразить, 
воспользовавшись кнопкой «Мне нравится», или дру-
гими поступками самих участников взаимодействия: 
размещением фотографий, «постов» (т.е. публикаций в 
социальной сети), «перепостов» (т.е. публикацией 
ссылки на «пост» другого автора), распространением 
метаданных о публикациях в социальных сетях среди 
определённой аудитории. 

Содержание и способ выражения индикаторов, 
характеризующих цифровую культурную среду, по-
зволяют изучить уровень соответствия функциони-
рующих интернет-ресурсов их целевому назначению. 
В этой связи мы предлагаем разделять индикаторы 
по следующим основаниям:  

1) индикаторы, характеризующие уровень дос-
тупности ресурсов целевой аудитории (преодоление 
цифрового неравенства и т.п.); 

2) индикаторы, характеризующие результатив-
ность непосредственного обращения к цифровому 
контенту. 

Второе направление развивается катастрофически 
медленно, что усиливает, на наш взгляд, риски влия-
ния антигуманистических сил на личность современ-
ного человека [9]. Поэтому целесообразно именно на 
нем остановить внимание, поставив перед аналити-
кой цифровой социокультурной среды задачу разра-
ботки нового научно обоснованного инструментария. 

Цифровая культурная среда богата разнообразием 
восприятия информационных объектов и способами 
реагирования на них. При этом чтобы правильно 
оценить виртуальное взаимодействие, исследователь 
должен опираться на известные, ранее разработанные 
способы дифференциации пользователей, которые 
сложились при изучении традиционной информаци-
онной среды: по интересу к тематике, степени вос-
приимчивости, пониманию содержания, по призна-
кам принадлежности к различным субкультурам. Эти 
теоретические инструменты позволяют транслиро-
вать потребности, представления, ожидания реци-
пиентов в информационное пространство коммуни-
каторов, что дает возможность автору (создателю 
цифрового контента) ориентироваться на потреби-
теля информации, а потребителю понимать намере-
ния автора. 

Дифференциация создателей цифрового контента 
предполагает учитывать дистанцию между профес-
сионалами и любителями, хотя все они включены в 
культурную, художественную, просветительскую 
деятельность и граница между ними весьма условна, 
что, в частности, отмечала Н.А. Сляднева [10]. Это 
многообразие встречается и в современном интернет-
пространстве, которое объединяет знатоков, обла-
дающих высоким уровнем художественной компе-
тенции (например, коллекционеров, галеристов и 
т.п.), тех, кто интересуется искусством, но не облада-
ет высоким уровнем эстетической компетенции, а 
также людей, равнодушных к культуре и искусству, 
случайно оказавшихся в информационном фрагменте 
этого содержания (например, по соображениям пре-
стижности или моды). По дистанции между цифро-

вым контентом и аудиторией художественная об-
ласть разделяется на элитарную и массовую зоны. 
Категории потребителей определяют пространствен-
ную и временную форму организации цифрового 
контента: его жанры, художественные формы, струк-
туру, т.е. характерные для определенного стиля 
принципы формообразования, композиции художе-
ственных произведений и их репрезентации в цифро-
вых форматах. Элитарная зона характеризуется кон-
центрацией наиболее сложных и инновационных 
эстетических форм. Массовая – широкой доступно-
стью для восприятия, привычной и простой формой 
(для массовой аудитории). Однако на практике часто 
встречается одновременное функционирование ин-
формационных ресурсов с разнообразным содержани-
ем и потребительской ориентацией. Это демонстриру-
ет доступность разнообразия цифрового контента и 
является одним из показателей эффективности и гар-
моничности цифрового культурного пространства. 

Для характеристики информационного взаимо-
действия имеет значение категория социального вре-
мени, так как через неё можно проследить бытование 
информационного объекта: причем, как жизненный 
цикл самого произведения, так и отношение между 
ним и публикой. Угасание интереса к произведению 
или наличие социальных фильтров (норм права, при-
оритетов оцифровки, ценностных критериев и т.д.) не 
означает отсутствия этого информационного объекта 
в цифровом культурном пространстве, потому что 
виртуальная среда предлагает как минимум три сце-
нария – существует возможность: 

 включения или возвращения объекта в акту-
альный информационный массив; 

 бытования в зоне ограниченного профессио-
нального доступа (искусствоведческих, литературо-
ведческих); 

 бытования на уровне метаданных. 
Особую форму существования объектов искусст-

ва представляет библиографическая информация в 
расширенном понимании этого термина, например, в 
трактовке Н.А. Слядневой [11] или теории «сверну-
того знания» Ю.С. Зубова [12]. Это в особенности 
касается латентной библиографической информации, 
существующей в виде аллюзий, реминисценций, ци-
тат, упоминаний, титулов «постов» в социальных се-
тях, рейтингов, а также в виде данных рекоменда-
тельных систем и модулей. 

Все перечисленные характеристики, применяемые 
для мониторинга объектов культуры в классической 
реальности, используются для измерения компонен-
тов электронной культуры. Примером этого может 
служить учет мнений пользователей в процедуре 
коллаборативной фильтрации для прогнозирования 
интересов, предпочтений людей. Однако сам факт 
обращения к цифровому культурному контенту не 
является показателем результативности его влияния 
на публику и эффективности новых форматов худо-
жественной коммуникации. 

Информация в сети, наряду со специальной ин-
фраструктурой, транслирующей её массам, становит-
ся основным элементом социально-информационных 



 

 

4 ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2016. № 7 

технологий (под социально-информационными тех-
нологиями мы понимаем совокупность методов и 
средств информационного воздействия на общество с 
целью получения определенного социального ре-
зультата [10]). Использование цифрового контента в 
интернет-проектах культурного и гуманитарного 
просвещения, создающих виртуальную культурную 
среду, происходит в двух направлениях:  

во-первых, с преобразующими целями, включаю-
щими художественное, эмоциональное, эстетическое, 
духовное, интеллектуальное развитие личности;  

во-вторых, для изменения социального поведения 
(коррекция, адаптация, выбор одной из типовых мо-
делей и т.д.). 

По нашему мнению, в качестве главного объекта 
изучения социокультурного взаимодействия в сети 
целесообразно рассматривать не только информаци-
онный ресурс, но и потребителя. Предметом анализа 
в этом случае будут выступать личностные характе-
ристики человека, его общекультурные компетенции, 
поведение, изменяющееся под влиянием восприятия 
цифрового контента в области культуры и искусства. 
Таким опосредованным образом динамика перечис-
ленных параметров позволит судить о характере и 
социальной функциональности цифрового культур-
ного контента. 

В таком контексте речь идёт не столько об анализе 
и прогнозировании интереса, потребности и после-
дующего выбора пользователями информационных 
ресурсов (как это происходит в рекомендательных сер-
висах), сколько о социальных действиях, повседнев-
ных практиках, информационной активности, которые 
можно было бы наблюдать в режиме мониторинга, но 
для которых не разработаны методики систематиче-
ского отслеживания. 

Антропологический подход к аналитике цифро-
вой культурной среды требует ориентироваться на 
характеристику изучаемой группы потребителей. Та-
кую характеристику потребителей также можно ус-
тановить через зависимость их информационных 
предпочтений от содержательной и целевой специ-
фики цифрового контента. При этом сама цифровая 
среда позволяет моделировать уровни воздействия на 
аудиторию в диапазоне: 

 полный охват целевой аудитории, 
 дифференциация и многоаспектная сегмента-

ция (по демографическим и психографическим при-
знакам), 

 проникновение на микро-уровень (уровень от-
дельной личности). 

С уверенностью можно предположить, что компе-
тентностная и поведенческая динамика на всех этих 
уровнях будет различной. Ввиду изложенного ясно 
обозначается задача выработки коллективных и ин-
дивидуальных индикаторов для измерения виртуаль-
ного взаимодействия. 

Система индикаторов должна включать набор 
фиксируемых реакций потребителя на цифровой 
контент, так как с их помощью можно проанализиро-
вать аудиторию. Например, количество «лайков» и 
«перепостов» у конкретной публикации расценивает-
ся как основа выборки и «точка отсчёта». Анализ та-
кого проявления информационного поведения позво-

ляет выявить контингент отметивших публикацию и 
затем изучить дальнейшее поведение этих людей в 
рамках интернет-проекта, а также в зоне его пересе-
чения с реальностью. В возможных действиях анали-
тика можно выделить: 

- фиксирование обращения к другим публикациям 
и анализ их состава с точки зрения повышения слож-
ности, расширения тематического круга, системности 
выбора и т.п.; 

- анализ комментариев по ряду критериев (в том 
числе с помощью методов аналитики содержания, 
контент-анализа, тематического анализа); 

- фиксирование форм реальной и виртуальной ак-
тивности в области культуры и искусства (подсчет 
публикаций, комментариев, фотографий, выступле-
ний в блогах и т.д.). 

Практика информационной аналитики для изме-
рений социальных объектов нередко использует 
шкалы, основанные на установленных отношениях 
между наблюдаемыми объектами: старше – моложе, 
лучше – хуже, больше – меньше. Построение изме-
рений при этом имеет целью описание латентных, 
интуитивно воспринимаемых переменных. Применяя 
этот инструментарий в изучении цифрового культур-
ного контента, мы предлагаем включать в систему 
индивидуальных индикаторов: 

 критерии и показатели (например, высокий, 
средний, низкий, нулевой), 

 оценки уровня развитости ряда компетенций 
(готовность личности использовать цифровой худо-
жественный контент, способность к ценностно-
ориентировочной деятельности, запас художествен-
ных знаний, тезаурус, сформированность мотиваци-
онных предпочтений и т.д.), 

 характеристики поведения в цифровой художе-
ственной среде (интенсивность, творческая актив-
ность, системность, самостоятельность, рефлексив-
ность, резистентность внешнему влиянию и т.д.). 

Учитывая социально-институциональный функ-
ционал художественной коммуникации, необходимо 
отметить фундаментальное значение для исследова-
ний эффективности цифрового культурного контента 
понятий «художественное развитие личности» и 
«разнообразие потребностей в художественной ин-
формации». Тогда, на закономерно возникающий во-
прос: «Насколько эффективен тот или иной цифро-
вой культурный контент для художественного 
развития личности?», используя характеристики по-
требителя художественной информации, предложен-
ные Ю.С. Зубовым [12], можно ответить: 

 информационный диапазон личности, 
 запас эмпирических знаний, 
 запас художественных знаний, 
 запас научных знаний, 
 общая осведомленность» (или читательский 

кругозор), 
 тезаурус (совокупность элементов языка и 

смысловых связей между ними). 
Интернет, как известно, открывает большие воз-

можности для участия массового актора в создании 
цифрового культурного контента, в таком случае 
значимость приобретает количественный анализ со-
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держания и характера информационно-созидающей 
деятельности как одного из уровней анализа художе-
ственного развития личности. Поэтому, в след за 
С.А. Чазовой [13], мы считаем важным в качестве 
индикаторов выделять различные аспекты информа-
ционного взаимодействия: художественное творчест-
во (создание контента), критика художественного 
произведения (обмен мнениями) и т.д. 

В целом, измерение цифрового культурного кон-
тента помогает спроектировать эмпирическую сис-
тему отношений между наблюдаемыми объектами, 
чтобы установить причинно-следственную связь яв-
лений социальной (в том числе виртуальной) среды и 
построить прогноз развития этих отношений. 

Сегодня невозможно говорить о полномасштаб-
ных исследованиях влияния цифрового контента на 
аудиторию, несмотря на то, что экспериментальное 
изучение отдельных компонентов вполне осущест-
вимо. Мы считаем, что проблемная ситуация кроется 
в исследовательской идеологии. 

«Зачем сегодня необходимы подобные исследова-
ния?» - может спросить представитель практики или 
чиновник. На наш взгляд, временной лаг между сме-
нами информационно-коммуникативных форматов 
(т.е. хронологический промежуток между возникно-
вением новых культурных норм и их доминантным 
положением в среде) – наиболее эффективный мо-
мент для реализации таких аналитических проектов. 
Однако есть опасность, что в нашей настоящей прак-
тике время и возможности вновь упускаются. Не 
стоит забывать, что именно опережающий подход 
гарантирует грамотное планирование культурного 
процесса, позволяющее заранее предусмотреть, какие 
структуры, осуществляющие социальное регулиро-
вание, являются наиболее эффективными для про-
движения культурных ценностей в силу социально-
преобразующего и развивающего личность потен-
циала. На таких основаниях должны базироваться 
решения о государственном финансировании произ-
водства цифрового контента или поддержке частной 
инициативы в этой области. В условиях профицита 
бюджетных средств, неорганизованности и неуправ-
ляемости цифрового контента, а также при наличии 
долгосрочных проектов национального уровня (в 
первую очередь, проекта создания Национальной 
электронной библиотеки) задачи стратегической ана-
литики цифрового культурного пространства стано-
вятся остро актуальными. Пафос затронутой пробле-
матики касается не только упорядочения 
представлений о непрерывно увеличивающейся мас-
се электронных информационных ресурсов, но и о 
возможности с их помощью влиять на культурные 
преобразования в социуме. 
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А.В. Титова, Т.А. Пронина  

Роль аналитических исследований в формировании 
проблемно-ориентированных  
научно-информационных продуктов 

Представлены результаты анализа потока научной литературы, поступающей в 
ВИНИТИ РАН, по проблеме изучения боли. Аналитические поисковые работы позволи-
ли выделить магистральные направления современных исследований по проблеме изу-
чения боли; с помощью метода смыслового наложения нескольких классификаторов 
разработан новый классификационный продукт и актуализирована существующая 
версия рубрикатора выпуска Реферативного журнала 04М3. «Физиология человека и 
животных. Нейрофизиология. Сенсорные системы. Нервно-мышечная система». Раз-
работана структура виртуальной проблемно-ориентированной базы данных «Про-
блемы изучения боли», ее разделы и рубрики на базе нового рубрикатора. Приведены 
результаты анализа научно-информационного потока, наполняющего разделы этой 
БД: «Научные достижения», «Организации-исполнители» и «Специалисты» по 
проблемам боли, прописана структура рубрик этих разделов. 

Ключевые слова: информатика, проблемно-ориентированные информационные 
продукты, базы данных, рубрикатор, классификаторы, проблемы изучения боли  

ВВЕДЕНИЕ 
На современном информационном рынке представ-

лено множество научно-информационных ресурсов. 
Держатели этих ресурсов используют разные концеп-
туальные подходы при их формировании, например, 
предоставление широкого спектра однотипных источ-
ников (PubMed), накопление разнородных источников 
и предоставление широкого спектра сервисных услуг 
(Scopus), создание проблемно-ориентированных пол-
нотекстовых баз данных (ПОБД) по приоритетным на-
учным направлениям (Ovid Technologies) или по науч-
ным направлениям, в основу которых положены свои 
издательские ресурсы (Springer).  

ВИНИТИ РАН со времени основания выполнял 
задачу создания научно-информационного русскоя-
зычного Реферативного журнала (РЖ) и соответст-
вующего банка данных. В условиях отсутствия дос-
тупа к мировым информационным ресурсам, 
генерируемый ВИНИТИ научно-информационный 
продукт, включающий русскоязычные рефераты, 
подготовленные специалистами в разных областях 
науки по полным текстам статей из авторитетных пе-
риодических зарубежных изданий, несомненно, был 
уникальным и единственным на то время в СССР, 
необходимым для развития отечественной науки. 

Вторая составляющая РЖ – реферативная информа-
ция из российской научной литературы, пользовалась 
заслуженным интересом не только советских, но и 
зарубежных исследователей и разработчиков.  

В настоящее время соотношение сил на россий-
ском научно-информационном рынке значительно 
изменилось: во-первых, появились специализирован-
ные информационные ресурсы, например, банк дан-
ных патентов, несколько солидных банков диссерта-
ций и т.п.; во-вторых, на научно-информационном 
рынке в открытом доступе представлены мощные за-
рубежные научные ресурсы; в-третьих, современные 
российские ученые с момента обучения в вузах ори-
ентированы на потребление международных науч-
ных источников, а языковой барьер давно перестал 
быть препятствием для изучения достижений миро-
вой науки; в-четвертых, организаторы отечественной 
науки, особенно в последние годы, ориентируют рос-
сийских ученых на интеграцию в зарубежные рей-
тинговые системы для оценки уровня результативно-
сти их научной деятельности в международных базах 
данных (Web of Science, Scopus и пр.). Не забудем 
здесь упомянуть и о Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ), использующем ряд междуна-
родных наукометрических показателей: индекс цити-
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руемости, индекс Хирша, импакт-фактор. И послед-
ний, весьма весомый фактор – дефицит денежных 
средств в условиях экономического кризиса в России.  

Учитывая перечисленные объективные факторы, 
попытаемся в рамках нашего узкого исследования 
понять, существует ли на российском информацион-
ном рынке некая реальная ниша для собственных но-
вых информационных продуктов ВИНИТИ, которые 
могут быть созданы на базе имеющихся интеллекту-
альных ресурсов и опыта, накопленного за годы су-
ществования Института. 

Поскольку основным инструментом исследований 
нами выбран Рубрикатор ВИНИТИ РАН, первона-
чально определим свое видение достоинств этого 
информационного продукта. 

История вопроса. Проблемы управления накоп-
ленными к настоящему времени мировыми научно-
информационными ресурсами требуют пристального 
внимания в связи с многократным возрастанием объ-
ема информации за последние десятилетия. Про-
блемно-ориентированные информационные ресурсы 
должны быть жестко классифицированы для осуще-
ствления целенаправленного поиска данных. Совре-
менная информатика предлагает широкий спектр 
различных поисковых методов. В этом ряду Государ-
ственный рубрикатор научно-технической информа-
ции – ГРНТИ (прежнее наименование – Рубрикатор 
ГАСНТИ) не только по-прежнему актуален, но и при-
обретает новое значение в связи с необходимостью 
объединения усилий ученых мирового сообщества по 
решению важнейших задач, стоящих перед человече-
ством, координации деятельности профильных научно-
исследовательских и научно-производственных под-
разделений в рамках исследований, проводимых в Рос-
сии, объективной оценки результативности научной 
деятельности коллективов ученых и персоналий. 
ГРНТИ – это универсальная иерархическая классифи-
кация областей знания, принятая для систематизации 
потока научно-технической информации [1]. На его 
основе построена система локальных (отраслевых, те-
матических, проблемных) рубрикаторов как в органах 
научно-технической информации, так и в среде «гене-
раторов» знаний, которыми являются научно-
исследовательские институты и другие организации, 
а также коллективы ученых или персоналии [2–4]. 

Функции и назначение рубрикаторов. Рубрика-
тор представляет собой иерархическую классифи-
кационную систему (классификационное дерево) с 
универсальным тематическим охватом отраслей 
науки, техники, экономики и любого другого вида 
человеческой деятельности (ветви классификаци-
онного дерева).  

Рубрикатор предназначен для: 
 определения тематического охвата научной 

литературы; 
 систематизации и классификации данных ин-

формационных источников; 
 формирования локальных ПОБД с целью их 

реализации на информационном рынке; 
 формирования адекватных запросов в инфор-

мационных сетях; 

 выполнения нормативной функции при разра-
ботке и совершенствовании локальных рубрикаторов; 

 выполнения функции языка-посредника между 
другими классификационными системами (МКБ, 
УДК, МПК, ББК, ТНВЭД и др.) [4–8]. 

 ведения статистических и аналитических ис-
следований научно-информационных ресурсов. 

Таким образом, рубрикатор предоставляет воз-
можность интеллектуальной «препарации» информа-
ционного потока, систематизируя его в соответствии 
с выбранными принципами классификации и удовле-
творяя информационные потребности пользователя. 

Рубрикатор является жесткой иерархической 
структурой и построен так, что классы одного уровня 
не пересекаются.  

Каждая рубрика соответствует определенной об-
ласти знания, отражает степень обобщения при логи-
ческой группировке понятий [1, 2] и закрепляется в 
рубрикаторе с помощью цифрового кода. Рубрики 
первого уровня соответствуют крупным областям 
науки или техники, они стабильны и обеспечивают 
неизменный «ствол» классификационного дерева. 
Наименования рубрик представляют собой устояв-
шиеся терминологические понятия, отражающие 
достижения науки [5, 6, 9–11]. 

Возможности взаимодействия рубрикатора с 
другими классификационными системами. Рубри-
катор позволяет «генераторам» научно-информа-
ионых ресурсов «встраивать» собственные информа-
ционные ресурсы (ИР) в общую классификационную 
систему, объединять разрозненные ИР, имеющие 
свои локальные или отраслевые рубрикаторы. 

Наши первые исследования в этом направлении 
были осуществлены в рамках проекта «Электронная 
Земля: научные информационные ресурсы и инфор-
мационно-коммуникационные технологии», вклю-
ченного в Программу фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН «Разработка фундаментальных 
основ создания научной распределенной информаци-
онно-вычислительной среды на основе технологий 
ГРИД». В Проекте участвовало несколько десятков 
профильных организаций, каждая из которых явля-
лась генератором значительного количества разно-
родных информационных ресурсов (базы данных и 
базы знаний, геоинформационные системы, вычис-
лительные средства и др.), которые нашли свое место 
при создании интегрированного информационного 
ядра по наукам о Земле и природопользовании на ос-
нове единой классификационной платформы – 
ГРНТИ и Рубрикатора ВИНИТИ [7, 11, 12].  

Коллективным пользователям или генераторам 
крупных ИР, имеющих собственные классификацион-
ные системы, использование возможностей рубрика-
торов необходимо для объединения этих ресурсов, вы-
явления идентичных тематических областей на разных 
информационных платформах и других целей межкор-
поративного или международного взаимодействия.  

Интересный опыт был получен при проведении 
наших исследований в рамках Государственного 
контракта с Минпромэнерго России «Научно-
техническое и информационное обеспечение дея-
тельности Рабочей группы и рабочих подгрупп Диа-
лога по промышленной политике и политике в сфере 
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предпринимательства в рамках реализации «Дорож-
ной карты» по Общему Экономическому Простран-
ству России и ЕС между Минпромэнерго России и 
Генеральным Директоратом по предпринимательству 
и промышленности Комиссии Европейских Сооб-
ществ в 2006-2007 годах» [12–14]. 

В рамках проекта выполнены работы по интегра-
ции документов Минпромторга,  Еврокомиссии, БД 
ВИНИТИ РАН, а также разработаны специализиро-
ванные тематические классификаторы по базовым 
отраслям промышленности с помощью метода смы-
слового наложения официальных документов: То-
варной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Содружества независимых государств 
(международной основой которой является Гармони-
зированная система описания и кодирования товаров, 
ГС), Пояснений к Гармонизированной системе опи-
сания и кодирования товаров («Explanatory Notes to 
the Garmonized Commodity Description and Coding 
System»), разработанных ВТО, и Пояснений к Ком-
бинированной номенклатуре Европейского Союза 
(«Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of 
the European Union»), разработанных Комиссией  
Европейского Союза.  

Классификация официальных документов со сто-
роны Евросоюза и России была проведена в соответ-
ствии с ГС. Метод аналитического наложения Руб-
рикатора ВИНИТИ на классификатор ГС позволил 
нам создать классификатор, позволяющий разным 
категориям пользователей осуществлять поиск в 
структурированных информационных ресурсах, 
пользуясь привычной им логикой [12–14]. 

Цель настоящей работы – создание нового ин-
формационного продукта – локального рубрикатора 
для проблемно-ориентированного научно-информа-
ионного ресурса и виртуальной ПОБД с документаль-
ным наполнением на его основе, и обсуждение его вос-
требованности у разных категорий пользователей.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Необходимость переработки существующего руб-

рикатора выпуска РЖ ВИНИТИ 04М3. «Физиология 
человека и животных. Нейрофизиология. Сенсорные 
системы. Нервно-мышечная система» возникла дав-
но. Первые признаки проблемы появились при рас-
паде Медицинского реферативного журнала в пере-
строечные годы. Тогда среди пользователей выпуска 
РЖ ВИНИТИ образовалась новая категория пользо-
вателей – потребители медицинской информации [7, 
8, 12, 15, 16].  

Для удовлетворения потребностей этой категории 
пользователей были подготовлены перечни рубрик, 
отражающие проблемы патологии нервной системы, 
выделены направления исследований современной 
неврологии, проанализирована терминологическая 
база и поток научной литературы (монографии, об-
зорная информация, справочная литература, перио-
дические издания, материалы конференций и съез-
дов) [8, 15–17]. Входной поток был детализирован в 
соответствии с классификационными системами меди-
цинской информации, выявлены смысловые классифи-
кационные единицы физиологического и медицинско-

го значения, проведены работы по смысловому 
наложению классификаторов различных отраслей зна-
ния (физиологии человека и неврологии) [8, 15–17].  

Структуризация новых рубрик была жестко при-
вязана к современной классификационной системе 
отечественной и зарубежной медицины – Междуна-
родному классификатору болезней [7, 8, 15, 16]. 

В настоящей работе аналитические поисковые ис-
следования были проведены по материалам двух кон-
ференций с годовым интервалом: XX Российской на-
учно-практической конференции с международным 
участием «Болевые синдромы: современный взгляд на 
диагностику и лечение» [18] и XXI Российской науч-
но-практической конференции с международным уча-
стием «Лечение боли: успехи и проблемы» [19].  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Развитие рубрикации на основе анализа  
данных материалов конференций 

Материалы конференций как самостоятельный 
информационный ресурс выбраны для оценки полно-
ты проблемно-ориентированного потока публикаций, 
поскольку всякая российская конференция собирает 
представителей различных научных школ. По резуль-
татам анализа материалов конференций мы определим, 
какие научные школы, организации и специалисты яв-
ляются лидерами по данному направлению, чьи ре-
зультаты исследований являются приоритетными.  
Такой подход позволит выделить направления со-
временных научных исследований, создать структу-
рированное информационное пространство для поль-
зователя в модели взаимодействия российских 
научно-исследовательских центров и научно-инфор-
ационного центра – ВИНИТИ РАН [4, 7, 12].  

Материалы ХХ РНПК систематизированы в 13 про-
блемно-ориентированных разделов, которым были 
присвоены рубрики, подчиненные вышестоящей руб-
рике «Болевые синдромы», подчиненной существую-
щей рубрике Рубрикатора ВИНИТИ 4-го уровня – 
341.39.19.33 «Боль» (1-й фрагмент рубрикатора). 

 
 

1-й фрагмент рубрикатора 
 

341.39.19.33. Боль 
341.39.19.33.07. Болевые синдромы 

341.39.19.33.07.05. Методы оценки и диагностики 
хронической боли 
341.39.19.33.07.07. Механизмы развития хрониче-
ской боли 
341.39.19.33.07.09. Головные и лицевые боли 
341.39.19.33.07.11. Боли в спине 
341.39.19.33.07.13. Скелетно-мышечные болевые 
синдромы 
341.39.19.33.07.15. Невропатические болевые  
синдромы 
341.39.19.33.07.17. Послеоперационные болевые 
синдромы 
341.39.19.33.07.19. Боль в онкологии 
341.39.19.33.07.21. Болевые синдромы в клинике 
внутренних болезней 
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341.39.19.33.07.23. Болевые синдромы в акушерст-
ве, гинекологии и педиатрии 
341.39.19.33.07.25. Психогенные болевые синдромы 
341.39.19.33.07.27. Профилактика, лечение и реа-
билитация больных с хронической болью 
341.39.19.33.07.29. Организация противоболевой 
медицинской помощи в России 
 

Материалы XXI РНПК тоже были систематизиро-
ваны в 13 разделов, т.е. за прошедший год основные 
направления российских исследований по проблемам 
боли не изменились. Только 2 раздела различаются 
по названиям: «Механизмы развития хронической 
боли» (2014 г.) и «Фундаментальные аспекты боле-
вых синдромов» (2015 г.). Надо заметить, что второе 
название более соответствует проблематике публи-
каций этого раздела. Таким образом, для построения 
рубрикации нашей виртуальной БД мы примем пере-
чень рубрик 2015 г. 

Развитие рубрикации на основе анализа  
потока публикаций  

Дальнейшие исследования направлены на разви-
тие и расширение рубрик. Для демонстрации в рам-
ках статьи выберем одну рубрику: 

341.39.19.33.09.09. Головные и лицевые боли 

Для объективизации исследований примем в ка-
честве обязательного условия наличие в анализируе-
мом потоке научной литературы полного перечня пе-
риодических изданий по проблеме «Головные и 
лицевые боли». Перечислим необходимые поисковые 
и аналитические шаги: 

1) выявление полного списка российских пе-
риодических изданий по проблеме изучения боли; 

2) заключение договоров с редакциями этих из-
даний о регулярном (ежемесячном или реже) предос-
тавлении в базу данных ВИНИТИ РАН полных тек-
стов публикуемых в них статей в электронном виде; 

3) анализ и классификация материалов по про-
блемам наук о жизни в Отделе научной информации 
ВИНИТИ; 

4) детализация рубрик для описания направле-
ний исследований по проблеме «Головные и лицевые 
боли»; 

5) наполнение рубрик научно-информационными 
ресурсами. 

При соблюдении приведенных требований доста-
точно обработки одного годового массива данных 
(завершенный цикл) для получения достоверных ре-
зультатов. С помощью наукометрических методов 
обработки научной литературы были выявлены ак-
тивно развивающиеся направления исследований, 
конкурентоспособные на международном рынке (на-
пример, оригинальные методы лечения мигрени, соз-
дание новых лекарственных средств и т.д.), а также 
тупиковые направления исследований. Подобные 
разработки «актуально – неактуально» позволяют 
компетентным организациям своевременно реагиро-
вать на достижения отечественной науки, произво-
дить оценку продуктивности исследований научных 
коллективов, регулировать финансовые потоки и т.д.  

Представим перечень тонких рубрик по проблеме 
«Головные и лицевые боли», подготовленный по ре-
зультатам анализа научной литературы (2-й фрагмент 
рубрикатора). В процессе работы научный редактор 
ВИНИТИ при затруднениях может обратиться за 
консультацией в профильный институт РАН или, на-
пример, в Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Мин-
здрава России в нашем случае. 

 
2-й фрагмент рубрикатора  

 

341.39.19.33.07.09. Головные и лицевые боли 
341.39.19.33.07.09.03. Нейрофизиология боли  
341.39.19.33.07.09.05. Головная боль 
341.39.19.33.07.09.07. Мигрень 
341.39.19.33.07.09.09. Кластерная головная боль 
341.39.19.33.07.09.11. Головная боль напряжения 
341.39.19.33.07.09.13. Невралгия тройничного нерва 
341.39.19.33.07.09.15. Другие болевые синдромы 
341.39.19.33.07.09.17. Общие принципы лечения боли 

Развитие тонкой рубрикации на основе  
анализа Международной классификации  
болезней и Международной классификации 
головной боли 

Для дальнейшей структуризации рубрик рубрика-
тора выбрана Международная классификация болез-
ней (МКБ) [7], принятая в отечественной и зарубеж-
ной медицине. 

Из множества существующих классов и подклас-
сов МКБ аналитическими методами были выделены 
фрагменты, соответствующие сформированному на-
учно-информационному потоку. В рамках настоящей 
статьи приведем расширение только двух рубрик – 
проблемы мигрени и головной боли (3-й фрагмент 
рубрикатора). 

 
3-й фрагмент рубрикатора 

 

МКБ 10 Класс VI Болезни нервной системы 
G43. Мигрень 

 G43.0. Мигрень без ауры (простая мигрень) 
 G43.1. Мигрень с аурой (классическая мигрень) 
 G43.2. Мигренозный статус 
 G43.3. Осложненная мигрень 
 G43.8. Другая мигрень 
 G43.9. Мигрень неуточненная 

G44. Другие синдромы головной боли 
 G44.0. Синдром «гистаминовой» головной боли 
 G44.1. Сосудистая головная боль, не классифициро-
ванная в других рубриках 
 G44.2. Головная боль напряженного типа 
 G44.3. Хроническая посттравматическая головная 
боль 
 G44.4. Головная боль, вызванная применением ле-
карственных средств, не классифицированная в дру-
гих рубриках 
 G44.8. Другой уточненный синдром головной боли 
 
Дальнейшее развитие рубрикатора получено ме-

тодом смыслового наложения еще одного официаль-
ного классификатора – Международной классифика-
ции головной боли (МКГБ) [8, 15, 16].  

С полной англоязычной версией МКГБ-3β мож-
но ознакомиться на сайте Международного обще-
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ства головной боли (МОГБ) www.ihs-headache.org, 
с краткими русскоязычными оглавлениями – на 
сайтах РОИГБ и РОИБ: www.headache-society.ru и 
www.painrussia.ru [15, 16]. 

Для развития Рубрикатора ВИНИТИ РАН, мы пе-
рекидываем смысловой мостик между рубрикой 
341.39.19.33. Боль рубрикатора выпуска М3 РЖ, 
рубрикой 341.39.19.33.07.09. Головные и лицевые 
боли, введенной нами по итогам анализа потока пуб-
ликаций профильных периодических изданий и Ма-
териалов конференций за 2014 и 2015 годы, и рубри-
кой Мигрень с ее развитием, подготовленным на 
основе рекомендаций Международной классифика-
ции расстройств, сопровождающихся головной и ли-
цевой болью, и Международной классификации го-
ловной боли, версия 3-β [8]. В итоге на основе 
аналитико-синтетической переработки четырех раз-
ных классификационных систем методом смыслово-
го наложения нами получено актуальное на текущий 
момент развитие рубрики Боль, раздела Мигрень, 
классификация которого, в свою очередь, является 
основой для рубрикатора нашей новой виртуальной 
БД «Мигрень» (4-й фрагмент рубрикатора).  

 
4-й фрагмент рубрикатора 

 

341.39.19.33. Боль 
341.39.19.33.07.09. Головные и лицевые боли 

341.39.19.33.07.09. 07. Мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.07. Мигрень без ауры 
341.39.19.33.07.09.07.09. Мигрень с аурой 
341.39.19.33.07.09.07.09.07. Мигрень с типичной 
аурой 
341.39.19.33.07.09.07.09.07.03. Типичная аура с го-
ловной болью (ГБ) 
341.39.19.33.07.09.07.09.07.05. Типичная аура без 
головной боли 
341.39.19.33.07.09.07.09.09. Мигрень со стволовой 
аурой 
341.39.19.33.07.09.07.09.11. Гемиплегическая миг-
рень 
341.39.19.33.07.09.07.09.11. 03. Семейная гемипле-
гическая мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.09.11. 03.03. Семейная геми-
плегическая мигрень 1 типа 
341.39.19.33.07.09.07.09.11. 03.05. Семейная геми-
плегическая мигрень 2 типа 
341.39.19.33.07.09.07.09.11. 03.07. Семейная геми-
плегическая мигрень 3 типа 
341.39.19.33.07.09.07.09.11. 03.09. Семейная геми-
плегическая мигрень с мутациями в других локусах 
341.39.19.33.07.09.07.09.11.05. Спорадическая ге-
миплегическая мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.09.13. Ретинальная мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.11. Хроническая мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.13. Осложнения мигрени 
341.39.19.33.07.09.07.13. 03. Мигренозный статус 
341.39.19.33.07.09.07.13. 05. Персистирующая аура 
без инфаркта 
341.39.19.33.07.09.07.13. 07. Мигренозный  
инфаркт 
341.39.19.33.07.09.07.13. 09. Эпилептический при-
падок, вызванный мигренозной аурой 
341.39.19.33.07.09.07.15. Возможная мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.15.03. Возможная мигрень 
без ауры 

341.39.19.33.07.09.07.15.05. Возможная мигрень с 
аурой 
341.39.19.33.07.09.07.17. Эпизодические синдро-
мы, которые могут сочетаться с мигренью 
341.39.19.33.07.09.07.17.03. Повторяющиеся желу-
дочно-кишечные нарушения 
341.39.19.33.07.09.07.17.03.03. Синдром цикличе-
ских рвот 
341.39.19.33.07.09.07.17.03.05. Абдоминальная 
мигрень 
341.39.19.33.07.09.07.17.05. Доброкачественное 
пароксизмальное головокружение 
341.39.19.33.07.09.07.17.07. Доброкачественный 
пароксизмальный тортиколис 
 

На этом этапе классификационные исследования 
закончены, поисковые научно-аналитические работы 
и смысловое наложение различных классификаторов 
позволили сформировать новый раздел рубрикатора – 
«Боль» и подготовить объективную структуру ПОБД 
«Мигрень» – наиболее актуального направления со-
временной медицины. При условии наполнения БД 
полнотекстовыми статьями из российских журналов 
и включении монографий, патентов, диссертаций, 
материалов конференций и других источников, мож-
но прогнозировать создание конкурентоспособного 
научно-информационного продукта. Научно-инфор-
мационные ресурсы могут быть представлены как в 
БД, например, сканы монографий текущего года, так 
и в удаленном доступе как отсылки в БД российских 
патентов, открытых зарубежных ресурсов, например, 
PubMed и т.п. Для повышения коммерческой привле-
кательности такого продукта российские полнотек-
стовые или реферативные документы дополняются 
выборками реферативной информации из зарубеж-
ных БД, проиндексированных по рубрикатору БД 
«Мигрень». Генерированная таким образом ПОБД 
представляет интерес для специалистов, изучающих 
проблемы мигрени, при подготовке научных статей, 
диссертаций, монографий и т.д., для практикующих 
врачей, для аналитиков, организаторов здравоохра-
нения (директоров НИИ и клиник, чиновников), ори-
ентированных на разработку стратегии организации 
здравоохранения, подготовку экспертных заключе-
ний по оптимизации исследований и внедрению дос-
тижений науки в медицинскую практику, по выявле-
нию прорывных технологий или внедрению новых 
методов лечения.  

Для ВИНИТИ РАН как создателя такой базы дан-
ных очевидны и другие возможности, например, 
привлечение на договорной основе специалистов 
высшей квалификации (из высокорейтинговых орга-
низаций РАН) для подготовки аналитических обзо-
ров, экспертных заключений (или незаслуженно за-
бытых итогов науки и техники), которые затем в 
качестве коммерческого продукта будут представле-
ны на научно-информационном рынке. 

Проблематика таких специализированных БД, 
аналитических обзоров и т.д. должна быть утвержде-
на членами Редакционной редколлегии ВИНИТИ 
РАН – ведущими специалистами российской науки. 
К этой работе можно привлекать потенциальных ин-
весторов прорывных направлений и технологий. В 
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нашем случае это могут быть фирмы-разработчики 
или производители лекарственных средств, с помо-
щью которых становятся возможными наиболее тру-
доемкие и дорогие этапы работ. 

Количественный и качественный анализ  
материалов конференций 

На основе анализа материалов конференций нами 
подготовлен перечень российских научных органи-
заций, которые специализируются на изучении фун-
даментальных основ болевых синдромов. В базах 
данных за 2014 и 2015 гг. зарегистрированы 5 иссле-
довательских учреждений Москвы, 4 – Санкт-
Петербурга, 2 – Владивостока и 1 – Казани. Научные 
организации, исследующие фундаментальные осно-
вы болевых синдромов, сосредоточены в основном в 
Москве и Санкт-Петербурге и являются высокорей-
тинговыми исследовательскими учреждениями РАН, 
Минздрава России, Минздрава Татарстана, Мини-
стерства обороны РФ.  

Количественный анализ публикаций показал 
наиболее высокую результативность исследований 
специалистов НИИ общей патологии и патофизио-
логии РАН.  

Для полного описания каждой научной медицин-
ской организации в разделе БД «Организации» требу-
ется создание классификатора, включающего стан-
дартные поля: «адрес организации», «дирекция 
организации», «перечень лабораторий», «список бюд-
жетных научный тем организации», «список грантов 
организации», «сведения о персоналиях по лаборато-
риям организации» и т.д. На первом этапе разработки 
такой виртуальной БД можно представить данные в 
удаленном доступе (отсылки на официальные сайты 
организаций), что минимизирует затраты ВИНИТИ 
РАН, проводить только ежегодную актуализацию и 
прописывание новых адресов сайтов в соответствии с 
рубриками БД. Со временем, при условии успешного 
продвижения на информационном рынке таких са-
теллитных БД на платформе ВИНИТИ РАН, уже са-
мо включение той или иной организации в участники 
проекта станет престижным, а поддержание БД мож-
но будет осуществлять на платной основе как для 
участников проекта, так и для конечных пользовате-
лей, например, клиник. 

По такому принципу формируется ценовая поли-
тика и в зарубежных базах данных, когда, например, 
стоимость БД, включающей более 500 периодиче-
ских изданий, сравнима с подписной ценой БД из  
6–8 проблемно-ориентированных высокорейтинго-
вых периодических изданий с рецензируемыми 
статьями из солидных научных центров. Такое объе-
динение информационных ресурсов «по интересам» 
позволяет владельцу ресурса предлагать на инфор-
мационном рынке дорогой продукт, а дополнитель-
ным сервисам вносить свою лепту в формирование 
его цены. 

Раздел БД «Специалисты» требует введения стан-
дартных полей «перечень научных интересов» и 
«список публикаций». У таких ресурсов есть не-
сколько категорий пользователей: научные сотруд-
ники, организаторы науки, потенциальные инвесто-

ры, информационные работники. Для научных 
сотрудников важен поиск коллег для обмена научной 
информацией, создание виртуальных научно-
исследовательских групп для совместной работы и 
т.д. Организаторы науки заинтересованы в информа-
ции о научном и кадровом потенциале персоны (пер-
сон), индексе цитирования научных работ персоны, 
послужном списке и т.д. Потенциальные инвесторы 
или разработчики, или, как в нашем случае, клиници-
сты смогут осуществлять выбор при наличии не-
скольких кандидатов на инвестиционные проекты, 
подбирать кандидатов для получения консультаций с 
целью повышения квалификации медицинских работ-
ников, уточнения схем лечения и т.д. Информацион-
ные работники, например, специалисты ВИНИТИ, на 
основании списка публикаций персоны и опублико-
ванного «перечня научных интересов» присваивают 
этой персоне классификационный код для включения 
его научных достижений в базу данных. Мониторинг 
персоны позволит уже через 2-3 годовых цикла по-
лучить объективную картину стабильности ее науч-
ных интересов, оценить продуктивность научной ра-
боты, а в случае значительного тематического 
разброса научных результатов оценить причины та-
кого разброса. При анализе информационного потока 
последних лет выявляются случаи дублирования ре-
зультатов исследований, встречаются публикации 
одних и тех же результатов разными авторскими со-
ставами в разных изданиях.  

По результатам анализа материалов конференций 
нами подготовлен перечень российских специали-
стов, изучающих фундаментальные основы боле-
вых синдромов (39 специалистов) и головные и 
лицевые боли (60 специалистов) за 2015 г., который 
мы здесь не приводим, для наполнения раздела вир-
туальной БД «Специалисты». 

Каждому специалисту по его научным достиже-
ниям (список трудов) присваивается классификаци-
онный код, для его описания в БД используется стан-
дартный набор информационных полей (ФИО, 
должность, научная степень, сфера научных интере-
сов, место работы, контакты и т.д.), указывается 
ссылка на персональный сайт, другие сервисы. В 
итоге, обработка входного потока литературы, по-
ступающей в ВИНИТИ РАН, позволяет осуществ-
лять объективный мониторинг достижений научного 
сотрудника, оценивать его вклад в российскую нау-
ку, а выявление рейтинга продуктивности специали-
ста по количеству публикаций в год занимает не-
сколько минут (сервисные услуги, аналогичные 
представляемым Scopus). При определении рейтинга 
по количеству печатных работ желательно выполнять 
стандартные процедуры рецензирования опублико-
ванных материалов.  

Кроме того составлен перечень российских науч-
ных организаций, которые специализируются на изу-
чении проблемы «головные и лицевые боли».  
В 2014 г. в БД зарегистрированы 4 исследователь-
ских учреждения Москвы, 0 – Санкт-Петербурга,  
1 – Воронежа, 3 – Казани, 1 – Ростова-на-Дону,  
1 – Самары, 1 – Красноярска, 1 – Астрахани, 1 – Ниж-
него Новгорода, 1 – Барнаула, 1 – Томска. В БД  
за 2015 г. зарегистрированы 5 исследовательских уч-
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реждений Москвы, 3 – Санкт-Петербурга, 1 – Уфы,  
3 – Казани, 1 – Екатеринбурга, 2 – Нижнего Новгоро-
да, 2 – Барнаула, 1 – Новосибирска, 1 – Волгограда,  
1 – Оренбурга, 2 – Ростова-на-Дону. Все научно-
исследовательские и медицинские институты, уни-
верситеты, академии, центры являются высокорей-
тинговыми и базовыми среди исследовательских уч-
реждений РАН, Минздрава России, Минздрава 
Татарстана, Министерства обороны РФ. В список 
вошли также 5 клиник. Отметим, что организации и 
клиники, занимающиеся проблемами изучения го-
ловных и лицевых болей, имеют гораздо более ши-
рокую географию по сравнению с разработчиками 
фундаментальных основ болевых синдромов, кото-
рые были сосредоточены в основном в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Количественный анализ публикаций по пробле-
ме головных и лицевых болей не позволил вы-
явить организации с высокой результативностью 
исследований ввиду малой выборки. Интересные 
результаты может дать, по крайней мере, годовой 
массив публикаций.  

Изучение смыслового содержания материалов 
конференций привело к заключению, что основными 
проблемами клиницисты считают недообследован-
ность пациентов с мигренью, недостаточную диагно-
стику, нецелевой подход к терапии боли и бескон-
трольный прием пациентами с хронической головной 
болью анальгезирующих лекарственных средств. 

Анализ смыслового содержания материалов 
конференций 

При условии размещения в ПОБД «Боль» полных 
текстов российских публикаций, станет возможным 
проведение силами специалистов ВИНИТИ РАН 
глубокого анализа материалов, выявление перспек-
тивных направлений исследований, продуктивных 
специалистов, результативных исследовательских 
коллективов и организаций различного подчинения 
(РАН, Минздрав и т.д.), что усилит связь науки и ме-
дицинской практики и ускорит внедрение достиже-
ний научной мысли в производство эффективных ме-
тодов лечения, в том числе инновационных 
лекарственных средств.  

Информация из адресных баз данных организа-
ций, исследователей и разработчиков позволит потен-
циальным инвесторам/контролирующим органам, на-
пример, Федеральному агентству научных организа-
ций (ФАНО), выявлять «точки роста» перспективных 
исследований и осуществлять их целевую финансовую 
поддержку. Такая информация способствует подготов-
ке рекомендаций как по объединению профильных ис-
следовательских коллективов (институтов) с целью 
масштабирования исследований, так и по выделению 
перспективного направления в отдельную высокоэф-
фективную структуру.  

Конечный результат анализа научно-информа-
ционных ресурсов – аналитические обзоры, эксперт-
ные заключения и др. – представляет интерес для 
пользователей, ориентированных на поиск иннова-
ционных разработок. 

Перспективное направление эффективного исполь-
зования ПОБД – сравнительный анализ однотипных 
данных разных авторов. В последние годы появилось 
большое количество масштабных исследований по за-
рубежным БД (PubMed) за 10-20 лет. 

Например, в исследованиях эффективности при-
менения тех или иных лекарственных средств при 
мигрени выявлены категории больных, более чувст-
вительных к тому или другому препарату, и сформи-
рованы рекомендации для клиницистов по лечению 
мигрени у больных с определенными генетическими 
нарушениями или сопутствующими заболеваниями, 
что необходимо в условиях перехода к персонализи-
рованной медицине. Эти данные представляют инте-
рес и для фирм – разработчиков лекарственных 
средств, и для чиновников при разработке и оптими-
зации медицинских стандартов лечения заболеваний. 
А применение мета-анализа данных морфометрии 
серого вещества головного мозга пациентов с лечен-
ной мигренью (результаты опубликованы в статье 
китайских исследователей в 2015 г. в журнале «Neu-
roscience») показало, что у пациентов (222 больных) с 
леченной мигренью наблюдаются структурные ано-
малии в коре головного мозга, которые, по мнению 
авторов, являются следствием долговременного ле-
чения мигрени. Была выявлена патология нейронных 
путей, отвечающих за проведение болевого импуль-
са. В связи с отсутствием полного текста этой статьи 
в БД ВИНИТИ дальнейшие исследования были за-
труднены. Наиболее интересными фактами для кли-
ницистов, конечно, были бы сведения о зависимости 
патологии головного мозга от применения лекарст-
венных средств определенных групп.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая изложенное, можно утверждать, что ис-

следования по развитию классификаторов перспек-
тивных научных направлений, встраивание их в Руб-
рикатор ВИНИТИ РАН, создание новых научно-
информационных продуктов, таких как ПОБД «Про-
блемы изучения боли», позволит ВИНИТИ предста-
вить на информационном рынке России оригиналь-
ные продукты, востребованные у разных категорий 
пользователей. Организаторов науки заинтересуют 
базы данных организаций и специалистов; студентов 
и аспирантов – широкий спектр информационных 
ресурсов, доступность полных текстов статей из 
лучших российских журналов; ученых – возмож-
ность анализа результатов научных исследований 
российских и зарубежных коллег и определения «то-
чек роста» на пересечении научных проблем (напри-
мер, новые методы целевой доставки лекарств к по-
раженному органу); врачей – знакомство с новыми 
методами диагностики и лечения, стандартами лече-
ния, отдельными клиническими случаями и т.д. 

Описанные саттелитные проблемно-ориентиро-
ванные базы данных на платформе банка данных 
ВИНИТИ РАН по наиболее актуальным научным 
проблемам позволят значительно улучшить имидж 
российского национального информационного цен-
тра, которым является ВИНИТИ, привлечь внимание 
российской общественности, предприятий и органи-
заций, занимающихся внедрением научно-техни-
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ческих разработок, а также потенциальных инвесто-
ров и т.д. к ряду актуальных проблем российского 
общества. 

Мы считаем, что создание в ВИНИТИ РАН про-
блемно-ориентированных научно-информационных 
аналитических продуктов по приоритетным направ-
лениям науки и техники (базы данных, аналитиче-
ские обзоры, экспертные заключения и т.д.) позволит 
Институту продвигать на современный информаци-
онный рынок конкурентоспособные коммерческие 
научно-информационные продукты, подготовленные 
самостоятельно или совместно с ведущими научно-
исследовательскими центрами разного подчинения. 
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И. Е. Парамонова 

Системы электронного документооборота:  
классификация и новые возможности  
для научно-технической библиотеки 

Рассматриваются подходы к классификации систем электронного документо-
оборота (СЭД), обсуждаются проблемы выделения критериев, достаточных для 
их описания. Обоснованы достоинства многоаспектного (фасетного) подхода к 
классификации СЭД. Показаны возможности СЭД применительно к организации 
информационного обслуживания в научно-технической библиотеке. 

Ключевые слова: системы электронного документооборота (СЭД), классифи-
кация, программное обеспечение, научно-техническая библиотека, служба инфор-
мации, корпоративные информационные системы, АБИС, электронная библиотека, 
информационное обслуживание, библиотечные услуги 

ВВЕДЕНИЕ 
Основой для реализации эффективной страте-

гии управления современной организацией призна-
ется оперативное коммуникативное взаимодействие 
структурных подразделений и внешних аудиторий. 
Построение единого информационного пространства 
организации, включающего хранилище корпоратив-
ной информации с обеспечением удобного поиска и 
предоставляющего возможность оперативного взаи-
модействия персонала в единой системе, является 
одной из основных задач управления. 

Эти процессы неотделимы от новых технологий 
обработки информации, охватывающих практически 
все направления деятельности и позволяющих фор-
мировать единую информационно-коммуникацион-
ную среду организации. 

Важная часть процессов управления и принятия 
управленческих решений – это работа с документа-
ми, причем в большинстве случаев для принятия ре-
шений требуется вся имеющаяся информация – как 
внешняя, так и внутренняя, вне зависимости от того, в 
каких документах она зафиксирована. Вопросы доку-
ментирования деятельности предприятия, формирова-
ния документопотока и документооборота, хранения 
документов традиционно рассматривались в делопро-
изводстве – области, называемой теперь документаци-
онным обеспечением управления. Очень близкие про-
блемы – формирование информационного потока 
фирмы, диспетчеризация информации, создание спра-
вочно-информационных фондов и поисковых систем 
решались и в рамках научно-информационной дея-
тельности, включая библиотечно-библиографическую. 
Разграничение сфер влияния осуществлялось не столь-
ко по процессам, сколько по обрабатываемым доку-
ментам. Делопроизводство имело отношение в ос-

новном к непубликуемым документам (организацион-
но-распорядительным, учетным, деловой переписке), а 
научно-информационная деятельность – к опублико-
ванным и части неопубликованных (отчеты о 
НИОКР, депонированные рукописи, переводы, чер-
тежно-конструкторская и технологическая докумен-
тация) [1, с. 22].  

В рамках информационного менеджмента все ин-
формационное поле предприятия/организации, по-
нимаемое как совокупность входящей, исходящей и 
внутренней информации, отражающей деятельность 
организации, рассматривается в качестве стратегиче-
ского ресурса предприятия. Средством организации 
информационных потоков внутри и вне предприятия 
становятся корпоративные информационные систе-
мы (КИС), стирающие названные выше границы и 
объединяющие все документопотоки и информаци-
онные ресурсы предприятия в единое информацион-
ное пространство.  

Важным, базовым компонентом КИС, по признанию 
специалистов, являются системы электронного доку-
ментооборота (СЭД). После принятия федеральных це-
левых программ «Электронная Россия (2002-2010 гг.)»  
и «Информационное общество (2011-2018 гг.)» созда-
нию системы электронного документооборота для 
органов государственной власти и организации ока-
зания государственных услуг в электронной форме 
уделяется особое внимание. Политика, проводимая 
Правительством Российской Федерации, в свою оче-
редь стимулирует активное развитие и внедрение 
технологий СЭД в отечественных организациях, 
осуществляющих свою деятельность в различных 
сферах: торговле, судопроизводстве, промышленно-
сти, медицине и т.д. 

В широком понимании СЭД – это информацион-
ная система, обеспечивающая сбор документов 
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(включение документов в систему), их обработку, 
управление их потоками и доступ к ним [2]. Если ра-
нее использование СЭД сводилось к управлению ор-
ганизационно-распорядительным документооборо-
том, то в настоящее время большинство решений 
ориентировано на поиск, интеграцию и максимально 
эффективное использование корпоративной инфор-
мации. Следовательно, назначение СЭД – это созда-
ние новых условий для работы всех сотрудников орга-
низации, а не только делопроизводителей. Дальнейшее 
развитие специалисты видят в превращении СЭД в 
удобную инфраструктуру, позволяющую создать об-
щую платформу для интеграции всех информацион-
ных потоков предприятия в единое пространство, 
обеспечивая получение каждым пользователем всей 
необходимой информации в удобном виде, что со-
звучно задачам, стоящими перед библиотекой (ин-
формационной службой). 

В информационно-библиотечном обслуживании 
такие системы пока являются редкостью, но можно 
заметить, что в деятельности научно-технических 
библиотек (НТБ) вполне применимы программные 
продукты, используемые в других сферах деятельно-
сти. Вопрос о необходимости внедрения СЭД встает 
во многих организациях, поэтому изучение возмож-
ности применения таких систем в библиотечной 
практике представляется актуальным. 

Выбор и внедрение в деятельность предприятия 
информационных систем (в том числе и СЭД) явля-
ется частью его информационной политики, где 
служба информации и НТБ может и должна занять 
свое место. В настоящее время главная роль в ин-
формационном обеспечении отводится отделу авто-
матизированных информационных технологий, что 
приводит к недооценке содержательной стороны ин-
формационной деятельности [3, с. 46]. Действитель-
но, для IT-специалиста основным является вопрос не 
«что хранить», а «как сохранить». А вот задачи отбо-
ра, организации, обеспечения доступа к документам 
находятся в компетенции информационных и дело-
производственных подразделений организации1, чье 
участие в процессе внедрения и формировании тре-
бований к СЭД представляется очевидным. Эта 
мысль подтверждается в работе А. Грузовой [4,  
с. 15], посвященной корпоративным информацион-
ным системам (КИС), где обоснована роль службы 
информации как активного участника и координато-
ра процесса внедрения этих систем для поиска и от-
бора информации, информирования руководства и 
сотрудников, выявления информационных потребно-
стей организации и ее сотрудников в ходе предпро-
ектного обследования и т.д. 

                                           
1 Под информационным подразделением в настоящей ста-
тье понимается специализированное подразделение орга-
низации (научно-техническая библиотека, отдел научно-
технической информации, служба информации и т.д.), 
профессионально осуществляющее информационные 
функции. Обязательным и основным его элементом явля-
ется научно-техническая библиотека. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Попытки классификации систем электронного до-
кументооборота содержатся во многих публикациях, 
но единой, общепризнанной пока не существует. Это 
вызвано прежде всего динамичностью данного сег-
мента рынка. По оценкам специалистов, на сего-
дняшний день рынок СЭД является одним из самых 
активно развивающихся сегментов отечественной 
ИТ-отрасли. Здесь же необходимо упомянуть о ECM-
системах (Enterprise Content Management, или управ-
ление корпоративным контентом). Соотношение по-
нятий СЭД и ECM – вопрос дискуссионный, но на 
отечественном рынке эти системы в большинстве 
случаев позиционируются как аналоги. В 2015 г., не-
смотря на некоторое замедление, связанное с обще-
экономической ситуацией, по сравнению с другими 
рынками корпоративного программного обеспечения 
(например, CRM- и ERP-системами) рынок СЭД по-
казал самый высокий рост. Разработчики предлагают 
новые решения, совершенствуют и расширяют свой 
функционал уже имеющиеся, что сильно осложняет 
разработку универсальной классификации.  

Основная же проблема классификации информа-
ционных систем, в том числе и СЭД, видится в том, 
что не выработаны единые основания (признаков), 
достаточные для описания их свойств. Среди специа-
листов даже существует мнение, что разработать 
единую классификацию, которая бы устроила как 
теоретиков, так и практиков, практически невозмож-
но, поскольку у ее автора неизбежно возникнут раз-
ногласия с компаниями –разработчиками программ-
ного обеспечения по поводу «неправильного 
позиционирования» их систем [5]. 

Каждую систему можно охарактеризовать одним 
или несколькими признаками, каждый из которых 
будет полезен при выборе СЭД для конкретной орга-
низации. Нами были изучены подходы к классифика-
ции СЭД. Анализ выявленных публикаций позволяет 
сделать вывод, что в имеющихся классификациях 
СЭД, как правило, учитывается какой-либо один кри-
терий или вообще не определяются критерии, на осно-
вании которых происходит деление на классы, имеют-
ся терминологические расхождения.  

Наиболее комплексно различные подходы к клас-
сификации СЭД рассмотрены в работе М. Ю. Остро-
горского [6], в которой проанализированы многие 
характеристики СЭД, но, к сожалению, он только 
комментирует опубликованные классификации СЭД, 
но не предлагает собственной разработки. 

Первым из рассматриваемых в [6] критериев яв-
ляется страна происхождения СЭД. Можно согла-
ситься, что классификация СЭД по этому критерию 
имеет под собой некоторые основания: происхож-
дение отражается на потребительских свойствах 
(например, качество программного обеспечения), а 
также на стоимости внедрения и поддержки СЭД. 
Также имеются различия между отечественной и 
западной системами делопроизводства и, соответ-
ственно, два подхода к автоматизации документа-
ционных процессов. Кроме того, одной из главных 
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тенденций сегодняшнего этапа развития экономики 
страны является импортозамещение, и рынок СЭД 
здесь не исключение.  

В изученных нами публикациях наиболее распро-
странена следующая классификация систем элек-
тронного документооборота:  

1)  ориентированные на бизнес-процессы (business 
process EDM), 

2)  корпоративные (enterprise-centric EDM), 
3)  управления содержимым (content management 

systems), 
4)  управления изображениями/образами (imaging 

systems), 
5)  управления потоками работ (work-flow man-

agement systems), 
6)  управления информацией (information man-

agement systems) – порталы.  
Как правило, со ссылкой на аналитиков компании 

IDC (International Data Corporation, Международная 
аналитическая компания) в качестве критерия указы-
вается функциональность СЭД. Это представляется 
не вполне корректным, так как классы в этой класси-
фикации выделены по разным основаниям. Напри-
мер, системы, поддерживающие work-flow или 
business process, выделены по технологиям управле-
ния, а корпоративные системы – по масштабу при-
менения. По мнению М. Ю. Острогорского, компо-
ненты и функциональность СЭД могут быть 
объектами классификации, но это будет отдельная 
классификация. Например, в статье В. Л. Арлазаро-
ва и Н. Е. Емельянова [7] представлен перечень ос-
новных функциональных компонентов систем обра-
ботки документов (каковыми являются и СЭД), 
приводится описание каждого из них и даются при-
меры их применения. 

Важным при выборе СЭД является такой крите-
рий, как характер функций системы, по которому 
все системы можно разделить на два класса: универ-
сальные и специализированные. Универсальные сис-
темы не привязаны к отдельным процессам и предос-
тавляют широкие возможности работы с документами, 
а специализированные – обеспечивают автоматиза-
цию документооборота определенного этапа работ 
или определенный набор взаимосвязанных бизнес-
процессов [8]. В то же время специалисты отмечают, 
что подобное разделение в некотором роде условно. 
В свою очередь, специализированные системы в за-
висимости от управляемого объекта можно разде-
лить на такие категории, как управление содержи-
мым (контентом) и управление процессами. 

Следующий критерий, по которому предлагается 
классифицировать системы – масштаб применения, 
по нему СЭД можно разделить на групповые и кор-
поративные. Первые предназначены для автомати-
зации деятельности отдельного подразделения, 
вторые, как правило, ориентированы на решение 
сложных и разноплановых управленческих задач. В 
свою очередь, в зависимости от степени сложно-
сти в классе корпоративных систем можно выде-
лить системы масштаба предприятий (enterprise), 
межрегиональные распределенные системы 

(wideareadistributed), а также очень большие и 
сверхбольшие межрегиональные распределенные 
системы (verylarge и ultralarge), охватывающие не-
сколько предприятий, расположенных на несколь-
ких континентах и на большом расстоянии друг от 
друга, но имеющих общую базу данных и объеди-
ненных глобальной вычислительной сетью со спут-
никовой связью [9]. 

Близко к этому критерию стоит такой показатель, 
как минимальное количество автоматизированных 
рабочих мест (АРМ). Понятно, что в небольшой ор-
ганизации будет реализовано от одного до двух де-
сятков АРМ, и ей не подходит сложное решение, где 
количество автоматизированных рабочих мест на 
проект может доходить до сотен. 

СЭД могут быть локальными и распределенными 
[9]. В работах разных авторов нет единства в обозна-
чении критерия, выделяющегося здесь в качестве ос-
нования. Можно встретить такие формулировки, как 
архитектура, степень распределённости, территори-
альная разнесенность подразделений и др., но наибо-
лее верным представляется обозначение топология 
хранения данных. Термин «топология» в данном слу-
чае характеризует физическое расположение компо-
нентов системы, а также определяет способ взаимо-
действия этих компонентов.  

По характеру структуры управления документо-
оборотом выделяются централизованные и децентра-
лизованные СЭД. М.П. Бобылева [10] и другие авто-
ры упоминают также смешанные (комбинированные) 
системы. В ряде публикаций в качестве критерия бе-
рется модель обработки данных. Структура управле-
ния зависит от размера организации, территориаль-
ного размещения подразделений и филиалов, их 
технической оснащенности, объема документопото-
ка. Централизованная форма целесообразна для не-
больших организаций, а децентрализованная подхо-
дит для больших и территориально распределенных 
организаций.  

По архитектуре выделяются файл-серверные, 
клиент-серверные и системы, имеющие трёхслойную 
архитектуру. Схожая классификация представлена на 
портале KPMS.RU2, где на основании применяемых 
технологий работы выделяются четыре вида систем 
электронного документооборота:  

клиент-серверные системы, в которых основные 
модули управления документацией и данными раз-
мещаются на выделенном сервере, а клиентская 
часть представляет собой интерфейс взаимодействия 
пользователей с системой;.  

системы на основе баз данных, интегрированные с 
БД типа SQL или Oracle, в которых хранится инфор-
мация и для ее обработки применяются отдельные 
модули;  

системы на основе web-технологий, которые 
обеспечивают работу на основе удаленного доступа к 
серверу посредством web-браузеров; 

                                           
2URL: http://www.kpms.ru/Automatization/EDMS_system.htm 
(дата обращения: 23.03.2016). 
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системы на основе «облачных» технологий, где в 
качестве сервера СЭД используется сервер хостинг-
провайдера. 

В зависимости от степени настройки СЭД 
обычно разделяют на «конструкторы» и «коробки». 
Коробочное решение – это готовый продукт со 
стандартным набором функций. Конструктор  мо-
дульное решение, которое позволяет более полно 
учесть специфические требования заказчика. В этот 
же класс отнесем проектные (заказная разработка) 
системы, которые разрабатываются и настраивают-
ся под конкретного заказчика. М. П. Бобылева вы-
деляет также настраиваемые программные ком-
плексы (в другой терминологии – платформы), 
представляющие собой промежуточный вариант 
между «коробочным» продуктом и заказной систе-
мой, так как в них реализован базовый набор функ-
ций, который может быть развит в процессе вне-
дрения и эксплуатации СЭД. 

Для полноты обзора подходов приведем еще не-
сколько критериев для классификации СЭД, скорее 
описательных, чем информативных.  

Некоторые авторы в качестве критерия выделяют 
степень полноты реализации безбумажной техноло-
гии. В этом случае могут быть выделены три класса 
систем: используемые для сопровождения традицион-
ного документооборота, поддерживающие смешанный 
документооборот или полностью обеспечивающие 
электронный документооборот. Здесь не совсем ясна 
разница между первым и вторым классом, кроме того, 
полностью отказаться от бумажных документов пока 
нет возможности по целому ряду причин: юридиче-
ских, технологических, субъективных.  

СЭД можно классифицировать также по уровню 
управления системы, для которой она разрабатыва-
ется. В подобной классификации Г. Смирнова вы-
деляет системы государственного и ведомственного 
уровня, а также системы объединений и отдельных 
предприятий [9]. 

По такому критерию, как характер развития СЭД 
можно разделить на два класса: стабильные и разви-
вающиеся. К первому классу будут относиться соб-
ственные (внутренние) разработки организаций, как 
правило, немасштабируемые, структурно и функцио-
нально замкнутые. Вторые – развивающиеся системы – 
отвечают требованиям масштабируемости, модуль-
ности и открытости, их структура и функции могут 
претерпевать существенные изменения.  

По степени публичности (в другой терминологии – 
степени доступности) выделяют открытые и закры-
тые СЭД. Так, М. П. Бобылева по кругу лиц-
пользователей выделяет открытые системы, имею-
щие неограниченный состав участников документо-
оборота и носящие публичный характер, и закрытые, 
имеющие ограниченный круг участников. В качестве 
примера открытых автор приводит СЭД органов го-
сударственной власти и систему межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО), закрытых – 
СЭД  конкретного  предприятия, автоматизирующего  

внутренний документооборот. Схожие, но сформу-
лированные иначе критерии содержатся в законе «Об 
электронной подписи» № 63-ФЗ, в положениях ст. 2 
которого все системы электронного документооборо-
та делятся на информационные системы общего 
пользования (участники электронного взаимодейст-
вия составляют неопределенный круг лиц) и корпо-
ративные информационные системы (определенный 
круг лиц) [11].  

Такой критерий как сфера применения при выборе 
СЭД является малоинформативным, так как по этому 
критерию систем электронного документооборота 
может быть столько же, сколько существует отраслей 
деятельности. Однако каждое предприятие уникаль-
но, поэтому даже в рамках одной отрасли оптималь-
ная для одной организации СЭД может оказаться не-
подходящей для другой. 

Схожим является выделение СЭД по целевому на-
значению (в другой терминологии – степени охвата 
процессов организации) применительно к определен-
ным направлениям деятельности, в которых может 
использоваться или используется СЭД: кадровое де-
лопроизводство, управление организационно-распо-
рядительной документацией, электронные архивы, 
бухгалтерские системы и т.д.  

К критериям, на основании которых может быть 
выбрана СЭД, некоторые авторы (как правило, пред-
ставители фирм-разработчиков СЭД) относят ее со-
ответствие/несоответствие стандартам. Стандарты 
собственно на СЭД в России пока не разработаны, 
поэтому заявления разработчиков о соответствии им – 
маркетинговый ход. 

Результаты анализа опубликованных классифика-
ций СЭД позволили нам сделать собственные выво-
ды. Представляется, что классификация, построенная 
на основе многоаспектного (фасетного) подхода обла-
дает такими достоинствами, как обозримость, коррект-
ное выделение классов, комплексность и расширяе-
мость. Обоснованная многоаспектная классификация 
СЭД как для потребителя (заказчика системы), так и 
для разработчиков имеет существенное практическое 
значение: 

 для описания характеристик системы и анализа 
их свойств; 

 в качестве основы для формирования требова-
ний к СЭД как в техническом, так и в прикладном 
плане; 

 на этапе выбора программного продукта, так 
как позволяет детально сравнивать характеристики 
различных систем.  

Мы полагаем, что именно многоаспектная клас-
сификация, пример которой представлен в табл. 1, 
дает возможность описать любую систему, проста в 
использовании и может применяться при формиро-
вании конкретных требований к СЭД. 

Предложенная нами классификация систем элек-
тронного документооборота не претендует на исклю-
чительную полноту и точность формулировок и мо-
жет быть дополнена по мере необходимости.  
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Таблица 1 

 
 

Классификация систем электронного документооборота 
 

№ Основание (признаки) Класс, подкласс систем 
1 Страна происхождения 1.1. Отечественные 

1.2. Зарубежные 
1.3. Отечественные, построенные на основе зарубежных 
платформ 
2.1. Универсальные 
1.2. Специализированные 

2 Характер функций системы 

1.2.1.  Управляющие содержимым (контентом) 
1.2.2. Управляющие процессами 

3 Топология хранения данных 3.1. Локальные 
3.2. Распределенные 

4 Применяемые технологии работы 4.1. Клиент-серверные 
4.2. На основе баз данных 
4.3. На основе веб-технологий 
4.4. На основе «облачных» технологий 
5.1. Групповые 
5.2. Корпоративные 

5 Масштаб применения 

5.2.1. Системы масштаба предприятий 
5.2.2. Межрегиональные распределенные системы 
5.2.3. Очень большие и сверх большие межрегиональные 
распределенные системы 

6 Степень настройки 6.1. Коробочное решение (типовой вариант) 
6.2. Конструктор (модульное решение) 
6.3. Проектные (заказная разработка) 
6.4. Настраиваемые программные комплексы (платформы) 

7 Масштаб внедрения 7.1. Мелкий проект внедрения – до 10 АРМ 
7.2. Средний проект внедрения – от 11 до 50 АРМ 
7.3. Крупный проект внедрения – от 51 до 200 АРМ 
7.4. Корпоративный проект – свыше 200 АРМ 

8 Характер структуры управления 
документооборотом 

8.1. Централизованные 
8.2. Децентрализованные 
8.3. Смешанные (комбинированные) 

9 Уровень обслуживаемой системы 
управления 

9.1. Государственный  
9.2. Федеральный 
9.3. Региональный 
9.4. Ведомственный  
9.5. Муниципальный 
9.6. Уровень объединений и отдельных предприятий 

10 Характер развития системы 10.1. Стабильные 
10.2. Развивающиеся 

11 Степень доступности 11.1. Открытые 
11.2. Закрытые 

12 Сфера применения СЭД 12.1. Государственное управление 
12.2. Финансовый сектор 
12.3. Строительная отрасль 
12.4. Торговля 
12.5. Промышленность 
12.6. Здравоохранение и др. 

13 Степень охвата процессов (целе-
вое назначение) 

13.1. Бухгалтерские 
13.2. Кадровые 
13.3. Производственные и др. 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В БИБЛИОТЕКЕ 

Для небольших НТБ, штатная численность со-
трудников которых составляет 1-2 человека, большей 
частью не обладающих соответствующим опытом, 
приобретение Автоматизированной библиотечно-
информационной системы (АБИС) нерационально 
как в финансовом, так и в технологическом отноше-
нии. Согласимся с В.В. Брежневой, что ограничен-
ность ресурсов является условием функционирова-
ния любых социальных систем, и именно это 
обстоятельство должно выступать стимулом нахож-
дения новых путей развития. Нами было проведено 
исследование систем электронного документооборо-
та как возможного пути автоматизации для неболь-
шой библиотеки предприятия. При этом мы исходи-
ли из того, что автоматизация любых процессов в 
любой сфере призвана способствовать:  

• совершенствованию структуры информацион-
ных потоков;  

• уменьшению затрат на производство продуктов 
и услуг;  

• предоставлению потребителям новых продуктов 
и услуг,  

• освобождению работников от рутинной работы;  
• обеспечению достоверности информации [12, 

с. 29].  
Проанализировав практику внедрений СЭД на 

предприятиях и в организациях разных сфер дея-
тельности, можно констатировать, что цели СЭД во 
многом совпадают с целями электронной  библиоте-
ки  (ЭБ)  [13, с. 88-89] и АБИС [14, c. 44-45], пред-
ставленными  в табл. 2. Сразу оговоримся, что речь 
идет об электронных библиотеках, созданных имен-
но библиотеками, а не о многочисленных собраниях 
электронных документов, позиционирующих себя 
как ЭБ. 

Названные информационные системы (АБИС, ЭБ, 
СЭД) различаются по функциям и реализации в кон-

кретной области применения, но можно выделить 
ряд общих черт: 

1) как и другие информационные системы, АБИС, 
ЭБ, СЭД предназначены для сбора, хранения и обра-
ботки информации, поэтому в их основе лежит орга-
низация переработки, хранения и доступа к данным;  

2) эти системы представляют собой сложные про-
граммно-технические комплексы. Например, АБИС и 
СЭД выступают как совокупность модулей и автома-
тизированных рабочих мест. Специалисты отмечают, 
что разработка АБИС во многом схожа с правилами, 
схемами и разработками АСУ и АСУД (к последнему 
поколению которых относятся СЭД), для их разра-
ботки часто используют одни и те же системы управ-
ления базами данных (СУБД): Oracle, MS SQL Server, 
MySQL; 

3) при внедрении этих систем обязательна высо-
кая степень формализации автоматизируемых про-
цессов; 

4) доступ к информации и документам в соот-
ветствии с «ролями» (полномочиями) пользователей 
этих систем должен быть регламентирован; 

5) разработки электронных библиотек (как и СЭД) 
регламентируют стандарты: 

  ISO 15489. Information and documenta-
tion.Records management. General / ГОСТ Р ИСО 
15489-1-2007. Управление документами. Общие тре-
бования, 

  Moreq (Model Requirements for the Management 
of Electronic Records) – «Типовые требования к авто-
матизированным системам электронного документо-
оборота» [15], 

  ГОСТы комплекса стандартов на автоматизи-
рованные системы (серия 34.*), которые распростра-
няются на любые автоматизированные системы, 
предназначенные для обеспечения различных видов 
деятельности (управления, проектирования и т. п.);  

6) для всех этих систем основополагающим явля-
ется наличие потребности в достоверной, системати-
зированной и своевременной информации. 

 
 

Таблица 2 
 

Цели создания электронной библиотеки и внедрения АБИС 
 

АБИС ЭБ 
Сокращение трудозатрат на выполнение рутинных 
операций 

Создание информационного массива по профи-
лю организации 

Одноразовый ввод данных и многоцелевое их исполь-
зование для поиска документов и пр. 

Систематизация, удобный и быстрый поиск 

Расширение состава оказываемых пользователям ус-
луг, в частности, путем предоставления нетрадицион-
ных видов информационного обеспечения и справоч-
ного обслуживания 

Предоставление качественно новых возможно-
стей работы с большими объемами электрон-
ных данных 

Повышение доступности и сохранности фондов Обеспечение более широкой доступности до-
кументов 

Повышение качества информационного обеспечения 
и справочно-информационного обслуживания 

Повышение оперативности передачи и получе-
ния информации 

Повышение комфортности работы пользователей, 
персонала библиотеки и/или органа НТИ 

Надежное хранение 

Надёжное хранение  
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По нашему мнению, использование сервисов сис-
тем электронного документооборота вполне согласу-
ется с концепцией информационного обслуживания, 
базирующегося на электронном представлении ин-
формации. 

Использование СЭД в работе служб информации 
научно-технических библиотек должно строиться на 
основе: 

 принципа «стержневой компетенции»: инфор-
мационные функции осуществляются силами собст-
венной информационной службы, сотрудники которой 
обладают всеми необходимыми профессиональными 
навыками;  

 применения всех доступных технологических 
новшеств; 

 внедрения новых форм обслуживания, разви-
тия услуг, реализуемых в электронной среде; 

 охвата как можно большего количества со-
трудников предприятия; 

 ориентации на пользователя, индивидуализа-
ции услуг; 

 постоянного развития и совершенствования 
библиотечных сервисов. 

Рассмотрим практическое воплощение указанных 
принципов в деятельности библиотеки предприятия. 

Вопросы обеспечения доступности информации 
признаются приоритетом на самом высоком уровне, 
поэтому услугам библиотек в электронной среде – их 
номенклатуре, качеству, доступности для пользова-
телей уделяется самое пристальное внимание. От на-
сыщенности номенклатуры услуг, их сложности и 
уникальности зависит мнение пользователей о биб-
лиотеке или информационной службе. Система элек-
тронного документооборота может выступать кана-
лом продвижения библиотечных услуг. 

При вводе нового документа в системе создается 
регистрационная карточка (РК), к которой можно 
прикрепить файл с текстом документа. Представля-
ется, что функция прикрепления файла в СЭД высту-
пает как аналог электронной доставки документов 
(ЭДД), уже привычного и удобного для пользовате-
лей дистанционного обслуживания. Встроенный ин-
струмент для просмотра файлов дает возможность 
ознакомиться с присланным документом, не выходя 
из системы. Эта же функция может использоваться для 
оперативного информирования о новых поступлениях 
или новых изданиях по профилю деятельности пред-
приятия, о различных профессиональных мероприяти-
ях, а также для тематических рассылок и т.д. 

Представленную в ряде СЭД возможность фор-
мировать подборки документов по определенной те-
ме/проблеме (функция «связанные документы») биб-
лиотека может использовать для создания 
тематических и фактографических подборок и досье. 

Движение и контроль прохождения документов 
осуществляются на основе маршрутизации, которая 
обеспечивает:  

 рассмотрение документов;  
 согласование подготовленных документов;  
 рассылку документов по подразделениям. 
Система поддерживает произвольный (гибкий) 

выбор маршрута, что отвечает задаче персонализа-

ции информационного обслуживания, т.е. адресного 
предоставления информационных услуг конкретным 
пользователям. 

Дополнительные сервисы повышают ценность 
системы для пользователей, которые  не представля-
ют свою жизнь без электронной почты, социальных 
сетей, обмена мгновенными сообщениями. В СЭД 
сегодня включаются элементы social business – мето-
дики менеджмента, перенесенной из социальной се-
ти. Социальные инструменты СЭД обеспечивают 
горизонтальные связи между функциональными 
подразделениями и филиалами предприятия, раз-
рушают организационные барьеры, мешающие кол-
лективной работе [16]. 

В качестве примера можно привести реализован-
ную во многих СЭД возможность обмена текстовыми 
сообщениями, что может использоваться для текуще-
го и оперативного информирования, предоставления 
консультаций, обслуживания в режиме «запрос – от-
вет» аналогично традиционной форме предоставле-
ния этих услуг. Этот сервис представляется своего 
рода виртуальной справочной службой НТБ и преду-
сматривает возможность вложений, что расширяет 
сферу его использования в информационном обслу-
живании. 

Для организации совместной работы немаловажен 
сервис «Пометки к документам», позволяющий об-
суждать документы или задачи, оставлять коммента-
рии и замечания. Этот сервис может использоваться 
НТБ для консультаций, рекламы информационных 
продуктов и услуг, обратной связи с сотрудниками 
предприятия, а в целом – для стимулирования обще-
ния и сотрудничества. 

Объем статьи не позволяет рассмотреть все сер-
висы, реализованные в СЭД. Отметим только, что 
они активно развиваются, причем на первый план 
выходят вопросы обеспечения удобства работы, пер-
сонализации интерфейсов и контента, предполагаю-
щих учет личных предпочтений пользователей. 

Для научно-технических библиотек СЭД может 
стать не только эффективным инструментом обслу-
живания, но и важным элементом имиджа. Внедре-
ние СЭД позволит библиотеке предприятия предос-
тавлять многие из традиционных библиотечных 
услуг на новом уровне, повышать качество информа-
ционного обслуживания. При этом охват сотрудни-
ков предприятия существенно расширяется за счет 
незарегистрированных в библиотеке пользователей 
системы.  

ВЫВОДЫ 
Важнейшие требования к современной библиоте-

ке – гибкость и мобильность в освоении новых техно-
логий, способность реагировать на вызовы общества и 
появление новых потребностей. Представляется спра-
ведливым утверждение, что от готовности и способно-
сти библиотек и служб информации использовать но-
вые средства и технологии зависbт не только 
эффективность их работы, но и престиж профессии. 

Информационная служба должна быть «встроена» 
в жизнь организации. В связи с этим информацион-
ное обслуживание в СЭД представляется как путь 
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развития для небольшой библиотеки даже в том слу-
чае, если не предвидится явного улучшения ее кад-
ровой ситуации и материально-технической базы. 
Таким образом, система электронного документо-
оборота может рассматриваться и как среда для пре-
доставления информационных продуктов и услуг, и 
как рациональный инструмент доведения информа-
ции до её потребителей. 
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УДК [002 : (051.2) – 051] – 047.44 

Н.А. Мазов, В.Н. Гуреев 

Редакционные коллегии научных журналов 
как объект наукометрических исследований.  
Обзор публикаций* 

Представлен обзор публикаций, посвященных изучению редакционных коллегий 
научных журналов. Следует отметить, что число подобных исследований пока 
относительно невелико, а роль редколлегий периодических изданий как объекта 
наукометрических исследований, по-видимому, еще не до конца оценена специали-
стами по информационному делу. Между тем изучение списков членов редакцион-
ных коллегий с точки зрения их публикационной активности, географического, язы-
кового и гендерного распределения позволяет по-новому взглянуть на ряд 
актуальных для наукометрии проблем. Среди них – оценка научной продуктивности 
страны, организации или исследовательской группы, научной и публикационной 
этики, качества журналов, а также выявление степени интернационализации на-
учной дисциплины. 

Ключевые слова: оценка журналов, редакционная коллегия, редколлегия, биб-
лиометрический анализ, наукометрические показатели, научные журналы 

ВВЕДЕНИЕ 
Главные редакторы и члены редакционных колле-

гий научных журналов играют одну из ключевых ро-
лей в развитии науки и поддержании ее целостности, 
поскольку основным результатом научной деятель-
ности ученых являются их публикации [1]. Редакци-
онные коллегии считаются влиятельным органом 
принятия решений в науке, а научные редакторы, как 
правило, являются наиболее авторитетными учеными 
[2-4]. С умножением взаимосвязей научных дисцип-
лин деятельность редакционных коллегий также пре-
терпевает значительные изменения и становится 
сложнее. Приобретают значение новые проблемы, 
связанные с публикационной этикой, конфликтами 
интересов, нарушениями авторских прав, выбором 
между различными моделями финансирования изда-
тельских процессов. Увеличиваются случаи плагиата, 
приобретающего все более сложные для его выявле-
ния формы [5, 6]. 

Для соответствия редакционных коллегий новым 
реалиям в издательской и научной сферах было соз-
дано несколько международных советов, наиболее 
авторитетными из которых являются Комитет по 
публикационной этике (Committee on Publication Eth-
ics), Международный комитет редакторов медицин-
ских журналов (International Committee of Medical 
Journal Editors), Совет научных редакторов (Council 
of Science Editors), Европейская ассоциация научных 
редакторов (European Association of Science Editors)  
и др. [7]. Более подробными становятся инструкции 
                         
* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 16-07-00652\16. 

для главных редакторов и членов редакционных кол-
легий, разрабатываемые как в этих организациях [8, 9], 
так и в издательствах. 

Деятельность членов редколлегий становится бо-
лее разнообразной и ответственной, и анализ ее с 
различных позиций представляется актуальной зада-
чей. При этом в одних исследованиях изучение 
функционирования редколлегий является самоцелью, 
а получаемые результаты находят применение, на-
пример, в разработке новых наукометрических пока-
зателей. В других работах анализ деятельности ред-
коллегий и характеристика их членов являются лишь 
одним из подходов к решению поставленных задач, 
например, выявлению степени интернационализации 
научной дисциплины или страны. 

Исходная точка исследований редколлегий отно-
сится к началу 1980-х гг. Одной из первых работ, в 
которой объектом научного исследования стали чле-
ны редколлегий научных журналов, является статья 
С. Синдели с соавторами [1], в которой были обозна-
чены основные аспекты изучения редакционных кол-
легий и сфера применения полученных данных. Впо-
следствии при изучении состава редакционных 
коллегий обозначились три основных подхода: биб-
лиометрический, географический и гендерный. Резуль-
таты анализа редколлегий чаще всего применяются для 
исследования и оценки журналов, а также научного 
потенциала географических регионов, организаций, 
ученых и научных дисциплин. По результатам ряда 
исследований специалистами были разработаны но-
вые наукометрические показатели. Схематически 
возможные цели и подходы при изучении состава 
редколлегий представлены в таблице. 
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Таблица 
 

Используемые подходы и цели исследования состава редакционных  
коллегий научных журналов 

 
Объект исследования 

 

Цель исследования Географическое  
(национальное, языковое) 
распределение состава 

редколлегии 

Гендерное  
распределение  

состава  
редколлегии 

Библиометрический 
анализ публикационной 
активности состава  

редколлегии 
Оценка качества и степе-
ни интернационализации 
научного журнала 

+ + + 

Оценка степени интерна-
ционализации научной 
дисциплины 

+   

Оценка публикационной 
активности и степени ин-
тернационализации гео-
графического региона 

+   

Оценка публикационной 
активности организации +   

Оценка публикационной 
активности ученого + + + 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И СТЕПЕНИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО 
ЖУРНАЛА 
Анализ географического распределения  
членов редколлегий  

Определение международного статуса научного 
журнала через призму географической представлен-
ности членов редколлегии проходит в рамках демо-
графических исследований в области их научной 
деятельности. Считается, что этнические, возрас-
тные, гендерные и прочие различия в составе членов 
редколлегии журнала, так же как и коллектива уче-
ных в целом, оказывают влияние на опыт, методоло-
гические установки и образ мышления научных со-
трудников. Это обогащает участников научной 
коммуникации, приводит к более эффективным на-
учным результатам и увеличению знаний [10-12]. 
Соответственно, более узкая представленность чле-
нов редколлегии, основанная на однотипном образо-
вании, научной карьере и академическом опыте, при-
водит к сужению тематического и фундаментального 
разнообразия публикуемых в журнале материалов. 

Такая ситуация приводит к тому, что члены ред-
коллегии в большинстве случаев будут выбирать для 
опубликования однотипные рукописи [10, 13]. По 
замечанию А. Харзинг и И. Метц [10], это вызывает 
конфликт интересов потенциальных авторов с редак-
торами, поскольку рукописи авторов из других стран 
по субъективным причинам будут отклоняться с 
большей вероятностью в сравнении с рукописями ав-
торов из страны главного редактора. Кроме того, не-
сбалансированность географии представления членов 
редколлегии международных журналов может ока-
зывать прямое влияние на другие сферы деятельно-

сти человека. Примером может служить незначи-
тельное количество членов редколлегий из Китая и 
Индии в международных журналах по бизнесу, что 
ведет к меньшей доле статей из этих стран и к их ре-
цензированию с точки зрения европейской экономики. 
Это ограничивает генерацию необходимой западному 
миру информации об особенностях экономического 
развития Китая и стран Юго-Восточной Азии, притом 
что их влияние и вовлеченность в мировую экономи-
ку весьма велики [10]. 

Существует и противоположный взгляд на про-
блему разнообразия состава членов редколлегии. 
Так, Д. Бесансенот с соавторами указывают на то, что 
разнообразие членов редколлегии, выраженное их 
различным научным опытом, национальностью, 
страной проживания, языком, образованием, отрица-
тельно влияет на работу редколлегии [4]. Таким об-
разом, однородность (научного опыта, образования, 
образа мышления и пр.), по мнению этих авторов, 
является необходимым условием для эффективной 
работы редколлегии и приводит к высоким стандар-
там при оценке публикаций, что в свою очередь по-
вышает научное качество журнала. Напротив, разно-
родность членов редколлегии вызывает отсутствие 
единомыслия при оценке рукописей, что становится 
причиной появления в журнале публикаций низкого 
качества. 

В ряде исследований отмечается смещение гео-
графического распределения членов редколлегий в 
сторону англоязычных стран (что в равной степени 
верно для наукометрических баз данных [14-17]). В 
большинстве международных журналов члены ред-
коллегии, как правило, представлены гражданами 
США, Европы и Великобритании. При этом доля 
членов редколлегий из США, по данным анализа 
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первых 20 журналов (на основе импакт-фактора) в  
15 научных дисциплинах, в 2000-е гг. достигала 
53 %, из Европы – 32 % и из Великобритании – около 
10 % [18]. 

Интерес исследователей вызывает поиск связи 
между страной, которую представляет  главный ре-
дактор (или большинство членов редколлегии), и 
числом публикаций в этом журнале авторов из этой 
же страны. Так, в работе Е. Дьяченко [19] показано, 
что в 90 % журналов, в которых главным редакто-
ром является американец, преобладают публикации 
из США, тогда как для журналов с главными редак-
торами из других стран этот показатель не превыша-
ет 60 %. Анализ распределения членов редколлегий 
по странам проводил Т. Нисонгер [20]. Он показал, 
что издаваемые в США журналы имеют меньше чле-
нов редколлегий из других стран в сравнении с не-
американскими журналами. Аналогичные результаты 
можно найти в работах [10, 21]. В статье [15] 
Р. Шелтон с соавторами анализируют связь возраста 
журнала с широтой его географической представлен-
ности и выдвигают гипотезу, что в новых журналах 
география представления авторов будет бóльшей, 
особенно с учетом активного роста числа публика-
ций Китая и стран Юго-Восточной Азии. Между тем 
такая связь не подтвердилась, а пропорции присутст-
вия западных авторов в старых и новых журналах 
оказались приблизительно равными. 

Примечательно, что факт преобладания ученых 
США в редколлегиях ведущих мировых журналов 
получает противоположные оценки. Так, А. Харзинг 
и И. Метц отмечают ущербность неравномерного 
распределения членов редколлегий по странам, по-
скольку оно приводит к ограниченным моделям вы-
бора и оценки рукописей [10], а коллектив авторов во 
главе с Т. Брауном, напротив, видит в этом укрепле-
ние позиций американской науки [21, 22]. 

Важно отметить, что есть ряд объективных при-
чин, по которым рукописи из некоторых стран (в ос-
новном развивающихся) отклоняются рецензентами 
чаще, а ученые из этих стран реже получают пригла-
шения в редакционные коллегии международных 
журналов. Среди них называют меньший объем на-
учных исследований и, соответственно, публикаций в 
сравнении с европейскими странами и США, более 
слабую методологическую базу, упрощенные подхо-
ды статистического анализа, а также недостаточное 
владение английским языком [23]. В то же время ис-
следователи отмечают, что доля ученых из разви-
вающихся стран в редколлегиях международных 
журналов многократно меньше доли публикаций из 
этих же стран. Например, в 2003 г. в 11 исследован-
ных журналах по психиатрии из 530 членов редкол-
легий лишь четыре ученых были из развивающихся 
стран. По мнению авторов исследования [23], этот 
факт ставит под сомнение международный статус та-
ких журналов, а также препятствует распростране-
нию знаний в странах с низким доходом и не позво-
ляет международному сообществу узнавать о 
разработках из этих стран. Схожее исследование бы-
ло проведено в 2014 г., когда поток публикаций из 

развивающихся стран (в особенности из Китая) зна-
чительно увеличился [24]. Между тем доля членов 
редколлегий из этих стран остается по-прежнему 
очень низкой. 

Исследование состава редколлегий для оценки ка-
чества научного журнала впервые было описано 
С. Синдели с соавторами в работе [1], где выявлена 
существенная корреляция между количеством членов 
редколлегий из разных стран, с одной стороны, и ко-
личеством журналов, издаваемых этими странами, и 
авторов из этих стран – с другой. Таким образом, 
широта географической представленности членов 
редколлегии может считаться новым показателем 
оценки качества научного журнала. Показав прямую 
зависимость между анализируемыми показателями, 
С. Синдели с соавторами, тем не менее, отметили не-
большие отклонения от регрессионных прямых: для 
одних стран в лучшую сторону, для других – в худ-
шую. Так, в составе редколлегий международных 
журналов бóльшую представленность, чем можно 
было бы ожидать на основе данных по числу публи-
каций и числу журналов, показали Израиль, страны 
Западной Европы, США и Канада. Значения для 
Японии, Индии и Советского Союза по числу чле-
нов редколлегий оказались ниже ожидаемых. По 
мнению авторов [1], это связано с языковым барье-
ром и меньшей вовлеченностью ученых из этих стран 
в международную науку. К схожим выводам пришли 
авторы более поздних и крупномасштабных исследо-
ваний [21, 22]. Отметим, что тенденция российских 
ученых публиковать результаты своих трудов в оте-
чественных журналах сохраняется и в настоящее 
время [25, 26]. 

Библиометрический анализ публикаций  
членов редколлегий  

Библиометрический анализ числа публикаций и 
цитирований членов редколлегии все чаще находит 
применение при оценке качества научных журналов. 
Библиометрические показатели частично использу-
ются при отборе журналов в базы данных Web of 
Science и Scopus, а в 2014 г. применялись при экс-
пертной оценке российских журналов в рамках кон-
курса по государственной поддержке программ раз-
вития и продвижения журналов в международные 
информационные системы [27]. 

Дополнительный показатель оценки качества 
журнала на основе анализа публикаций состава ред-
коллегий, получивший название Gatekeeper Index 
(индекс редактора), был предложен в 2007 г. в работе 
Т. Брауна с соавторами [28]. За основу этого показа-
теля была взята формула расчета импакт-фактора 
журнала, однако применялась она не ко всем публи-
кациям журнала, а только к публикациям членов ред-
коллегии: 

 
GI 2005 =  количество цитирований статей членов 

редколлегии в данном журнале в 2005 г. 
количество публикаций членов редколлегии в 

2003 и 2004 гг. 
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Авторы [28] выдвинули гипотезу, которую затем 
экспериментально подтвердили, о том, что в боль-
шинстве случаев Gatekeeper Index будет выше им-
пакт-фактора журнала. Это связано с бóльшей авто-
ритетностью авторов – членов редколлегии в 
сравнении с авторами, не входящими в редколлегию. 
Этот индикатор может служить дополнительной ме-
рой оценки качества журнала – его авторитетности и 
научного веса (выраженного в количестве цитирова-
ний) членов редколлегии журнала. 

Анализ гендерного распределения членов 
редколлегий  

Интерес к анализу гендерного состава редколле-
гий возник в общем русле гендерных исследований в 
сфере научной деятельности, обусловленных реко-
мендациями различных структур в получении науко-
метрических показателей с учетом половой принад-
лежности исследователей [2]. В странах Евросоюза 
основополагающими исследованиями, направленны-
ми на анализ представленности женщин в науке, яв-
ляются доклад рабочей группы Европейской сети по 
оценке технологий [29] и публикуемые раз в три го-
да, начиная с 2003 г., графические материалы Евро-
пейской комиссии She Figures (см. последние доку-
менты [30-32]). В США такие исследования 
отражаются в регулярно публикуемых отчетах На-
ционального научного фонда (см. последний отчет 
[33]), а также проводятся на уровне отдельных стран 
(см., например, [34, 35]). 

Интерес к гендерному составу редколлегий стал 
продолжением исследований дисбаланса в редколле-
гиях по национальному или языковому признаку, по-
скольку в целом до сих пор в редколлегиях междуна-
родных журналов отмечается преобладание ученых 
из США и носителей английского языка. Основной 
целью таких исследований, так же как и при анализе 
географического распределения членов редколлегий, 
является поиск оптимальной пропорции состава ре-
дакционной коллегии. 

Считается, что соотношение численности мужчин 
и женщин в редколлегии должно соответствовать их 
соотношению в той научной области, к которой от-
носится журнал [2, 36, 37]. При этом имеется в виду 
именно соответствие, а не равенство, поскольку в 
разных областях науки представленность мужчин и 
женщин сильно различается: женщин больше в об-
щественных и гуманитарных науках, и они практиче-
ски не работают в области инженерных наук. В ряде 
исследований гендерное соотношение в редколлеги-
ях предлагалось сопоставлять не с общим соотноше-
нием всех работников той или иной научной области, 
а с представленностью женщин в более узких срезах, 
например, в научных обществах [38], профессорском 
составе университетов [39], научной администрации 
[2] и пр. Такой подход представляется более оправдан-
ным в связи с тем, что члены научных обществ или 
профессора университетов с большей степенью веро-
ятности могут быть выбраны в члены редколлегии [2]. 

Отсутствие определенной критической массы 
женщин в составе редколлегий может привести к не-
объективной оценке рукописей, что в свою очередь 
вызывает снижение научной эффективности в опре-

деленной дисциплине, объема и, возможно, качества 
научной продукции. Как и в случае с преобладанием 
в редколлегии представителей одной страны, преоб-
ладание в составе редколлегии представителей одно-
го пола может приводить к предвзятому отбору ма-
териалов на определенные темы или рукописей, 
использующих определенные подходы или теории 
[40]. Напротив, бóльшая вовлеченность женщин в пуб-
ликационные процессы, так же как и привлечение в эти 
процессы представителей других национальностей и 
стран, обогатит и разнообразит представленные в жур-
нале публикации, поскольку могут быть выявлены их 
новые ценные стороны [12]. Считается, что бóльшая 
представленность женщин в составе редколлегий мо-
жет положительно влиять на привлечение женщин в 
соответствующие научные области [2]. 

Уже в первых работах, посвященных анализу ген-
дерного распределения в редколлегиях, отмечалось, 
что чем выше должность, тем меньшим числом жен-
щин она представлена. Больше всего женщин было в 
должности авторов публикаций, далее – первых ав-
торов, членов редколлегий, а на последнем месте 
значилась позиция главного редактора. Так, на при-
мере медицинских журналов Б. Кеннеди с соавтора-
ми [36] выявили намного большее количество жен-
щин, занятых в научных медицинских исследованиях 
и врачебной практике, в сравнении с количеством 
женщин в составе редколлегий и в должностях глав-
ных редакторов. В другой ранней работе, посвящен-
ной анализу гендерного состава редколлегий журна-
лов по психологии за 20-летний период, Д. Робинсон 
с соавторами [3] продемонстрировали увеличение 
количества женщин – авторов статей и членов ред-
коллегий, притом что увеличения их количества в 
качестве главных редакторов не наблюдалось. В це-
лом зависимость численности женщин от влиятель-
ности занимаемой ими в науке и журналах должно-
сти сохраняется и сейчас [2]. 

Значительное внимание гендерному составу ре-
дакционных коллегий уделено в цикле публикаций 
И. Метц с соавторами [37, 40, 41]: на примере журна-
лов по управлению и бизнесу авторы показывают 
эволюцию изменений в соотношении численности 
мужчин и женщин в редколлегиях ведущих между-
народных журналов на протяжении 20-летнего пе-
риода и детально прослеживают различия на уровне 
отдельных дисциплин, географических регионов, 
должностных позиций в редколлегиях и степени 
влиятельности журнала. Результатами масштабного 
мониторинга стала констатация существующего раз-
рыва между численностью женщин, вовлеченных в 
исследования в сфере управления и бизнеса, и их 
представленностью в редколлегиях. При этом зафик-
сирован рост количества женщин в качестве первых 
авторов научных публикаций, а также занятых в на-
учных исследованиях. Отмечается зависимость пред-
ставленности женщин в редколлегиях от степени 
престижности журнала: неизменно их оказывается 
меньше в более авторитетных изданиях [37, 41]. 

В целом исследователи наблюдают медленное 
движение к сокращению гендерного дисбаланса в 
редколлегиях, хотя о его преодолении говорить пока 
не приходится. Таким образом, рост представленно-
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сти женщин в научных областях и в редколлегиях 
проходит одновременно, но с различной скоростью – 
в редакционных коллегиях дисбаланс сокращается 
значительно медленнее [2, 37]. 

Отдельным направлением исследований стал ана-
лиз различных факторов, которые положительно 
влияют на достижение гендерного баланса в редак-
ционных коллегиях. В частности, установлена зави-
симость более интенсивного привлечения женщин в 
редколлегии в случаях, когда: а) главным редактором 
является женщина, б) главный редактор молод, в) на-
учная карьера главного редактора состоялась, г) ре-
дакционная коллегия включает большое количество 
участников [2, 40]. Ценность подобных исследований 
заключается в их вкладе в изучение процессов фор-
мирования редакционных коллегий, критериев выбо-
ра кандидатов и пр. [42]. 

Завершая рассмотрение гендерных исследований 
состава редакционных коллегий научных журналов, 
отметим технические сложности проведения таких 
работ. Они связаны с масштабной автоматической 
обработкой данных, которая требует точности и пол-
ноты написания имен: если в журнале (в публикации 
или в списке членов редколлегии) указаны только 
фамилия и инициалы, это вызывает определенные 
трудности в распознавании пола человека и снижает 
точность полученных результатов, на что обращают 
внимание исследователи [2]. Во флективных языках 
точность распознавания выше, однако и здесь не-
склоняемые фамилии вызывают те же трудности [34]. 
В целом данная проблема относится к области иден-
тификации ученых и имеет свое дискуссионное про-
странство (см., например, [43, 44]). 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ географического распределения членов 
редколлегий может использоваться для оценки сте-
пени интернационализации научных направлений. 
При этом признается, что доля членов редколлегии 
из разных стран варьируется в различных дисципли-
нах, и не во всех случаях доля участников из других 
стран должна быть высокой. Усилия исследователей 
направлены на поиск оптимальной пропорции членов 
редколлегий из страны, в которой издается журнал, и 
членов редколлегий из других стран, что в итоге 
должно гарантировать наиболее эффективное разви-
тие науки и наибольший рост знаний. 

В исследовании Е. Дьяченко [19] на примере анали-
за научных журналов по общественным и естествен-
ным дисциплинам рассматривается вопрос интерна-
ционализации соответствующих научных областей. 
Автор показывает, что страна главного редактора жур-
нала и страна авторов большинства публикаций в этом 
же журнале во всех проанализированных случаях од-
на и та же. Однако в случае с общественными наука-
ми число публикаций из других стран в журналах не 
превышает четверти, тогда как в естественных нау-
ках оно доходит до половины. Это доказывает 
бóльшую степень интернационализации журналов (а 
соответственно, и дисциплин) по естественным нау-
кам и фрагментарное распределение знаний – в об-
щественных. 

Важно отметить, что, рассматривая географиче-
ское распределение членов редколлегии, Е. Дьяченко 
указывает лишь две страны – страну, которую пред-
ставляет главный редактор, и страну, которую пред-
ставляет наибольшее количество членов редколле-
гии, что ограничивает полноту анализа. Кроме того, в 
последние годы распространенной становится мо-
дель соредакторства, при которой равной долей от-
ветственности наделяются сразу несколько членов 
редколлегии. Для таких журналов принципиально 
нет возможности учесть такой показатель, как страна 
главного редактора, что уменьшает полноту выборки 
и дает некоторую неточность. Необходимо отметить, 
что в других дисциплинах, не охваченных в работе Е. 
Дьяченко, данные о корреляции страны главного ре-
дактора журнала со страной, дающей наибольшее 
число публикаций в тот же журнал, могут быть дру-
гими. В качестве примера можно привести австра-
лийский журнал «Ore Geology Reviews», в котором 
главный редактор и 7 из 22 членов редколлегии – 
граждане Австралии. При этом число публикаций из 
Китая в этом журнале в 2015 г. превысило число ав-
стралийских статей в 2,3 раза. 

Очевидно необходимо делать поправку на то, что 
очень часто совпадение страны главного редактора и 
страны большинства членов редколлегии объясняет-
ся тем, что главный редактор в большинстве случаев 
знаком (лично или через публикации) с учеными из 
своей страны, поэтому приглашать в редколлегию 
чаще будет именно их [10, 45]. Поиск членов редкол-
легии из другой страны, так же как и стремление 
ученого стать членом редколлегии международного 
журнала, издаваемого в другой стране, часто связаны 
с выходом главного редактора или кандидата в глав-
ные редакторы из так называемой «зоны комфорта» и 
требуют от них значительных усилий [10]. 

Совпадение страны главного редактора и страны 
большинства членов редколлегии и его причины ис-
следовали и также подтвердили на примере журналов 
по бизнесу и управлению А. Харзинг и И. Метц [10], 
которые показали, что доля представленности членов 
редколлегии из США снижается, тогда как их доля из 
других стран имеет тенденцию к увеличению. На 
примере анализа журналов из других стран проде-
монстрирована неуклонная тенденция к интерна-
ционализации редколлегий периодических научных 
изданий, хотя преобладание членов редколлегии из 
страны, выпускающей журнал, все еще остается 
высоким. 

ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
И СТЕПЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

Исследование состава редколлегий в качестве по-
казателя оценки научной эффективности определен-
ного региона (страны или группы стран), так же как и 
оценки качества журнала, впервые было предложено 
в работе С. Синдели с соавторами в 1982 г. [1], по ут-
верждению которых, чем большее количество членов 
редколлегий определенного географического региона 
представлено в научных журналах, тем выше публи-
кационная активность соответствующего региона. 
Исследование распределения состава редколлегий по 
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научным специальностям позволяет, в дополнение к 
другим показателям, выявить наиболее развитые в 
регионе научные области. Кроме того, анализ соот-
ветствия количества публикаций по определенной 
тематике из определенного региона и количества 
членов редколлегий из этого же региона может слу-
жить основой для принятия решений в сфере науч-
ной политики (например, для расширения представ-
ленности авторитетных ученых в редколлегиях 
международных журналов) [18]. 

В двух публикациях 2005 г. [21, 22] Т. Браун с со-
авторами, в продолжение своих предыдущих работ 
[1, 46], дают более глубокое обоснование новому 
наукометрическому показателю, учитывающему 
число членов редколлегий из определенной страны 
(при этом имеется в виду отношение количества чле-
нов редколлегий к численности населения страны). 
Признавая в целом международный характер науки, 
авторы, тем не менее, отмечают жесткую конкурен-
цию на уровне отдельных ученых, научных органи-
заций и стран. Общепринятая оценка научных ре-
зультатов на основе количества публикаций и 
цитирований характеризует лишь одну сторону на-
учного прогресса определенного географического ре-
гиона, а именно – конечный научный результат.  
Между тем обращение к анализу представителей 
редколлегий, выполняющих важную функцию 
фильтрации научных результатов, может пролить 
свет на систему самоорганизации науки и тем самым 
глубже понять ее сущность и внутренние процессы. 
Общее число членов редколлегий, по заявлению этих 
авторов, можно учитывать для отдельного журнала, 
кластера журналов по определенной дисциплине или 
по отдельному региону. Значимость этого показателя 
обусловлена исключительно важной ролью членов 
редколлегий при отборе и оценке рукописей, т.е. 
функцией принятия решений в науке о том, что, где и 
когда сделать доступным для других ученых. Эта 
функция более весома в сравнении с просто опубли-
кованными результатами, выраженными количест-
вом публикаций и цитирований. Поэтому, в частно-
сти, на основе данных о замедлении темпов роста 
количества публикаций из США нельзя утверждать о 
снижении позиций США в научном мире, поскольку 
большое количество американских ученых в редкол-
легиях журналов, по мнению авторов, указывает на 
сохранение ведущей роли этой страны [21, 22]. 

Среди основных преимуществ нового показателя 
перед другими наукометрическими индикаторами в 
работах [21, 22, 47] отмечаются: 

 отсутствие зависимости от языкового смеще-
ния в сторону английского языка, на что часто обра-
щалось внимание исследователей при анализе нау-
кометрических индикаторов [14-17]; 

 более высокий авторитет членов редколлегий 
в сравнении с «обычными» авторами публикаций, 
учитывая их научную карьеру, завершившуюся член-
ством в редколлегии. Это приводит к большей объек-
тивности показателей; 

 отсутствие проблемы дробного учета дан-
ных, как происходит в случае публикаций с соавто-
рами из разных стран или разных организаций. 

Подробное сопоставление количества публикаций 
определенной страны в наиболее авторитетных жур-
налах по 15 дисциплинам и численности редакторов 
из тех же стран в тех же журналах проводилось в ра-
боте Е. Гарсии-Карпинтеро [18]. 

ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2007 г. группой исследователей во главе с 
Т. Брауном был предложен принципиально новый 
подход к оценке научной деятельности университе-
тов, что можно применить и к научным организаци-
ям [47]. Отмечая ряд недостатков в методике состав-
ления современных рейтингов вузов, авторы в своем 
пилотном исследовании выстраивают собственный 
рейтинг на основе единственного показателя – коли-
чества членов редколлегий научных журналов, рабо-
тающих в том или ином университете. Этот индика-
тор, по заявлению авторов, наилучшим образом 
отражает профессиональный уровень преподаватель-
ского и исследовательского состава образовательного 
учреждения. 

Полученные ранжированные списки были сопос-
тавлены авторами [47] с ведущими рейтингами Times 
Higher Education, Ranking Web of Universities и Шан-
хайским рейтингом университетов, и была обнару-
жена слабая корреляция, объясняемая разными под-
ходами, используемыми при составлении каждого из 
рейтингов. По-видимому, применение единственного 
показателя при характеристике таких сложных сис-
тем, как университеты, не получило значительной 
поддержки в научном сообществе. Кроме того, авторы 
сами указывают на то, что предложенный ими показа-
тель может использоваться только в составе прочих 
индексов, применяемых в современных рейтингах. 

ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНОГО 
Библиометрический анализ публикаций  
членов редколлегий 

Участие исследователя в работе международного 
журнала является важной частью его научного труда, 
за которую он может получать определенные префе-
ренции в этом журнале – чаще публиковать в нем 
свои работы, помещать редакторские колонки и пр. 
Поэтому, с одной стороны, целесообразным пред-
ставляется оценивать публикационную активность 
члена редколлегии во всей ее полноте, включая в 
общее число его статей и полученных цитирований 
все виды его публикаций. С другой стороны, более 
активная авторская деятельность и регулярная пуб-
ликация редакционных материалов входят в круг 
профессиональных обязанностей главного редактора, 
и с этой точки зрения сравнивать его с учеными, не 
входящими в редколлегию, представляется не всегда 
обоснованным. В некоторых наукометрических базах 
данных разрабатываются инструменты для детально-
го анализа публикационной деятельности главных 
редакторов – с учетом и без учета редакционных ма-
териалов [48]. 
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Больше вопросов у научного сообщества вызыва-
ют обычные виды публикаций главных редакторов и 
членов редколлегий в своих журналах, что имеет от-
ношение к публикационной этике и области кон-
фликтов интересов [49-51]. Острота вопроса обу-
словлена тем, что в настоящее время число 
публикаций и качество журнала, в котором они изда-
ны, напрямую влияют на карьерный рост исследова-
теля [52, 53], который может совмещать основную 
работу с членством в редколлегии и использовать это 
в свою пользу. Отмечается также, что поощрение 
членов редколлегий публиковаться в журнале, в ко-
тором они работают, является своеобразной благо-
дарностью за их бесплатный труд [54]. 

Решение вопроса в целом лежит в сфере регули-
рования процессов рецензирования, которым посвя-
щено много исследований. Общие рекомендации 
Комитета по публикационной этике (COPE) и Совета 
научных редакторов (Council of Science Editors) сво-
дятся к обеспечению полной анонимности рецензи-
рования, а если это невозможно (например, в узких 
областях знания, где личность главных редакторов и 
членов редколлегий – авторов рукописи – легко ус-
тановить) – к полному раскрытию сведений о кон-
фликтах интересов [8, 55]. 

К настоящему моменту эта проблема вполне 
осознана, но до ее разрешения еще далеко, поскольку 
в разных журналах разработаны различные правила 
для членов редколлегий (в тех редких случаях, когда 
этот вопрос вообще рассматривается или регламен-
тирующие документы находятся в общем доступе). 
Так, членам редколлегий одних журналов рекомен-
дуется публиковаться в первую очередь в своих жур-
налах. В других журналах, напротив, предлагается 
полный запрет для членов редколлегий на опублико-
вание в своем журнале на период, в течение которого 
он работает в редколлегии этого журнала. 

Однако отмечается, что главные редакторы и чле-
ны редколлегий редко злоупотребляют своим поло-
жением. Так, не обнаружено существенной корреля-
ции между работой ученого в составе редколлегии 
журнала и количеством его публикаций в этом жур-
нале на примере изданий в области библиотечного 
дела и информатики [50]. К схожим результатам 
пришли авторы исследования научных журналов из 
разных областей знания, издаваемых в Хорватии 
[51]. В то же время для журналов по медицине такая 
связь была обнаружена: члены редколлегий проана-
лизированных журналов в три раза чаще (7,7 %) пуб-
ликовались в собственных журналах в сравнении с 
членами редколлегий других конкурирующих меди-
цинских журналов (2,8 %) [54]. В исследованиях, по-
священных учету числа публикаций членов редкол-
легий в собственных журналах, отмечается, что даже 
при незначительном числе злоупотреблений своим 
положением необходима бóльшая прозрачность про-
цессов опубликования членами редколлегий своих 
статей и большее число регламентирующих доку-
ментов [50, 51, 54]. 

Другого рода трудности представляет собой учет 
цитирований, полученных благодаря участию учено-
го в редколлегии. В научной литературе ставился во-
прос, насколько более обильно цитируются публика-

ции главного редактора и членов редколлегии. 
Отмечается, что значительная часть цитирований 
может не иметь прямого отношения к теме цити-
рующих публикаций и представляет собой тип так 
называемых «заискивающих» цитирований, имею-
щих целью повысить цитируемость журнала, в кото-
рый подается рукопись, и шансы рукописи на опуб-
ликование [56]. Иногда завуалированные требования 
процитировать те или иные работы (членов редкол-
легии, рецензентов или журнала) исходят от самих 
редколлегий, что осуждают специалисты по публи-
кационной этике [8], а разработчики баз данных 
стремятся учесть при расчете наукометрических по-
казателей [48]. 

В одном из исследований, специально посвящен-
ных вопросу объема «заискивающих» цитирований в 
журналах по информатике и библиотечному делу, 
был сделан вывод об отсутствии или очень низкой 
доле таких цитирований [56]. При этом не прослежи-
валась какая-либо четкая тенденция к увеличению 
или сокращению доли цитирований членов редколле-
гии в различные периоды. Авторы отметили, что ес-
ли в некоторых журналах «заискивающие» цитиро-
вания и применялись, то это, скорее, единичные 
случаи, которые не распространяются на научную 
область в целом [56]. 

Анализ гендерного распределения членов 
редколлегий  

Для определения степени объективности при 
оценке научной деятельности ученых анализ гендер-
ного распределения членов редколлегий представлен 
в небольшом числе публикаций. Этот вопрос к на-
стоящему моменту только сформулирован и требует 
исследований для своего разрешения. В работе [37] 
И. Метц и А. Харзинг уделяют этому вопросу повы-
шенное внимание, поскольку соответствие доли 
женщин в редколлегии и в научной области, к кото-
рой относится журнал, имеет большое значение. Рас-
полагая сведениями о таком соответствии или несо-
ответствии, при вычислении показателей научной 
результативности можно делать соответствующие 
поправки. Кроме того, исследователи отмечают не-
посредственный вклад результатов анализа гендерно-
го состава редколлегий в достижение необходимого 
баланса в той или иной области [37], поскольку фор-
мулируют перед главными редакторами эту пробле-
му и побуждают к пересмотру редакционной полити-
ки при выборе членов редколлегий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В нашем обзоре были показаны основные направ-

ления исследований, посвященных различным аспек-
там состава и деятельности редакционных коллегий 
научных журналов. Несмотря на сравнительно не-
большое число публикаций, намечены три основных 
вектора в изучении редакционных коллегий: анализ 
географического и гендерного распределения членов 
редколлегий, а также библиометрическая оценка их 
публикационной активности. Небольшая часть пуб-
ликаций носит установочный характер и формулиру-
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ет теоретические обоснования в исследовании редкол-
легий как нового объекта наукометрии. Значительная 
часть работ посвящена конкретному анализу состава 
или публикационной активности членов редколлегий 
научных журналов. Большинство исследований прове-
дено специалистами по библиотечному делу и инфор-
матике и опубликовано в наукометрических журналах. 
Существенный интерес к вопросу проявляется в облас-
тях биомедицинских наук и менеджмента. 

Применение результатов исследований редакци-
онных коллегий возможно при оценке качества 
журналов, оценке публикационной активности раз-
ных групп исследователей – от конкретного учено-
го до крупного географического региона. Это дает 
большие возможности для оценки степени интер-
национализации – журнала, дисциплины, организа-
ции или страны. 

К настоящему времени ценность редколлегий как 
нового объекта наукометрических исследований еще 
только осознается. В ряде стран, включая Россию, 
где издательское дело развито достаточно хорошо, 
подобных исследований до сих пор не проводилось. 
Между тем данные о составе и публикационной ак-
тивности членов редакционных коллегий научных 
журналов являются весьма информативными и могут 
способствовать решению целого ряда наукометриче-
ских задач.  
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
РАЗДЕЛ 

УДК  (049.32) : 025.4.03.05.06(07) 

Е.И. Боброва, М.М. Стрельцов 

Лингвистические средства  
библиотечно-информационных технологий:  
доступно о сложном* 

Представлена рецензия на уникальный учебник Н.И. Гендиной «Лингвистические 
средства библиотечно-информационных технологий» по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность». Отмечается первый опыт систе-
матизации и обобщения материала в сфере лингвистического обеспечения, ясность 
и точность дефиниций, строгая логичность, наличие большого количества ярких 
примеров, а также безусловная новизна, высокая степень научного осмысления эм-
пирического материала, полное соответствие требованиям, предъявляемым к 
учебным изданиям.  

Ключевые слова: лингвистические средства, библиотечно-информационные 
технологии, информационно-поисковые языки 

Издательство «Профессия» г. Санкт-Петербург 
выпустило серию учебников нового поколения для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятель-
ность», квалификация (степень) «бакалавр».  

В 2015 году опубликован учебник, отражающий 
содержание важной учебной дисциплины – «Лин-
гвистические средства библиотечно-информацион-
ных технологий», которая обеспечивает профессио-
нальную подготовку студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятель-
ность», квалификация (степень) «бакалавр». Эта 
учебная дисциплина входит в состав базовой части 
профессионального цикла по указанному направле-
нию подготовки и учитывает требования и компе-
тенции Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования. Учебник подготовлен профессором Ке-
меровского государственного института культуры, 
доктором педагогических наук, Заслуженным деяте-
лем науки РФ Натальей Ивановной Гендиной. 

Рецензируемый учебник является первым опытом 
анализа, систематизации и обобщения обширного 
теоретического и эмпирического материала в сфере 

                                                            
* Рец. на кн.: Гендина  Н .И .  Лингвистические средства 
библиотечно-информационных технологий: учебник. – 
СПб: Профессия, 2015. – 440 с. 

лингвистического обеспечения информационно-
библиотечной технологии и позволяет обеспечить 
проведение различных форм занятий в вузе, органи-
зацию самостоятельной работы студентов, реализа-
цию самоконтроля знаний. 

Учебник имеет четкую, хорошо продуманную 
структуру, которая включает Предисловие, Введение, 
три раздела, Заключение, а также детально разрабо-
танный научно-вспомогательный аппарат: список 
использованных сокращений, предметный указатель, 
электронное приложение к учебнику. Особую цен-
ность изданию придает комплекс мультимедийных 
презентаций, представляющих содержание ключевых 
тем учебной дисциплины «Лингвистические средства 
библиотечно-информационных технологий» в на-
глядной форме.  

Предисловие характеризует место учебной дис-
циплины «Лингвистические средства библиотечно-
информационных технологий» в структуре основных 
образовательных программ, ее цель и задачи, требо-
вания к уровню освоения содержания учебной дис-
циплины и формируемым компетенциям.  

«Введение» представляет собой составную часть 
основного содержания учебника. В нем раскрывается 
социальная значимость лингвистических средств биб-
лиотечно-информационной технологии, дается анализ 
современного состояния понятийно-терминологичес-
кого аппарата и основных направлений научных ис-
следований в этой сфере, характеризуется история ста-
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новления и развития учебных дисциплин, посвящен-
ных лингвистическому обеспечению библиотечно-
информационных технологий. 

Учебник состоит из  трех разделов: «Информаци-
онно-поисковые языки (ИПЯ): назначение, структура 
и принципы построения», «Основные типы ИПЯ» и 
«Использование лингвистических средств при реали-
зации библиотечно-информационной технологии».  

Раздел 1. «Информационно-поисковые языки 
(ИПЯ): назначение, структура и принципы построе-
ния» включает две главы: «Представление о знаковой 
природе и типологии языков» и «ИПЯ как разновид-
ность искусственных языков: структура и технология 
создания».  В разделе рассматривается язык как зна-
ковая система, естественные и искусственные языки, 
причины создания и требования к ИПЯ. Для обуче-
ния алфавиту и лексике ИПЯ автор приводит пара-
метры анализа, способы построения лексических 
единиц. Требования к терминам – основе ИПЯ опре-
деляют парадигматические и синтагматические от-
ношения, что обусловливает технологию создания 
лексико-семантической основы ИПЯ. 

Раздел 2. «Основные типы ИПЯ» содержит шесть 
глав: Иерархические классификационные ИПЯ, при-
меняемые в библиотеках, Иерархические классифи-
кационные ИПЯ, применяемые в органах информа-
ции, издательствах, книготорговых организациях, 
архивах и музеях, Неиерархические классификаци-
онные ИПЯ, Дескрипторные ИПЯ, Объектно-
признаковые языки, Причины многообразия ИПЯ и 
тенденции их развития. Иерархические ИПЯ пред-
ставлены Десятичной (децимальной) классификацией 
Дьюи (ДКД), Универсальной десятичной (децималь-
ной) классификацией (УДК), библиотечно-библио-
графической классификацией (ББК), Международной 
патентной классификацией (МПК), Государственным 
рубрикатором научно-технической информации 
(ГРНТИ), Межгосударственным классификатором 
стандартов и др. Структура, преимущества и ограни-
чения неиерархических классификационных ИПЯ 
рассматриваются на примерах алфавитно-предмет-
ных, фасетных классификаций, общероссийских 
классификаторов. Структура и принципы построения 
дескрипторных ИПЯ представлены языком системы 
«Унитерм», тезаурусов и информационно-поисковых 
языков в эпоху Интернета. Особо актуально для 
практической деятельности в современных услови-
ях представление объектно-признаковых языков: 
библиографического описания, системы стандартов 
метаданных (Dublin Core, MARC) и языков иденти-
фикаторов: ISBN, ISSN, ISMN и др. Отдельная гла-
ва посвящена факторам, обусловившим многообра-
зие ИПЯ, и проблемам их взаимодействия и 
совместимости.  

Раздел 3. «Использование лингвистических 
средств при реализации библиотечно-информацион-
ной технологии» состоит из двух глав: Индексирова-
ние как способ реализации ИПЯ, Лингвистические 
средства в структуре основных технологических 

процессов, выполняемых в библиотеках. В этом раз-
деле рассматриваются виды, технологии, показатели 
качества индексирования, лингвистические средства 
электронного каталога, а также использование лин-
гвистических средств при производстве информаци-
онных продуктов и услуг. 

В «Заключении» приводятся обобщение изложен-
ного учебного материала, выводы и рекомендации, а 
также краткая характеристика наиболее перспектив-
ных направлений развития научных исследований в 
сфере лингвистического обеспечения, актуальных с 
позиций практической деятельности современных 
библиотек. 

Каждая глава учебника завершается резюме, во-
просами для самопроверки и списком литературы.  

Авторская концепция учебника, подготовленного 
профессором Н.И. Гендиной, отражает 30-летний 
опыт преподавания этой дисциплины, является по-
следовательным воплощением принципов системно-
сти и целостности при изложении огромного объема 
ранее разрозненных сведений в сфере лингвистиче-
ского обеспечения. Автору удалось не просто систе-
матизировать и обобщить материал, характеризую-
щий многообразные лингвистические средства, 
применяемые в таких институтах социальной памяти, 
как библиотеки, архивы и музеи, но и убедительно 
показать влияние лингвистического обеспечения на 
эффективность их деятельности.  

Еще одним несомненным достоинством учебника 
является его высокий научный уровень, опора на ре-
зультаты многолетних исследований автора по лин-
гвистическому обеспечению автоматизированных 
библиотечно-информационных систем и проблемам 
семантической обработки информации. 

Текст учебника выстроен в строгом соответствии 
с принципами дидактики. Наталья Ивановна излагает 
сложный теоретический материал, привлекаемый из 
лингвистики, семиотики, логики и других областей 
научного знания, доступно и понятно, раскрывает 
роль междисциплинарных знаний для практического 
решения актуальных технологических задач совре-
менных библиотек.  

Язык и стиль учебника отличаются ясностью и 
точностью дефиниций, строгой логичностью, нали-
чием большого количества ярких примеров, делаю-
щих сложный теоретический материал более доступ-
ным для восприятия студентов и отражающих 
состояние и насущные проблемы современных биб-
лиотечно-информационных учреждений.  

Безусловная новизна, высокая степень научного 
осмысления богатого эмпирического материала, пол-
ное соответствие требованиям, предъявляемым к 
учебным изданиям для вузов, сделали учебник вос-
требованным не только в учебном процессе, но и в 
практической деятельности библиотек.  

Нельзя не отметить выход монографии Н.И. Ген-
диной «Лингвистические средства институтов памя-
ти: библиотек, архивов, музеев и организаций смеж-
ных сфер деятельности» (М.: Литера, 2016. – 400 с.), 
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которая является ярким дополнением к учебнику, в 
ней детально и глубоко рассмотрены теоретико-
методологические основы развития лингвистических 
средств информационных систем, области примене-
ния лингвистических средств в институтах памяти, 
области их применения в организациях смежных 
сфер деятельности (издательствах и книготорговых 
организациях, федеральных и отраслевых информа-
ционных центрах). 

 
Материал  поступил  в  редакцию  12.04.16. 
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