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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальный экологический кризис, которому по-
священо в настоящее время значительное количество 
научных исследований, является результатом возрас-
тающего воздействия хозяйственной деятельности 
человека на природную среду. Так, еще выдающийся 
французский естествоиспытатель Ж.Б. Ламарк вы-
сказал предположение о том, что человек может сде-
лать земной шар непригодным для жизни и, тем са-

мым, это приведет человечество к самоуничтожению. 
Два века спустя Римским клубом, созданным по ини-
циативе итальянского промышленника Аурелио Печ-
чеи, был опубликован сенсационный доклад «Преде-
лы роста» (The Limits to Growth, 1972), в котором 
авторы – группа ученых из Массачусетского техно-
логического института под руководством Денниса 
Медоуза, предупреждают население планеты, что 
оно находится на грани выхода за пределы физиче-
ских ее возможностей [1]. 
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Процессы глобализации, происходящие в мире, 
создают значительные возможности для повышения 
качества жизни населения, но в то же время происхо-
дит истощение природных ресурсов, формируются 
новые экологические риски, вызванные техногенны-
ми причинами, наносящими природе значительный 
ущерб. На Саммите ООН (Нью-Йорк, 2015) были 
рассмотрены и утверждены 17 целей устойчивого 
развития и 169 задач на период до 2030 г. Итоговый 
документ Саммита «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года» [2] уникален тем, что в нём осо-
бое внимание уделяется экологической составляю-
щей устойчивого развития. Очевидно, что повысить 
качество жизни населения невозможно без решения 
экологических проблем, без ответственного и береж-
ного отношения граждан к окружающей среде.  
Немаловажную роль в этом процессе играет осве-
домленность широких слоев общества о планах ра-
ционального природопользования, природных бедст-
виях, техногенных авариях и катастрофах. 

Обеспечение населения необходимой информаци-
ей формирует у граждан экологическое сознание, т.е. 
отношение человека к экосистеме. Согласно данным 
опроса Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2017 г., 36% рос-
сиян отмечают ухудшение ситуации в сфере природ-
ных ресурсов и экологии. Из результатов опроса 
выясняется, что получать информацию о состоянии ок-
ружающей среды в месте своего проживания важно 
для 51% граждан, при этом наиболее актуальна для 
россиян информация о загрязнении воды, воздуха, 
свалках, уровне радиации и загрязнении почвы [3]. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Интерес научного сообщества к вопросам инфор-
мационной политики возник во второй половине  
XX в. в результате перехода от индустриального к 
информационному обществу. На смену привычных 
технологий пришли мета-информационные, опреде-
ляющие первостепенную роль информации во всех 
сферах человеческой деятельности [4]. Понятие «ин-
формация» в переводе с латинского informatio обозна-
чает «сообщение, изложение, осведомление, передача 
известия». Термин «информационная политика» стал 
широко применяться во многий отраслях знания. 
Представим наиболее известные дефиниции понятия 
«информационная политика». 

Так, В.Д. Попов под информационной политикой 
понимает деятельность субъекта по актуализации и реа-
лизации своих интересов в обществе посредством фор-
мирования, преобразования, хранения и передачи всех 
видов информации [5]. А.В. Манойло определяет госу-
дарственную информационную политику как деятель-
ность системы государственной власти и управления 
по созданию условий для успешного, устойчивого  
и непрерывного развития системы социально-поли-
тических отношений общества в условиях интенсивно-
го воздействия внешних и внутренних факторов, ока-
зывающих на систему как стабилизирующее, так и де-
структивное информационно-психологическое воздей-

ствие [6]. В исследовании П.А. Малуева государст-
венная информационная политика рассматривается 
как борьба социальных акторов за новые источники 
знаний и обладание информацией [7]. 

В последнюю четверть ХХ в. – начало XXI в. 
можно отметить значительный прогресс в разработке 
нормативно-правовой документации по информаци-
онной политике. В ряде официальных документов 
представлено определение информации, указана ее 
роль в развитии общества. Наиболее важные из на-
циональных законодательных актов следующие: За-
кон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»; «Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации» (утверждена 
Указом Президента РФ от 5.12.2016 г. № 646); Феде-
ральная целевая программа «Электронная Россия», 
действовавшая в стране в 2002-2010 гг.; Федераль-
ный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»; «Концепция региональной информатизации до 
2010 года» (одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.07.2006 г. № 1024-р) и др. 

Изучив научную литературу и законодательные 
акты по исследуемой теме, можно сделать вывод, что 
информационной политике в настоящее время уделя-
ется огромное внимание как со стороны государства, 
так и со стороны ученых и практиков. При этом, не-
смотря на значительное количество работ по инфор-
мационной политике, множество вопросов остаются 
нерешенными. Например, особенностям управления 
информационной политикой в экологической сфере 
посвящено незначительное количество исследова-
ний. В частности, заслуживает интерес работа груп-
пы ученых под руководством О.В. Аксеновой [8], в 
которой авторы рассматривают процессы институа-
лизации экологической политики в регионах Россий-
ской Федерации. Содержательны работы ученых по 
информационной политике в сфере взаимодействия 
общества и окружающей среды. В исследованиях [9–
12] отмечено, что в последние десятилетия резко 
возрос интерес к экологической проблематике у 
журналистов. Следует указать, что в период СССР 
информация о реальном состоянии окружающей среды 
находилась под полным контролем властей и допуска-
лась только для служебного пользования. Позже, во 
времена перестройки, экологическая информация стала 
доступной для массового читателя. Важнейший итог 
информационной открытости – повышение экологи-
ческой грамотности общества и его интереса к про-
блемам окружающей природной среды. 

В международной научной периодике в течение 
последних лет регулярно появлялись значимые пуб-
ликации, посвященные информационному аспекту 
экологической деятельности. Так, Ф. Антониу и др. 
предприняли анализ распространения информации 
как фактора экологической политики [13]. Они пока-
зали, что обмен информацией между государствен-
ными органами и загрязняющими окружающую сре-
ду предприятиями оказывается более эффективным в 
том случае, когда государство регулирует их дея-
тельность путем разработки соответствующих стан-
дартов, а не посредством специального налогообло-
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жения. В работе [14] рассматривается гетерогенность 
общественной реакции на экологические инициати-
вы, которую следует принимать во внимание при 
разработке систем информационного обеспечения 
таких инициатив. Т. Джонсон в своей работе [15] 
рассматривает информационные инструменты, с по-
мощью которых Всемирная торговая организация 
проводит экологическую политику. К ним относятся, 
во-первых, информационная политика (в том числе в 
плане раскрытия информации), направленная на под-
держку экологических мер, пусть даже ограничи-
вающих торговлю, а, во-вторых, обмен информацией 
во время формальных дискуссий под эгидой этой ор-
ганизации. Группа ученых представила рекоменда-
ции по разработке моделей, служащих для оценки 
экологической политики и обработки соответствую-
щей информации [16]. Наконец, в работе [17] было 
проанализировано значение политики раскрытия ин-
формации о товарах для фактического улучшения 
окружающей среды. Установлено, что такая полити-
ка дает положительный результат не во всех случаях 
и лишь при определенных условиях. В целом, можно 
констатировать, что информационная и экологиче-
ская политики понимаются и анализируются веду-
щими мировыми специалистами в неразрывной свя-
зи. Более того, именно информация рассматривается 
в качестве одного из основных средств реализации 
экологических инициатив, осуществления экологиче-
ского контроля на всех уровнях – от организационно-
го и муниципального до глобального. 

Таким образом, системно подходя к определению 
информационной политики в области природопользо-
вания, будем понимать под ней деятельность человека, 
хозяйствующих субъектов, органов власти, средств 
массовой информации, осуществляющих воспроизвод-
ство и распространение информации, направленной на 
достижение интересов общества в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности на территории государства. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
И ИСТОЧНИКИ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ 

Информационные технологии с каждым годом за-
нимают всё более прочные позиции в жизни совре-
менного общества. В научной и учебной литературе 
проблеме информатизации рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды не уделя-
ется должного внимания, однако в свете задач устой-
чивого эколого-экономического развития Российской 
Федерации этот вопрос требует детального изучения. 
Согласно данным национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики внутренние 
затраты на исследования, связанные с рациональным 
природопользованием, увеличились за 2010-2015 гг. 
приблизительно в два раза (таблица). Отрадно заме-
тить, что более всего финансирование по этой тема-
тике увеличилось в секторе высшего образования. 

Информатизация рационального природопользо-
вания имеет своей целью улучшение качества окру-
жающей среды за счет обеспечения потребности в 
информационных ресурсах различных категорий 
природопользователей; формирования аналитиче-
ской информации по различным видам загрязнений; 

прогнозирования экологической ситуации; составле-
ния рейтинга экологически благоприятных террито-
рий страны; эффективного взаимодействия органов 
государственной власти, общественных и бизнес-
структур при принятии управленческих решений. 

Формирование экологической культуры (развер-
нутая трактовка этого понятия представлена в работе 
В.А. Ячменева [19]), развитие научных исследований 
в сфере природопользования невозможно без акту-
альной и достоверной экологической информации. 
Согласно международному правовому инструменту – 
Орхусской конвенции Европейской Экономической 
Комиссии ООН (Дания, 1998 г.) [20] – страна, рати-
фицирующая этот документ, позволяет гражданскому 
обществу получать необходимую информацию об эко-
логической ситуации, участвовать в процессе принятия 
экологически значимых решений и отстаивать в суде 
свое право на жизнь в благоприятной окружающей сре-
де. В Орхусской конвенции под экологической инфор-
мацией понимается любая информация в письменной, 
аудиовизуальной, электронной или любой другой 
материальной форме, отражающая: 

а) состояние составляющих окружающей среды 
(воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и 
природные объекты, биологическое разнообразие и 
его компоненты, включая генетически измененные 
организмы) и их взаимодействие; 

б) такие факторы, как вещества, энергия, шум и из-
лучение, а также деятельность или мероприятия, вклю-
чая административные мероприятия, соглашения в 
сфере окружающей среды, политику, законодательство, 
планы и программы, которые влияют или могут влиять 
на составляющие окружающей среды, отмеченные 
выше в подпункте «а», и анализ затрат и результатов, 
а также другой экономический анализ, и предполо-
жения, использованные в процессе принятия реше-
ний по вопросам, касающимся окружающей среды; 

в) состояние здоровья, безопасности и условий 
жизни людей, а также объектов культуры и сооруже-
ний в той мере, в которой на них влияют или могут 
повлиять составляющие окружающей среды или че-
рез эти составляющие факторы, деятельность или 
мероприятия, отмеченные в подпункте «б». 

Таким образом, экологическая информация не 
только ограничена состоянием окружающей среды, 
но и касается различных сфер жизнедеятельности 
общества. Присоединение Российской Федерации к 
Орхусской конвенции согласно плану действий по 
реализации «Основ государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» (от 18.12.2012 г.  
№ 2423-р) было запланировано Минприроды России 
на 2013 г., однако и по настоящее время ратификации 
договора не произошло [21]. Информационная поли-
тика в сфере природопользования должна быть от-
крытой для общественности, без сокрытия фактов 
экологических и техногенных катастроф. 

Как отмечает Г.В. Выпханова, научные разработ-
ки, связанные с определением понятия «экологиче-
ская информация», сводятся к двум подходам. Один 
из них дефинирует это понятие через перечень дан-
ных (сведений), входящих в состав экологической 
информации, другой – через область эколого-
правового регулирования в целом [22]. 
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Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в области рационального природопользования, млрд руб. [18] 

 
Годы Источник финансирования 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Изменение 

ВСЕГО 
    

24,5 29,0 31,6 33,3 40,8 46,4 Рост в 1,9 раза 

в том числе:    
государственный сектор 14,2 16,5 17,8 18,2 21,1 24,7 Рост в 1,7 раза 
предпринимательский  сектор 6,2 6,9 7,1 8,4 11,3 13,2 Рост в 2,1 раза 
сектор высшего образования 4,0 5,6 6,7 6,7 8,4 8,6 Рост в 2,2 раза 
сектор некоммерческих  
организаций 

0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 - 

 
 
 

Источниками экологической информации являют-
ся [23] научные материалы, содержащие философ-
ско-теоретическое осмысление концепции устойчи-
вого развития; научно-методические разработки по 
экологии, рациональному природопользованию, ох-
ране окружающей среды, экологической безопасно-
сти; нормативно-правовые документы природо-
охранной тематики; аналитические доклады о 
состоянии окружающей природной среды в субъек-
тах Российской Федерации; экологические карты; 
статистические данные о состоянии воздуха, водных 
ресурсов, почве и пр.; территориальные кадастры 
природных ресурсов; средства массовой информа-
ции, посвященные экологическим вопросам. 

В Российской Федерации оценку экологической 
обстановки осуществляет Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды (Росгидромет). Достоверная информация о со-
стоянии окружающей среды и причинах природных 
изменений позволяет более оперативно реагировать 
на потенциально опасные события и принимать не-
обходимые административные решения на всех 
уровнях государственной власти. Начиная с 2013 г. 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
ежегодно разрабатывает рейтинг экологического 
управления российских городов. Методика рейтинга 
учитывает международные рекомендации и соответ-
ствует основным критериям Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). Струк-
тура рейтинга сформирована из таких ключевых 
категорий, как: воздушная среда, обращение с отхо-
дами, водопотребление и качество воды, биотическая 
среда (растительный и животный мир), транспорт, 
энергопотребление, управление воздействием на ок-
ружающую среду. Можно констатировать, что небла-
гоприятная экологическая обстановка наблюдается 
во всех исследуемых городах. Например, у лидеров 
рейтинга 2015 г. – Горно-Алтайска, Москвы и Воло-
гды – хорошие результаты имеются не по всем инди-
каторам. Многие города не смогли предоставить 
полный объем достоверной и корректной статистиче-
ской информации по заданным критериям, в резуль-
тате – они не попали в итоговый рейтинг [24]. В на-
стоящее время большое значение приобрели 

экологические рейтинги регионов России, состав-
ляемые по результатам систематического монито-
ринга Общероссийской общественной организацией 
«Зеленый патруль» [25]. Хотя при их составлении 
также отмечается дефицит некоторой информации. 

Здесь важно обратить внимание еще на одну про-
блему. В действительности, экологический монито-
ринг и разнообразные научные экологические иссле-
дования в России проводятся весьма активно, и 
объем ежегодно накапливаемой информации значи-
телен. Другое дело, что состояние окружающей сре-
ды изучается неравномерно и подчас несистематиче-
ски. Далеко не всегда информация обновляется с той 
периодичностью, которая бы удовлетворила состави-
телей разнообразных рейтингов и опирающихся на 
их данные ведомства и общественные институты. 
При этом сама по себе экологическая обстановка ди-
намична, и отслеживание ее изменений требует зна-
чительной регулярности мониторинга и научных ис-
следований. Как следствие, возникает проблема с 
пространственно-временной гетерогенностью ин-
формации, которая, к сожалению, подчас нивелирует 
ценность последней. 

Таким образом, информация в системе природо-
пользования с каждым годом приобретает все боль-
шее значение, так как незнание или неточность дан-
ных о природных и техногенных явлениях могут 
привести к серьёзным экономическим ущербам, по-
тере здоровья населения, ухудшению имиджа хозяй-
ствующих субъектов и пр. Применение достоверной 
экологической информации направлено на снижение 
различного рода рисков, возникающих из-за неопре-
деленной ситуации в сфере природопользования. Для 
проведения экологического мониторинга требуется 
сбор, передача, хранение, обработка, а также выдача 
различной информации, поэтому природоохранная 
деятельность – это часть информационного процесса. 
Экологическая политика на современном этапе 
должна работать на опережение, поэтому её эффек-
тивность напрямую связана с применением инфор-
мационных технологий в области окружающей сре-
ды. Скорость принятия решений в сфере экологии 
зависит от быстроты передачи и анализа информации 
о состоянии окружающей среды.  
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ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ  

Учет экологического фактора в информационной 
политике – ключ к устойчивому развитию. Одним из 
главных моментов в реализации государственной при-
родоохранной политики является её информационное 
обеспечение, наиболее действенным инструментом ко-
торого можно считать экологический мониторинг. Ис-
следования и разработки по рациональному природо-
пользованию требуют качественной и своевременной 
информации о состоянии окружающей среды. Мони-
торинговые исследования в природопользовании по-
зволяют оценивать состояние экологических условий 
территорий и находящихся на них биологических 
объектов (микроорганизмов, растений, животных и 
пр.), а также предпринимать корректирующие меры 
для выполнения нормативов по качеству окружаю-
щей среды, соблюдения природоохранного законода-
тельства, рационального использования природных 
ресурсов. Правильная организация экологического 
мониторинга влияет на достоверность и оператив-
ность полученной в ходе исследования информации 
о состоянии природопользования, от которой в даль-
нейшем зависит  качество прогнозных данных по 
экологической обстановке на территории, а также 
правильность принятия управленческих решений 
[26]. Основные задачи экологического мониторинга 
связаны с получением достоверной и релевантной 
информации о состоянии окружающей среды, пред-
назначенной для принятия эффективных решений 
органами власти, проведения научных исследований, 
прогнозирования экологической ситуации, улучше-
ния качества окружающей природной среды и эколо-
гических условий для жизнедеятельности человека. 

С целью получения необходимых данных для вы-
полнения различного рода исследований особую зна-
чимость в последние годы приобретает прикладная 
геоинформатика, позволяющая оперативно и деталь-
но проводить анализ загрязнений окружающей среды 
в заданных точках местности, включая труднодос-
тупные отдаленные территории страны.  

Проблемы информатизации при решении природо-
охранных задач принимают все более фундаменталь-
ный характер ввиду широкого применения вычисли-
тельных сетей [27], географических информационных 
систем (ГИС) или систем анализа пространственных 
данных. Под геоинформационной системой понима-
ют программный комплекс, позволяющий выполнять 
ввод данных, их преобразование, хранение, обработку 
запросов, выборку, сортировку. ГИС-системы дают 
возможность проводить картометрические операции 
(поиск расстояния между объектами, нахождение их 
периметров и площадей), осуществлять пространствен-
ный и временной анализ, моделирование, визуализа-
цию исходных данных и другие действия.  

Помимо экологического мониторинга, ГИС-техно-
логии активно используются в сельском хозяйстве, при 
освоении и инвентаризации природных ресурсов, для 
осуществления кадастровой деятельности. Растущий 
интерес к геоинформатике, стремительность и об-
ширность внедрения ГИС приводит к тому, что эти 

технологии становятся одним из перспективных ин-
формационных инструментов в любых сферах хозяй-
ственной деятельности, позволяющих количественно 
охарактеризовать процессы, возникающие в экоси-
стемах. ГИС-технологии с пространственной привяз-
кой данных все более плотно встраиваются в жизнь 
людей и применяются в мобильных платформах. 
Наиболее известными и распространенными гео-
информационными системами являются Яндекс кар-
ты, Росреестр РФ, система «Безопасный город». 

В природоохранной деятельности ГИС-техноло-
гии позволяют [28]: выполнять ввод, накопление, 
хранение и обработку цифровой экологической и 
картографической информации; на основе полу-
ченных данных о текущем состоянии экосистемы 
составлять тематические карты, схемы, планы; ана-
лизировать динамику изменения экологической об-
становки во временном и пространственном плане с 
помощью построения наглядных графиков, таблиц и 
диаграмм; прогнозировать экологическую обстанов-
ку и исследовать её зависимость от метеоусловий; 
осуществлять комплексную оценку состояния при-
родных объектов на основе разнородных данных. 
Помимо этого имеется возможность быстрого полу-
чения информации о необходимом объекте и, при 
необходимости, распечатки нужных фрагментов со-
ставленной карты. 

Создание региональных экологических или «зеле-
ных» электронных карт, отражающих параметры ок-
ружающей среды, является приоритетным направле-
нием государственных природоохранных структур. 
Такие наглядные карты представляют собой схему 
местности, на которой соответствующими знаками 
(точками, линиями, многоугольниками) или цветом 
выделены территории с наиболее острой экологиче-
ской ситуацией. На экологической карте должны быть 
нанесены все природные объекты региона (реки, озера, 
родники, леса, болота, поля, овраги, особо охраняемые 
природные территории, заповедники, заказники и пр.). 
По мере изучения местности, например, в ходе развед-
ки, на карте размещают загрязняющие окружающую 
среду объекты (промышленные предприятия, склады 
с ядохимикатами, очистные сооружения, свалки, 
места вырубки лесов и др.). При большой плотности 
опознавательных знаков на одной экологической 
карте можно разграничить эти карты по видам за-
грязнений, по их источникам. 

Важно отметить, что существующие в настоящее 
время информационные технологии не исчерпыва-
ются только ГИС-системами. К ним принадлежат 
также различные технологии дистанционного обуче-
ния, технологии моделирования и проектирования  
и т.д. [29], использование которых может значитель-
но расширить и разнообразить поток экологической 
информации. Вполне очевидно, что экологическая 
информация должна полноценно использоваться при 
создании многопараметрических прогнозных моде-
лей социально-экономического развития страны и 
отдельных регионов. Связь между экономическими, 
социальными и экологическими индикаторами не 
только неоднозначна, но и крайне динамична. Про-
вести интерпретацию поступающей информации 
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обычным аналитическим путем достаточно сложно. 
Не стоит забывать, что весьма ценные сведения об 
окружающей природной среде могут быть получены 
путем постановки специальных экспериментов, для 
чего требуется построение симуляционных моделей 
и переход к аналитической работе в виртуальном 
пространстве. Все это важно не только для сугубо 
научно-исследовательских целей, но и для принятия 
реальных решений на государственном уровне. Сле-
довательно, обеспечение необходимой для решения 
вышеуказанных задач информации, равно как и 
средств ее обработки и интерпретации, должно стать 
составляющей информационной политики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе развития общества информа-
ция, новые идеи, знания и технологии играют перво-
очередную роль во всех сферах человеческой деятель-
ности, включая рациональное природопользование и 
охрану окружающей среды. В последние десятилетия в 
мире происходят кардинальные изменения в приро-
допользовании, которые способствуют активному 
ухудшению экологических условий. Одним из важ-
ных условий достижения благополучной экологиче-
ской обстановки является информационная откры-
тость. Развитие информационных технологий 
привело к усилению роли экологической информа-
ции в общественных отношениях. Принятие эффек-
тивных решений, планирование экологической си-
туации, проведение научных исследований в 
природопользовании невозможно без полной, свое-
временной и достоверной информации о состоянии 
атмосферы, водных, земельных, лесных и других при-
родных ресурсов. Информационная политика в сфере 
природопользования является одним из важных инст-
рументов управления на всех уровнях власти. Рацио-
нальное использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды является фундаментом устойчиво-
го природопользования. В основу охраны природы 
заложена деятельность, направленная на сохранение 
всех природных объектов и в целом окружающей 
среды [30]. Следовательно, владение экологически 
значимой информацией актуально для всех субъек-
тов Российской Федерации, так как её своевременное 
распространение позволяет минимизировать различ-
ного рода риски для общества и природы. Проблемы 
окружающей среды требуют быстрых и правильных 
действий, зависящих в первоочередном плане от опе-
ративности обработки и предоставления необходи-
мой информации.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

УДК 378.016 (100) – 047.44 : 002 

М.С. Галявиева, А.М. Елизаров  

Информетрия в мировой системе  
высшего образования* 

Рассмотрено современное состояние обучения информетрии (библиометрии, 
наукометрии) в российской и зарубежных системах высшего образования. Пред-
ставлена сформированная база данных учебных курсов по информетрии, предла-
гаемых различными вузами мира. Проанализированы распределения курсов по стра-
нам, университетам, направлениям подготовки студентов, уровню образователь-
ных программ (бакалавриат, магистратура, аспирантура).  

Ключевые слова: информетрия, обучение информетрии, высшее образование, 
университеты, анализ учебных планов 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в мире наблюдается значительный рост 
интереса к так называемым информационным «мет-
риям» (библиометрии, наукометрии, информетрии, 
вебометрии, альтметрии и пр.). По определению 
В.И. Горьковой [1], информетрия – это научное на-
правление, связанное с методами измерения свойств, 
характеристик и установлением закономерностей 
объектов информатики и предметов информацион-
ной деятельности. Объектом изучения информетрии 
являются научная информация и научные коммуни-
кации, а предметом – объективные количественные 
закономерности, используемые для совершенствова-
ния информационной деятельности. Информетрия 
может рассматриваться как родовое понятие по от-
ношению к другим «метриям», так как согласно оп-
ределению [2] она включает «исследование количе-
ственных аспектов информации в любой форме, не 
только записанной или библиографии, и в любой со-
циальной группе, не только ученых». Один из теоре-
тиков информетрии, бельгийский ученый L. Egghe 
трактует «информетрию» как наиболее общий тер-
мин, включающий все метрические исследования, 
связанные с информатикой, в том числе библиомет-
рию (библиографии, библиотеки, …), наукометрию 
(научная политика, анализ цитирования, оценка ис-
следования, …), вебометрию (метрики сети, интерне-

                                           
* Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной 
Казанскому федеральному университету для выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности, 
проект 1.2368.2017/ПЧ, и при частичной финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в 
рамках научного проекта №15-47-02472. 

та или других социальных сетей, таких как сети ци-
тирования или сотрудничества, …) [3]. Дополняя это 
определение, укажем новую подобласть информет-
рии – альтметрию (altmetrics) [4]. 

Информетрия является одной из немногих дейст-
вительно междисциплинарных областей исследова-
ния, распространяющейся на почти все научные об-
ласти. С одной стороны, информетрия заимствует 
инструменты (методики, модели, аналогии) из мате-
матики, физики, информатики, математической лин-
гвистики и других количественных наук. С другой 
стороны, информетрия все активнее используется в 
таких областях, как библиотечное дело, социология 
науки, история науки, научная политика, информа-
ционный поиск и др. [5]. Как отмечено в [6], инфор-
метрия, наряду с историей, философией, социологией 
науки и информатикой, относится к метанаукам 
(meta-sciences). Информатика и информетрия изуча-
ют информационные системы и информационные 
услуги; «институты памяти», такие как научные биб-
лиотеки; библиографические базы данных, системы 
организации знаний1; а также реальных и потенци-
альных пользователей этих систем и сервисов. 

Как известно, всякая наука, в том числе инфор-
метрия, должна достичь определенного уровня раз-
вития, чтобы стало возможным различение её науч-
ного и педагогического аспектов. Становление инфор-
метрии как учебной дисциплины (см., например, [8]) 

                                           
1 Система организации знания (СОЗ) состоит из понятий и 
семантических отношений между понятиями, которые 
представляют область знаний терминологически. Общие 
типы СОЗ включают номенклатуры, классификационные 
системы, тезаурусы и онтологии [7].  
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выступает одним из формальных критериев институ-
циализации соответствующей научной дисциплины. 

Анализ мирового потока публикаций свидетель-
ствует, что в настоящее время формируется само-
стоятельное научное направление – исследование 
научно-педагогических проблем обучения инфор-
метрии (библиометрии, наукометрии) в системе мно-
гоуровневого профессионального образования. От-
дельные аспекты таких исследований отражены в 
работах [9–15]. Кроме того, ряд публикаций послед-
него времени посвящен анализу особенностей орга-
низации обучения информетрии в отдельно взятых 
странах, например, в Германии [16], Испании [17, 18], 
Китае [19, 20], Японии [21]. 

Проблема информетрического образования вы-
ступает предметом обсуждения на крупнейших на-
учных форумах. Так, в рамках годичного (2011 г.) 
собрания Association for Information Science and 
Technology (ASIS&T, https://www.asist.org/) была ор-
ганизована публичная дискуссия на тему «Библио-
метрия и библиотечно-информационное образование: 
как они совмещаются?» [22]. В программе 15-й Меж-
дународной конференции по наукометрии и инфор-
метрии – ISSI 2015 (Турция, 2015) был семинар, по-
священный проблемам библиометрического образо-
вания (Workshop of Bibliometrics Education, 
http://issi2015.org/en/Workshops.html). По итогам дис-

куссии подготовлен и издан специальный выпуск 
журнала «Education for Information» [23].  

Цель нашего исследования – проанализировать 
современное состояние обучения информетрии в сис-
темах высшего образования в России и за рубежом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОБСУЖДЕНИЕ  

Для поиска информации об учебных курсах по ин-
форметрии (библиометрии, наукометрии) были исполь-
зованы Всемирный справочник по библиотечному, ар-
хивному и информационному образованию (ИФЛА) 
[24], научные публикации, посвященные проблемам 
информетрического образования [16–22], информация 
на сайтах вузов. Для хранения и обработки этих данных 
была создана таблица Microsoft Excel со следующими 
полями: страна; учебное заведение (название учебного 
заведения, института или факультета); учебная дис-
циплина (название учебной дисциплины, направле-
ния подготовки студентов, а также уровень образова-
тельной программы, обязательный/ элективный курс, 
зачетные единицы, преподаватель, дополнительные 
сведения).  

Анализ собранной информации позволил иденти-
фицировать 135 учебных курсов по информетрии, 
предлагаемых университетами в 32 странах мира 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Количество учебных курсов по информетрии в университетах стран мира 
 

№ п/п Страна Количество учебных курсов 
1 Китай 26 
2 Испания 18 
3 Россия 15 
4 Япония 11 
5 Германия 10 
6 Индия 8 
7 Швеция 5 
8 Финляндия 4 
9 Бельгия 3 

10 США 3 
11 Турция 3 
12 Бразилия 2 
13 Дания 2 
14 Демократическая Республика Конго 2 
15 Королевство Марокко 2 
16 Польша 2 
17 Республика Корея 2 
18 Украина 2 
19 Уругвай 2 
20 Болгария 1 
21 Италия 1 
22 Канада 1 
23 Мексика 1 
24 Нидерланды 1 
25 Норвегия 1 
26 Перу 1 
27 Португалия 1 
28 Словакия 1 
29 Словения 1 
30 Уганда 1 
31 Хорватия 1 
32 Чехия 1 
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Таблица 2 
 

Наименования учебных курсов по информетрии в университетах мира 
 

Наименование курса Университеты (выборочно) 
Библиометрия Universidade Federal De Santa Catarina, Бразилия 

Indian Statistical Institute, Индия 
University de València, Испания 
Fujian Normal University, Китай 
Shanxi University, Китай 
Kinshasa Higher Institute for Statistics, Конго 
Chonham National University, Корея 
School of Information Science, Марокко 
Autonomous University of Nuevo León, Мексика 
Российский государственный социальный 
университет, Москва, Россия  
University of Ljubljana, Словения 
Hacettepe University, Турция  
Makerere University, Уганда 
University of Zagreb, Хорватия 
National Institute of Informatics, Япония 

Информетрия University Carlos III, Испания 
Peking University, Китай  
University of Pittsburgh, США  
Åbo Akademi University, Финляндия 
University of Tsukuba, Япония 

Наукометрия Математический институт им. В.А. Стеклова РАН РФ, 
Москва, Россия 
Киевский национальный университет, Украина 
Japan Advanced Institute of Science and Technology, Япония 

Библиометрия и информетрия University de Zaragoza, Испания 
Silesian University in Opava, Чехия 

Библиометрия и наукометрия Comenius University, Словакия 
Библиометрия. Вебометрия University of Lodz, Польша 
Библиометрия, информетрия, наукометрия Humboldt University in Berlin, Германия 
Библиометрия и открытый доступ  University Bielefeld, Германия  
Библиометрия и оценка науки University de Salamanca, Испания 
Библиометрия и информационный  
мониторинг 

МГИК, Москва, Россия 

Библиометрия, вебметрики, библиотечная 
статистика 

МГИК, Москва, Россия 

Библиометрия как область исследования  Katholieke Universiteit, Leuven, Бельгия 
Библиотечная экономика и представления  
о библиометрии 

Université catholique de Louvain, Бельгия 

Библиометрия как наука больших данных: 
комбинация больших массивов данных  
и методологии оценки исследований 

Sapienza University in Roma, Италия 
 

Информационный анализ и библиометрия University of Chinese Academy of Sciences, Китай 
Количественные методы и библиометрия National University of San Marcos, Перу 
Информетрия и наукометрия Central University of Gujarat, Индия 
Информетрия и научная коммуникация University of Wisconsin-Milwaukee, США 

КазГИК, Казань, Россия 
Информетрия и контент-анализ  Çankiri Karatekin University, Турция 
Вебометрия и информетрия University of Western Ontario, Канада 
Социальный веб и библиометрия University Koblenz-Landau, Германия 
Научная коммуникация и библиометрия  University of California, США 

University of Tampere, Финляндия 
Linnaeus University, Швеция 

Научная публикация, информационный  
поиск и библиометрия 

Royal Institute of Technology, Швеция  

Информационные метрики University of Coimbra, Португалия 
Современная система научной информации 
и наукометрия 

Институт морских биологических исследований имени 
А.О. Ковалевского РАН, Севастополь, Россия 

Информационный анализ и оценка  
исследований 

Oslo and Akershus University College, Норвегия 
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Таблица 3 
 

Направления подготовки и уровень программ по информетрии в университетах стран мира 
 

Направления  
подготовки 

Университеты (выборочно) Уровень программы 

Библиотечные и информаци-
онные науки 

Shanxi University, Китай 
University Carlos III, Испания 
Chonham National University, Корея 
МГИК, Москва, Россия 
КазГИК, Казань, Россия 
University of Western Ontario, Канада 
Oslo and Akershus University College, Норвегия 

бакалавриат 
магистратура 
 
 
 
PhD 

Информационный менедж-
мент  

Fujian Normal University, Китай 
Hacettepe University, Турция 

бакалавриат 
PhD 

Медицинская информатика Central South University, Китай бакалавриат 
Информация и документация 
в цифровой среде 

University of Barcelona, Испания PhD 

Информатика School of Information Science, Марокко бакалавриат/ магистратура 
Документоведение и архиво-
ведение 

Нижегородский государственный техниче-
ский университет, Россия 

бакалавриат 

Экономика и бизнес-
администрирование 

Åbo Akademi University, Финляндия магистратура 

Социальные и гуманитарные 
науки 

Tokyo Institute of Technology, Япония магистратура 

Педагогическое образование Евразийский лингвистический институт, Ир-
кутск, Россия 

магистратура 

Биологические науки (Гидро-
биология) 

Институт морских биологических исследова-
ний РАН, Севастополь, Россия 

аспирантура 

 
 

Таблица 4 
 

Распределение учебных курсов по информетрии по уровню образовательной программы 
 

Уровень образователь-
ной программы 

Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

Учебные курсы 24 45 27 
% 18 33 20 

 
 

Таблица 5 
 

Распределение учебных курсов по информетрии по количеству зачетных единиц 
 

Количество  
зачетных единиц 

1–2 3 4–5 6, 7 более 7 

Учебные курсы 15 13 6 20 10 
% 11 10 4 15 7 

 
 

Отметим лидирующие позиции китайских уни-
верситетов и тот факт, что информетрическое обра-
зование в Китае ведет отсчет с начала 1980-х гг.: в 
1983 г. на Национальном форуме по образованию в 
области информатики в Уханьском университете 
(Wuhan University) впервые прозвучало предложение 
о включении библиометрии в учебные планы подго-
товки студентов бакалавриата по направлению «Нау-
ка и информационные технологии», а в 1995 г. уже 
более 20 китайских университетов предлагали слу-
шателям курсы по библиометрии, наукометрии и ин-
форметрии [19, 20].  

Проведенный нами анализ показал, что наимено-
вания учебных курсов весьма разнообразны (табл. 2), 
но наиболее часто встречаются такие варианты, как 
библиометрия (36 примеров) и информетрия (14). 

Наибольшее количество курсов связано с подго-
товкой студентов по направлению «Библиотечные и 
информационные науки». Заметим, что в силу меж-
дисциплинарного характера учебный курс по инфор-
метрии представляет интерес для студентов, обу-
чающихся различным областям знания, например, 
таким, как медицинская информатика, экономика, 
документоведение и архивоведение (табл. 3). 
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Распределение учебных курсов по уровню обра-
зовательной программы показало, что 69 курсов из 
135 связаны с подготовкой бакалавров и магистров,  
а 27 – с подготовкой будущих докторов философии 
(PhD) (табл. 4).  

Распределение курсов по признаку «обязатель-
ный/ элективный курс»: большинство университетов 
предлагает курсы по информетрии как элективные 
(курсы по выбору). Примерами вузов, в которых в 
обязательном порядке зафиксировано изучение дан-
ной дисциплины, служат Мадридский университет 
им. Карлоса III (University Carlos III, Испания), уни-
верситет Валенсии (University de València, Испания), 
Силезский университет в Опаве (Silesian University in 
Opava, Чехия) и Люблянский университет (University 
of Ljubljana, Словения). Некоторые университеты, 
например, в Китае [19], предлагают как обязательные, 
так и элективные курсы по информетрии. 

О распределении курсов по количеству зачетных 
единиц: трудоемкость учебных курсов различна и 
варьируется от 1 до 15 зачетных единиц (табл. 5).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа международной образователь-
ной ситуации в области обучения информетрии (биб-
лиометрии, наукометрии) сформирована база данных 
учебных курсов, предлагаемых различными универси-
тетами мира. Представленный массив данных является 
выборочным и в дальнейшем будет дополнен. 

Наше исследование показало, что для современ-
ного этапа развития информетрии как учебной дис-
циплины характерно широкое географическое рас-
пределение учебных курсов. Курсы по информетрии, 
в силу её междисциплинарного характера, представ-
ляют интерес не только для будущих информацион-
ных и библиотечных специалистов, но и для специа-
листов многих других областей знания. Выявленные 
примеры учебных курсов по информетрии и их на-
званий в учебных планах подготовки специалистов 
на всех уровнях системы высшего образования раз-
нообразны. Большинство университетов предлагает 
курсы по информетрии как элективные, вместе с тем, 
имеются примеры изучения таких курсов в обяза-
тельном порядке. 
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А.А. Сорокин, С.В. Макогонов, С.П. Королев 

Информационная инфраструктура для коллективной 
работы ученых Дальнего Востока России* 

Описываются результаты работ институтов ДВО РАН по построению ИТ-
инфраструктуры, ориентированной на решение задач общего и специального на-
значения в интересах ученых Дальнего Востока России. Представлены подходы к 
управлению ресурсами, правила их финансирования в действующей организационно-
правовой модели функционирования научных организаций.  

Ключевые слова: информационная инфраструктура, научные коллективы, ин-
формационная системы, сеть, сервис, научные исследования, Дальний Восток 

На Дальнем Востоке расположено большое коли-
чество научных учреждений, проводящих фундамен-
тальные и прикладные исследования по важнейшим 
проблемам естественных, технических, обществен-
ных и гуманитарных наук. Значительные расстояния 
между научными центрами, их отдаленность от на-
циональных и международных центров научно-
технической информации, центров коллективного 
пользования, большое количество объектов наблю-
дений – все эти и другие объективные особенности 
Дальнего Востока России определяют актуальность 
создания и поддержки эффективной информационно-
вычислительной и телекоммуникационной инфра-
структуры как вспомогательного инструмента при 
проведении научных исследований. Сложность ре-
шения этой задачи обусловлена относительно низким 
уровнем развития регионального рынка ИТ-услуг, 
что до последнего времени существенным образом 
влияло на возможность использования учеными даже 
базовых интернет-сервисов, не говоря уже о систе-
мах специального назначения, связанных с передачей 
и обработкой больших объемов данных. 

В 2004 г. Президиумом Дальневосточного отделе-
ния (ДВО) РАН была принята целевая программа 
“Информационно-телекоммуникационные ресурсы 
Дальневосточного отделения РАН”, в рамках кото-
рой в период с 2005 по 2015 гг. был реализован ряд 
успешных научно-технических проектов, направлен-
ных на развитие научных телекоммуникационных 
сетей и их сервисов. По результатам этих работ мож-
но подвести следующие итоги.  

Во-первых, мотивация создания подобных масштаб-
ных высокотехнологичных инфраструктур должна 
опираться на задачи крупных междисциплинарных на-

                                                            

* Работа выполнена при частичной поддержке Программы 
фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Вос-
ток» (проекты № 15-I-4-071, № 15-I-4-072). Обработка данных 
и поддержка научных информационных систем проводилась 
с использованием ресурсов Центра коллективного пользова-
ния «Центр данных ДВО РАН» (ВЦ ДВО РАН) 

учных проектов, интересы государства или крупного 
бизнеса. В ДВО РАН одним из ключевых локомотивов 
развития стала программа «Современная геодинамика, 
активные геоструктуры и природные опасности Даль-
него Востока России (2009-2013 гг.)», связанная с соз-
данием инструментальных сейсмологических [1] и 
геодинамических [2] сетей наблюдений, необходимо-
стью сбора и хранения измерительной информации, 
комплексной обработкой и анализом полученных ре-
зультатов [3]. Это потребовало развертывания ком-
понентов ИТ-инфраструктуры (каналы связи и т.п.), 
ресурсы которой в дальнейшем также были предос-
тавлены в общее пользование учреждениям научных 
центров ДВО РАН. Такой подход, основанный на ре-
альных потребностях ученых, в определённой мере 
повлиял на топологию созданной региональной ком-
пьютерной научной сети, ее географический охват и 
состав участников, объединив к концу 2016 г. 32 ор-
ганизации (включая филиалы учреждений) в 6 субъ-
ектах и 8 городах России [4]. В дополнение к науч-
ным были созданы и информационные системы 
общего назначения, предназначенные для автомати-
зации различных административных и вспомогатель-
ных процессов. К ним можно отнести системы ви-
деоконференцсвязи ДВО РАН [5] и Грант ДВО РАН, 
пользователями которых в настоящее время являют-
ся тысячи дальневосточных ученых.  

Во-вторых, реализация перечисленных работ была 
осложнена отсутствием эффективных моделей фи-
нансирования подобных проектов в академической 
среде, ориентированной, в первую очередь, на реше-
ние фундаментальных научных задач. Средства, вы-
деляемые на создание информационных систем, по-
купку вычислительной техники и оплату услуг связи, 
как правило, ограничены временем и назначением 
проектов, и не позволяют системно развивать и под-
держивать необходимую многофункциональную ин-
фраструктуру. Принятие целевой программы “Ин-
формационно-телекоммуникационные ресурсы ДВО 
РАН” дало возможность сконцентрировать за 10 лет 
ресурсы в размере более 300 млн руб. и создать не-
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сколько крупных центров хранения и обработки на-
учной информации, один из них – Центр коллектив-
ного пользования “Центр данных ДВО РАН” (ЦКП). 
Их отличие от подобных коммерческих структур, за-
ключается в том, что в состав услуг, как правило, 
входят не только необходимые технологические ре-
сурсы, но и программное окружение, созданное на 
основе авторских алгоритмов и компетенций науч-
ных коллективов в различных предметных областях. 
По мере концентрации в центрах коллективного 
пользования тематических информационных систем 
возникает мультипликативный эффект, связанный с 
возможностью взаимного использования накоплен-
ных наборов научных данных и результатов их обра-
ботки. На основе такого подхода создана и функцио-
нирует целая серия тематических систем, например, 
для изучения вулканической активности на Камчатке 
и Курилах (VOKKIA [6], VolSatView [7] и др.) и ис-
следования геодинамических процессов на юге 
Дальнего Востока России (АИС “Сигнал” [8, 9]).  

Изменение структуры управления и финансирова-
ния научных организаций, связанное с реформой Рос-
сийской академии наук, потребовало корректировки 
описанной модели развития и поддержки информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры, создан-
ной на базе Вычислительного центра ДВО РАН 
(ИТКИ). Вместе с вводом в эксплуатацию новых высо-
коскоростных магистральных каналов связи на Даль-
нем Востоке (в том числе, Сахалин – Магадан и Саха-
лин – Петропавловск-Камчатский) это позволило:  

1) осуществить переход от количественной 
(число подключённых организаций) к условно каче-
ственной (число организаций – пользователей науч-
ных сервисов) оценке показателей функционирова-
ния ИТКИ, обеспечив дифференцированный подход 
к её финансированию и развитию, связанный с нали-

чием в них научных сервисов и их востребованно-
стью академическим сообществом. В качестве при-
мера можно привести учреждения Камчатского 
научного центра ДВО РАН, в которых создано и 
функционирует большое количество специализиро-
ванных научных информационных систем и сервисов 
для исследования и мониторинга различных природ-
ных объектов и явлений, что привело к увеличению 
финансирования необходимых компонентов ИТ-
инфраструктуры;  

2) уменьшить стоимость телекоммуникацион-
ных ресурсов, повысив пропускную способность ка-
налов связи и их эксплуатационные характеристики 
(за счет отказа от спутниковых каналов связи). При 
этом были оптимизированы затраты на поддержку 
части системных сервисов в удаленных регионах, ко-
торые теперь стало возможно размещать в ядре сети 
в ЦКП. Ученые получили возможность использовать 
в своей работе новые инструменты и технологии, на-
пример, высокопроизводительные вычислительные 
системы для моделирования распространения цуна-
ми в дальневосточных морях (ИМГиГ ДВО РАН);    

3) повысить востребованность системы видео-
конференцсвязи ДВО РАН (рисунок), связанной с 
участием сотрудников научных организаций в раз-
личных административных и организационных 
управленческих коллективных мероприятиях, прово-
димых Президиумом ДВО РАН и ФАНО России. 
При этом наблюдается резкое снижение количества 
научных мероприятий (конференций, семинаров и 
т.п.), вызванное отчасти сокращением объема финан-
сирования проектов Отделения, а также из-за появ-
ления более гибких и удобных средств коммуника-
ций для индивидуального пользования, которые 
стали более доступны с развитием телекоммуника-
ционных возможностей ИТКИ.  

 

 
 

Количество мероприятий в год, проведенных с использованием ресурсов  
Системы видеоконференцсвязи ДВО РАН 
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Таким образом, сформированная в Дальневосточ-
ном регионе комплексная ИТ-инфраструктура пред-
ставляет собой эффективную технологическую плат-
форму, которая обеспечивает развитие и поддержку 
научных сервисов, а также доступ к современным 
информационным технологиям и центрам знаний, 
созданным на базе крупнейших в стране центров 
коллективного пользования.  

Актуальной и пока не до конца решенной остается 
задача формирования программного окружения для 
коллективной работы ученых на Дальнем Востоке 
России. Назначение такого рода систем может быть 
обусловлено не только научно-организационным со-
провождением научных проектов, но и реализацией 
функций ДВО РАН, связанных с экспертным науч-
ным обеспечение деятельности органов государст-
венной власти, научно-методического руководства 
научной и научно-технической деятельностью науч-
ных и образовательных организаций высшего обра-
зования. 
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Ю.В. Мохначева, В.А. Цветкова 

Оценка публикационной активности научных  
организаций на основе баз данных  
Web of Science Core Collection, Scopus и РИНЦ 
(на примере медико-биологической тематики) 

Рассмотрены возможности трёх политематических ресурсов: Web of Science 
Core Collection  (WoS CC),  Scopus  и РИНЦ для библиометрического анализа публи-
кационных потоков организаций медико-биологического профиля, подведомствен-
ных Федеральному агентству научных организаций России (ФАНО). Возможности 
исследованных ресурсов проанализированы с точки зрения функциональности, пол-
ноты и корректности получаемых наукометрических данных о публикационных 
потоках организаций для последующей интерпретации. 

Ключевые слова: библиометрия, наукометрия, публикационная активность, науч-
ная публикация, уровень цитируемости, Web of Science Core Collection, Scopus, РИНЦ 

ВВЕДЕНИЕ 

Непременные составляющие в оценке публикаци-
онной активности и значимости научных работ – 
наукометрические индикаторы. Вопросам, связан-
ным с их интерпретацией, посвящено множество 
публикаций [1-13]. В российской практике при при-
нятии управленческих решений используются, как 
правило, данные трёх политематических ресурсов: 
Web of Science Core Collection – WoS CC (Clarivate 
Analytics) [14], Scopus (Elsevier) [15] и РИНЦ (ООО 
«Научная электронная библиотека») [16]. Эти ресур-
сы позволяют получать сведения о публикационной 
активности как отдельных учёных, так и целых науч-
ных коллективов: количество публикаций, цитируе-
мость, индекс Хирша, соавторство, импакт-фактор 
изданий и др. Вместе с тем, каждому ресурсу прису-
щи свои особенности, которые обусловлены различ-
ным репертуаром индексируемых изданий; разли-

чиями в технологии поиска необходимой информации; 
наличием или отсутствием возможностей выгрузки не-
обходимой информации для последующей аналитиче-
ской обработки данных; наличием или отсутствием 
двойных, неактуальных или некорректных записей; 
различной глубиной хронологического охвата; на-
личием или отсутствием возможности по созданию 
профилей учёных и организаций; наличием или от-
сутствием опции по созданию и актуализации по-
стоянных пользовательских запросов о новых пуб-
ликациях, цитированиях и т.д. Известен ряд работ 
российских авторов, посвященных сравнительному 
анализу названных ресурсов, включая детальное 
рассмотрение их некоторых недостатков [6, 11–13, 
17–22]. Основные характеристики WoS CC, Scopus 
и РИНЦ с точки зрения указанных выше особенно-
стей по состоянию на июль 2017 г.  представлены в 
табл. 1.  

Таблица 1 
 

Основные функциональные характеристики WoS CC, Scopus и РИНЦ 
 (по состоянию на июль 2017 г.) 

 

Функциональные  
характеристики 

WoS СС 
 Scopus РИНЦ 

Количество индексируемых 
изданий 

[23] Science Citation Index  
Expanded – 8850 названий; 
Social Sciences Citation Index – 
3200 названий; 
Arts & Humanities Citation  

IndexFully – 1,700 названий; 
Emerging Sources Citation In-
dex – 5000 названий; Book  
Citation Index – 80000 назва-
ний; Conference Proceedings 
Citation Index – 180000 назва-
ний трудов конференций 

36377 [24] 5553 [16] 
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Функциональные  
характеристики 

WoS СС 
 Scopus РИНЦ 

Наличие уникальных опе-
раторов для поиска по базе 
данных 

Есть (SAME; NEAR) Стандартные 
(OR, AND, NOT) 

Отсутствуют как стан-
дартные операторы, так и 
уникальные. Поиск по ба-
зе данных возможен толь-
ко внутри рамок и фильт-
ров, предлагаемых 
разработчиком 

Наличие или отсутствие 
возможностей выгрузки не-
обходимой информации для 
последующей аналитиче-
ской обработки данных 

Есть (максимально полная 
информация по различным 
полям с возможностью вы-
грузки данных по всем инте-
ресующим пользователя по-
лям в разных форматах 
порциями по 500 записей без 
ограничений по количеству). 
В упрощенном варианте вы-
вода данных по основным по-
лям – до 5000 записей 

Есть (при боль-
ших объемах за-
гружаемой ин-
формации – 
ограничение по 
отображению 
информации по 
ряду важных по-
лей) 

Нет 

Наличие или отсутствие 
двойных, неактуальных или 
некорректных записей 

Не выявлено Замечено при-
сутствие записей 
о публикациях 
со статусом «in 
press» («в печа-
ти», англ.) па-
раллельно с за-
писями об этой 
публикации, уже 
имеющей точ-
ные выходные 
данные 

Имеют место записи о 
публикациях из отечест-
венных журналов на рус-
ском языке параллельно с 
записями из англоязыч-
ных версий публикаций 
при использовании 
фильтра: «статьи в жур-
налах, входящих в WoS 
СС и Scopus. Примеча-
ние: по данному фильтру 
в последнее время в сис-
теме наблюдаются кор-
ректировки: количество 
таких записей значитель-
но сократилось за счёт 
объединения двух версий 
одной и той же статьи в 
одну запись 

Глубина хронологического 
охвата 

Science Citation Index Ex-
panded – с 1900 г. по настоя-
щее время; Social Sciences Ci-
tation Index – с 1900 г. по 
настоящее время; Arts & Hu-
manities Citation Index – 
 с 1975 г. по настоящее время; 
Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) – c 2015 г. по настоящее 
время; Указатель цитирования 
материалов конференции – 
наука (CPCI-S) – с 1990 г. по 
настоящее время; Указатель 
цитирования материалов 
конференции – общественные 
и гуманитарные науки  
(CPCI-SSH) – с 1990 г. по на-
стоящее время; Указатель ци-
тирования книги – наука 
(BKCI-S) – с 2005 г. по на-
стоящее время; Указатель ци-
тирования книги – общест-
венные и гуманитарные науки 
(BKCI-SSH) – с 2005 г. по на-
стоящее время 

В целом с 1960 г. 
– по настоящее 
время (в зависи-
мости от тема-
тики). Учёт ци-
тирований – с 
1996 г. – по на-
стоящее время 

В целом с 2005 г. по на-
стоящее время, но по 
многим источникам глу-
бина архивов больше 
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Функциональные  
характеристики 

WoS СС 
 Scopus РИНЦ 

Возможность фильтровки  
найденных записей по го-
дам, авторам, странам, из-
даниям, типам публикаций, 
организациям, тематикам, 
языку 

Есть  Есть Отсутствует фильтр запи-
сей по языку публикаций. 
Все остальные фильтры 
присутствуют 

Возможность создания 
профилей учёных и органи-
заций 

Есть (ResearcherID) Есть (Authot ID)  Есть (Science 
Index*[Автор]) 

Создание постоянных поль-
зовательских запросов, 
включая данные о цитиро-
вании публикаций, с воз-
можностью автоматическо-
го оповещения по 
электронной почте (alerts) 

Есть Есть Есть возможность добав-
ления найденных само-
стоятельно записей в 
имеющиеся подборки без 
возможности автоматиче-
ского оповещения о новой 
информации 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

Объект нашего исследования – публикационные 
потоки подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций (ФАНО) России учреждений 
медико-биологического профиля. 

Параллельно рассматривались три информацион-
ных ресурса: WoS CC, Scopus и РИНЦ за период 
2007–2016 гг. Временной охват соответствует суще-
ствующей мировой практике анализа публикацион-
ной активности за последний десятилетний период. 

Цель исследования – сравнение наших результа-
тов по трём перечисленным ресурсам и выработка 
рекомендаций для наиболее корректной интерпрета-
ции полученных наукометрических данных. 

С использованием информации, представленной 
на сайтах ФАНО России [25], Российской академии 
наук [26], eLibrary.ru (РИНЦ) [16], были собраны 
сведения о 105 научных организациях медико-
биологического профиля. РИНЦ позволил собрать 
общие сведения обо всех исследуемых организациях, 
включая адрес, благодаря чему поиск публикаций ор-
ганизаций на английском языке в базах данных WoS 
CC и Scopus значительно упростился. Стоит отме-
тить, что алгоритмы поиска по этим двум ресурсам 
принципиально различаются.  

Так, в WoS СС поиск производился по полю «ад-
рес» с использованием операторов «SAME» и «OR» 
по всем доступным нам базам данных, входящим в 
Web of Science Core Collection: Science Citation Index 
Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts & Hu-
manities Citation Index; Conference Proceedings Cita-
tion Index- Science; Conference Proceedings Citation 
Index- Social Science & Humanities; Book Citation In-
dex– Science; Book Citation Index– Social Sciences & 
Humanities; Emerging Sources Citation Index. Рассмат-
ривались все типы публикаций. 

Несмотря на то, что в Scopus многие организации 
имеют свой профиль, сведения о публикациях не все-
гда бывают полными. Несомненно, здесь важна роль 
человеческого фактора: насколько ответственно 
представители организаций подходят к вопросу ак-

туализации информации о публикациях своих инсти-
тутов. В нашем исследовании поиск проводился по 
названию организации (поля: affiliation name и affilia-
tion city) посредством document search – поиск доку-
ментов, англ. (название строки поиска). Так же, как и 
в предыдущем случае, учитывались все типы публи-
каций. 

По WoS CC и Scopus для каждой из выбранных 
организаций было собрано по два массива публикаций 
за период 2007-2016 гг. Для сравнения полученных 
двух массивов на наличие общих и уникальных записей 
публикации сводились в единый массив (рис. 1). 

Исследование показало, что в Scopus уникальных 
публикаций на 13 % больше,  чем в WoS CC. Здесь 
необходимо пояснить, что определённая доля уни-
кальных публикаций в обоих случаях приходится на 
публикации в изданиях, индексируемых обеими ба-
зами данных, но по некоторым причинам не выяв-
ленных при поиске. К таким причинам относятся:  

  издание не индексировалось в отдельные годы 
из-за включения/исключения издания из репертуара 
индексируемых;  

 в Scopus часть публикаций присутствует в ста-
тусе «в печати» в то время, как в WoS CC такие пуб-
ликации отсутствуют;  

 в Scopus обнаружено параллельное присутст-
вие записей о публикациях со статусом «в печати» с 
записями об опубликовании этих же работ; 

 в выявленных массивах вероятны пропуски из-
за разных алгоритмов поиска по базам данных, а 
также из-за различных технологий сбора и обработки 
сведений самими базами данных.  

Тем не менее, для большей части исследуемых 
организаций в Scopus найдено больше публикаций, 
чем в WoS CC (рис. 2).  

Таким образом, 79%  рассмотренных организаций 
имеют больше публикаций в Scopus, чем в WoS CC. 
Поэтому при оценке публикационных потоков по 
индикатору «количество публикаций» в качестве бо-
лее предпочтительного ресурса выглядит Scopus.  

Теперь проанализируем цитируемость публика-
ций медико-биологической тематики. 
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Рис. 1.  Общие и уникальные публикации исследовательских организаций медико-биологического профиля,  
отраженные в WoS CC и Scopus за период 2007-2016 гг. 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Организации медико-биологического профиля, имеющие за период 
2007-2016 гг., наибольшее число публикаций в WoS CC, или Scopus, %. 

 
 

Ни у кого не вызывает сомнения то, что изучение 
цитируемости публикационных потоков требует взве-
шенного подхода. Однако на практике это вызывает 
определенные трудности. Имея в виду цитируемость, 
следует учитывать не абсолютные показатели (сово-
купную цитируемость), а относительные – уровни ци-

тируемости, позволяющие одновременно учитывать,  
как год выхода публикаций в свет, так и их предметную 
область. В рамках работы с системой WoS CC с помо-
щью ресурса  Essential Science Indicators (Clarivate 
Analytics) [27] мы имеем возможность нормировать ци-
тируемость в соответствии со среднемировыми показа-
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телями по различным параметрам. Уровень цитируемо-
сти позволяет сравнивать публикации разных лет из-
дания  по различным научным направлениям по ин-
дикатору «цитируемость» [5]. При наличии подписки 
на аналитический ресурс InCites (Clarivate Analytics) 
существует возможность получения необходимых 
сведений в on-line режиме. Компания Elsevier на мо-
мент подготовки настоящей статьи не предоставляла 
подобных сведений для Scopus. 

С помощью таких аналитических инструментов и 
ресурсов, как Essential Science Indicators и InCites 
(Clarivate Analytics) уровни цитируемости публикаций 
удобно определять и представлять относительно сред-
немировых показателей. Однако выявлять уровни ци-
тируемости статей для организаций такого  ведомства 
как ФАНО России с помощью этих ресурсов практи-
чески невозможно.  

Чтобы определить уровни цитируемости публи-
каций медико-биологического профиля организаций  
ФАНО России,  мы объединили записи о работах всех 

исследуемых организаций, представленных в WoS CC и 
Scopus, в два массива: WoS CC – 36914 публикаций с 
совокупной цитируемостью 230443 и Scopus – 42293 
публикации с совокупной цитируемостью 323178. 
Пересекающиеся записи об одних и тех же 
публикациях в случаях соавторства с представителями 
других организаций были удалены. Сформированные 
публикационные потоки были проанализированы за 
каждый год исследуемого периода по количеству 
публикаций и их совокупной цитируемости. Далее 
были определены данные о средней (медианной) 
цитируемости публикаций за каждый год периода 2007-
2016 гг. в WoS CC и Scopus (табл. 2). Заметим, что при 
расчёте медианных показателей не учитывались 
публикации, имеющие слишком высокую совокупную 
цитируемость, не характерную для массива в целом. 
Таких публикаций было найдено немного, не более 
четырёх за каждый исследуемый год, но они сильно 
искажали общую картину средней цитируемости по 
ведомству. 

 
Таблица 2 

 
Средняя цитируемость одной публикации в каждом году периода 2007-2016 гг. 

для НИИ медико-биологического профиля 
 

WoS CC 
 Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кол-во публикаций WoS 
CC 

2801 3068 3331 3252 3534 3598 4095 4089 4738 4408 

Кол-во публикаций в 
WoS без публикаций с 
очень высоким для об-
щего массива совокуп-
ным цитированием  2800 3064 3331 3252 3534 3596 4094 4089 4738 4408 
Совокупная  
цитируемость WoS CC 34909 36084 30469 27432 26104 25901 20777 16926 9892 1949 
Совокупная цитируе-
мость WoS (без высоко-
цитируемых) 33160 31816 30469 27402 26104 23956 20002 16450 8650 1910 
Медианная цитируе-
мость 11,84 10,38 9,15 8,43 7,39 6,66 4,89 4,02 1,83 0,43 
           

Scopus 
  

 Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кол-во публикаций 
Scopus 3271 3503 3544 3879 4014 4372 4438 4787 5263 5222 
Кол-во публикаций в 
Scopus без публикаций с 
очень высоким для об-
щего массива совокуп-
ным цитированием  3270 3499 3543 3878 4014 4365 4438 4785 5261 5221 
Совокупная цитируе-
мость Scopus 44568 49577 36624 41255 33909 47471 26453 25566 14729 3026 
Совокупная цитируе-
мость Scopus (без высо-
коцитируемых) 42665 41767 35620 37224 33909 33790 26453 22927 12313 2950 
Медианная цитируе-
мость 13,05 11,94 10,05 9,6 8,45 7,74 5,96 4,79 2,34 0,57 
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Если  нормировать цитируемость публикаций в 
соответствии с приведёнными в табл. 2 средними по-
казателями, то появляется возможность определения 
уровня цитируемости1 той, или иной работы, автора-
ми которой являлись сотрудники различных органи-
заций. Например, публикация, авторами которой бы-
ли учёные из НИИ медико-биологического профиля, 
вышла в свет в 2009 г., и её совокупная цитируемость 
на момент сбора данных была равна 35 (по Scopus) и 
28 (по WoS CC). Это значит, что уровень цитируемо-
сти (УрЦ)2 этой публикации будет равен:  

 
УрЦ(Scopus)= 35/10,05 = 3,48. 

 
УрЦ(WOS CC)= 28/9,15 = 3,06. 

 
Таким образом уровень цитируемости этой  пуб-

ликации превышает средние показатели по НИИ ме-
дико-биологического профиля в Scopus в 3,48 раза, а 
в WoS CC – в 3,06 раза. 

Если определить долю публикаций, превышаю-
щих средневедомственные показатели цитируемости 
в общем массиве за определённый временной пери-
од, то появляется возможность ранжирования орга-
низаций по индикатору «цитируемость». Такой ме-
тод выглядит справедливым в большей степени, чем 
тот, который предлагает ранжировать организации на 
основе данных о средней цитируемости, приходя-
щейся на одного сотрудника.  Кроме того, наш метод 
позволяет решить сразу несколько проблем:  

  публикации разных лет издания имеют рав-
ные возможности для сравнения их цитируемости;  

  определение доли публикаций с цитируемо-
стью, превышающей средневедомственные показате-
ли, позволяет создать равные условия для организа-
ций с разной численностью сотрудников;  

  публикации с очень высокой цитируемостью 
учитываются один раз и не вызывают искажения ре-
зультатов. 

Применив описанную методику, мы выявили ди-
намику изменения долей публикаций с цитируемо-
стью, превышающей средневедомственные показате-
ли для 44 НИИ медико-биологического профиля3. В 
результате исследования обнаружилось, что наблю-
дается практически полное совпадение (в некоторых 
случаях – полное совпадение) динамики изменения 
долей публикаций с цитируемостью выше средневе-
домственных показателей по WoS CC и Scopus, что 
является достаточно интересным фактом. Примеры 
приведены на рис. 3. 

                                                            
1 Уровень цитируемости может выражаться как в виде 
коэффициента, так и в процентном выражении 
(коэффициент*100 %). 
2 В данном случае уровень цитируемости выражен в виде 
коэффициента. 
3 Только 44 организации ФАНО России медико-
биологического профиля имели достаточную репрезента-
тивность в WoS и Scopus для осуществления этого анализа 
и, согласно данным РИНЦ, у всех этих организаций поло-
вина и более работ периода 2007-2016 гг. представлена в 
WOS CC и Scopus. 

Примеры, представленные на рис. 3, показывают 
почти идентичную динамику изменения долей пуб-
ликаций с уровнем цитируемости, превышающей 
средневедомственные показатели, а в некоторых слу-
чаях – у Института биоорганической химии РАН, 
Института биохимии и физиологии микроорганизмов 
РАН – практически полное совпадение долей по дан-
ным WoS CC и Scopus на протяжении всего иссле-
дуемого периода. Отметим, что аналогичная пред-
ставленной на рис. 3 динамика отмечается у 18 из 44 
обследованных организаций. У четырёх организаций 
динамика отличалась достаточно сильно, а у 22 – па-
раллельность динамики не наблюдалась лишь в от-
дельные 3-4 года. 

Определение средних долей публикаций с высо-
ким уровнем цитируемости для массивов в целом по 
WoS CC и Scopus (без разделения по годам) показы-
вает, что у 31 организации (70 %) доля таких публи-
каций больше в WoS CC, чем в Scopus; у 6 организа-
ций наблюдается паритет (по 9 %) и лишь у семи 
организаций (16 %) доля таких публикаций больше в 
Scopus, чем в WoS СС. 

Таким образом, хотя Scopus и лидирует по коли-
честву индексируемых публикаций, результаты, по-
лученные в ходе детального анализа их цитируемо-
сти, не дают такого преимущества этому ресурсу, 
лидерство в данном контексте принадлежит WoS CC. 
Можно предположить, что это происходит по причи-
не более тщательного отбора изданий для WoS CC и, 
соответственно, их более качественного научного 
контента. Поэтому доля публикаций с высоким уров-
нем цитируемости оказывается выше в WoS CC, чем 
в Scopus. 

РИНЦ – это единственный ресурс, который позво-
ляет получать данные о публикационной активности 
авторов, представляющих свои работы на русском язы-
ке. Однако этот ресурс исключает возможность выгруз-
ки необходимых данных для последующей аналитиче-
ской обработки и сгенерирован таким образом, что вся 
аналитика предлагается самим разработчиком внутри 
системы с заданным интерфейсом.  

 

Большой проблемой остаётся то, что до сих пор 
отсутствуют чёткие критерии отбора изданий для от-
ражения  в РИНЦ: например, для организаций, полу-
чивших доступ к системе ScienceIndex [Организация], 
имеется возможность добавлять в ресурс сведения о 
публикациях из всех изданий, в которых когда-либо 
публиковались сотрудники организации. Таким обра-
зом массивы разрастаются до неконтролируемых 
размеров. Совсем недавно, а именно – в конце апреля 
2017 г. из РИНЦ было исключено 344 журнала, несо-
ответствующих общепринятым критериям научного 
рецензируемого издания. 

Известно, что в РИНЦ подгружаются данные из 
Scopus (что можно расценивать, как положительный 
факт). При этом часто возникают конфликты при 
учёте одних и тех же публикаций, имеющих русскую 
и английскую версии. Разработчиками РИНЦ в по-
следнее время такая информация подкорректирована 
и записи, относящиеся к одной и той же публикации, 
имеющей англоязычную и русскоязычную версии, 
объединены в одну запись. Однако в процессе  
проверки  публикаций, отсортированных  по этому  
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Рис. 3. Примеры динамики изменения долей публикаций с цитируемостью,  

превышающей средневедомственные показатели, для четырёх НИИ медико-биологического профиля. 
 
 
 
фильтру (публикации, входящие в WoS СС и Scopus) 
для Института молекулярной биологии им. В.А. Эн-
гельгардта РАН за период 2007-2016 гг. было выяв-
лено довольно большое количество параллельных 
записей об одних и тех же публикациях: присутство-
вали одновременно как оригинальные версии на рус-
ском языке, так и их переводные версии на англий-
ском, например:  

Иванов А.А., Салянов В.И., Жузе А.Л. Лиганды, 
специфичные к определенным последовательностям 
пар оснований ДНК. XV. Cинтез и спектральные ха-
рактеристики новой серии димерных бисбензимида-
золов – DB(1, 2, 6, 8, 9, 10, 12) // Биоорганическая хи-
мия. – 2016. – Т. 42. – № 2. – С. 205;  

та же запись в англоязычной версии: 
Salyanov V.I., Zhuze A.L., Ivanov A.A. DNA se-

quence-specific ligands: XV. Synthesis and spectral 
characteristics of a new series of dimeric bisbenzimida-
zoles DB(1, 2, 6, 8, 9, 10, 12) // Russian Journal of Bio-
organic Chemistry. – 2016. – Т. 42. – № 2. – С. 183-190. 

Из-за наличия в РИНЦ таких двойных записей, 
показатель «количество публикаций, входящих в Web 
of Science или Scopus», является искажённым и не 
может использоваться в отчётных материалах ввиду 
его недостоверности.  

Еще один недостаток РИНЦ – это отсутствие 
фильтра записей по языку публикаций. Такой фильтр 
выглядел бы достаточно логичным, учитывая то, что 
его база данных включает публикации на нескольких 
языках. Кроме того, такой фильтр является обязатель-
ным практически для всех аналогичных ресурсов. 

Однако, несмотря на существующие недостатки 
РИНЦ, других подобных ресурсов, из которых можно 

получить информацию о российских публикациях на 
русском языке, не существует. Кроме того, ресурс раз-
вивается и, возможно, в перспективе РИНЦ станет более 
функциональным с точки зрения пользователя: поиск – 
получение релевантных данных – аналитико-статисти-
ческая обработка данных – библиометрический анализ. 

ВЫВОДЫ 

При выборе информационных ресурсов для изу-
чения публикационной активности научных органи-
заций невозможно однозначно рекомендовать какой-
то один источник данных. На примере организаций 
медико-биологического профиля мы показали, что 
наиболее полно сведения о публикациях представле-
ны в Scopus, однако с точки зрения углублённого 
анализа цитируемости более предпочтительным 
представляется WoS CC. РИНЦ – это единственный 
ресурс, в котором присутствуют сведения о публика-
циях и их цитируемости на русском языке. С точки 
зрения функциональности и удобства работы с дан-
ными, а также качества индексируемого контента не-
сомненным лидером является WoS CC. 

Учитывая все достоинства и недостатки рассмот-
ренных ресурсов, можно утверждать, что наиболее 
полную картину о публикационной активности науч-
ных организаций медико-биологического профиля 
можно получить лишь при комплексном использова-
нии всех трёх баз данных. Кроме того, стоит особо 
подчеркнуть, что сведения, получаемые с помощью 
этих ресурсов, характеризуют исключительно доку-
ментально-информационные потоки и не могут слу-
жить индикаторами качества науки. 

WoS CC

Scopus

WoS CC 

Scopus

WoS CC 

Scopus  

WoS CC

Scopus  
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А. Ю. Щербаков  

Новые подходы к методике преподавания  
криптографии и компьютерной безопасности  
с использованием сетевых технологий 

В соответствии с подробно проанализированными современными тенденциями 
глобального мира, методика преподавания криптографии и компьютерной безопас-
ности приобретает практицизм, активно используя информацию из глобальных 
сетей и методики проектирования кода. Архитекторы систем безопасности 
должны хорошо знать методики программирования, в частности криптографиче-
ских алгоритмов, а также оперативно ориентироваться в море разнообразной ин-
формации, используя методы системного анализа в глобальных сетях. 

Ключевые слова: криптография, компьютерная безопасность, сетевые тех-
нологии 

Основные черты современной информационно-
кибернетической среды и ее производных – киберэ-
кономики и кибербезопасности естественным обра-
зом связаны как с состоянием общественного созна-
ния, так и с технической и научной оснащенностью 
современной информатики. При этом необходимо 
заметить, что, несмотря на быстроту внедрения пере-
довых научных и даже философских идей (к которым 
в полной мере относится идея самостоятельно эми-
тированных электронных денег), скорость осмысле-
ния и принятия их обществом составляет скорее ве-
личину постоянную. Примером как раз является 
история биткоинов, которые приблизительно за десять 
лет прошли путь от покупки пиццы за несколько тысяч 
биткоинов до сегодняшней рыночной стоимости при-
близительно в 2000 долларов за один биткоин. Этот 
временной лаг с той или иной погрешностью характе-
рен для многих явлений кибернетического мира,  
начиная с появления и общественного признания со-
циальных сетей. 

Другой интересный, хотя и вполне очевидный те-
зис – киберэкономика и кибернетическая компонента 
общественной жизни в целом представляют собой 
некоторые производные от безопасности, компью-
терной и криптографической. При этом решения по 
безопасности в первую очередь связаны не с разра-
боткой новых алгоритмов, а с системными и инфра-
структурными решениями, которые в свою очередь 
опираются на уже хорошо проверенную и известную 
математическую базу. 

В этой части есть также свои особенности, свя-
занные, в том числе и обратными связями, с состоя-
нием и векторами развития современного западного 
общества. В первую очередь, это вектор процессов, 
которые социологи и социальные психологи относят 
к «исчерпанию (и даже краху) централизованных 
систем» и «корпократии» – власти корпораций. Эти 

тезисы хорошо иллюстрируются развитием биткои-
нов. С одной стороны – это децентрализованная сис-
тема, противопоставляемая в сфере публичного дис-
курса официальной денежной системе, позволяющая 
своим владельцам проводить «анонимные» операции, 
в том числе формально «антиобщественного» харак-
тера – приобретать оружие и запрещенные вещества, 
производить трансграничные переводы и оплачивать 
широкий круг сомнительных услуг. С другой сторо-
ны, система контролируется владельцами бОльшей 
части вычислительной мощности сети, майнинг 
(производство) биткоинов доступно только крупным 
игрокам уровня госкорпораций и условно частных 
крупных фирм.  

Другой важной тенденцией кибербезопасности 
является условный уход с рынка государственных 
структур и передача услуг анализа и взлома безопас-
ности в частные фирмы. Наиболее ярким примером 
является ХакингТим (Hacking Team) – группировка 
специалистов полуоткрытого характера, которая ока-
зывает коммерческие услуги как частным лицам, так 
и государственным организациям. Надо заметить, 
что в основном ХакингТим предоставляла заказчику 
атаки возможность удаленного доступа к ресурсам 
атакуемых систем и практически никогда не интере-
совалась содержанием добытых данных. 

На этом фоне деятельность гигантов уровня 
Агентства национальной безопасности имеет скорее 
инфраструктурный характер – возможности сбора 
информации носят полный и глобальный характер, 
определяющийся сложившейся и успешно поддержи-
ваемой технологической схемой построения современ-
ного Интернета и систем связи и коммуникаций. При 
этом проекты типа Турайа – системы закрытого ин-
формационного обмена части арабского мира – только 
частично решают задачи защиты от корпоративной 
разведки, хотя и создают некоторые проблемы для иг-
роков глобального уровня. 
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В этом смысле очевидно, что процедуры глобаль-
ного контроля проводятся на других уровнях (откры-
тые мобильные операторы, социальные сети) и обо-
значение информации или социальной группы, либо 
проекта как конфиденциального как раз и привлекает 
к такой информации интерес заинтересованных ор-
ганизаций. 

В общественном сознании идея глобального кон-
троля уже настолько хорошо укрепилась, что практиче-
ски не вызывает противодействия, поскольку «обычно-
му человеку нечего скрывать», а для реализации 
небольших порочных наклонностей индивида исполь-
зуются как раз механизмы типа Тор или Биткоин, ано-
нимизирующие человека, но только от других таких 
же лиц. Но на современном уровне общественного 
сознания этого кажется вполне достаточно. 

Российские реалии осознания и вовлеченности в 
эти процессы еще далеки от западного уровня, что 
как всегда является положительным моментом – по-
скольку западные «болезни роста» часто просто про-
ходят мимо нас. 

В этом смысле идея импортозамещения представ-
ляется не такой комичной, как ее пытаются предста-
вить прозападные СМИ – уход с арены контролируе-
мых инфраструктурных решений позволит не только 
ликвидировать множество путей простого проникнове-
ния в информационные системы российских корпора-
ций, но и снять финансово-коррупционную зависи-
мость от иностранных поставщиков операционных сред 
и программных решений, существенно снизить стои-
мость владения, создать импульс для отечественного 
производителя программного обеспечения и архи-
текторов информационных систем. 

В связи с изложенными выше тенденциями мето-
дика преподавания криптографии и компьютерной 
безопасности претерпевает ряд изменений. В первую 
очередь, она приобретает практицизм, активно ис-
пользуя информацию из глобальных сетей и методи-
ки проектирования кода. Таким образом, архитекто-
ры систем безопасности должны хорошо знать 
методики программирования, в частности крипто-
графических алгоритмов, а с другой стороны – опе-
ративно ориентироваться в море разнообразной ин-
формации, используя методы системного анализа в 
глобальных сетях. 

Рассмотрим такую новую для современного про-
фильного образования (магистратура) тему, как «Ос-
новы программирования для специалистов по ин-
формационной безопасности» 

Курс предназначен для магистров, обучающихся 
по специальности «Информационная безопасность» 
и «Информационные технологии» 

В современной науке, имеющей в целом проза-
падный и проамериканский характер, часто научные 
или научно-популярные издания начинаются с опи-
сания «миссии» книги. 

Однако автору настоящей статьи, во-первых, чу-
ждо агрессивное мессианство западной цивилизации, 
а во-вторых – данный курс носит более прикладной 
характер, рассматривая скорее «ремесленные» под-
ходы к криптографическим задачам. 

Несмотря на это, «миссия» курса существует и за-
ключается в том, чтобы сделать подход к реализации 

криптографических функций более реально-
прагматичным. Это в первую очередь полезно для 
разработчиков-программистов, которые, с одной сто-
роны, перестают опасаться «непостижимых уму» крип-
тографических идей, специально культивируемых ря-
дом специалистов-криптографов и математиков, а с 
другой стороны, у специалистов-реализаторов должен 
возникнуть реальный взгляд на вещи, заключающийся 
в том, что просто «запрограммировать» криптогра-
фический алгоритм не получится. Программисту 
нужно решить целый ряд связанных задач, начиная с 
того, что реализация должна соответствовать теоре-
тическому описанию алгоритма, продолжая мерами 
повышения надежности реализации криптографиче-
ских функций и завершая мерами защиты созданной 
реализации от перехвата информации о работе алго-
ритма через электромагнитные каналы утечки, обра-
зующиеся при работе компьютерной техники. 

Не менее важны и вопросы контроля качества 
случайных векторов, которые используются для 
формирования ключевой информации для крипто-
графических алгоритмов и оптимизации скоростных 
и объемных (с точки зрения памяти) характеристик 
реализованных алгоритмов. 

Таким образом, важность и объемность задач реа-
лизации проектов, включающих криптографические 
модули, становится более очевидной с точки зрения 
временных и стоимостных затрат. В любом случае, 
программист проекта может принести лекцию по 
данному курсу менеджеру или «руководителю» и по-
казать ее со словами, что «криптографию» совсем 
недостаточно просто «запрограммировать», а необ-
ходимо сделать еще «кое-что» или «что надо», чтобы 
проект в целом работал быстро и надежно. 

В любом случае мы стараемся в данном курсе 
проиллюстрировать ныне почти забытый тезис о том, 
что вдумчивая и качественная работа во всех облас-
тях науки и производства требует серьезных и взве-
шенных усилий и носит системный характер с уче-
том смежных областей знания и ремесла. 

Что же касается взвешенного системно-анали-
тического подхода к образованию специалистов в 
области информационной безопасности, хотелось бы 
начать его с фразы «важность современных инфор-
мационных систем для аналитической работы, сис-
тем управления и принятия решений трудно пере-
оценить». Это действительно так, но наша задача не 
«пере»- и «недо»- оценивать, а понять реальные воз-
можности современных информационных систем и 
технологий для систем принятия решений.  

Итак, недооценить их нельзя – они дают мощный 
источник как «сырой» информации из глобальных 
сетей, из поисковых систем и справочников, так и 
«дистиллированной» информации из корпоративных 
баз данных и средств массовой информации и ком-
муникации, а также снабжают специалиста данными 
для принятия решений, инструментами для статисти-
ческих исследований и визуализации полученных ре-
зультатов, позволяют ускорить передачу информации 
экспертам и руководителям. 

При этом необходимо понимать и четко доносить до 
обучающихся тезис, что информационная система – это 
инструмент, не имеющий собственного разума, она 
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не принимает решений, а только поддерживает их 
принятие. Человек-пользователь всегда остается 
внешним по отношению к ней. Он общается с ком-
пьютером через посредников, которыми являются 
программы – активные компоненты компьютерных 
систем. И именно через них человек видит пассивные 
компоненты компьютерного мира – данные.  

Достоверность информации, а значит и принятых 
на ее основе решений и сделанных выводов напря-
мую зависит от свойств компьютерной системы, а 
она не всегда подконтрольна и дружественна пользо-
вателю и может быть даже враждебна ему.  

Взаимодействие компьютерных систем частично 
подчинено социальным законам: в их деятельность 
вмешивается конкуренция и противостояние различ-
ных сил – от отдельных индивидуумов до специаль-
ных служб. Таким образом, «компьютерный помощ-
ник руководителя» точно так же, как «наблюдатель-
частица» в квантовой механике, начинает сущест-
венно влиять на ход эксперимента. Аналитик видит 
«мир данных» глазами компьютерной системы, и в 
первую очередь необходимо, чтобы этот «взгляд» ос-
тавлял информацию достоверной, не искажал полу-
чаемые данные. Это первая задача системных ис-
следований, предназначенных для формирования 

специалиста в области безопасности и в дальнейшем – 
для принятия адекватных управленческих решений.  

Результаты анализа, прогнозирования и принятия 
решений становятся ценным нематериальным ресур-
сом, который представляет значительный интерес 
для конкурентов. Отсюда вторая задача – защитить 
результаты проделанной работы, надежно сохранить 
их, своевременно передать заинтересованным лица-
ми и руководителям, принимающим решения. 

При обучении для решения поставленных задач 
необходимо рассматривать субъекто-объектную мо-
дель компьютерной системы, свойства источников 
информации, принципы извлечения информации из 
открытых источников, работы с открытыми проекта-
ми с исходным кодом. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ   
ИНФОРМАЦИИ 

УДК  002.1 – 027.21 – 047.58 

Г.А. Двоеносова 

Синергетическое моделирование в построении  
теории документа 

Основным структурным элементом научной теории является теоретическая 
модель исследуемого объекта. В разрабатываемой нами теории документа на ос-
нове синергетической парадигмы таким элементом является синергетическая мо-
дель документа. Предпринята попытка построения двух синергетических моделей 
документа: динамической (причинно-следственной) и статической (структурно-
функциональной). 

Ключевые слова: документ, теория документа, синергетическая парадигма, 
синергетическая теория документа, синергетическая модель документа 

В структуре научной теории в качестве ее основ-
ной единицы выступает теоретическая модель, кото-
рая служит для интерпретации теоретических знаний 
и представляет наблюдаемые свойства эмпирических 
объектов с предельно возможными значениями их 
интенсивности. В результате создается качественно 
новый объект, обладающий свойствами, которые 
принципиально не могут быть наблюдаемы [1]. Напри-
мер, эмпиричными являются свойства материального 
носителя документированной информации, такие как 
прочность и старение. В противоположность им свой-
ства фактичности, объективности и достоверности до-
кумента позволяют наделить его еще и свойством 
юридической силы, которое суммирует эти свойства, 
является элементом области мышления и представ-
ляет собой правовую категорию. 

В разрабатываемой нами синергетической теории 
документа модель документа конструируется с це-
лью наглядной репрезентации его роли как инстру-
мента социального (целерационального) действия и 
социальной самоорганизации. При ее построении 
используется метод синергетического моделирова-
ния, предложенный В.Г. Будановым, который можно 
применять при построении синергетических моделей 
в социально-гуманитарных науках. Синергетическое 
моделирование основано на синергетической модели 
Г. Хакена, объясняющей природу самоорганизации 
сложной саморазвивающейся системы. Согласно 
этой модели, любой эволюционный процесс в систе-
ме выражен сменой условных состояний порядка и 
хаоса, которые соединены переходными фазами ее 
разрушения и становления. Из этих четырех стадий 
лишь одна, стабильная, относится к Бытию, гомео-
стазу системы и является наиболее протяженной по 

времени. Остальные три связаны с хаосом и относят-
ся либо к кризису, либо к Становлению. Исходя из 
этого, В.Г. Буданов выделяет основные методологи-
ческие принципы синергетики, к которым относит 
принципы Бытия и принципы Становления. Принци-
пы Бытия характеризуют фазу порядка, стабильного 
функционирования системы. К ним относятся гомео-
статичность и иерархичность. Гомеостатичность по-
нимается как динамическое равновесие системы (ат-
трактор), которое состоит в поддержании необходи-
мых для сохранения системы параметров порядка. 
Иерархичность подразумевает наличие в системе 
нижестоящих и вышестоящих уровней, взаимодейст-
вие между которыми определяется параметрами по-
рядка и принципом подчинения, направленными на 
достижение ею стабильного равновесного состояния. 
Принципы Становления или эволюции включают 
нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, дина-
мическую иерархичность, наблюдаемость. Они ха-
рактеризуют фазу трансформации и обновления, в 
которой система проходит последовательно этапы 
гибели старого порядка, динамического хаоса и рож-
дения нового порядка. Эволюция, в том числе и ис-
торическая эволюция общества – это нелинейный 
процесс. Общество – открытая незамкнутая система, 
потребляющая вещество, энергию, информацию. 
Именно открытость является условием эволюции. В 
состоянии открытости система неустойчива и чувст-
вительна к любым отклонениям (флуктуациям) от 
заданной траектории или программы. Динамическая 
иерархичность характеризует переход системы от 
одного уровня организации к другому через состоя-
ние динамического хаоса, в котором происходит вы-
бор траектории дальнейшего развития системы (би-
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фуркация). Принцип наблюдаемости понимается 
как комплексный эпистемологический принцип, 
который делает синергетику открытой к пополне-
нию философско-методологическими и системны-
ми интерпретациями [2]. Одной из таких интерпре-
таций является разрабатываемая нами синергетиче-
ская теория документа. 

В.Г. Буданов выделяет следующие этапы синерге-
тического моделирования: 1) постановка задачи в 
дисциплинарных терминах, включая междисципли-
нарную экспертизу; 2) перевод дисциплинарных по-
нятий и эмпирических данных в синергетический 
тезаурус; 3) усмотрение базовых процессов, обрат-
ных связей, принципов синергетики в эмпирическом 
материале; 4) согласование и сборка принципов си-
нергетики на эмпирическом материале; 5) построе-
ние структурно-функциональной когнитивной моде-
ли (окончательное определение элементов, связей, 
структуры, функций системы); 6) конструирование 
формальной динамической модели, фиксирующей 
тип уравнения, пространства состояний и т. д.; 7) по-
строение «реальной» модели, т. е., уточнение сво-
бодных параметров и коэффициентов из опыта или 
тенденций в социогуманитарных науках, где количе-
ственные характеристики весьма условны; 8) матема-
тическое решение модели; 9) сравнение с экспери-
ментом, интерпретация результатов; 10) принятие 
решений, корректировка модели на любом из этапов, 
замыкание герменевтического круга моделирования. 
Он отмечает, что по мере продвижения по этапам 
осуществляется переход от метафорической к стро-
гой синергетике. На этапах метафоры 1 и 2 в научное 
сознание закладываются принципы и язык синерге-
тики. На этапах 2, 3, 4 происходит переход от мета-
форической синергетики к началам математического 
моделирования, рождаются теоретические идеализа-
ции для этапов 5 и 6, происходит поиск логической 
непротиворечивости модели. В.Г. Буданов отмечает, 
что в гуманитарной сфере не всегда удается осуще-
ствить формализованные этапы 7 и 8, но допусти-
мо «мягкое моделирование» на уровне аналогий 
или тенденций. Остановка в начале пути, ограни-
чение лишь метафорическим этапом 2 делает не-
возможным какое-либо моделирование, даже ког-

нитивное. Именно в этом «застревании», на его 
взгляд, состоит «болезнь современной гуманитар-
ной синергетики» [2]. 

В исследовании документа в синергетической па-
радигме мы продвинулись до уровня 5: построение 
структурно-функциональной когнитивной модели и, 
частично, до уровня 6, на котором происходит конст-
руирование динамической модели. Мы построили 
две когнитивные модели документа. Одна из них – 
эволюционная (причинно-следственная) динамиче-
ская модель документа представляет влияние волно-
образных (скачкообразных) процессов глобальной 
эволюции общества на изменение типов документов 
и описывает синергетический процесс Становления. 
Другая – структурно-функциональная синергетиче-
ская модель документа наглядно показывает его роль 
как социального инструмента в процессе самоорга-
низации глобальной социетальной системы в фазе 
стабильного состояния системы или Бытия. За осно-
ву построения первой модели мы взяли историософ-
скую концепцию глобального развития Э. Тоффлера. 
В представлении Э. Тоффлера развитие общества 
определяют не социальные, а технологические ре-
волюции, которые вызревают медленно, эволюцион-
но, а затем совершаются волнами, вызывающими  
впоследствии глубинные социальные потрясения.  
Э. Тоффлер выделял три таких волны: аграрную ре-
волюцию, вызванную изобретением ручного (мо-
тыжного) способа обработки земли и переходом от 
охоты и собирательства к земледелию; промышлен-
ную революцию, которой способствовали переход от 
орудийной техники к машинной и великие географи-
ческие открытия; информационную революцию, ко-
торая стала следствием изобретения электронно-
вычислительных машин и информационных техно-
логий. Соответственно трем эволюционным волнам 
Э. Тоффлер выделяет три типа обществ: доиндустри-
альное, индустриальное и постиндустриальное [3]. 

На основе теории эволюционных волн Э.Тофф-
лера и типологизации обществ, сформировавшихся 
вследствие технологических революций, мы по-
строили эволюционную синергетическую модель 
документа, которая представляет его в исторической 
динамике (таблица).  

 
Эволюционная синергетическая модель документа 

 
Качественные  

изменения в исполь-
зовании технических 
средств, вызвавшие 
технологическую 

 революцию  
(флуктуация) 

Тип техноло-
гической ре-
волюции 

(бифуркация) 

Хронологический 
период становления 
общества нового 
типа (переход от 

динамического хао-
са к гомеостазу) 

Тип общества, 
сформировавшегося 
вследствие техноло-
гической революции 

(аттрактор) 
 

Тип документа, воз-
никший в результате 
технологической ре-

волюции 

Появление каменных 
орудий труда 

аграрная 8 000 гг. до н.э. – 
сер. XVII в. н.э. 

доиндустриальное письменный  
рукописный 

Переход от орудий-
ной техники к ма-

шинной 

промышлен-
ная 

сер. XVII в. – сер. 
XX в. 

индустриальное технотронный  
(техногенный) 

Переход от машинной 
техники к автомати-

зированной 

информаци-
онная 

сер. XX в. – н.в. постиндустриальное электронный  
(машиносчитываемый) 
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Технологическим прорывом в доиндустриальном 
обществе, которое возникло вследствие аграрной 
революции, стало возникновение письма и появление 
рукописного документа для нужд учета, продажи и 
обмена излишков сельскохозяйственных продуктов, 
оформления отношений собственности, наследства и 
власти в социально стратифицированном обществе. 
Промышленная революция, следствием которой ста-
ло становление индустриального общества, вызвала 
появление документа нового типа – технотронного 
(техногенного) документа (машинописного, графиче-
ского и аудиовизуального), создаваемого и тиражи-
руемого на технотронных бумажных, полимерных и 
магнитных носителях с помощью технических 
средств. Информационная революция, вызванная 
появлением электронно-вычислительной техники и 
новых информационных и телекоммуникационных 
технологий, радикально изменивших способы произ-
водства, передачи и хранения информации, стала 
причиной формирования общества нового типа, ин-
формационного. Она породила совершенно новое 
явление – электронный (машиносчитываемый) доку-
мент (текстовый, графический, аудиовизуальный, 
биометрический), воспринимаемый человеком толь-
ко с помощью компьютерной техники. Нелинейность 
этой модели проявляется в том, что в глобальной ис-
тории и в современной глобальной социальной ре-
альности сосуществуют общества всех трех обозна-
ченных в модели типов, поэтому указанные в ней 
хронологические рамки являются условными.  

Функциональная синергетическая модель доку-
мента позволяет представить его в фазе гомеостаза, 
стабильного состояния системы. Эту теоретическую 
модель документа мы выстраиваем на основе синтеза 
знаний, полученных в результате проведенного нами 
исследования документа в синергетической парадигме 
методами философского, структурно-функциональ-
ного, социально-исторического и социально-политичес-
кого анализа. Построенная нами синергетическая мо-
дель документа как его онтологическая функцио-
нальная модель наглядно описывает его сущность 
как инструмента социального (целерационального) 
действия и объясняет его социальную роль как ос-
новного инструмента социальной самоорганизации. 
Синергетическую модель документа мы представля-
ем как его онтологическую функциональную модель, 
которую мы выстраиваем в глобальной социальной 
картине мира. В построении синергетической модели 
документа мы исходим из социологического пред-
ставления о том, что первичным и неделимым эле-
ментом социального мира является социальное дей-
ствие, а социальная реальность есть результат этих 
действий. Социальное (целерациональное) действие 
объективируется в форме документа и совершается 
посредством документа, поэтому в центре синерге-
тической модели документа находится социальное 
(целерациональное) действие как первичный элемент 
глобального социального мира (социосферы). Чтобы 
действие имело юридическую значимость, оно долж-
но быть зафиксировано документально, облечено в 
письменную форму, объективировано. В этом прояв-
ляется свойство причинности документа, а сам доку-
мент предстает как следствие необходимости доказа-

тельства действия. Объективация целерационального 
действия происходит посредством записи информа-
ции о факте его совершения в форме документа. Это 
особая символическая форма записи информации, 
которая конвенционально признается и юридически 
квалифицируется как наиболее объективная и досто-
верная и используется как доказательство действий и 
правоотношений. Документ играет роль объективно-
го регистратора социального действия и первоисточ-
ника фактичной и достоверной информации о нем. 
Обязательные элементы оформления документа (ре-
квизиты) идентифицируют записанную информацию, 
подтверждают ее достоверность, придают информа-
ции именно ту форму, которая превращает ее в доку-
мент. Документ предстает уже как доступное челове-
ческому познанию и восприятию явление предметно-
го мира, как феномен, как символический замести-
тель действий, из которых складывается социальная 
реальность. Это первый уровень синергетической 
модели документа – уровень документирования – 
создания документа и наделения его сущностными 
свойствами, главными из которых являются подлин-
ность (аутентичность), достоверность и юридическая 
сила. Эти свойства документ сохраняет на всех ста-
диях жизненного цикла в социальном континууме. 
Сущностные свойства документа позволяют реализо-
вать его атрибутивную информационную функцию, 
которая выражается через объективацию на матери-
альном носителе посредством записи информации о 
социальном (целерациональном) действии с целью 
его подтверждения (доказательства). Документ как 
форма объективации действия становится пригодным 
для выполнения другой своей атрибутивной функции – 
инструментальной. Инструментальная функция до-
кумента проявляется в том, что документ исполь-
зуется как инструмент осуществления, замещения  
и доказательства социального (целерационального) 
действия. Эти функции являются общими для всех 
документов. Они позволяют документу служить ин-
струментом социального (целерационального) дейст-
вия и инструментом социальной самоорганизации. 
Сущностные свойства и функции документа прояв-
ляются в процессе различных социальных отноше-
ний и связей, требующих документального оформле-
ния. Поэтому контуры синергетической модели до-
кумента представлены предельно широкими – это 
социосфера или глобальное общество. Как социаль-
ная суперсистема общество состоит из четырех ос-
новных социетальных функциональных подсистем: 
политики, экономики, культуры и личности. Каждая 
из этих подсистем условно обозначена в синергети-
ческой модели документа как сектор действенности 
документа, в котором документ выполняет свои сис-
темные инструментальные функции, связанные с по-
требностями той или иной системы. Системные 
функции проявляются в зависимости от сектора дей-
ственности документа и совпадают с функциями со-
циетальной подсистемы, в которой с помощью доку-
мента осуществляется целерациональное действие. 
Документы создаются для осуществления социаль-
ных функций, которые реализуются через выполне-
ние социальных (целерациональных) действий. В 
политике документ выступает как инструмент вла-
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сти, права, социального контроля, проектирования и 
прогнозирования, политических технологий. В сово-
купности они образуют системы политической и 
правовой документации. В сфере экономики доку-
мент играет роль инструмента управления и соци-
альных технологий. Любая управленческая функция 
осуществляется посредством принятия решений, ко-
торые записываются в форме документа и выполня-
ются посредством документа. Социальные техноло-
гии формализуют социальное управление, алгорит-
мизируют и оптимизируют управленческую деятель-
ность. Они унифицированы и могут быть многократ-
но использованы для решения типовых задач. Со-
временные социальные технологии основаны на ин-
формационных технологиях, инструментом которых 
являются электронные документы. В культуре доку-
мент предстает как конструктор нравственных и по-
веденческих норм, инструмент мировоззренческих 
построений, сохранения культурных традиций, носи-
тель социальной памяти, документальный памятник 
и сувенир. В системе личности документ выступает 
как инструмент повседневной жизнедеятельности, 
социальной идентификации и коммуникации, объект 
купли-продажи и фальсификат. Поскольку в общест-
ве существуют статусы, связанные с распределением 
социальных благ, предоставлением льгот и особых 
прав, подтверждающие их документы становятся 

объектами хищения, фальсификации и купли-
продажи. Это второй уровень синергетической моде-
ли документа – уровень функциональных социеталь-
ных подсистем общества. 

Третий уровень синергетической модели доку-
мента – это социосфера, общество как целостная гло-
бальная социальная суперсистема. На этом уровне 
документ играет свою ключевую роль инструмента 
социальной самоорганизации. Документ является тем 
самым инструментом, посредством которого в соци-
альной самоорганизующейся, саморегулирующейся и 
саморазвивающейся системе наводится «порядок из 
хаоса», упорядочивается и регулируется социальное 
взаимодействие, поддерживается жизнедеятельность 
общества и направляется его дальнейшее развитие. 
Построенная нами синергетическая модель докумен-
та представляет его социально-организующую роль 
на мега-уровне глобальной социальной системы, 
макро-уровне систем межгосударственных и госу-
дарственных отношений, мезо-уровне функциональ-
ных подсистем политики, экономики и культуры, 
микро-уровне системы личности (рисунок). Синерге-
тический эффект этой модели проявляется в том, что 
она представляет документ как инструмент социаль-
ной самоорганизации в фазе выхода из хаоса и в фазе 
стабильности, порядка, гомеостаза системы. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
РАЗДЕЛ 

УДК [002 : 004.051] : 001.89 

В.В. Арутюнов 

О международной научно-практической конференции 
«Информационная поддержка науки и образования: 
наукометрия и библиометрия»   

Рассматриваются результаты проведённой в Международном центре научной 
и технической информации (МЦНТИ) в сентябре 2017 г. международной конфе-
ренции, на которую было представлено более 60 докладов и где функционировало 
шесть сессий: Развитие глобального информационного пространства: изменения и 
перспективы (пленарная сессия), Научные периодические издания: современные 
стандарты качества и вызовы развития, Современные методы оценки эффектив-
ности научной и образовательной деятельности, Управление публикационной ак-
тивностью в научной и образовательной сфере, Новые сервисы и технологии гло-
бальной информационной инфраструктуры,Правовые вызовы цифровой экономики: 
проблемы интеллектуальной собственности. Приводится краткий обзор пленар-
ных и сессионных докладов. 

Ключевые слова: эффективность научной деятельности, библиометрия, гло-
бальная информационная инфраструктура, интеллектуальная собственность, нау-
кометрия, публикуемость, цитируемость, патенты, перспективные направления 
научных исследований    

21-22 сентября 2017 г. в Международном центре 
научно-технической информации (МЦНТИ) была 
проведена международная научно-практическая 
конференция «Информационная поддержка науки и 
образования: наукометрия и библиометрия», в кото-
рой приняли участие более 150 учёных и специали-
стов из России, стран Евросоюза, Азии, Северной 
Америки и Африки. Организаторами конференции, 
которая прошла при поддержке Министерства науки 
и образования Российской Федерации (Минобрнауки 
России), выступили МЦНТИ, Библиотека естествен-
ных наук Российской  академии наук (БЕН РАН) и 
компания Clarivate Analytics (Россия и СНГ). Было 
представлено более 60 докладов, функционировали 
шесть сессий: Развитие глобального информацион-
ного пространства: изменения и перспективы (пле-
нарная сессия), Научные периодические издания: 
современные стандарты качества и вызовы разви-
тия, Современные методы оценки эффективности 
научной и образовательной деятельности, Управ-
ление публикационной активностью в научной и 
образовательной сфере, Новые сервисы и техноло-
гии глобальной информационной инфраструктуры, 
Правовые вызовы цифровой экономики: проблемы 
интеллектуальной собственности. 

О широте и глубине обсуждавшихся проблем в 
определённой мере свидетельствуют не только на-
звания сессий конференции, но и тематика докладов.   

Приведем краткий обзор пленарных и основных 
секционных докладов.  

В докладе Е .В .  Угриновича  (МЦНТИ) «Фор-
мирование глобальной информационной инфраструк-
туры: тренды, риски, перспективы» отмечается, что 
современные международные базы данных (БД) за-
полнены многократно продублированной и не всегда 
научной информацией, объем которой трудно подда-
ётся исчислению. По оценкам исследователей, около 
200 млрд долл. (85% мировых затрат на фундамен-
тальные научные исследования) регулярно затрачи-
ваются на плохо спланированные исследования. Не-
эффективность обмена данными на уровне 
информационной инфраструктуры приводит к про-
блемам в производстве новых знаний и технологий 
практически во всех отраслях экономики, что, в свою 
очередь, порождает глобальный экономический кри-
зис. Проникновение недостоверного научного знания 
принимает глобальный, пандемический характер. 
Многие журналы и издательства в погоне за прибы-
лью в значительной мере дискредитировали себя.  
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Автор доклада видит выход из сложившейся 
«инновационной паузы» и мирового экономиче-
ского кризиса: в активизации информационной 
деятельности международных организаций в плане 
формирования механизмов, определяющих комму-
никационные стандарты процессов обмена досто-
верными научными знаниями; в работе над созда-
нием проверенных международных БД с досто-
верной научной информацией; в повышении стан-
дартов контроля редакционной политики и рецен-
зирования в научной издательской деятельности и 
в работе с авторами при формировании этического 
кодекса научной публикации.  

В докладе А .Н .  Петрова  (Минобрнауки России) 
«Информационно-аналитическое обеспечение экс-
пертной деятельности при поддержке научно-
технических проектов» рассмотрены три направле-
ния прикладных исследований по приоритетам раз-
вития научно-технологической сферы: исследования, 
инициированные научным сообществом; исследова-
ния, инициированные бизнес-сообществом, и иссле-
дования, проводимые в интересах реализации ком-
плексных проектов. Экспертиза научно-технических 
проектов по этим направлениям осуществляется на 
всех этапах их реализации: формирование тематики 
исследования; конкурсный отбор проектов; сопро-
вождение исполнения проектов; сопровождение ис-
пользования результатов исследования после окон-
чания проектов. Информационная система экспертиз 
обеспечивает: сопровождение полного цикла техно-
логических процессов и процедур в отношении 35 
целевых программ; проведение независимой экспер-
тизы (для которой разработано более 50 видов экс-
пертных анкет) на всех этапах реализации программ 
и проектов; информационное взаимодействие с 
внешними ресурсами.  

Доклад А .А .  Косовского  (Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Бела-
русь) «Основные направления развития государ-
ственной системы научной и технической инфор-
мации в Республике Беларусь» посвящён рассмот-
рению основных направлений работ по ГСНТИ в Рес-
публике Беларусь на 2016-2018 гг. В их числе: разви-
тие телекоммуникационной инфраструктуры научно-
информационной деятельности по сбору и обработке 
научно-технической информации, разработка авто-
матизированных информационных систем поддерж-
ки информационных ресурсов системы научно-
технической информации, формирование информа-
ционных ресурсов ГСНТИ и их интеграция в миро-
вое научно-информационное пространство; совер-
шенствование нормативно-правового и методичес-
кого обеспечения ГСНТИ.  

Приводятся ключевые задачи для цифровой транс-
формации сектора исследований и разработок Респуб-
лики Беларусь: создание сетевого экспертно-
аналитического сообщества и социальной научной 
сети для обеспечения взаимодействия в режиме он-
лайн между экспертами с целью проведения совме-
стных исследований; совершенствование качества 
государственной экспертизы и рецензирования науч-
ных статей; поддержка принятия решений в системе 
государственного управления; внедрение междуна-

родных стандартов описания и идентификации ин-
формационных ресурсов с целью интеграции в миро-
вое информационное пространство; создание единой 
национальной платформы для перехода от твердых 
копий периодических научных изданий к электрон-
ным и формирования национального репозитория 
электронных ресурсов. 

В докладе П.И. Касьянова (Компания Clarivate 
Analytics) «Использование современных науко-
метрических индикаторов при проведении 
научных исследований и оценке их результатив-
ности», кроме базовых наукометрических индикаторов 
(публикуемости, цитируемости и индекса Хирша), 
анализировалась нормализованная средняя цитируе-
мость одной публикации, определяемая отношением ее 
цитируемости к средней цитируемости всех пуб-
ликаций, опубликованных в том же году и в той же 
предметной области, или группы публикаций; 
отмечается, что для России этот показатель хотя и растёт  
в последние годы, но пока не превысил среднемирового 
значения. Приводится ряд институтов России, имеющих 
высокие значения этого показателя, в их числе Нацио-
нальный исследовательский центр "Курчатовский инсти-
тут" и Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН.   

Другим таким современным наукометрическим 
индикатором, по мнению автора, является количест-
во высокоцитируемых публикаций у некоторых ин-
ститутов как показатель количества их прорывных 
исследований. 

Доклад В .В .  Кружаева  (Уральский федераль-
ный университет – УрФУ) «Публикационная стра-
тегия Уральского федерального университета» 
был посвящён анализу исследовательского потен-
циала 10 университетов, специализирующихся в об-
ласти материаловедении для энергетики. Отмечалась 
необходимость подготовки кадров для помощи учё-
ным УрФУ в квалифицированном анализе результа-
тов научной деятельности, в чём УрФУ и преуспел: к 
2013 г. в нём подготовлен сертифицированный кор-
пус наукометристов, в 2014 г. издано "Руководство  
по  наукометрии: индикаторы развития науки и тех-
нологии (под редакцией М.А. Акоева)". 

В УрФУ принята также программа стимулирова-
ния публикационной активности: от 20 тыс. руб. за 
публикацию в журналах, отражаемых в   Web of  Sci-
ence (WoS), имеющих  высокий импакт-фактор. Про-
ведена оценка цитирования публикаций в WoS по 
институтам УрФУ за 2012-2016 гг. 

В  докладе В .А .  Маркусовой  (ВИНИТИ РАН) 
«Перспективные направления научных исследо-
ваний: мировые и отечественные тенденции по 
БД SCI-E, 2009-2015гг.» обсуждаются возможности 
использования библиометрической статистики БД 
SCI-E для поиска перспективных направлений ис-
следований и изменения, произошедшие в мире, в 
России и Китае в 2015 г. по сравнению с 2009 г. Вы-
явлен впечатляющий рост публикаций по «научным 
технологиям» и «энергетике и топливу» как в мире, 
так и в Китае. Отмечается снижение рангов России 
по этим направлениям. Демонстрируется, как анализ 
публикаций высокоцитируемых авторов позволяет 
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выявить наиболее «горячие» точки развития научных 
исследований. 

В докладе В .В .  Арутюнова  (Российский госу-
дарственный гуманитарный университет), «О неко-
торых итогах оценки результативности научной 
деятельности национальных исследовательских 
университетов России» анализируются итоги на-
учной деятельности 29 национальных исследова-
тельских университетов (НИУ) с учётом индекса 
Хирша, индексов публикационной активности Ip и 
цитируемости Iс, нормированных на одного препо-
давателя, а также индекса востребованности итогов 
исследований, определяемого соотношением  Iс / Ip,  
на начало 2017 г. 

По итогам этого исследования определены 14 НИУ, 
обладающие высокими значениями указанных индек-
сов. Возглавляют этот список пять НИУ: Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана, Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Московский физико-техничес-
кий институт (государственный университет), Том-
ский государственный университет и НИУ «Высшая 
школа экономики». Отмечено, что результаты анали-
за свидетельствуют и о том, что для оставшихся      
15 НИУ выявлены определённые значения показате-
лей научной деятельности, работу над повышением 
которых в них целесообразно активизировать. 

В докладе Н .В .  Круковской ,  Н .Г .  Човнико -
вой  (Российский фонд фундаментальных исследова-
ний – РФФИ) «Система мониторинга опубликова-
ния результатов научной деятельности по гран-
там РФФИ» отмечается, что миссия РФФИ – это 
финансовая поддержка фундаментальных исследова-
ний в России путём выделения соответствующих 
грантов на проекты исследований, прошедшие мно-
гоступенчатую экспертизу.  

За 25 лет РФФИ поддержал более 150 тыс. проек-
тов, выполненных более 70 тыс. учёных. Результаты 
этих исследований отражаются в WoS. За период 
2009-2017 гг. при поддержке РФФИ было опублико-
вано 317 высокоцитируемых работ, авторами 208 из 
них являются учёные из институтов РАН. Ежегодное 
количество публикаций (из российских и зарубеж-
ных журналов) по грантам РФФИ – около 50 тыс. 
Каждая десятая публикация из российских научных 
журналов выполнена при поддержке РФФИ. При 
этом,  если в период 2009–2015 гг. около 33% рос-
сийских публикаций, отраженных в WoS, было осу-
ществлено  при поддержке РФФИ, то за более корот-
кий период 2012–20116 гг. их было 25%. Другими 
словами, ежегодно ~ 5% российских публикаций в 
WoS осуществляется  при поддержке РФФИ. 

Доклад В .А .  Цветковой ,  Ю .В .  Мохначевой  
(БЕН РАН) «Библиометрические показатели, пуб-
ликационная активность и публикации»  посвя-
щён анализу истории библиометрии (с XIX в. до на-
ших дней) и становлению и развитию национальных 
систем цитирования в России, Китае, Японии и Ла-
тинской Америке. Авторы рассматривают преиму-
щества библиометрических показателей (возмож-
ность выявления и отслеживания наиболее бурно 
развивающихся научных направлений, простота 

обоснований при принятии административных реше-
ний и др.) и их недостатки (книги в системах цитирова-
ния практически не учитываются, имеется соблазн 
формирования мошеннических схем повышения биб-
лиометрических показателей, преимущество отдается 
публикациям на английском языке перед националь-
ными языками). 

Особое внимание авторы уделяют анализу науч-
ной книги как основного источника фундаменталь-
ных научных знаний; отмечается, что интересам учё-
ных и специалистов соответствует не более 15% 
изданий, относимых к научным в области естествен-
ных и точных наук. 

В докладе М .Ф .  Мизинцевой ,  Л .М .  Королё-
вой  (ВИНИТИ РАН) «Мировые тенденции в об-
ласти генерации знаний» рассмотрены националь-
ные расходы на НИОКР и на образование, а также 
численность исследователей в различных странах 
мира. Выявлено, что если в 2015 г. для США, Вели-
кобритании, Германии и Франции расходы на обра-
зование изменялись в пределах  5 – 5,7% от ВВП (ва-
лового внутреннего продукта), то для России они 
составляли  ~4%; при этом расходы на НИОКР в ука-
занных странах изменялись от 1,7 %  до 2,8%  ВВП, а 
в России – равнялись лишь 1,2%.  

В 2016 г. (по сравнению с 2008 г.) отмечается 
рост числа пользователей сети Интернет в странах 
мира (по отношению к общей численности населения 
страны); для России этот показатель увеличился в 2,5 
раза и превысил 70% (для сравнения за этот же пери-
од в США и Германии он возрос лишь на 20%). По 
количеству научных публикаций в 2008-2014 гг. 
уверенно лидировали пять стран: США, Китай, Ве-
ликобритания, Германия и Япония (с числом пуб-
ликаций в 2016 г. от 600 тыс. для США до 124 тыс. 
для Японии). 

Авторы отмечают, что в 2016 г. наибольшее ко-
личество публикаций наблюдалось в области меди-
цины, инженерных наук, а также химии и химиче-
ских технологий; причём, если в сфере медицины 
лидировали США, то в двух последних областях – 
Китай, опередивший США по числу публикаций 
примерно в 1,5 раза. Лидером по числу полученных 
патентов в 2016 г. была Япония, опередившая Юж-
ную Корею, Германию и Китай в  2-2,5  раза. 

В докладе  В .Н .  Лопатина   (Российский  эко-
номический университет им. Г.М. Плеханова) «Эко-
номическая открытость и /или экономическая це-
лесообразность» рассматриваются закономерности 
мировой торговли, в частности, обусловленность даль-
нейшего инновационного развития наличием цивили-
зованного рынка интеллектуальной собственности, а 
также рост рынка интеллектуальной собственности в 
структуре мировой торговли (с 4 до 15% ВВП) при 
его реструктуризации в условиях мирового кризиса.  

Отмечается, что в 2016–2017 гг. всем государст-
вам ЕАЭС (Евразийского экономического союза) 
предписано реализовывать совместные и националь-
ные меры по ключевым направлениям: сбалансиро-
ванность бюджетных систем (включая повышение 
качества и эффективности таможенного администри-
рования для увеличения таможенных платежей, оп-
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тимизацию операций с нефинансовыми активами) и 
диверсификация экономик (стимулирование иннова-
ционной активности и условий для внедрения инно-
вационных технологий, разработки механизмов ор-
ганизации совместных НИОКР для стимулирования 
высокотехнологичных производств). 

Автор рассматривает различные сценарии разви-
тия цифровой экономики в странах ЕАЭС и СНГ, 
наиболее приоритетным из которых представляется 
реализация национального научно-технического за-
дела, созданного в России и в других странах ЕАЭС, 
прежде всего по результатам фундаментальных ис-
следований в этой сфере, и выход на национальный, 
евразийский, а затем и на международный рынок для 
продажи принципиально новых цифровых техноло-
гий и оборудования.  

Доклад Н .А .  Ковалёвой  (Всероссийская па-
тентно-техническая библиотека) «Международный 
обмен в сфере патентной информации» посвящён 
рассмотрению международного обмена с патентны-
ми ведомствами 57 стран и шестью международны-
ми организациями на начало 2017 года. Отмечается, 
что  в современных условиях международный обмен 
патентной информацией, являясь актуальным и ос-
новным источником комплектования государствен-
ного патентного фонда (ГПФ) зарубежной патентной 
документацией, развивается с применением новых 
информационных технологий, обеспечивает инфор-
мационные потребности всех категорий пользовате-
лей ГПФ и осуществляется по-прежнему на неком-
мерческой основе. 

В других докладах, представленных на конферен-
ции, анализировались показатели результативности 
научной деятельности различных ведомств и органи-
заций, например,  ОАО "Российские железнодорож-
ные дороги", 50 организаций Минздрава России и др. 
Обсуждалась также сложившаяся в настоящее время 
в различных странах ситуация с так называемыми 
"хищническими" журналами, которые публикуют 
практически любые статьи без рецензирования (в 
российской практике такие журналы называются 
"мусорными").  

Многие участники конференции в своих выступ-
лениях заявляли о целесообразности ежегодного 
проведения подобного мероприятия. 

Доклады участников конференции представлены 
в специальном выпуске журнала «Информация и ин-
новации» [М.: МЦНТИ, 2017. – 308 с.], который вхо-
дит в число изданий, обрабатываемых в националь-
ной системе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования). 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ВИНИТИ РАН предлагает Вашему вниманию  
Реферативный Журнал в электронной форме 

 
РЖ в электронной форме (ЭлРЖ) выпускается по всем разделам естественных, 

технических и точных наук. 
Каждый номер ЭлРЖ является полным аналогом печатного номера РЖ по составу 

описаний документов, их оформлению и расположению. Он сопровождается 
оглавлением, указателями. 

ЭлРЖ  представляет собой информационную систему, снабженную поисковым 
аппаратом и позволяющую пользователю на персональном компьютере: 

 читать номер РЖ, последовательно листая рефераты; 
 просматривать рефераты отдельных разделов по оглавлению; 
 обращаться к рефератам по указателям авторов, источников, ключевых слов; 
 проводить поиск документов по словам и словосочетаниям; 
 выводить текст описаний документов во внешний файл. 
 
 

ЭлРЖ в версии Windows Вы можете получить за текущий год с любого номера, 
а также за предыдущие годы. 
 

Подробную информацию Вы можете получить: 
Адрес: 125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, ВИНИТИ РАН 

 
Коммерческое управление 

Телефон/Факс: 8 (499) 155-45-25, 8 (499) 152-58-81 

E-mail: contact@viniti.ru, sales@viniti.ru 



База данных (БД) ВИНИТИ РАН 

Федеральная база отечественных и зарубежных публикаций по естественным, точным 
и техническим наукам, генерируется с 1981 г., обновляется ежемесячно, пополнение 
составляет около 1 млн документов в год. Тематическое наполнение соответствует 
реферативному журналу ВИНИТИ. Для поиска одновременно по всем или нескольким 
тематическим фрагментам генерируется единая Политематическая БД. 
 

БД ВИНИТИ РАН в сети INTERNET 
Сервер ВИНИТИ - http://www.viniti.ru – обеспечивает on-line доступ к Базе данных 

ВИНИТИ РАН круглосуточно без выходных.  
На основе БД ВИНИТИ РАН предоставляются следующие услуги: 

 Диалоговый поиск научно-технической информации в режиме on-line; 

 Демо-версия, позволяющая ознакомиться с основными функциями поисковой 
системы, составом данных, формами представления документов и получить навыки 
работы с системой; 

 Поисковые эксперты ВИНИТИ  выполнят тематический поиск по разовым или 
постоянным запросам, а также окажут консультационные услуги. 

 

БД ВИНИТИ РАН на CD-ROM 

Любые наборы тематических фрагментов БД ВИНИТИ или их разделов за любой 
период с 1981 г., а также проблемно-ориентированные выборки из БД ВИНИТИ по 
актуальным направлениям научных исследований могут быть предоставлены на договорной 
основе в поисковой системе (ИПС) "Сокол", работающей под управлением Microsoft 
Windows и обеспечивающей следующие возможности: 

- Чтение документов в режиме последовательного просмотра или выборочно по 
оглавлению за весь период заказанной  ретроспективы 

- Поиск документов по автору, заглавию, источнику, ключевым словам или 
словосочетаниям, реферату, рубрикам, году издания, стране, языку и т.д. (всего 
более 20 признаков) 

- Словарь системы поможет правильно подобрать термины для поиска и выбрать 
глубину их усечения.  

- Для уточнения поиска можно дополнительно использовать год издания 
документа, язык текста документа, рубрики, шифры тематических разделов БД. 

- Выполненные запросы можно сохранять для их последующего использования 
и/или редактирования. 

125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, БД ВИНИТИ РАН. 
Отдел взаимодействия с потребителями – (499) 155-45-25, (499) 152-58-81 
E-mail: csbd@viniti.ru, sales@viniti.ru 

 
WWW: http://www.viniti.ru   
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