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ВВЕДЕНИЕ  

Поиск оснований современного общества – одна 
из ключевых задач социологии. В условиях опреде-
ления общества как информационного неминуемо 
возникает вопрос о связи его оснований с информа-
цией и коммуникацией. Следует заметить, что истоки 
этой связи можно проследить еще в работах Аристо-
теля, предлагавшего рассматривать человека как 

«политическое животное, одаренное речью». Однако 
научный анализ связей общества с информационны-
ми и коммуникационными процессами становится 
возможным лишь в ходе разработки соответствую-
щих теоретических конструкций. Одной из первых 
таких конструкций стала математическая теория свя-
зи Шеннона–Уивера и кибернетика Н. Винера, где 
были сформированы первые научные представления 
об информации и коммуникации. Спустя несколько 
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десятилетий эти понятия вошли в социологию. На их 
основе, в сочетании с системным подходом, немецким 
социологом Никласом Луманом (1927-1998) [1, 2]  
была разработана новая концепция общества. Если 
прежде общество рассматривалось как совокупность 
территориально объединённых индивидов и их от-
ношений, то Н. Луман предложил посмотреть на него 
как на всеобъемлющую систему коммуникаций. Эти 
исследования получили высокую оценку научного 
мира. В [3] было отмечено, что новая концепция ор-
ганизации общества позволяет лучше описать фено-
мен социальных систем всех уровней, по сравнению 
с предложенной Т. Парсонсом теорией социального 
действия, что его система понятий с той или иной 
степенью убедительности способна описать общест-
во с помощью технологического языка информаци-
онной революции [4].  Признание научной значимо-
сти теории Лумана способствовало росту интереса к 
ней не только социологов, но и представителей других 
наук [5-8], а также ученых, занимающихся докумен-
тально-информационной проблематикой и оперирую-
щих информационными и коммуникационными поня-
тиями, что, в свою очередь, и определяет актуальность 
выбранной нами темы.  

КОММУНИКАЦИОННАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  
ОБЩЕСТВА  Н. ЛУМАНА 

В основе представлений Лумана об обществе лежит 
концепция самовоспроизводящихся систем, предло-
женная чилийскими нейрофизиологами У. Матурана и 
Ф. Варела. Под такими системами понимают систе-
мы, которые состоят из компонентов и отношений, 
способных воспроизводить и элементы, и связи меж-
ду ними с помощью лишь собственных действий, т. 
е. операций, относящихся к самой системе, а не к ок-
ружающему ее миру. Самовоспроизводство или са-
мореферентность оказывается возможным только 
при различии между системой и средой.  При этом 
системой может быть все то, что способно к «автопо-
эзису», т.е. является самодостаточным и способно вос-
производить себя само, отличая себя от окружения. 
Социальные системы – это наиболее комплексные 
(сложные) системы из существующих, воспроизводя-
щих себя с помощью коммуникации, направленной на 
обретение смысла как различия между системой и ок-
ружением. Это воспроизводство, трактуемое как авто-
поэзис, заключается в создании смысловых структур.  
В основе воспроизводства лежат коммуникационные 
процессы. Таким образом, можно сказать, что Луман 
апеллирует к смысловой коммуникации, к смыслу, 
имеющему три фундаментальных измерения: вещест-
венное, временное и социальное. Вещественное из-
мерение имеет различие между «тем и иным», что 
позволяет идентифицировать реальность как вещь. 
Временное измерение различает между «прошлым и 
будущем» и позволяет рассматривать реальность как 
временной процесс. Наконец, социальное измерение 
имеет различие между «Эго и Альтер эго». Оно по-
зволяет дать всем проявлениям смысла адресные ко-
ординаты, необходимые для существования социаль-
ных систем.  В итоге общество рассматривается как 
система, конструируемая смыслом посредством ком-
муникации. Это радикальная смена взглядов: если 

прежде общество виделось социологам как собрание 
индивидов, то сейчас оно видится как система, со-
стоящая только из коммуникационных операций. 
Продуцирование социальной системой саму себя – 
это и есть лумановская коммуникация [4, с.164], ко-
торая при этом является процессом тройной селек-
ции: информации, сообщения и понимания. Инфор-
мация, трактуется Луманом как событие, которое 
определяет состояние системы [2, с.107]. Во-первых, 
проявляясь, она не исчезает бесследно, а оставляет 
структурный эффект, изменяя состояние системы. 
Во-вторых, информация не привходит извне и не 
«передается», она может быть только результатом 
собственных операций самореференциальных сис-
тем, которые реагируют на изменение собственных 
состояний. В-третьих, информация переживается, а 
не добывается. Сообщение – это основной динамиче-
ский элемент коммуникации, обусловливающий вре-
менное протекание коммуникации. В данном контек-
сте сообщение – это селекция того, что должно 
получить распространение. И, наконец, в-четвертых, – 
понимание, которое трактуется как проведение раз-
личия между информацией и сообщением. В итоге 
понимание – это селекция из селекции: сначала мы 
выбираем что сказать, формируя сообщение, а после, 
из услышанного нами сообщения, выбираем инфор-
мацию. «Как ваше здоровье, Абрам Израилевич?  
Не дождетесь!» – яркий пример такой коммуника-
тивной ситуации. 

Обобщая представления Лумана о коммуникации, 
можно отметить, что он дает ее расширенное пони-
мание, которое мы предлагаем сопоставить со струк-
турой информационного процесса [9]. Итак, комму-
никация включает, во-первых, передачу некоего 
смыслового содержания от одного индивида к дру-
гому или от передатчика к приемнику, что можно 
рассматривать как синтаксический аспект коммуни-
кации; во-вторых, «некое исторически-конкретное 
протекающее, зависимое от контекста событие». 
Очевидно, что событие может быть выделено, пото-
му что оно имеет собственное, отличное от других 
содержание, это можно рассматривать как семанти-
ческий аспект; в-третьих, коммуникация – это опера-
ция, в процессе которой происходит перераспределе-
ние знания и незнания, что можно квалифицировать 
как её прагматический аспект. В итоге, представления 
Лумана о коммуникации включают синтаксический, 
семантический и прагматический аспекты и таким об-
разом фактически совпадают с представлениями об 
информационном процессе с той лишь разницей, что 
лумановский процесс протекает не в системах связи 
Шеннона, а в социальных структурах. А отсюда и 
акцент на семантическом и прагматическом аспектах, 
что позволяет лумановскую теорию коммуникации 
рассматривать как семантико-прагматическую.   

Отталкиваясь от этих представлений о коммуни-
кации, Луман формулирует идею медиакоммуника-
ции, выделяя в ней средства распространения ком-
муникации и «символически генерализованные» 
средства коммуникации. К средствам распростране-
ния  Луман относит письменность, книгопечатание, 
электронные средства коммуникации и обработки 
информации СМИ и, в определенной степени, рели-
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гию и мораль. Средства распространения повышают 
достижимость адресатов, вероятность, что адресаты 
получат информацию, но они никак не гарантируют, 
что информация будет понята и принята, т. е. не га-
рантируют успех информации. С ростом переизбытка 
информации эта вероятность только уменьшается.  

Завершенность, а, следовательно, и успешность 
коммуникации обеспечивается «символически гене-
рализованными» средствами. К ним Луман относит 
истину, власть, право, любовь, искусство, ценности и 
т.д. Эти медиа благодаря своему бинарному «да–нет» 
коду, позволяют охватить всю реальность, относя ее 
к истине или лжи, к праву или бесправию. Иными 
словами, в этой плоскости лежит понимание медиа-
коммуникации как завершающего элемента социаль-
ной коммуникации. Именно этот тип медиа связан с 
общественными функциональными системами: исти-
на – с наукой, власть – с политикой, право – с юрис-
пруденцией и т.д.  

Каким же образом коммуникация формирует со-
циальный порядок? Луман объясняет это через поня-
тие «двойной контингентности». Термин «контин-
гентность» буквально обозначающий случайность, 
Луман трактует как «не необходимость» и многофак-
торность внутрисистемных отношений. В самом про-
стом смысле под «двойной контингентностью»  сле-
дует понимать ситуацию, когда Эго и Альтер 
ориентируют свои действия на взаимные поведенче-
ские ожидания. Иными словами – это «ожидание 
ожиданий». В этой ситуации, люди вынуждены всту-
пать в коммуникации, уменьшая неопределенность и 
тем самым формируя социальный порядок. Именно 
поэтому рост контингентности сопровождается рос-
том значения порядка в системе. Несколько упрощая 
ситуацию, можно сказать, что рост неопределенности 
в имущественных отношениях привел к появлению 
права, в познании окружающего мира – к появлению 
религии и науки, потребность в воспроизведении по-
тенциальных версий действительности – к появле-
нию искусства и т.д. 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕЙ ЛУМАНА 

Что же нового вносит концепция Лумана в эти 
представления? Очевидно, что в рамках одной статьи 
раскрыть этот вопрос в полной мере не представля-
ется возможным, в силу чего мы хотим ограничиться 
анализом отдельных ключевых положений. 

Прежде обозначим основные трактовки понятия 
«коммуникации» в документально-информационных 
дисциплинах. Напомним, что  в математической тео-
рии связи, предложенной К. Шенноном и У. Уивером, 
«коммуникация» трактовалась как передача сообщения 
от источника информации к адресату, а информация – 
как идеальная часть передаваемого сообщения, 
уменьшающая энтропию и снижающая неопределен-
ность. В этом контексте они были введены в информа-
тику, а затем в библиотечно-библиографическую нау-
ку. По ходу развития акцент был сделан на понятии 
коммуникации, которое получило свою интерпрета-
цию в следующих аспектах. Во-первых, как социаль-
ная коммуникация, под которой предлагалось пони-
мать движение смыслов в социальном времени и 

пространстве [10, c. 22]; как способ (форма, канал) 
обмена смыслами в обществе, т.е. знанием, представ-
ляющим общественное или личностное значение [11, 
c. 331]. На основе этой интерпретации были предло-
жены теория и  метатеория социальных коммуникаций. 
Во-вторых, как документальные коммуникации – ком-
муникации, опосредованные документами [12, c. 15]. 
В документоведении такие коммуникации определя-
ются как документные1. И, в-третьих, как библио-
графическая коммуникация, заключающаяся во 
взаимодействии людей с помощью библиографиче-
ских сообщений, – процесс обмена информацией о 
текстах, а также межсубъектная связь во время пере-
дачи библиографического знания. В результате этого 
взаимодействия происходит изменение ранее суще-
ствовавшей вероятности выбора текстов у его субъ-
ектов [14, c.64]. Таким образом, в синтаксическом 
аспекте коммуникация трактуется преимуществен-
но как распространение информации в форме смы-
слов, библиографических сообщений, а также в 
прагматическом аспекте – как то, что уменьшает не-
определенность.  

Что же нового в эти представления вносят идеи 
Лумана? Начнем с анализа связи технологий коммуни-
кации и социального «конструирования». Как извест-
но, развитие социума происходит как по вертикали, так 
и по горизонтали. Вертикальная дифференциация но-
сит иерархический характер и направлена на выстраи-
вание управления, тогда как горизонтальная диффе-
ренциация направлена на выделение и развитие 
отдельных сфер деятельности (производство, культу-
ра, экономика и т.д.). В связи с этим выскажем пред-
положение, что вертикальное социальное конструи-
рование шло по пути разработки новых «прорывных» 
коммуникационных технологий, обеспечивающих 
усиление властной вертикали. В Египте было изобре-
тено сакрализованное иероглифическое письмо22,  
разработана технология изготовления папируса и 
пергамента, сложилась практика изготовления ману-
скриптов и т.д. Насколько известно это достаточно 
трудоемкие и дорогостоящие технологии. Например, 
изготовление одного пергаментного манускрипта 
требовало нескольких десятков голов скота и многих 
месяцев, а может быть и лет труда переписчиков. 
Очевидно, что столь высокие затраты могут быть ра-
ционально объяснены только укреплением и расши-
рением органов власти. Горизонтальное «коммуни-
кационное строительство» не могло позволить себе 
таких высоких затрат. Были созданы такие более де-
шевые и простые коммуникационные технологии, 
как фонетическое письмо, изобретены технология 
использования бумаги и книгопечатание, которые в 
последствии вытеснили более дорогие и трудоемкие 
процессы. Безусловно, это достаточно схематичное  
и условное видение эволюции коммуникационных 

                                                 
1 Документная коммуникация, отмечает Н.С. Ларьков, 
представляет собой процесс движения в обществе доку-
ментированной информации, т.е. информации, закреплен-
ной на материальном носителе [13, c.338]. 
2 Напомним, что буквально слово «иероглиф» обозначает 
священное письмо. 
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технологий, однако нам интересна сама тенденция, 
которая, по нашему мнению, просматривается. 

Несмотря на свою значимость, коммуникацион-
ные технологии в контексте идей Лумана все же не 
более, чем средства преодоления физического про-
странства и времени. Непосредственное «коммуни-
кационное строительство» состоит в образовании оп-
ределенных «областей», позволяющих выборочно 
воспринимать и перерабатывать сложность (ком-
плексность) мира, превышающих способности вос-
приятия отдельного человека путем перераспределе-
ния знания и незнания. Что же это за области? Луман 
относит к ним  науку, политику, право и т.д. и рас-
сматривает их достаточно широко. Возможно это так, 
однако нам представляется, что помимо них сущест-
вуют определенные промежуточные области, выпол-
няющие функцию предварительного отбора сообще-
ний, их аккумуляции с целью повышения качества 
«строительного материала». Это своего рода «обога-
тительные фабрики», которые не просто повышают 
выход металла из руды, но и в ряде случаев делают 
выплавку металла вообще возможной. При этом, чем 
сложнее конструкция «возводимой» социальной 
структуры, тем выше требования к отбираемым со-
общениям, а соответственно, и к структурам, обеспе-
чивающим эту процедуру. Каковы же требования к 
процедуре информационного «обогащения» сообще-
ний? Во-первых, это касается информативности со-
общений, что достигается их предварительной тема-
тической селекцией и последующей тематической 
аккумуляцией в фондах библиотек, архивов или 
иных информационных учреждений. Традиционно 
эта процедура определяется как комплектование. Во-
вторых, помещение сообщения  в фонд гарантиро-
ванно обеспечивает семантическую стабильность со-
общения, что создает условия для его последующего 
комментирования. Это, как мы понимаем, также спо-
собствует повышению информативности. В итоге со-
общение, как говорят культурологи, становится тек-
стом. Именно комментарий, по мнению известного 
немецкого культуролога и египтолога Яна Ассмана, 
делает текст текстом [15, c.191]. В-третьих, это соз-
дание условий для последующего поиска и организа-
ции использования письменных сообщений (систе-
матизация, каталогизация, библиографирование). И, 
наконец, в-четвертых, помещение сообщений в фонд 
обеспечивает необходимый уровень семантической 
симметрии в ходе их пространственно-временного 
движения. В совокупности все это обеспечивает не-
обходимый уровень восприятия информации и ее 
последующее использование в конструировании 
социальных систем. И, как следствие, значимые 
управленческие, политические, экономические, ре-
лигиозные и иные события не просто воссоздаются 
на бумаге, а в ряде случаев они становятся возмож-
ными, если только получают письменное оформле-
ние. Именно последнее стало причиной появления 
феномена подлога сообщения, когда содержание со-
бытия, либо вообще факт его существования оказа-
лось возможным создать искусственно, в своих инте-
ресах при помощи пера и бумаги. В силу этого 
оперирование «письменными» событиями оценива-
ется как стратегический ресурс, обеспечивающий 
процессы управления в самом широком смысле.   

Механизмом развития описанных нами выше 
промежуточных коммуникационных областей вы-
ступила их институционализация, в ходе которой они 
приняли форму библиотечно-библиографических, 
архивных, нотариально-делопроизводственных и 
иных учреждений. Каков статус этих учреждений? 
Как мы уже отмечали, Луман относит информацию к 
содержанию коммуникационного процесса. Нам пред-
ставляется это справедливым лишь для части процес-
сов, связанных с передачей сообщений. В том случае, 
когда имеет место информационное «обогащение» со-
общений посредством их целенаправленного отбора, 
селекции, фондирования, комментирования, библио-
графического описания и ряда других, мы имеем дело 
с информационными процессами. Отсюда мы полага-
ем, что библиотечно-библиографические и архивные 
институциональные структуры носят комплексный 
коммуникативно-информационный характер. Сооб-
щения, продуцируемые этими социальными институ-
тами, определяются как документы, а действующие  
учреждения и системы – как документальные [16]. 
При этом ряд из них, в первую очередь нотариально-
делопроизводственные, реализуют нормативно-мето-
дическую коммуникацию, целью которой выступает 
разрешение тех или иных действий, а если смотреть 
шире, то событий и порядка их реализации, либо за-
прещения. Когнитивная коммуникация, реализуемая 
библиотечно-библиографическими учреждениями, на-
правлена на перераспределение знания и незнания.  
В архивах учреждения, регистратурах и ведомствен-
ных архивах доминирует коммуникация нормативно-
методического типа, тогда как в исторических архи-
вах – коммуникация когнитивного типа. Такой же 
комплексный характер присущ коммуникациям, реа-
лизуемым научно-информационными учреждениями 
(органами научно-технической информации). Что ка-
сается письменных сообщений, продуцируемых вне 
этих учреждений и систем, то они рассматриваются 
нами как продокументные [17].  

В общей схеме эволюции социальных коммуни-
каций уточнялись роль и место документально-
информационных институтов. Традиционно в этой 
схеме выделялось создание письменности и следом 
за ней – изобретение книгопечатания. Этой же схемы 
придерживается и Луман, который отмечает, что 
именно письменность и книгопечатание инициируют 
различия, конструирующие коммуникацию [2, c. 223]. 
Развивая эти идеи, А. Назарчук [18] отмечает, что 
письменность создала эффективный механизм исто-
рической памяти и позволила расширить пространст-
венные границы в повседневных коммуникациях, 
однако при этом, во-первых, сохранялась необходи-
мость личного участия коммуницирующих людей, а 
во-вторых, – в намерение пишущего не входила пуб-
ликация письма или книги, и, как следствие, количе-
ство публично доступных текстов было ничтожно 
мало. Кардинально ситуация, по мнению А. Назарчу-
ка, поменялась лишь с изобретением книгопечатания, 
приведшего к созданию «удаленной» коммуникации – 
коммуникации отсутствующих. В религиозной плос-
кости это привело к смене «мемориального типа чте-
ния для воспоминания важных истин сакральных 
текстов экстенсивным типом, при котором в мате-
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риале для чтения ищется новая информация» [18,  
c. 89]. Изобретение книгопечатания, по мнению  
Назарчука, привело к формированию новой комму-
никативной среды, обеспечивающей накопление и 
трансляцию знаний, выработанных человечеством, 
открыло путь к формированию библиотек, а также 
дало возможность сортировать, сравнивать, класси-
фицировать массивы знаний [18, c. 90].   

Но так ли это, если включить в поле зрения доку-
ментально-информационные учреждения и выпол-
няемые ими коммуникативно-информационные 
функции? Действительно, как отмечал Назарчук, 
удешевление производства книжной продукции благо-
даря изобретению печатного станка, стимулировало 
коммуникацию и как следствие –   социальное разви-
тие. Это верно, но такое развитие было направлено, 
прежде всего, на горизонтальное конструирование  
социальных структур, что на практике проявилось в  
росте публичных библиотек. Однако сам феномен  
библиотеки как коммуникативно-информационного 
социального института возник гораздо раньше в сис-
теме вертикального социального конструирования и 
был нацелен на обеспечение развития вертикали вла-
сти. После изобретения книгопечатания библиотеч-
но-библиографический институт оказался вовлечен в 
процесс горизонтального конструирования и таким 
образом претерпел лишь количественные, а не каче-
ственные изменения. Более того, наличие дворцовых, 
монастырских и университетских библиотек, распо-
лагающих фондами рукописных книг, обеспечило 
книгопечатанию источниковую базу и, как следствие, 
– ту высокую социальную значимость, которую оно 
получило впоследствии.  Таким образом, тезис о су-
щественном влиянии книгопечатания на библиотеч-
ное дело справедлив лишь отчасти.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя краткие итоги анализа теоретико-
методологического потенциала концепции Никласа 
Лумана можно сказать, что его концепция направле-
на на раскрытие коммуникационных и информаци-
онных аспектов организации социума. По сложив-
шейся в западной науке традиции информационные 
аспекты часто трактуются как составная часть ком-
муникационного процесса, что, наверное, оправдано 
теми задачами, которые стоят перед социологами. 
Однако в рамках информатики, нам представляется, 
что понятие информация и коммуникация, а также 
соответствующие им теоретические построения до 
сих пор сохраняют относительную научную авто-
номность. Содержательно концепция Лумана носит 
семантико-прагматический характер, что открывает 
дорогу к более тесной интеграции теорий информа-
ции и коммуникации, существенно повышая их эври-
стический потенциал. 

Что касается документально-информационных 
дисциплин, то, как нам представляется, наибольший 
интерес представляют идеи Лумана о роли и месте 
коммуникаций и соответствующих технологий в раз-
витии социума. Рассматривая коммуникацию и ее 
эволюцию, Луман ограничивается анализом феноме-
нов письменности и книгопечатания. Предметный 
анализ и развитие этих представлений позволят рас-

ширить картину социальных коммуникативных 
структур, введя в нее социальные документально-
информационные институты, представленные биб-
лиотечно-библиографическими, архивными и нота-
риально-делопроизводственными учреждениями. До 
сих пор библиотечно-библиографические учреждения 
рассматриваются преимущественно с синтаксической 
точки зрения, т.е. как аккумулирующие письменные 
сообщения и предоставляющие их пользователям. В 
ряде случаев о них говорят как об институтах памяти. 
В контексте Лумана мы можем рассматривать деятель-
ность библиотек в семантическом и прагматическом 
аспектах, что заключается в повышении информаци-
онной емкости сообщений, в стабилизации содержа-
ния сообщений и тем самым в повышении к ним до-
верия, в усилении вариативности и, как следствие, в 
повышении качества последующего процесса селек-
ции сообщений и т.д. Таким образом, благодаря иде-
ям Лумана библиотека вместе с другими социальны-
ми документально-информационными институтами 
предстает в новом свете, что позволяет нам расши-
рить схему эволюции общества, включив в нее, по-
мимо письменности, книгопечатания и других техно-
логий, также и документально-информационные 
институты как структуры, обеспечивающие автопо-
эзис общества на качественно новом уровне. 

Осмысление этого позволяет прийти к выводу, что 
концепция Лумана содержит в себе значимые методо-
логические положения, которые обогащают наши 
представления о библиотечно-библиографических и 
иных документально-информационных институтах.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ 

УДК 004.2 : 004.77 : [001.89 :002] 

П.А. Калачихин 

Сервисно-ориентированная архитектура  
наукометрической информационной системы* 

Рассматриваются вопросы проектирования государственной автоматизиро-
ванной наукометрической информационной системы. После построения концепту-
альной модели на основании аналогий с другими программными средствами произ-
водится анализ опыта создания подобных систем в Российской Федерации и за 
рубежом. Предлагается оригинальной вариант реализации программной архитек-
туры, главной особенностью которого является возможность получения всех необ-
ходимых данных и предоставления имеющихся функций конечным пользователям 
через импорт и экспорт web-сервисов. 

Ключевые слова: научные информационные системы, оценка наукометриче-
ских показателей, сервисно-ориентированная архитектура, управление наукой, 
web-сервисы 

ВВЕДЕНИЕ 

Рост количества научных публикаций в середине 
XX в. заставил обратить внимание на изменение ха-
рактера научных исследований, в том числе на изме-
нение значимости публикационной активности и ин-
формационной деятельности в работе каждого 
научного сотрудника. Именно в связи с этим внима-
ние исследователей оказалось сосредоточено на тех 
показателях научной деятельности, которые могли 
быть оценены количественно и учтены автоматиче-
ски в создаваемых банках данных – на количестве 
публикаций ученого и цитирований его работ, со-
держащихся в работах других ученых. Первый пока-
затель довольно быстро обнаружил свою зависи-
мость, в первую очередь, от внешних по отношению 
к исследовательскому процессу факторов – социаль-
ных и психологических, и в связи с этим на время 
перестал быть интересен для изучения процессов 
развития научного знания. Второй показатель ока-
зался гораздо интереснее. 

Перечень библиографических ссылок, указанных 
в публикации, создает своеобразный контекст рабо-
ты, дает первое представление о проблемах, которые 
рассматриваются, является ключом к пониманию за-
ложенных в ней идей. Исследователи науки исходят 
из предположения, что наиболее зримо процесс на-
учной коммуникации представлен в журнальных 
публикациях. Выступления на конференциях и семи-
нарах со временем выливаются в статьи, а моногра-

                                                            
* Работа выполнена в рамках исследования  
по теме 0003-2015-0008 Госзадания ВИНИТИ РАН 

фия создается как итог работы, отраженной ранее с 
той или иной степенью полноты в статьях. С другой 
стороны, и для самого ученого статья – это итог изу-
чения некоторого предмета, поскольку следующее 
его исследование, даже являющееся продолжением 
данного, потребует уже обновления методов и, соот-
ветственно, переопределения предмета. Таким обра-
зом, статья, рассматриваемая как знак в системе нау-
ки, представляет собой «единство общения и 
обобщения» и может считаться единицей анализа на-
учной деятельности [1]. 

Цель нашего исследования – предложить вариант 
проекта Государственной автоматизированной нау-
кометрической информационной системы (ГАНИС), 
предназначенной для оценки наукометрических по-
казателей, характеризующих продуктивность работы 
ученых, и для оценки набора наукометрических по-
казателей других вовлеченных в научную деятель-
ность субъектов – научных организаций, фондов, из-
даний и пр. 

Разработка наукометрических информационных 
систем – это сложная научная и инженерная задача, 
поэтому изложенные в настоящей статье положения 
ограничиваются лишь проектированием архитектуры 
государственной наукометрической системы с дета-
лизацией на уровне технического проекта. В связи с 
допущением многовариантных научно-методических 
и практических подходов к разработке и реализации 
проектов по созданию наукометрических информа-
ционных систем, необходимо сделать акцент на том, 
что предлагаемый в настоящей статье один из аль-
тернативных вариантов архитектуры может и должен 
быть подвергнут обсуждению и критике, прежде чем 
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стать основой для реальных разработок в случае ус-
пешного прохождения стадии обсуждения и приня-
тия заказчиками соответствующих решений по ее 
реализации. 

Заказчиками создания Государственной автомати-
зированной наукометрической информационной сис-
темы выступают государственные ведомства – Мини-
стерство образования и науки и ФАНО (Федеральной 
агентство научных организаций). ГАНИС предназна-
чается для ученых (аспиранты, докторанты, преподава-
тели, научные сотрудники), научных организаций (ву-
зы, научно-исследовательские институты, фонды), 
чиновников в сфере науки и образования (потребители 
и производители сводной и отчетной информации), 
печатных изданий (журналы, издательства, и т.д.), а 
также для других субъектов, вовлеченных в научно-
исследовательскую деятельность. 

Проектирование архитектуры ГАНИС требует 
проведения предварительного анализа имеющегося 
отечественного и зарубежного опыта по созданию 
систем подобного класса. При этом необходимо 
иметь четкое объяснение, для чего и с какой целью 
будет создаваться система, в чем ее преимущества 
перед существующими аналогами. Проектирование 
архитектуры ГАНИС должно отвечать общим прин-
ципам ее построения. В нашей работе предлагается 
вариант архитектуры, основанный на использовании 
сервисов для извлечения исходных данных и для 
подключения к ГАНИС с целью ее использования. 
Проектные решения по созданию ГАНИС должны 
отвечать экономическим интересам государства, в 
частности целям инновационного развития экономи-
ки, сильно зависящей от эффективности научной 
деятельности. В таком ключе главной задачей созда-
ния и внедрения ГАНИС является улучшение качест-
ва обслуживания научно-исследовательских, а вместе 
с ними и научно-инновационных процессов в раз-
личных сферах экономики Российской Федерации, 
нуждающихся в инновациях. В свете изложенного 
ГАНИС берет на себя роль своеобразной платформы, 
не участвующей в исследованиях на переднем крае 
науки, но являющейся надежной точкой опоры для 
отечественных исследователей, организаций и дру-
гих субъектов, заинтересованных в научно-иннова-
ционной деятельности. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГАНИС 

Построение и функциональные возможности 
базы данных цитирований публикаций для япон-
ских академических журналов и их импакт-факто-
ров описаны в [2]. 

База данных цитирований японских публикаций 
обслуживается с помощью интерфейса доступа, пре-
доставляющего пользователям возможности осуще-
ствлять объединенные поиски по всем базам данных. 
База данных цитирований японских публикаций уни-
кальна по сравнению с другими библиографическими 
базами данных, поскольку она держит данные о ци-
татах. Поиск дает список соответствующих публика-
ций, и пользователи могут получить библиографиче-
ские данные и информацию о цитатах для каждой 
публикации. В ходе развития этой автоматизирован-
ной системы были вычислены импакт-факторы для 

японских журналов, включенных в базу данных ци-
тирований японских публикаций. База данных цити-
рований японских публикаций используется как ос-
новная база данных для того, чтобы координировать 
научные публикации, авторов, исследователей, про-
екты и научные организации через цитаты. В уста-
новлении таких связей объединение библиографиче-
ских данных и отчетов по цитатам требует нечеткого 
соответствия для того, чтобы принять изменения в 
описаниях и объединить их. Из-за длительных эко-
номических трудностей японские предприниматели 
очень заинтересованы в оценке исследований для 
эффективных инвестиций в научно-исследователь-
ские работы, которые принесли бы определенное 
технологическое развитие и усилили бы националь-
ную конкурентоспособность на международном 
рынке. Наукометрическая система, как ожидается, 
будет работать на эту цель двумя различными спосо-
бами следующим образом. Во-первых, она ускорит 
процесс исследования, эффективно предоставляя ин-
формацию разработчикам. Во-вторых, она обеспечит 
некоторые меры по оценке, которые принудят руко-
водителей исследований в национальных правитель-
ствах и местных органах власти, университетах, на-
учно-исследовательских институтах и промышлен-
ности эффективнее выстраивать приоритеты для 
предполагаемых областей экономики. 

Созданная в Российской Федерации система ав-
томатизации библиотек (САБ) «Ирбис 64» обладает 
возможностью загрузки в базу данных готовых запи-
сей из индексов цитирования. Возможность выгрузки 
записей есть в нескольких индексах цитирования, в 
случае Web of Science и Scopus требуется наличие 
подписки на эти ресурсы, а в случае РИНЦ (Россий-
ский индекс научного цитирования) необходима 
подписка на информационно-аналитическую систему 
Science Index. Из Web of Science и Scopus можно вы-
гружать любые записи, ограничение существует 
только на разовую порцию выгрузки. Science Index 
допускает скачивание только тех записей, которые 
приписаны к организации, имеющей подписку. Из 
Web of Science и Scopus возможен экспорт записей в 
текстовом формате, а также определение набора эле-
ментов выгружаемых записей. В Science Index веро-
ятна выгрузка в формате XML полного набора всех 
элементов записи. Web of Science и Science Index 
предоставляют при выгрузке идентификаторы своих 
записей. В записях, экспортированных из Scopus, 
идентификаторов нет. Для загрузки в БД САБ «Ир-
бис 64» данных, выгруженных в текстовом формате, 
используется специальный конвертор. 

После первичного отбора и загрузки записей за 
весь доступный период для получения информации о 
появлении новых публикаций в Web of Science и 
Scopus выполняются постоянно действующие запро-
сы, информирование о новых поступлениях осущест-
вляется еженедельно, с этой же периодичностью 
происходит пополнение базы данных публикаций 
САБ «Ирбис 64». Экспорт информации из индексов 
цитирования, конвертирование и загрузка в базу дан-
ных выполняются библиотекарем. 

Получение актуальных данных о количестве ци-
тирований публикаций в Web of Science и Scopus 
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полностью автоматизировано. Для поддержания ин-
формации о цитировании в актуальном состоянии 
используются пакетные задания. Каждое пакетное 
задание последовательно выполняет три задачи: 

 выгрузка идентификаторов из базы «Ирбис 64»; 
 получение данных о количестве цитирований 

из базы Scopus или Web of Science; 
 обновление данных в базе «Ирбис 64». 
Обмен данными между задачами осуществляется 

посредством текстовых файлов специального форма-
та. Далее для получения данных о количестве цитиро-
ваний по базам Scopus и Web of Science используется 
специально разработанное отдельное консольное при-
ложение. Основными задачами приложения являются 
чтение входного файла с идентификаторами, выполне-
ние запросов к API (Application Programming Interface), 
формирование выходного файла, дополненное инфор-
мацией о количестве цитирований данной статьи. За-
тем средствами импорта системы «Ирбис 64» эта ин-
формация загружается в базу данных публикаций 
сотрудников [3]. 

Система «Соционет» использует принципы и 
стандарты технологии OAI (Open Archives Initiative – 
инициатива открытых архивов) и расширяет тради-
ционные функциональные возможности базирую-
щихся на них открытых архивов за счет развитых 
средств управления содержанием архива, а также 
средств создания связей между информационными 
объектами как внутри архива, так и с объектами из 
других архивов. Инициатива OAI – это подход к соз-
данию распределенных электронных репозиториев 
информационных ресурсов. Ключевой для этого под-
хода является концепция открытого архива. Откры-
тый архив – это распределенная совокупность дос-
тупных в среде Интернет уникальным образом 
идентифицируемых информационных объектов, для 
которой поддерживается репозиторий описывающих 
их стандартизованных метаданных, представляемых 
средствами языка разметки XML. Репозитории мета-
данных открытых архивов должны быть доступны 
для авторизованных сборщиков метаданных, функ-
ционирующих в соответствии с разработанным про-
токолом. Для этого каждый репозиторий располагает 
механизмом доступа, способным выполнять по за-
просам сборщиков метаданных набор операций, оп-
ределенных протоколом OAI-PMH (The Open Ar-
chives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). 

Благодаря стандартизации представления мета-
данных в репозиториях и протоколе OAI-PMH, опре-
деляющему взаимодействие открытых архивов, 
обеспечивается интероперабельность открытых ар-
хивов. Согласно протоколу OAI-PMH, для заданного 
открытого архива может осуществляться сбор мета-
данных из репозиториев метаданных зарегистрирован-
ных в нем других открытых архивов в соответствии с 
установленным регламентом, а также синхронизация 
состояния репозитория метаданных рассматриваемо-
го открытого архива с изменениями состояний репо-
зиториев зарегистрированных в нем архивов – ис-
точников метаданных. 

В результате такой открытый архив выступает в 
качестве своеобразного информационного «хаба»  
системы интеграции данных, основанной на мате-

риализованной интеграции метаданных из зарегист-
рированных в нем источников – открытых архивов. 
Описываемые метаданными информационные объек-
ты-публикации при этом никак не затрагиваются. 
Они подвергаются виртуальной интеграции. В интег-
рированном репозитории метаданных обеспечивает-
ся их уникальная идентификация. Полные тексты 
этих публикаций сохраняются в прежних местах хра-
нения и становятся доступными с помощью пользо-
вательских сервисов рассматриваемого интегриро-
ванного открытого архива по ссылке на него в 
описывающей этот объект карточке метаданных. 

Организация «Соционет» следует описанным 
принципам. Интегрируемые отрытые архивы  ис-
точники ее информационных ресурсов  распределе-
ны в сетевой среде и доступны в этой среде. Некото-
рые локальные репозитории метаданных могут 
размещаться на серверах самой системы в так назы-
ваемых «личных зонах». После создания коллекции 
информационных объектов в локальном репозитории 
администратор этой коллекции включает так назы-
ваемый режим трансляции, после чего эта коллекция 
становится доступной для сборщика метаданных и 
включается в процедуру сбора метаданных, осущест-
вляемую сервисами системы «Соционет». В соответ-
ствии с установленным регламентом, системные сер-
висы выполняют синхронизацию состояния 
метаданных в централизованном глобальном систем-
ном репозитории с состоянием их во всех трансли-
руемых коллекциях локальных репозиториев мета-
данных интегрируемых источников. Эта процедура 
реализуется, как уже отмечалось, в соответствии с 
протоколом OAI-PMH. 

Система «Соционет» с ее централизованным ин-
тегрированным репозиторием метаданных, в свою 
очередь, может служить источником информацион-
ных ресурсов для других систем, представляющих 
собой открытые архивы OAI. 

В качестве системы интеграции информационных 
ресурсов и открытого архива OAI система «Социо-
нет» выполняет следующие функции: 

 регистрация открытых архивов – источников 
информационных ресурсов для системы «Соционет», 
которыми могут выступать, в частности, и локальные 
репозитории метаданных, базирующиеся на серверах 
системы «Соционет» (в «личных зонах»); 

 поддержка создания коллекций информацион-
ных объектов и описывающих их метаданных в 
«личной зоне» администратора коллекции; 

 обеспечение уникальной идентификации ин-
формационных объектов в интегрированном репози-
тории метаданных системы; 

 сбор метаданных из зарегистрированных от-
крытых архивов и синхронизация состояний репози-
тория метаданных системы и репозиториев метадан-
ных открытых архивов – источников информацион-
ных ресурсов; 

 обеспечение для пользователей «Соционет» на-
вигации по информационному пространству системы, 
просмотра метаданных информационных объектов и 
доступа к их полному контенту, если он доступен; 

 поиск информационных объектов по критери-
ям, заданным поисковыми сервисами «Соционет». 
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Оценивая «Соционет» как систему интеграции 
информационных ресурсов множества открытых ар-
хивов, следует отметить, что она обладает дополни-
тельными возможностями интеграции информацион-
ных ресурсов по сравнению с другими системами, 
основанными на технологиях OAI. Эти возможности 
обеспечиваются естественным образом как побочный 
эффект существования «Соционет» в сетевой среде. 
Способ интеграции информационных ресурсов, ко-
торый имеется в виду, можно назвать навигационной 
интеграцией. Информационные объекты «Соционет» 
могут быть связаны с информационными объектами, 
доступными в сетевой среде, но не описанными в 
«Соционет» и тем самым «не принадлежащими» ре-
сурсам системы. Например, в карточке метаданных 
публикации может быть гиперссылка на интернет-
страницу, содержащую рецензию на эту публикацию. 
В свою очередь, на этой странице могут иметься 
ссылки на другие страницы. Такие внешние (по от-
ношению к ресурсам «Соционет») связи позволяют 
пользователю осуществлять навигацию не только по 
структуре информационного пространства «Социо-
нет», но и «бесшовно» выходить за его пределы в се-
тевую среду и возвращаться обратно [4]. 

РИНЦ и база данных системы eLibrary различа-
ются, поскольку последняя, помимо журналов, вхо-
дящих в РИНЦ, содержит: иные русскоязычные жур-
налы (включая научно-популярные, рекламно-
информационные); непериодические издания на раз-
личных языках (монографии, учебники, пособия и 
т.п.); зарубежные журналы на иностранных языках, 
издатели которых в обозримом будущем не плани-
руют процедуру вхождения в РИНЦ. При этом 
eLibrary учитывает и ненаучную литературу. Хотя ее 
относительная доля может быть невелика, но извест-
ны примеры изменения индекса цитируемости в де-
сятки и даже сотни раз. 

Системы Web of Science и Scopus построены на 
данных жестко ограниченного списка изданий. Если 
ученый имеет некоторый рейтинг, то мы знаем, 
сколько он имеет публикаций в журналах из строго 
определенного перечня. В случае eLibrary на главной 
странице поиска «Авторский указатель» выдается 
общее число проиндексированных документов и 
ссылок на них из любых источников. В результате 
дополнительных запросов можно получить данные 
по РИНЦ и списку ВАК, но в этом случае будут по-
теряны данные зарубежных журналов. 

Большой ошибкой является включение моногра-
фий, пособий, разовых сборников (фактически, лю-
бых текстов) в базу для расчета количества публика-
ций, цитирования, индекса Хирша. Такой подход 
противоречит международной практике.  

Качество результата запроса в eLibrary, в первую 
очередь, определяется наличием регистрации учено-
го в этой системе и тем, насколько оперативно и доб-
росовестно отнесся он к процедуре выбора своих ра-
бот и ссылок на них. Появление eLibrary имеет 
объективные основания, связанные с традицией пи-
сать научные тексты на родном языке. Аналогичные 
системы развивают в ряде зарубежных стран. 

Система eLibrary прошла стадию первичного на-
копления данных и можно начинать практику ее 

применения для получения наукометрических харак-
теристик как ученых, так и отечественных журналов. 
Использование международных баз данных для оп-
ределения наукометрических показателей в наи-
большей степени способствует сохранению потен-
циала отечественной науки. Однако, поскольку Web 
of Science и Scopus охватывают публикации лишь  
2–10 % научных работников, то создание националь-
ной базы данных РИНЦ на основе eLibrary, несмотря 
на все проблемы, связанные с неполнотой и спосо-
бом формирования данных (индексирование из лю-
бых источников), является важным положительным 
шагом в сохранении российской науки [5]. 

Наиболее значимыми считаются статьи, опубли-
кованные в журналах с более высоким импакт-
фактором, а также индексируемые признанными ме-
ждународными системами  Scopus, Web of Science, 
Web of Knowledge, Springer и др. По состоянию на 
текущий день активно ведется работа по формирова-
нию отечественной системы РИНЦ, которая пока, к 
сожалению, не располагает достаточно представи-
тельным корпусом публикаций для наукометриче-
ских измерений, но охватываемое ею научное публи-
кационное пространство интенсивно развивается. 

Представление в научной электронной библиоте-
ке семантических связей как самостоятельных ин-
формационных объектов обеспечивает ряд преиму-
ществ по сравнению со «встроенным» способом их 
представления. Действительно, на основе контента 
электронной библиотеки может быть создан авто-
номный по отношению к ее контенту репозиторий 
семантических связей, который может служить но-
вым источником данных для наукометрии. Такие ре-
позитории, созданные в различных библиотеках, мо-
гут интегрироваться и благодаря этому формировать 
глобальные репозитории семантических связей для 
той или иной области знания. На этом пути возможно 
создание достаточно представительных источников 
данных для наукометрии в различных областях нау-
ки. Если электронные библиотеки построены на ос-
нове технологии открытых архивов OAI, то легко 
обеспечивается интеграция созданных в их среде ре-
позиториев семантических связей контента самих 
электронных библиотек. 

Эта деятельность дополняет традиционную прак-
тику анонимного рецензирования печатных изданий, 
а открытость для научного сообщества высказанных 
оценок позволяет ответным образом реагировать на 
них, способствует более высокой ответственности и 
объективности их авторов. 

Одним из главных результатов проекта Common 
European Research Information Standart (CERIF) явля-
ется создание унифицированной концептуальной 
схемы, называемой «полной моделью данных». Эта 
модель рассматривается как единая основа создания 
научных информационных систем (НИС) для под-
держки научно-организационной деятельности в раз-
ных странах и различных научных организациях. 
Благодаря стандартизации концептуальной схемы 
обеспечивается интероперабельность таких систем. В 
последнее время в рамках проекта CERIF была пред-
ложена спецификация стандартизованной семантики 
полной модели данных, а также онтология, опреде-
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ляющая систему терминов для обозначения сущно-
стей этой модели и отношений между ними. 

В электронной библиотеке можно поддерживать 
несколько таксономий связей, основанных на разных 
онтологиях, точно так же, как для рубрикации инфор-
мационных объектов можно использовать несколько 
рубрикаторов научно-технической информации. 

Интеграция ресурсов семантических связей раз-
личных научных электронных библиотек может быть 
осуществлена известными методами виртуальной 
или материализованной интеграции данных из мно-
жества информационных источников. Интеграция 
относительно легко реализуется при условии базиро-
вания библиотек-источников на технологии OAI и 
протоколе OAI-PMH [6]. 

Используя компьютерную терминологию, будет 
правильно утверждать, что разработка ГАНИС явля-
ется IT-проектом по созданию наукометрической 
информационной системы, в начале которого необхо-
димо составить концепцию и написать техническое за-
дание, опираясь при этом на имеющиеся разработки в 
виде прототипа грантовой наукометрической системы. 
При разработке ГАНИС, целесообразно воспользо-
ваться зарубежным опытом создания государственных 
наукометрических систем. Однако заранее следует 
указать на то, что ГАНИС должна строиться как от-
крытая система на основании профильных стандар-
тов OSI RM и OSE RM [7, 8]. 

ГАНИС следует рассматривать как подвид науко-
метрических информационных систем. В свою оче-
редь, наукометрические информационные системы 
являются одним из подклассов научных информаци-
онных систем (НИС) или разновидностью библио-
течных информационных систем (БИС). НИС – это 
система, автоматизирующая процессы научного ин-
формационного обмена [9]. 

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

До недавнего времени в российской научно-
исследовательской деятельности преобладала терри-
ториально-распределенная межведомственная ин-
формационная система с «медленными» сервисами. 
«Медленными» значит частично автоматизирован-
ными, т. е. научные организации были вынуждены 
обращаться в эту систему с запросами для предос-
тавления им наукометрической информации, которая 
в достаточно серьезном объеме обрабатывалась руч-
ным способом без полноценных инструментов авто-
матизации данного процесса. Таким образом, в каче-
стве модели «AS–IS» имеется информационная 
система, обрабатывающая документопоток далеко не 
самым эффективным способом, а в качестве модели 
«TO–BE» должна быть легковесная и доступная про-
грамма или платформа, выполняющая все необходи-
мые вычисления и манипуляции с данными прямо 
«на лету». 

В качестве реального примера следует привести 
отечественную Автоматизированную информацион-
но-библиотечную систему по общественным наукам 
(АБИС) Института научной информации по общест-
венным наукам (ИНИОН) РАН. В ИНИОН была 
предложена система научной информации в виде 
трех ступеней: библиографической (система БУ), ре-

феративной (система РЖ) и аналитической информа-
ции (научно-аналитические обзоры литературы по 
основным проблемам и отраслям общественных на-
ук, по отдельным странам и регионам мира, имею-
щие прогностическую функцию и функцию модели-
рования социального развития). Сегодня в составе 
ИНИОН действует ряд специализированных центров 
научно-информационных исследований, фундамен-
тальная библиотека, центр информатизации, изда-
тельский центр [10]. 

Другим примером, в который заложен принципи-
ально иной подход, является информационно-
поисковая система (ИПС) «Мимоза», которая по-
ставляется Роспатентом вместе с библиографически-
ми данными и рефератами патентов на DVD-диске. 
Для обеспечения дополнительного структурирования 
и обработки электронных форм описаний изобрете-
ний был разработан комплекс программ в Институте 
проблем управления (ИПУ) РАН. 

DVD-диск содержит ссылки на сайт Роспатента в 
сети Интернет, обеспечивающие бесплатный доступ 
к полным описаниям изобретений. Таким образом, 
пользователь ИПС «Мимоза» после выполнения по-
иска на DVD-диске библиографических данных и 
рефератов нужных ему изобретений с помощью ком-
пьютера, подключенного к сети Интернет, сразу же 
может получить доступ к электронным формам пол-
нотекстовых описаний изобретений по ссылкам на 
соответствующие страницы сайта Роспатента. 

Используя DVD-диск, с помощью ИПС «Мимоза» 
пользователь по заданному запросу выбирает биб-
лиографические данные и рефераты описаний изо-
бретений (например, по автору изобретения, дате 
публикации или по коду Международной патентной 
классификации – МПК). По ссылкам на сайт Роспа-
тента выбираются электронные формы полнотексто-
вых описаний изобретений, соответствующие най-
денным библиографическим данным и рефератам 
описаний изобретений. Из каждого описания изобре-
тения автоматически копируется часть библиографи-
ческих данных (код МПК, название, автор изобрете-
ния и другие поля, необходимые для вычисления 
индикаторов). С помощью разработанного в ИПУ 
РАН комплекса программ в каждом найденном опи-
сании изобретения выделяются, копируются и сохра-
няются ссылки на цитируемые документы. При этом 
для каждой ссылки указываются вид публикации и 
фрагмент в документе, где встретились ссылки (поле 
библиографических данных, абзацы текста описания 
или список использованной литературы в конце тек-
ста), а для ссылок из текста – адрес в тексте описа-
ния. Текст каждой ссылки на цитируемый документ 
структурируется. Задавая тематические запросы, 
можно формировать массивы структурированных 
ссылок на цитируемые документы, соответствующие 
заданному запросу [11]. 

ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА ГАНИС 

Все электронные публикации  это некоторые 
файлы, представленные в необходимом формате.  
С точки зрения использования системы, форматы 
подразделяются на входные (авторские) и выходные 
(читательские). Входные форматы являются либо 
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общеиспользуемыми (Word, TeX, HTML), либо от-
крытыми (DocBook, TEI), основанными на XML. Чи-
татель будет иметь возможность получить электрон-
ную публикацию в зависимости от его требований: 
HTML, DjVu, LuraDocument – для ознакомления; 
PDF, PS – для печати; WML – для беспроводных уст-
ройств; eBook (OpenBook) – для чтения в электрон-
ных книгах; подмножество XML – для обмена; ис-
ходные Word, TeX – для дальнейшей работы. При 
этом получаемый документ может быть адаптирован 
под физические данные читателя или программные и 
аппаратные возможности его системы [9]. 

Для представления данных о научных исследова-
ниях в виде метаданных необходимы: схема мета-
данных – формальное определение структурного 
представления информационных ресурсов и связей 
между ними; словари – списки названий, организо-
ванные иерархически либо в виде простого перечис-
ления для придания точного смысла (семантики) на-
званиям информационных ресурсов. Например, 
CERIF описывает основные типы научных данных. В 
настоящее время разработан ряд БД на базе этого 
стандарта, а также разработана схема для кодирова-
ния данных CERIF в RDF и технологии для экспорта 
и импорта RDF из базы данных CERIF [12]. 

Механизм подписки на агрегированную информа-
цию из наукометрических баз данных на основании 
web-сервисов является основным компонентом ГАНИС. 
Для этой цели должен быть реализован специальный 
интерфейс доступа к системе. В данном случае уместна 
аналогия с новостными агрегаторами, которой следует 
воспользоваться, чтобы описать, каким образом проис-
ходит сбор данных. Подключение к наукометрическим 
базам данных должно происходить через web-
сервисный «пул», а выдача выходных результатов также 
должна осуществляться через набор web-сервисов. 

Если бы пришлось отказаться от импорта данных 
через web-сервисы, то прямой ввод данных мог бы 
осуществляться через чтение файлов с публикациями 

по URL, файловый загрузчик или с помощью интер-
нет-поисковика. При этом было бы необходимо за-
гружать не только научные публикации, но и биб-
лиографические данные. В любом случае, описание 
публикаций требует настройки библиографических 
форматов, поэтому вся библиографическая информа-
ция должна заноситься в специальные регистры. 
Кроме того, необходимо реализовать загрузку спра-
вочного файла со списком импакт-факторов журна-
лов. Отсюда вытекает, что будет нужно поддержи-
вать разные книжные форматы хранения данных. 

Но, благодаря сервисно-ориентированной архи-
тектуре, сканирование, распознавание и синтаксиче-
ский разбор публикаций осуществлять не потребует-
ся, в этом заключается главное преимущество 
предлагаемого решения. Поэтому нет необходимости 
оставлять полные тексты публикаций в хранилище 
данных. Интеграция с поисковыми системами может 
осуществляться через «шлюз», поддерживающий 
разные сетевые протоколы, поэтому очень важно бу-
дет реализовать возможность формирования отчетов 
по результатам поисковых запросов к наукометриче-
ской информации. 

Схема потоков данных Государственной автома-
тизированной наукометрической информационной 
системы представлена на рис. 1. 

С целью экономии ресурсных затрат при создании 
ГАНИС за основу целесообразно взять «Указатель 
РФФИ», созданный в 2002-2003 гг. и реализованный 
в сетевом варианте, поэтому доступ к нему возможен 
как через Интернет, так и через Интранет. «Указатель 
РФФИ» основан на идеях и технологии «Системы по 
использованию и анализу научной информации» 3.4 
(СИАНИ), зарегистрированной в Роспатенте в 2002 г. 
под номером № 2002611423. Источником данных для 
«Указателя РФФИ» является БД РФФИ, в которой 
содержится информация о поданных на конкурсы 
РФФИ заявках на исследовательские проекты и ре-
зультатах их выполнения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема поступления данных в Государственную автоматизированную наукометрическую  
информационную систему 
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Функционально «Указатель РФФИ» включает: 
 подсистему поиска – позволяет осуществлять 

поиск по каждому из типов информационных объек-
тов и в каждом из нескольких десятков полей, ран-
жировать результаты поиска, вести протокол поиска. 
Объектами могут быть проект, отчет, организация, 
ведомство, индивидуальный исследователь, публи-
кация, научный журнал; 

 подсистему навигации – дает возможность на 
основании полученных на этапе поиска данных пере-
ходить к другим данным, связанным с исходными 
данными; 

 указатель документального цитирования – 
функционально представляет собой аналог Science 
Citation Index; 

 указатель объектного цитирования – регистри-
рует все обращения, содержащие формальные при-
знаки запроса, имя пользователя, время обращения к 
информационным объектам – публикациям, проек-
там, отчетам, организациям и т.д.; 

 подсистему связи – инструмент, позволяющий 
зарегистрированному пользователю «Указателя 
РФФИ» практически мгновенно связаться с любым 
другим зарегистрированным пользователем этого ре-
сурса [13].  

Для того чтобы четко представлять взаимосвязь 
объектов и, следовательно, в полной мере иметь воз-
можность оперировать информацией, распишем эти 
взаимосвязи, исходя из парного принципа (взаимосвязь 
близлежащей пары информационных объектов): 

♦ ведомство / организация – это организация, ко-
торая находится в ведении ведомства (или ведомство, 
которое включает организацию); 

♦ организация / проект – это организация, которая 
является основным участником – исполнителем про-
екта (далее организацией финансирования); 

♦ персона / организация – это персона (заявитель 
или фандрайзер), которая является работником дан-
ной организации; 

♦ персона / проект – это персона (заявитель или 
фандрайзер), которая является участником проекта 
(заявки или гранта); 

♦ проект / отчет – это отчет о научно-
исследовательской работе по результатам выполнен-
ного проекта; 

♦ отчет / публикация – это публикация, указанная 
в научном отчете; 

♦ публикация / журнал – это журнал, в котором 
представлена публикация (только для журнальных 
статей).  

Причина возникновения такого количества ин-
формационных объектов заключается в том, что ин-
формация, указанная в заявке и, тем более, научном 
отчете, более чем обширна. Сложность при работе с 
данными, представленными в виде объектов, воз-
можно, поначалу будет затруднять работу с систе-
мой. Но, по мере освоения системы и приобретения 
необходимых навыков – в первую очередь, именно в 
освоении нового восприятия, пользователь почувст-
вует себя более уверенно. Кроме того, можно будет 
на практике убедиться в том, что именно такое объ-
ектное представление является единственной воз-
можностью для гибкого, всестороннего оперирова-
ния и изучения информации. Двусторонние связи 
между объектами информационной базы отображены 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Связи между объектами информационной базы Государственной автоматизированной наукометрической  
информационной системы 
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Среда Microsoft Access располагает мощным и гиб-
ким языком программирования и при этом не требует 
больших вычислительных ресурсов. Именно в этой 
среде реализован интерфейс базы данных «Указате- 
ля РФФИ», а сами данные хранятся в Microsoft SQL 
Server. Располагая web-интерфейсом для доступа к ин-
формационной системе, следовало бы учитывать все 
обращения пользователей и использовать данные, опи-
сывающие эти обращения, в качестве аналога литера-
турных ссылок. При этом база данных должна быть в 
состоянии не только осуществлять авторизацию и 
идентификацию каждого обращающегося к системе 
пользователя, но и сохранять информацию о каждом его 
запросе, фиксировать, хранить и обрабатывать эти све-
дения. Особое значение приобретают решение пробле-
мы несанкционированного доступа и реализация на-
дежной политики информационной безопасности [14]. 

ГАНИС проектируется как «наукометрический 
сервер», сервисы которого возможно использовать, 
подключившись к нему программно. Предлагаемая 
архитектура ГАНИС не является единственно воз-
можной, может иметь место и совсем другая архи-
тектура. Преимущество предложенной архитектуры в 
том, что она не требует распознавания оригинальных 
текстов статей. Недостаток заключается в зависимо-
сти такой ГАНИС от поставщиков информации, т. е. 
расположенных в сети хабов с наукометрическими 
данными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Техническая реализация проекта по созданию Го-
сударственной автоматизированной наукометриче-
ской информационной системы должна выполняться 
в рамках научно-исследовательских работ приклад-
ного характера, в то время как тема нашего исследо-
вания носит скорее теоретический и методологиче-
ский характер. Прежде чем приступать к разработке 
ГАНИС, следует сформировать четко обоснованное 
понимание того, зачем нужно тратить ценные ресур-
сы и время на создание новой информационной сис-
темы, когда на рынке уже существует достаточное ко-
личество подобных программ, платформ и баз данных 
(таких, как РИНЦ и Science Index), известных широко-
му кругу специалистов и при этом вполне удовлетво-
ряющих имеющимся запросам. Вероятно, здесь имеет 
смысл не заниматься разработкой еще одного нового 
программного продукта, а осуществить интеграцию 
имеющихся решений в единый комплекс, попутно вы-
полняя те или иные модификации. В таком случае, 
ключевым инструментом системной интеграции будет 
выступать механизм web-сервисов, с помощью кото-
рых будет возможно подключаться к внешним источ-
никам данных в гетерогенной информационной среде 
и получать оттуда всю необходимую информацию, а 
затем передавать переработанные данные, предостав-
ляя их другими web-сервисами через интерфейсы уда-
ленного доступа. 

С практической точки зрения намного удобнее 
будет использование прототипов уже имеющихся 
программных средств, в которых в достаточной мере 
реализованы функции оценки наукометрических пока-
зателей, что предпочтительнее, чем создание новых 
программных средств совершенно «с нуля». Исходя из 

этих позиций, полученная в нашем исследовании мо-
дель сервисно-ориентированной архитектуры имеет 
ценность для дальнейших исследований в области про-
ектирования и разработки для отечественной науки 
наукометрических информационных систем, дейст-
вующих на государственном уровне. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  ОБРАБОТКИ  
ТЕКСТА 

 УДК  81’ 32’ 33 

Н.В. Максимов, О.Л. Голицына, Е.И. Яковенко 

Об одном подходе к оценке сложности  
словосочетаний и предложений на основе  
фрактальной аналогии 

Предложена основанная на фрактальном подходе модель, позволяющая количе-
ственно оценить сложность текстовых конструкций с точки зрения фрагментар-
ности представления смысла. По аналогии с фрактальной размерностью на основе 
системно-функционального подхода введены показатели размерности словосоче-
таний, обозначающих понятия, и предложений естественного языка. Представле-
на геометрическая иллюстрация векторной модели формирования смысла, выра-
жаемого такими конструкциями, как словосочетания и предложения.  

Ключевые слова: фрактальная размерность, смысловое значение, конструкция 
смысловыражающей единицы, размерность словосочетания, размерность предло-
жения  

ВВЕДЕНИЕ 

Попытки выявления закономерностей в естест-
венных языках (ЕЯ) – «внести регулярность в нере-
гулярное употребление языка» [1], в лингвистике 
представлены достаточно широко. Одно из таких на-
правлений – разработка фрактальной модели языка. 
Систему единиц языка и речи можно представить в 
виде иерархической структуры: элементы одного 
уровня, объединяясь, становятся «кирпичиками» для 
построения более сложных образований, которые, в 
свою очередь, служат исходным материалом для 
конфигураций еще более сложного уровня и т.п. 
Слова, как минимальные единицы смысла и фраг-
менты текста, наделяют описываемый объект свойст-
вами, комбинируются в словосочетания и далее в 
предложения, из которых формируется документ.  

«Текст и его смысловое значение непрерывно свя-
заны: текст состоит из фрагментированных единиц, 
которые при сочленении друг с другом образуют це-
лостную, завершённую с точки зрения смысла, конст-
рукцию. При этом в человеческой речи всегда одно-
временно присутствуют два компонента – видимый 
(или слышимый) текст и невидимый (и, соответст-
венно, неслышимый) подтекст, который пребывает в 
душе человека. Порождение составных речевых еди-
ниц, начиная со сложных словосочетаний, предложе-
ний и заканчивая текстом, происходит путём линейно-
го наращивания синтагм – конструкций, устойчивых с 
точки зрения смысла. Таким образом, конструкция  

предложения в языке оказывается сложной и самоор-
ганизующейся и не всегда подчиняется формальным 
правилам» [2]. 

«Языковые знаки разного уровня сложности вхо-
дят один в другой и функционируют по принципам 
взаимовключения, взаимоидентичности в возрас-
тающих масштабах. Это подтверждает фрактальное 
строение функционирующей языковой материи. Если 
согласиться с фрактальным строением языковой ма-
терии, то она состоит из взаимно идентичных элемен-
тов, наполняющих собой бесконечно расширяющийся 
дискурс. Если это так, то в языковой материи можно 
обнаружить фракталы концептуально-смыслового ти-
па. … Концептуально-смысловые фракталы образуют 
содержательную структуру текста, в котором элементы 
смысла объединяются в единое целое и обнаружива-
ются как на уровне слов в виде лексической связно-
сти текста целостного произведения, так и на уровне 
предложений, абзацев и пр. Данные фракталы обес-
печивают содержательную целостность текста в це-
лом, а также представляют собой референтную (слу-
жащую для связи) систему, соотносящую текст и его 
смысловое значение» [1].  

Проявлением фрактальности считается и «размы-
вание смысловых границ» между словом, словосоче-
танием и предложением [3].  

Однако, как показывают и упомянутые работы, в 
лингвистике в основном рассматриваются качествен-
ные свойства, не позволяющие ввести количествен-
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ную меру. В настоящей работе предложен подход, 
учитывающий иерархию конструкций и влияние час-
тей речи на сложность текста. Фрактальность тексто-
вых конструкций рассматривается с точки зрения 
точности описания предмета внимания (объекта, 
процесса, свойств) в контексте задачи его воспроиз-
водства по этому описанию. При этом чем детальнее 
текст (и фрагментация смысла), тем длиннее тексто-
вые конструкции и больше вероятность потери 
смысла в массе деталей, и тем больше Колмогоров-
ская сложность алгоритма [4] процесса воспроизвод-
ства описываемого объекта.  

По аналогии с фрактальным представлением бе-
реговой линии [5] описание объекта или процесса в 
документе будем представлять как ломаную линию, 
огибающую линию (идеальную) смысла. Соответст-
венно, языковые конструкции будем рассматривать с 
точки зрения недостижимости эквивалентности образа 
(в данном случае текстового описания) оригиналу, а 
анализ выполнять не столько с точки зрения регуляр-
ности конструкций (что свойственно математическим 
фракталам), сколько в контексте приближения к ис-
тинному смыслу.  

Для экспериментальных исследований и иллю-
страций использовался массив статей по трём раз-
личным областям знания из научной электронной 
библиотеки Сyberleninka [6] и база данных диссерта-
ций с семантическими поисковыми образами [7] в 
виде словосочетаний, соответствующих дескрипто-
рам тезауруса (возможно, уточненным окружающи-
ми словами), а также словосочетаний, значимых для 
документа.  

СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 
РАЗМЕРНОСТИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Язык, как средство коммуникаций, необходимо 
рассматривать не только как среду, обеспечивающую 
обмен сообщениями между субъектами в простран-
стве и во времени. Его другая, когнитивная, функция 
– это моделирование реальности, устанавливающее 
связь между пространствами образов и оригиналов.  

Исходя из принципов систематизации, по призна-
ку «статичность/динамичность» на этом «модель-
ном» уровне (понятийно-знаковом) можно выделить 
две сущности (категории): объекты и процессы. Объ-
екты, представляющие сравнительно устойчивые 
(статичные) образования, определяются, прежде все-
го, внутренними свойствами – проявлениями струк-
туры. Процессы, представляющие динамику, опреде-
ляются внешними обстоятельствами1 – проявле-
ниями взаимодействий объектов и процессов.  

Основными единицами смысловыражающих кон-
струкций будем считать словосочетания и предложе-
ния ЕЯ. Словосочетание будем рассматривать как ус-
тойчивое (по крайней мере в конкретном тексте) 
сочетание слов для обозначения целостного и ста-
тичного объекта (обычно, ассоциируемого с поняти-

                                                            
1 Обстоятельства также фиксируются в виде свойств. 

ем), рассматриваемого как самостоятельная «конст-
рукционная» единица в дальнейших построениях 
смысла. Предложение (а также абзац, глава, доку-
мент и т.п.) – это процессно-ориентированная конст-
рукция для построения композиционных фрагментов 
смысла, позволяющая передавать динамику процесса 
формирования нового смысла.  

Язык, как знаковая система, устанавливает соот-
ветствие знаков реальным или абстрактным предме-
там (объектам, процессам, свойствам). При этом, не-
зависимо от способа обозначения (номинативного 
или функционального), знаки наделяются признака-
ми (характеристическими, отличительными, валент-
ными), характеризующими соответствующие пред-
меты с точки зрения их идентификации.  

Слова являются минимальными единицами, обо-
значающими понятия, однако большинство понятий 
обозначается сочетаниями слов. Необходимо отме-
тить, что смысловые значения сложных конструкций 
получаются непрямым суммированием смысловых 
значений слов. Смысл слова, добавляемого в конст-
рукцию, «трансформируется», происходит связь его 
свойств (признаков) со свойствами (также признаками) 
других слов словосочетания или предложения. Это и 
является проявлением эмерджентности – системного 
свойства языка: словосочетание и предложение, как 
конструкция, составленная из слов, каждое из которых 
обозначает какой-либо объект/процесс/свойство, в со-
вокупности дает новое качество и, соответственно, 
признак. Для иллюстрации этого свойства далее пред-
лагается «наивная» векторная модель, представляющая 
значение смысловыражающей конструкции в двумер-
ном пространстве с осью «реальных» – состоявшихся 
(т.е. уже имеющих однозначное значение) признаков и 
осью «мнимых» – синтетических признаков, отражаю-
щих новизну, образованную собственно сочетанием.  

Таким образом семантика слов устроена так, что 
для того, чтобы любая другая часть речи приобрела 
свое значение, ей необходимо вступить в связь со 
смыслом другого слова («свое» строится на «чу-
жом»), которое бы семантически верно отражало 
данное касательство [8].  

В частности, словосочетания образуются при до-
бавлении к главному слову, являющемуся существи-
тельным, зависимых слов, относящихся к разным 
частям речи. При добавлении зависимых слов конст-
рукция уточняется. Причём уточняться может как 
сам объект (выраженный главным словом), так и его 
компоненты (зависимые слова). Именно поэтому при 
добавлении слова появляется признак, отражающий 
изменение образа главного объекта.  

В основе технологии формирования словосочета-
ния лежат определённые лингвистические правила-
шаблоны [9], например:  

существительное + существительное в роди-
тельном падеже;  

прилагательное + существительное;  
существительное + прилагательное в родитель-

ном падеже + существительное в родительном па-
деже и др. 
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Для сравнительной количественной характери-
стики смысловыражающих конструкций примем сле-
дующие предположения о наборах признаков, свой-
ственных разным частям речи вследствие их 
«функциональных» ролей.  

Качественным прилагательным припишем один 
признак (сравнительная характеристика объекта или 
процесса). 

Притяжательным прилагательным припишем три 
признака (признак существа объекта/процесса/свой-
ства; признак валентности, обеспечивающий за счет 
связывания новое качество; признак – указание на 
конкретный экземпляр). 

Относительным прилагательным припишем четы-
ре признака (признак существа объекта/процесса/ 
свойства; признак валентности; признак, указываю-
щий на класс, и признак, отражающий системные 
свойства класса – возможность появления нового 
свойства).  

Причастию припишем два признака («функцио-
нальный» признак, полученный от глагола; признак 
валентности, характеризующий передачу свойств 
действия субъекту или объекту). 

Существительным в косвенных падежах припи-
шем два признака (признак свойства инфинитива, от 
которого образована словоформа; признак, характе-
ризующий условия использования объекта). 

Наречиям припишем один признак (признак усло-
вий процесса).  

Глаголу припишем два признака («функциональ-
ный» признак, характеризующий собственно дейст-
вие; признак валентности, отражающий способность 
к связыванию). 

Для существительного, являющегося главным 
словом, число признаков примем равным пяти – наи-
большему количеству по отношению к перечислен-
ным выше другим частям речи, поскольку сам объект 
имеет основное значение. 

ФРАКТАЛЬНОСТЬ РАЗМЕРНОСТЬ  
И ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ТЕКСТА 

Проведём аналогию с предложенной Мандельбро-
том [10] аппроксимацией степени «убегания» длины 
береговой линии L в зависимости от шага циркуля :  

 
1( ) DL d ad -=  .  

 
В рассматриваемом контексте размерность D мо-

жет служить характеристикой обобщения или де-
тальности с точки зрения представления смысла раз-
личными текстовыми конструкциями.  

Фрактальная знаковая структура – это бесконечное 
производство знаков, каждый раз происходящее в но-
вом масштабе [5]. В качестве мерительного инстру-
мента масштаба выбираются признаки, а в качестве 
предмета измерения – смысл конструкции. Меры D 
текстовых конструкций различны и «степень извили-
стости» или «степень убегания смысла» зависит от 
влияния признаков на изменение смысла объекта. 

Основываясь на формуле фрактальной размерно-
сти, так же, как и для береговой линии, кривой Коха, 

треугольника Серпинского, можно вводить меры, ха-
рактеризующие фрагментарность смысла для слово-
сочетаний и предложений.  

Рассмотрим геометрическую иллюстрацию век-
торной модели изменения смысла главного слова 
(исходного объекта), условно отождествляя слова с 
наборами признаков (см. выше), привносящих новую 
составляющую в модифицируемую конструкцию.  

Объединение признаков будем проводить по пра-
вилу сложения векторов. Причем, исходя из принци-
па независимости признаков слагаемых, будем счи-
тать (в пределе), что векторы перпендикулярны. 
Таким образом, признаки главной смысловыражаю-
щей единицы (а для словосочетания – главного сло-
ва), которая всегда имеет конкретный смысл, будем 
откладывать по оси состоявшихся признаков, а при-
знаки добавляемых единиц – по перпендикулярной 
«мнимой» оси синтетических (новых) признаков. Для 
добавления следующей единицы (слова) ранее полу-
ченный вектор суммы будем считать исходным и пе-
реносить его по полученному направлению (осуще-
ствляя вращение координат) как по новой оси 
состоявшихся признаков.  

Это достаточно наивная модель, однако она впол-
не отражает тот факт, что сложность идентификации 
объекта будет определяться не только количеством 
добавляемых признаков, но и направлением. Считая 
каждое слово самостоятельной единицей, при объе-
динении слов получаем конструкцию, которая в зна-
чительной степени наследует смысл исходных слов, 
однако в совокупности обретает другое значение, что 
отражается координатой, включающей уже и «мни-
мую» компоненту, фиксирующую наличие новизны.  

Размерность словосочетаний 

По аналогии с математическим определением 
фрактальной размерности [10] и основываясь на том, 
что добавление следующего слова в пределе обеспе-
чивает бесконечное уточнение главного, введем сле-
дующий показатель размерности (отражающий меру 
сложности) для словосочетаний:  
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где N  – количество слов; e  – количество признаков 
главного слова, обычно являющегося существитель-

ным; 
1

N
ii
e

=å  – суммарное количество признаков 

всех слов. 
Эта зависимость отражает тот факт, что формиро-

вание нового смысла словосочетания определяется 
нелинейностью вклада последнего добавленного 
слова в смысловую составляющую конструкции. 

Для графической иллюстрации динамики смысла, 
определяемой вкладом признаков добавляемых слов, 
использовались семантические индексы базы данных 
диссертаций. На основе формулы (1) были посчита-
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ны размерности словосочетаний, а также построены 
векторы признаков, показывающие изменение смыс-
ла этих конструкций. Соответствующие иллюстра-
ции приведены на рис. 1 и 22. 

Можно заметить, что при увеличении размера 
конструкции увеличивается и её степень «детально-
сти», размерность конструкции начинает уменьшать-
ся, что соответствует потере смысла исходного объ-
екта в массе деталей.  

Помимо лингвистических шаблонов, словосоче-
тание может быть представлено и как сочетание сло-
восочетаний («сложение» словосочетаний).  

В этом случае может быть принято следующее 
правило построения векторной модели: выделяются 
две и более конструкции словосочетаний, связанных 
между собой, например, отглагольным существи-
тельным. Связывающие слова присоединяются к 
словосочетанию, становясь его частью, а далее к 
смыслу уже состоявшейся конструкции присоединя-
ется смысл второй конструкции, образуя своим объе-
динением новый смысл всего сложного словосочета-
ния (рис. 3, 4). В случае, когда отсутствует 
связывающее слово (рис. 5), объединяются смыслы 
двух и более уже состоявшихся конструкций. 

 

 
 

Рис. 1. Вектор признаков для словосочетания синтез имитационных моделей  (D=1,39)  
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Вектор признаков для словосочетания автоматизированная информационная система управления  
инструментооборотом  (D=1,32) 

 
 

                                                            
2 Далее по тексту на рис. 1-8 жирной линией выделяются вектор признаков главной смысловыражающей единицы и пер-
пендикулярно ему – вектор признаков добавляемого к ней слова. Обозначаемый тонкой линией вектор результирующего 
смысла переносится на ось состоявшихся признаков и обозначается пунктиром. 
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Рис. 3. Вектор признаков для сложного словосочетания внешняя экономическая среда функционирования 
 звена российской экономики 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Вектор признаков для сложного словосочетания авторская модель формирования  
лингвокультурологической компетентности студентов 

  
 
 

 
 

Рис. 5. Вектор признаков для сложного словосочетания  
быстрое развитие регулируемых электроприводов переменного тока малой мощности  
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Размерность предложений 

С учетом выделенных словосочетаний размер-
ность предложения определим следующим образом3: 
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где  M – количество слов в предложении; 
2

1 pp
e

=å   – 

сумма признаков главных слов: 1e  – количество при-
знаков подлежащего, обычно являющегося сущест-
вительным, 2e  – количество признаков сказуемого, 
представленного чаще всего в виде глагола (знака 

процесса); 
1
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-

=å  – суммарное количество при-

знаков слов без учёта главных слов и слов из выде-

ленных словосочетаний; 
0

L S
kk

D
=å  –  суммарное зна-

чение размерностей словосочетаний, вычисляемых 
по формуле (1); L – количество словосочетаний в 
предложении. 

Для сравнения были посчитаны размерности 
предложений научных статей технической, полити-
ческой и гуманитарной областей, а также построены 
векторы признаков конструкций, отдельные примеры 
которых приведены на рис. 6 – 8.  

Рассчитанные усредненные показатели размерно-
стей имеют следующие значения: для политических 
текстов – < DP >=1,75, для гуманитарных текстов –  
< DP >=1,82, для технических  –  < DP >=1,88. 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Вектор признаков для предложения Жидкости представляют собой вещества в конденсированном агрегатном 
состоянии, промежуточном между твердым и газообразным  (D=1,87)  

 
 
 

 
 

Рис. 7. Вектор признаков для предложения  Этот тип культуры предполагает, во-первых,  
наличие трех фрагментов политической культуры в обществе, во-вторых, наличие качеств подданных  

и «прихожан» даже у активных участников (D=1,72) 
 
 

                                                            
3 Для сложного предложения мера сложности считается как сумма составляющих его мер. 
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Рис. 8. Вектор признаков для предложения Представление о лексике как о многообразном,  
многоаспектном и в то же время целостном системном объекте объясняет возможность построения 

 взаимосвязанных её подсистем (D=1,79) 
 
 

Проведенные расчеты показывают, что мини-
мальную размерность имеют предложения в поли-
тическом тексте. Это можно объяснить тем, что  
политические тексты отличаются наибольшей де-
тальностью, обеспечивающей большую комбина-
торность смыслов. Гуманитарные тексты обладают 
меньшей детальностью, поскольку в них использу-
ется специфическая лексика. Самая маленькая «де-
тальность» и наибольшая размерность предложений 
у технических текстов. Это может быть объяснено 
тем, что в таких документах информация обычно 
представлена без лишних подробностей.  

Отметим также, что добавление оборотов ведёт к 
росту синтетических признаков, а добавление одно-
родных, уточняющих членов предложения приводит 
к росту состоявшихся признаков. У гуманитарных 
текстов наблюдается рост состоявшихся признаков, а 
у технических и политических – рост синтетических.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы настоящей статьи сознают, что предло-
женные решения не являются строго обоснованными, 
однако полученные результаты позволяют использо-
вать системный подход для формализации понятия 
сложность текста и языка, которые рассматриваются 
как средство отображения (моделирования) действи-
тельности. Здесь понятие размерности может быть 
использовано как интегральный показатель деталь-
ности представления, позволяя на практике приво-
дить разнообразие языка в соответствие с разнообра-
зием предметной области, а также некоторым 
образом характеризовать сложность и разнообразие 
самой предметной области (точнее, её образа, пред-
ставленного текстами). В частности, как показали 
примеры определения размерностей текстов из раз-
ных областей, максимальная «детальность» процесса 

наблюдается у политических текстов, что объясняет 
минимальное значение показателя размерности.  

Представленная векторная модель при всей своей 
упрощенности, тем не менее, достаточно очевидно 
отражает зависимость «успешности» (с точки зрения 
адекватности исходному смыслу) восприятия (интер-
претации) сложных словарных конструкций: чем 
больше слов в словосочетании (более точно, деталь-
но представлен смысл), тем выше степень комбина-
тивности и, соответственно, больше вероятность 
иной (по отношению к исходному смыслу) интерпре-
тации текста. Это, в частности, подтверждается прак-
тикой нормализации словосочетаний, автоматически 
выделяемых из текста с помощью лингвистических 
процессоров: ошибки ложной координации слов рас-
тут в зависимости от количества слов в словосочета-
нии. Такой подход может быть полезен для опреде-
ления эффективной длины словосочетаний, 
используемых в качестве поисковых индексов: на се-
годня нет ясности, что лучше – один термин, вклю-
чающий более одного понятия (каждое из которых – 
словосочетание), или группа терминов, каждый из 
которых соответствует одному понятию.  
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О.А. Хачко, Э.Я. Глобачева  

Индексирование имен авторов испано- и  
португалоязычных стран в зарубежных журналах,  
а также в РЖ и БД ВИНИТИ РАН 

Имя лица (автора) является одним из терминов индексирования. Под именем 
подразумеваются фамилия, инициалы или личное имя (имена). Большие трудности 
возникают при индексировании (представлении) имен авторов из испано- и порту-
галоязычных стран по правилам, позволяющим формировать ссылки на документы 
в различных источниках и адекватные поисковые запросы. 

Ключевые слова: индексирование, имя автора, испано- и португалоговорящие 
страны 

ВВЕДЕНИЕ 

Имя лица (автора) является одним из терминов 
индексирования, выраженным одной или нескольким 
связанным лексическим единицам, представленным в 
поисковом образе документа и оформленным по пра-
вилам определенного информационно-поискового 
языка. Под именем лица подразумеваются фамилия, 
инициалы или личное имя (имена). К имени лица мо-
гут быть добавлены также и идентифицирующие 
признаки – ученая степень, должность, титул, а также 
слова «сын», «старший», «младший», цифры II, III  
и т.д., а также формальные, тематические, географи-
ческие, хронологические подзаголовки. Это особенно 
важно в случае имени и фамилии, в которых возмож-
ны разночтения из-за языковой специфики и тради-
ций в их представлении. В настоящей работе описы-
ваются особенности индексирования имен авторов из 
испано- и португалоязычных стран. 

Журналы в англоязычных странах так же, как и 
журналы, частично или полностью издаваемые на 
английском языке в других странах, ежегодно полу-
чают все большее количество статей от неанглоязыч-
ных авторов. Было подсчитано [1], что количество 
статей авторов из Латинской Америки, отраженных в 
ISI Web of Knowledge, увеличилось вдвое с 1981 по 
2000 гг. За правильное индексирование имен авторов 
несут ответственность издатели журналов, считает 
Билл Блэк [1]. Кроме выражения вежливости по от-
ношению к автору это дает возможность обеспечить 
правильную ссылку на статью. 

Большие трудности ожидают тех, кто встречает 
имена и фамилии авторов из испано- и португалоя-
зычных стран. В испанском и португальском язы-
ках используются шаблоны построения имени, от-
личные от английского языка. Более того, правила 
испанского языка при формировании комплекса 
“имя+фамилия” отличаются от правил португаль-
ского языка. И испанские имена гораздо сложнее 
индексировать, чем португальские. 

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИМЕН АВТОРОВ 

Существуют стилистические руководства (напри-
мер, [2, 3]) по «классическим» правилам представле-
ния испанских и португальских имен. Так, в именах 
испанского происхождения часто используются три 
составляющих: имя и две фамилии, первая из них – 
фамилия отца, а вторая – фамилия матери. Почти все 
без исключения такие «составные» имена должны 
быть проиндексированы с ориентацией на имя отца. 
Женщина, выходя замуж, теряет (убирает) фамилию 
матери, но оставляет фамилию отца. К этой фамилии 
добавляют/или не добавляют предлог de (аналог анг-
лийского – of) перед фамилией отца мужа. Например, 
если María Esquivel López выходит замуж за Juan 
Sánchez Mendoza, то она теряет фамилию матери 
(López), оставляет фамилию отца (Esquivel), добавля-
ет “de Sánchez” и теперь она – María Esquivel de 
Sánchez (возможен вариант без de). Оба – и мужчина, 
и женщина могут использовать союз у (“и”) при со-
единении фамилии отца и матери, и это будет выгля-
деть как Juan Sánchez y Mendoza, а не Juan Sánchez 
Mendoza. Иногда употребляется дефис для объеди-
нения двух имен, и это выглядит как Juan Sánchez-
Mendoza или María Esquivel-Sánchez. Некоторые 
мужчины и женщины используют инициалы при 
обозначении фамилии матери, т. е. Juan Sánchez M. 
Португальцы также используют сложные имена, но в 
порядке, обратном испанскому, т. е. фамилия матери 
стоит на первом месте, а фамилия отца – на втором. 
Женщины варьируют написание своего имени после 
замужества, обычно опускают фамилию матери, ос-
тавляя фамилию своего отца и добавляя фамилию 
отца мужа. В любом из этих случаев при индексиро-
вании португальских имен следует использовать по-
следнее слово в последовательности «имя + фами-
лия» автора, т. е. точно так же, как в английском 
языке. Но и тут бывают отклонения от правил. Дело в 
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том, к португальской фамилии могут быть добавлены 
идентифицирующие признаки: Junior – «младший»  
(в английском), Filho – «сын» (в португальском), 
Neto – «внук» (в португальском), II, III – «второй», 
«третий» (в английском) и т.д. И незнание того, что 
Filho (Neto) – вовсе не фамилия, а добавление к име-
ни отца, приводит  к тому, что при индексировании 
такого имени, Filho и Neto, согласно правилам ис-
пользования последней фамилии как основной, трак-
туются как фамилии, что неизбежно порождает 
ошибки в ссылках, и невозможность найти место ра-
боты автора, чье имя было индексировано неверно. 
Как испанцы, так и португальцы используют слож-
ные первые имена, например, María Cristina или José 
Fernando в испанском или Maria Tereza или Lúcia He-
lena в португальском. Составные имена могут также 
содержать предлоги и артикли, например, María de 
Jesús или María de las Mercedes в испанском и Maria 
das Dolores или Isabel da Conceição в португальском. 
Но при индексировании длинных имен в португаль-
ском языке не возникает проблем, потому что в этом 
случае используется фамилия отца, которая является 
последним словом в комплексе “имя+фамилия”, так 
же, как и в английском языке (за исключением фами-
лий, заканчивающихся на Filho или Neto). Для людей 
же, не знакомых с испанскими именами, использова-
ние сложных имен представляет трудность: является 
ли слово, встречающееся в середине комплекса 
“имя+фамилия”, второй частью имени или фамилией 
отца [4].  

На протяжении трехлетнего периода, с января 
2000 г. по декабрь 2002 г., редакция международного 
журнала “Revista Panamericana de Salud Pública/ 
Pan American Journal of Public Health” [1] отслежива-
ла поступающие англоязычные статьи. Это издание 
помещает публикации на английском, испанском и 
португальском языках, каждая статья появляется на 
одном из трех языков. Большая часть авторов журна-
ла – из западного полушария, меньшая – из других 
стран мира, таких как Испания. Авторов поощряют 
писать статьи на своем родном языке, и, следова-
тельно, языке, в котором они наиболее сильны. Но 
авторы могут представить материал и на другом язы-
ке. Например, автор из Бразилии может написать 
статью на английском или испанском языке вместо 
родного португальского. Все авторы англоязычных 
статей, которые в качестве аффилированной указали 
организации на испанском или португальском языке, 
были отброшены. К этой группе были добавлены ав-
торы с испанскими или португальскими именами, 
аффилированные с международными организациями, 
базирующимися в англоязычных странах, для кото-
рых испанский или португальский является одним из 
официальных языков. Были исключены авторы с ис-
панскими и португальскими именами, аффилирован-
ные с другими типами организаций в англоговоря-
щих странах, например с университетами. Такие 
авторы могли родиться в англоязычной стране или 
проработать какое-то время в англо-ориентированной 
организации. Предполагалось, что они скорее будут 
следовать англоязычным стандартам написания име-
ни, т. е. их имена будут индексированы так же, как и 
стандартные английские имена. Данное издание было 

выбрано в [1] из-за уверенности в том, что среди ав-
торов, пишущих для этого журнала на английском 
языке, окажется большое количество испано- или 
португалоязычных авторов, пишущих также для анг-
лоязычных журналов США или других стран. Неко-
торые авторы этого журнала получили ученые степе-
ни в англоязычных странах, пишут хорошо на 
английском и могут быть знакомы с различиями в 
представлении английских, испанских и португаль-
ских имен. Те же, кто никогда не жил вне своих род-
ных стран, имеют ограниченные навыки в написании 
английских текстов, и поэтому платят профессио-
нальным переводчикам для перевода своих статей на 
английский, и могут не знать правил представления 
имен в английском языке. Более того, хотя эти авто-
ры постоянно публикуются на испанском или порту-
гальском языке в своих родных странах или где бы то 
ни было, появление публикации в этом издании мо-
жет быть их первым опытом в написании англоязыч-
ной статьи для международного журнала. 

«Классическим» испанским и португальским пра-
вилам в представлении имен следуют, естественно, 
не все авторы. Фактически, к большому облегчению 
издателей журнала “Revista Panamericana de Salud 
Pública/Pan American Journal of Public Health”, авто-
ры, чьи имена рассматривались в [1], доставили ми-
нимум хлопот для англоязычных редакторов. Напри-
мер, из 90 выбранных испанских имен 41 (45,6%) 
состояло всего из одного имени и одной фамилии 
(например, Susana Vázquez), 15 (16,7%) – из имени, 
инициала, фамилии (например, María G. Guzmán). 
Анализ испанских имен из испаноязычных статей, 
опубликованых в 2000 г., продемонстрировал похо-
жую картину: 54,4% и 10,7% соответственно. Ос-
тальные 6% (6,7%) представляют собой одно имя и 
составную (из двух частей) фамилию, части которой 
разделены дефисом (например, Héctor Díaz-Torres). 
Все эти три категории могут быть легко подвержены 
индексированию, следуя обычной практике представ-
ления англоязычных имен. Реально могут возникнуть 
проблемы с теми именами в испанском языке, в кото-
рых используются три или более слов без дефисов, или 
имеющих союзы, предлоги или артикли. 

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ИМЕН АВТОРОВ 

При индексировании имен авторов важно уметь: 
1) отличать испанский язык от португальского и  
2) читать «элементы» испанских или португальских 
имен – знать, как обходиться с предлогами и артик-
лями, а также устанавливать различия между имена-
ми и фамилиями. При различении испанского и пор-
тугальского имени наилучшим индикатором может 
быть страна автора. Испания и Португалия колони-
зировали большую часть Нового Света и принесли с 
собой свои языки. За исключением Бразилии, где го-
ворят на португальском, все большие страны Цен-
тральной и Южной Америки используют испанский 
язык. Другая возможность научиться различать ис-
панский и португальский языки – рассмотреть ударе-
ния и другие диакритические символы. Например, в 
испанском языке есть ñ  (n с тильдой, как в фамилии 
Núñez), но португальский этого не имеет. В порту-
гальском есть ç – седилья (как в фамилии Gonçales), 
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но испанском нет. Оба языка имеют ударения на 
гласных, но испанский применяет лишь одну форму, 
а португальский – несколько. Оба языка имеют уда-
рение «акут», т. е.  é  в José – имени, встречающемся 
и в португальском, и в испанском языках. Португаль-
ский также применяет циркумфлекс, как  ô  в 
Antônio, и тильду над гласным для обозначения его 
назальной формы, как в João – португальской форме 
имени John. Полный перечень диакритических сим-
волов, используемых в португальском и испанском 
языках, дан в “The Chicago Manual of Style” [5].  

Имея небольшую практику, можно, быстро взгля-
нув на имя, написание и диакритические символы, 
точно установить, испанский это язык или порту-
гальский [6–8]. Например, любой человек быстро 
научится различать португальские имена João Gon-
çales и Antônio Nunes и испанские – Juan González и 
Antonio Núñez. Но при рассмотрении испанского 
имени, имеющем в своей структуре более двух имен 
или более двух фамилий, как можно понять, что есть 
что? Например, как вы “прочитаете” имя María 
Celeste Gutiérrez? Как понять: Celeste – это часть 
имени или фамилия отца, а в Fernando Ruiz Meir: 
Ruiz – часть имени или фамилия отца, которые 
должны быть использованы для индексирования? 
Если автор указывает обе фамилии через дефис, это 
облегчает задачу. Например, в случае Juan Sánchez-
Mendoza, автор будет проиндексирован составной 
фамилией Sánchez-Mendoza (сокращенная форма – 
Sánchez-Mendoza J.). 

Рекомендации для индексирования имен основа-
ны на правилах, приведенных в “Anglo-American 
Cataloguing Rules” (Англо-американские правила ка-
талогизации) [9], которые используются большинст-
вом библиотек США и других англоговорящих стран 
для индексирования, а также для применения стан-
дартных правил индексирования в испано- и порту-
галоговорящих странах. Краткие формы, приведен-
ные в Англо-американских правилах каталогизации, 
основаны на полных именах и соответствующих аб-
бревиатурах согласно «Ванкуверскому стилю» (см. 
“Vancouver Reference Style Guide” [10]), используе-
мому для ссылок в публикациях журналов биомеди-
цинской тематики. В руководстве приводится набор 
шаблонов, которые позволяют отличать имена от 
фамилий. Некоторые испанские имена имеют такое 
же написание, как и английские, например, Linda, 
Patricia, Irene, David, Daniel. Есть похожие, но ис-
пользующие ударение (в испанском), например, 
Martín, или имеющие небольшие различия в напи-
сании, например, Eduardo и Sonia. Мужские имена в 
испанском языке чаще всего идентифицируются по 
окончанию o – Fernando, Rodrigo, Gonzalo. Женские 
имена чаще всего оканчиваются на  a  – María, Cris-
tina, Anita. 

Другой способ распознавания имен – использова-
ние их перечней. Существуют перечни испанских и 
португальских имен в печатном виде, а также в Ин-
тернете (таких ресурсов масса), например: Spanish 
baby names, Baby Name Guide, Portuguese Baby Names 
Behind the name. Portuguese Surnames, Iberian naming 
customs и пр. [11–16]. Есть одно полезное правило 
распознавания фамилий: многие из них образуются 

прибавлением –ez к имени, как, например, Rodríguez 
из Rodrigo или González из Gonzalo. Приведенные 
примеры имен должны индексироваться так: María 
Celeste Gutiérrez по фамилии Gutiérrez (сокращение 
должно выглядеть как Gutiérrez M.C.), а Fernando 
Ruiz Meir – составной фамилией Ruiz Meir (в сокра-
щенном виде Ruiz Meir F.).  

Если испанское имя имеет союзы, предлоги и ар-
тикли, это может вызвать определенные затруднения. 
Среди самых общих (часто встречающихся) форм та-
кого рода могут быть союз y (и); предлог de (аналог 
английского of); комбинации предлога и артикля del, 
de la, de los, и de las, а также артикли Los и Las (мо-
жет встретиться написание los или las). Предлог de и 
связанные комбинации предлог-артикль (del, de la, de 
los, и de las) могут использоваться с фамилией отца 
и/или матери. Как и в других испанских именах, имя 
автора должно быть проиндексировано с использо-
ванием имени отца, например, José del Pozo García 
индексируется как Pozo (в сокращении – Pozo García 
J. del). В сокращенной форме оставляется полная 
форма предлога или комбинации предлог-артикль, но 
ставится после имени. Аналогичным образом, при 
наличии фамилии матери, использующей de или одну 
из комбинированных форм, имя автора все же долж-
но быть проиндексировано именем отца. Например, 
Juan González del Moral должен быть проиндексиро-
ван как González (сокращенная форма выгдядит как 
González del Moral J.). Если имя используется без пред-
лога, то артикли Los и Las должны при фамилии ос-
таться. Например, автор Manuel Antonio Las Heras 
должен быть проиндексирован как Las Heras (сокра-
щенная форма должна выглядеть как Las Heras M.A.). 

Португальские имена представляют собой меньше 
сложностей, чем испанские. Многие португальские 
авторы используют форму, очень похожую на анг-
лийскую: одно имя, одна фамилия и, возможно, один – 
два инициала между ними. Если же автор указывает 
составное имя и составную фамилию, то последнее 
имя будет использовано для индексирования, как это 
обычно происходит в английском языке. Например, 
Neusa Maria Costa Alexandre будет проиндексировано 
с использованием фамилии отца Alexandre (сокращен-
ная форма может выглядеть как Alexandre N.M.C.). 
При наличии предлогов и артиклей или их комбинаций 
могут возникнуть определенные трудности, в том слу-
чае, когда они образуют часть фамилии отца и имеют 
предлоги de, da, и do и комбинацию предлог – артикль 
dos. Например, должно ли имя Boaventura Antônio dos 
Santos быть проиндексировано как Santos или dos San-
tos? Если фамилия отца содержит формы de, da, do, 
или dos, то имя индексируется тем словом, которое за 
ними следует. Например, Boaventura Antônio dos Santos 
должно быть проиндексировано как Santos (в сокраще-
нии это будет Santos B.A. dos). С фамилией и предло-
гом варианты могут быть разные. Иногда союз e (и) 
объединяет два раздельных имени, а иногда образова-
ние «фамилия + и + фамилия» становится «фиксиро-
ванным», как одна фамилия. 

Один и тот же автор может использовать и не ис-
пользовать союзы. При наличии союза «и» лучше 
всего выяснить у самого автора, что он предпочитает. 
Другой трудностью португальского языка является 
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присутствие таких форм, дополняющих фамилию, 
как сын (Filho) или внук (Neto) (в английском – это  
Jr – младший; Sr – старший; II, III – второй, третий 
и т.д.). Они должны быть частью фамилии, а не рас-
сматриваться как последняя часть – как фамилия от-
ца. Некоторые авторы проясняют этот момент, ставя 
дефис между фамилией и Filho или Neto как в Djalma 
C. Moreira-Filho, что будет проиндексировано как 
Moreira-Filho (сокращенная форма Moreira-Filho 
D.C.). Другие авторы, например, Alberto Pellegrini 
Filho и Antônio Ribeiro de Castro Neto, не использова-
ли дефис. Их имена должны быть проиндексированы 
как Pellegrini Filho и Castro Neto (сокращенной фор-
мой будет Pellegrini Filho A. и Castro Neto A.R. de). 

Испанские исследователи R. Ruiz-Perez, Delgado 
E. Lopez-Cozar и E. Jimnez-Contreras в [2] предлагают 
много полезных идей по поводу применения испан-
ских имен. Авторов статей, считают они, должны по-
ощрять к использованию одного написания имени-
фамилии в течение своей карьеры и формы, близкой 
к английской модели: одно или два имени и одна фа-
милия. Предлоги, артикли, союзы должны опускать-
ся. При использовании двух фамилий эти исследова-
тели рекомендуют соединять их дефисом. Другой 
разумный совет: не употреблять в конце фамилии на 
месте фамилии матери инициалы (как в Carlos Suárez 
N.); лучше дать либо фамилию отца, либо обе фами-
лии через дефис. Некоторые из этих предложений 
применимы также и к португальским фамилиям. Бо-
лее того, они предлагают автору использовать одну 
форму для комплекса «имя+фамилия» в его профес-
сиональной деятельности. Авторы, использующие 
Filho или Neto, обязательно должны присоединять их 
дефисом. В зависимости от того, сколько журнал по-
лучает статей для печати из испано- и португалоя-
зычных стран, редакторы должны включать правила 
оформления фамилий в методические рекомендации 
для авторов. Или при необходимости согласовывать 
с авторами правильность передачи их имен. 

СВЯЗЬ ВАРИАТИВНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ФАМИЛИЙ И КОЛИЧЕСТВА 
ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ 

Опытным путем в [2] определено, что существует 
непосредственная зависимость между вариантами 
представления имени и количеством опубликован-
ных статей. С этим связана возможность с помощью 
одного поискового запроса найти все статьи автора, 
независимо от того, правильно или неправильно ука-
зано его имя в поисковом запросе. При этом были 
рассмотрены работы 172 авторов с Медицинского 
факультета Университета г. Гранады, проиндексиро-
ванные в течение 10 лет в SCI (Science Citation 
Index), MEDLINE и IME (Indice Médico Español). Вы-
яснилось, что авторы, опубликовавшие одну статью, 
имеют, естественно, один вариант написания имени. 
С ростом количества опубликованных статей растет 
также количество вариантов представления имени ав-
тора. Корреляция значительна: от 25% до 40% авторов 
с одной или двумя статьями публикуются более чем 
под одним вариантом имени. Более 50%  авторов, 
имеющих от 5 до 10 публикаций, индексированы под 
более чем одним именем. Если у авторов 9 публика-
ций, то более 70% из них имеют несколько различных 
написаний имен, т. е. в такой ситуации с увеличением 
количества публикаций эффективность поиска статей 
конкретного автора резко падает. 

В связи с упомянутым исследованием интересно 
будет рассмотреть пример поиска в БД Scopus статей 
автора Maciel Filho. Такой поиск дает не менее 25 ва-
риантов представления имени (среди них – 7 ошибок 
в индексировании), собранных в 2-х профилях одно-
го и того же автора: в одном случае обнаружилось 
358, в другом – 52 документа. Статьи этого автора 
подобраны по тематике и названию аффилирующей 
организации. Но, тем не менее, варианты написания 
имени представлены в двух разных профилях автора, 
имеющих два разных идентификатора (рис.1, 2). 

 

 
 

Рис. 1.  Профиль 1. – Представление имени автора в БД Scopus 
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Рис. 2.  Профиль 2. –  Представление имени автора в БД Scopus 
 
 
 

Большинство баз данных и служб индексирования 
содержат примеры статей, в которых были допущены 
ошибки при индексировании португальских фами-
лий, содержащих Filho или Neto в качестве составной 
части, стоящей на последнем месте. Пробный поиск в 
Базе данных PubMed (англоязычная текстовая база 
данных медицинских и биологических публикаций, 
созданная Национальным центром биотехнологиче-
ской информации – NCBI) [17] дал следующие ре-
зультаты: Filho встретилось в 1914 документах и 
Neto – в 2845. 

Идентифицирующие признаки «сын» Filho или 
«внук» Neto должны всегда приводиться вместе с 
фамилией, входя в ее состав. Иначе нет никакой уве-
ренности, что при поиске будут найдены все доку-
менты требуемого автора. 

Для понимания, насколько серьезно подходят из-
датели к проблеме правильного индексирования 
имен, нами были выборочно просмотрены нструкции 
для авторов в 50 латиноамериканских журналах, на-
ходящихся в открытом доступе в электронной биб-
лиотеке SciELO – Scientific Electronic Library Online 
[18] и публикующих статьи на испанском, португаль-
ском и английском языках. Выяснилось, что единст-
венной рекомендацией для авторов в этих инструк-
циях является представление имени и фамилии 
полностью. Это естественное пожелание, потому что 
такой подход дает возможность индексировать имена 
согласно рекомендуемым правилам. 

Тем не менее, в самих изданиях даже в преде-
лах одной статьи (а тем более внутри одного вы-
пуска) появляются имена одних и тех же авторов в 
разных видах. 

Ярким примером отсутствия в издании стиля в 
представлении блока «имя + фамилия», не говоря о 
том, что часто неясно, по правилам ли проиндекси-
ровано имя, является журнал “Lilloa” (Аргентина). 
Примеры даны по одному лишь выпуску – 2009 год, 

т. 48, № 1-2, где приводятся списки авторов в разных 
статьях данного выпуска. 

1) Andrada A.R.; M.E. Lozzia; M.E. Cristobal – у 
первого автора сначала идет фамилия, а затем ини-
циалы (и имени, и фамилии), у последующих – в об-
ратном порядке – сначала инициалы, потом фамилия; 

2) Cristobal, Maria E., Maria E. Lozzia; Valeria de 
los Аngeles Paez – у первого автора идет фамилия, за-
тем имя и инициал (часть фамилии), у второго – имя, 
инициал (часть имени, вероятно, поскольку это ис-
панский автор), фамилия, причем явно в первом и 
втором примерах это один и тот же человек; у 
третьего автора имя и фамилия расписаны полно-
стью. В другой статье этого же издания этот же автор 
называет себя Valeria de los А. Paez. И, очевидным 
образом, имя проиндексировано неверно, исходя из 
правил испанского языка. 

В SciELO существует стандарт публикации статей 
и оформления библиографических ссылок в различ-
ных библиографических форматах [см. 19]. 

Мы выбрали для примера различные варианты 
представления статьи из журнала “Revista brasileira 
de meteorologia” (2016, Vol. 31, № 1): 

1. Название статьи и перечень авторов в том виде, 
в котором они представлены в полном тексте в pdf-
формате (см. рис. 3). 

2. Название статьи в журнальной базе данных 
SciELO (авторы проиндексированы) (см. рис. 4). 

3. Название статьи и окно работы со ссылками 
(авторы как в первом примере) (см. рис. 5). 

4. Описание того, как следует цитировать доку-
мент с использованием некоторых библиографиче-
ских форматов, что позволяет заранее избежать оши-
бок при цитировании статьи в других источниках 
(см. рис. 6). 

Данная статья представлена в БД Scopus. И мы 
видим ошибки в индексировании имен: dos Santos, 
C.A.C. вместо Santos, C.A.C. dos и de Brito J.I.B. вме-
сто Brito, J.I.B. de [ошибка источника] (см. рис. 7). 
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Рис. 6. 
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Рис. 7. 
 
 
ИНДЕКСИРОВАНИЕ ИСПАНО-  И 
ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫХ ИМЕН В ИЗДАНИЯХ 
ВИНИТИ РАН 

Всероссийский институт научной и технической 
информации, как любой информационный орган, при 
библиографической обработке документов сталкива-
ется с аналогичными проблемами. В библиографиче-
ском описании документа, сопровождающего рефе-
рат в РЖ и БД ВИНИТИ, основное внимание 
уделяется правильному представлению фамилии ли-
ца (автора), которая всегда приводится на языке ори-
гинала на первом месте перед инициалами или лич-
ными именами. При наличии нескольких авторов 
указываются фамилии всех авторов, принимавших 
участие в создании документа. Описания составля-
ются на основании ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание Общие 
требования правила составления» [20], а также Рос-
сийских правил каталогизации [21]. Мы пользуемся 
тем, что было переработано для российского потре-
бителя. Рассматриваются простые и составные фами-
лии, а также фамилии с приставками, предлогами, 
артиклями и фамилии, имеющие идентифицирующие 
признаки (типа Junior (Jr), Senior (Sr), Filho).  

Простые фамилии состоят из одного слова:  
Lopez, Diaz. 

Составные фамилии включают два и более слов, 
соединенных между собой дефисами, частицами или 
без них: Escamilla-Rivera (дефис), Garcia De Torres 
(предлог De). Bezerro de Mello (предлог de). Если в 
фамилии есть предлоги (de, da), сочлененные пред-
логи (предлоги, объединенные с артиклем – del), то 
они приводятся перед фамилией: Da Silva, De Pra, 
Dos Santos, Del Val, Del Valle-Zermeno. Это правило 
отличается от описанного выше правила представле-
ния аналогичной конструкции José del Pozo García, 
которая  индексируется по международным правилам 
как Pozo García J. del. Подобные фамилии приводятся 
полностью в последовательности: фамилия + имя: 
Gomez de la Cerna Ramon. Приставки, артикли, пред-
логи с артиклями, частицы в имени (фамилии) автора 
(авторов) сохраняются. Артикли могут приводиться 
как с прописной буквы, так и со строчной: Dos 
Santos, dos Santos. Слова Santa, San, Santos (различ-
ные производные слова «святой») всегда сохраняют-
ся перед фамилией лица, независимо от способа со-
единения с ней: Dos Santos Ferreira David, Santos 
Rodriguez F.J., San Cristoval E., Sant’Ana M.M.). 

Идентифицирующий признак «сын» – Filho при-
водится вместе с фамилией, входя в ее состав, подоб-

но таким идентифицирующим признакам, как Junior 
(Jr), Senior (Sr), II, III и т.д. в скобках. 

Filho недопустимо использовать в качестве само-
стоятельной фамилии. Так, написание W.L. Filho, 
представленное в иностранном журнале, ошибочно и 
требует правки. А, например, фамилия Junior I.D.S.Q. 
на деле должна была быть представлена как Souza 
Queiroz (Jr) Idalmir. Но не всегда существует воз-
можность это расшифровать.  

Другой особенностью представления испанских и 
португальских фамилий является соединение двух 
фамилий союзом, например: Lopez y Garcia (под-
черкивается и выводится в авторский указатель как  
единая фамилия) или Beraldo e Silva L.J., 
D’Albuquerque e Castro J. (союзы y, е приводятся со 
строчной буквы).  

Если оригинальная фамилия начинается с союза 
(например: y Garcia) – это также ошибка, требующая 
установления подлинной фамилии и написания ее 
вместо ошибочной. 

Фамилии, состоящие из двух частей, приводятся 
как единая фамилия (в таком же виде выводятся в ав-
торский указатель) без сокращения той или иной ее 
части до буквы. Например, фамилия Hernandez Go-
mez не может быть представлена в описании как  H. 
Gomez или Hernandez G. (что часто встречается в 
изданиях и, соответственно, требует правки). Необ-
ходимо установить обе части фамилии в полном на-
писании, независимо от того, как они представлены в 
документе (в авторские указатели все перечисленные 
случаи ошибок не должны попадать, не говоря уж о 
самих реферативных изданиях ВИНИТИ). 

ВЫВОДЫ 

При индексировании сложных по конструкции 
испанских и португальских имен возникают большие 
трудности. Это проявляется чаще всего в англоязыч-
ных изданиях. Но довольно часто ошибки при индек-
сировании имен собственных бывают характерны и 
для самих авторов – носителей языка. Ошибки воз-
никают из-за незнания классических правил индек-
сирования. Что касается ВИНИТИ РАН, то жесткие 
правила, принятые ГОСТами, часто создают допол-
нительные трудности при оформлении документов, 
так как поиски в различных Интернет-ресурсах пол-
ного имени или частей имени автора при непра-
вильном представлении в источнике комплекса 
«имя+фамилия» не всегда могут увенчаться успехом. 
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