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ВВЕДЕНИЕ 

До сих пор, как это ни странно, не существует 
общепринятое, устоявшееся представление о том, 
что такое информация. Это понятие используется 
нынче в любой области научной и практической 
деятельности и, может быть, поэтому в разных об-
ластях формируются весьма разнообразные пред-
ставления о том, что такое информация,  зачем и 
как она используется.  

В разговорах об информации постоянно упомина-
ется ряд сопутствующих понятий (сигнал, данные, 
информационная коммуникация, информационный 
процесс, документ, знание), и существует огромное 
количество вариантов определения этих понятий как 
таковых, а также их соотношений с базовым поняти-
ем «информация» и между собой. 

В последние годы много публикаций посвящено 
философскому осмыслению этих понятий (А.В. Со-
колов, Ю.Н. Столяров, А.Д. Урсул и многие другие).  

Большое разнообразие подходов, определений, 
усложнение рассматриваемых понятий создают зна-
чительные методологические затруднения, например, 
при попытках построения учебных курсов, ориенти-
рованных на разные категории обучающихся. Хоте-
лось бы найти общий подход к определению этих 
понятий, построить согласованную систему основ-
ных понятий, выяснить связи между ними.  

Поэтому в настоящей статье предпринимается 
попытка дать по возможности простые и взаимоувя-
занные представления об основных понятиях и взаи-
мосвязях между ними, как можно меньше углубляясь 
в особенности конкретных применений (кроме, конеч-
но, конкретных примеров, иллюстрирующих общие 
идеи). Удобным «каркасом» для изложения такого 
«общего подхода» оказалась структура информацион-
ной коммуникации. Тем более, что понятия «информа-
ция» и «информационная коммуникация» неразрывно 
связаны друг с другом. 

Укажем, что мы не рассматриваем такие концеп-
ции подхода к определению понятия информации, в 
которых информация рассматривается как «фикция, 
фантом, пустая абстракция», или как «тонкоматери-
альная структура» и в которых утверждается, что 
«информация такая же независимая и извечно суще-
ствующая категория, как материя и энергия» или 
«информация первична, а материя вторична» (см. 
анализ этих подходов в [1, 2]). 

Мы исходим из того, что понятие информации 
связано с отражением реального мира и используется 
при функционировании реальных систем. 

Понятия, обсуждаемые в настоящей статье, в том 
или ином виде, в разных сочетаниях уже рассматри-
вались различными авторами.  Здесь они формули-
руются как компоненты избранного нами подхода к 
определению информации и смежных понятий. 

В философской науке распространены две концеп-
ции информации – атрибутивная и функциональная. 

Атрибутивная концепция определяет информа-
цию как  содержание отражения, которое является 
свойством материи. Отсюда следует, что информация 
выступает как атрибут материи, присущий всем без 
исключения материальным объектам – как живым, 
так и неживым. 

По мнению сторонников функциональной кон-
цепции, понятие об информации возникает в связи с 
обсуждением функционирования высокоорганизо-
ванных систем, уровень сложности которых таков, 
что они способны к целенаправленным действиям. 
Такие системы относятся не к неживой, а к живой 
материи. Так, Н.Н. Моисеев утверждает: «Если опи-
сание эволюции неживой материи не требует исполь-
зования понятия об информации, информационном 
взаимодействии, то объяснение жизнедеятельности 
живых организмов невозможно без введения в язык 
термина «информация»… Только законов физики и 
химии для этого оказывается недостаточно… Ин-
формация нужна субъекту (организму) для возмож-
ности выбора способа действий при стремлении к 
достижению некоторой цели» [3, с. 47]. Такой подход 
разделяет и автор настоящей статьи. 

ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Пусть S – высокоорганизованная система, участ-

вующая в процессах жизнедеятельности, такая, кото-
рая в стремлении к достижению некоторой цели мо-
жет выбирать тот или иной способ действий. (В 
частности, к таким системам относятся системы, ис-
кусственно сконструированные человеком, а также 
системы социальной деятельности человека). Дея-
тельность этой системы заключается в воздействии 
на некоторый объект A. При этом объект А выступает 
как некий ресурс, подвергающийся манипулирова-
нию, преобразованию, обработке. Результатом такой 
деятельности (обозначим его С) является либо некий 
новый объект, либо  тот же объект А с измененными 
характеристиками. Таким образом, с «ресурсной» 
точки зрения, деятельность системы S может быть 
представлена формулой C = F(A) или схемой на  
рис. 1, на которой входом для системы S является ре-
сурс А, а выходом – ресурс С.  

 
 
 

 
 

Рис 1. «Ресурсная» схема деятельности системы S 
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Рис. 2. Схема деятельности системы S 
 

 
Обработка ресурса А в рамках каждого возможно-

го способа действия осуществляется в соответствии с 
«законами физики и химии»1, однако сам процесс 
выбора способа действия требует, как было указано 
выше, использования информации о ресурсе А. Та-
ким образом, система S получает два входа от объек-
та А: один – обеспечивает непосредственное взаимо-
действие с этим объектом как с ресурсом, второй – 
обеспечивает опосредованное взаимодействие с этим 
объектом через использование информации о нем. В 
соответствии с этим деятельность системы S пред-
стает состоящей из двух компонентов: основная дея-
тельность (обработка ресурсов) и информационная 
(использование информации). 

С учетом изложенного деятельность системы S 
представляется в виде формулы: 

 
C = F(A,I(A)), 

 
где I(A) – информация об А, и схемы, приведенной 
на рис. 2. 

Рассмотрим информационный вход системы S. 
Так как речь идет о передаче чего-либо между двумя 
субъектами, то можно говорить о коммуникации. В 
самом общем виде под коммуникацией понимается 
направленный акт передачи чего-то от одного субъ-
екта к другому. Это «что-то» может иметь матери-
альную форму (книга, речь, жест, милостыня, пода-
рок и т. д.) или не иметь ее [4].  Коммуникация 
предполагает наличие не менее трех участников: 
передающий субъект (коммуникант) – передавае-
мый объект (сообщение) – принимающий субъект 
(реципиент). Часто, когда говорят о коммуникации, 
имеют в виду один из ее видов – передачу инфор-
мации. В этом случае обычно используют термины 
«источник», «информация», «получатель». Напри-
мер: «Коммуникация – в механистическом подходе – 
однонаправленный процесс кодирования и передачи 
информации от источника и приема информации по-
лучателем сообщения» [5].   

Коммуникацию именно такого вида будем да-
лее называть информационной коммуникацией 
(ИК). Ее схема:  

 
Объект А – информация об объекте А – Система S. 

 

                                                 
1 Кавычки здесь поставлены потому, что речь может идти 
и о «законах преобразования информации» (см. далее).  

Далее рассмотрим основные понятия, связанные с 
информационной коммуникацией: что такое инфор-
мация, источник информации, как информация пере-
дается и воспринимается в рамках ИК. 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Автор настоящей статьи придерживается мнения, 
что, несмотря на множество более поздних работ, по-
священных понятию информации, вполне актуаль-
ным является определение, данное еще в 1950 г. в [6] 
Н. Винером: «Информация – это обозначение содер-
жания, полученного из внешнего мира в процессе 
нашего приспособления к нему и приспосабливания 
к нему наших чувств».   

Одно из направлений конкретизации этого опре-
деления – уточнение понятия «содержание, получен-
ное из внешнего мира», основанное на представлени-
ях о неоднородности мира, разнообразности его 
проявлений. Опираясь на эти представления, в 1963 г. 
В.М. Глушков в [7, с. 36] дал такое определение 
информации: 

«Информация в самом общем её понимании пред-
ставляет собой меру неоднородности распределения 
материи и энергии в пространстве и во времени, меру 
изменений, которыми сопровождаются все проте-
кающие в мире процессы».  

Естественно понимать, что неоднородности и не-
равномерности могут относиться к миру как матери-
альной, так и воображаемой реальности.  

В соответствии с этим подходом всякая сущность 
(вещь, процесс, явление) рассматривается как нечто, 
обладающее присущими именно ему особенностями 
неоднородности распределения материи и энергии и 
неравномерности протекания неких процессов. Свой-
ство сущности – это проявление качества, некий ас-
пект неоднородности материи и энергии и неравно-
мерности протекания процессов, взаимосвязей 
(отношений) с другими сущностями. Свойству соот-
ветствует множество возможных вариантов его про-
явления. Вариант проявления свойства – это степень 
реализации соответствующего качества. Множество 
вариантов проявления может быть дискретным (цве-
та светофора – {красный, желтый, зеленый}) или не-
прерывным (длина – от 2 см до 15,3 см). Значение 
свойства – это название (обозначение) варианта про-
явления. Например: «красный» – значение цвета;  
5,24 см – значение длины. 
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В терминах семантического треугольника то, что 
мы назвали значением свойства – это знак, сопостав-
ленный проявлению свойства, выступающему в роли 
денотата. Обычно говорят наоборот –  «денотат есть 
значение знака», но здесь уместно употреблять  тер-
мин «значение» аналогично его употреблению в 
определении: «Значение физической величины – 
это оценка этой величины в виде некоторого числа 
принятых для нее единиц, напр. 3 кг – значение 
массы некоторого тела» (Большой Энциклопедиче-
ский словарь). 

Сочетание значений свойств, присущих конкрет-
ной сущности, образующих своеобразие этой сущно-
сти, называют ее  разнообразием.  

В определении В.М. Глушкова вместо винеров-
ского словосочетания «обозначение содержания» ис-
пользуется слово «мера», которое в данном случае 
можно приблизительно истолковывать как «обозна-
чение некоторой совокупности значений свойств, ха-
рактеризующих сущность». Для каждого свойства 
мера содержит название (имя) свойства (явное или 
неявное) и его значение, т.е. обозначение варианта 
проявления этого свойства. Например, мерой могут 
быть точные значения некоторых свойств: «Форма – 
шар; диаметр – 8,43 см.». Или приближенные значе-
ния свойств: «Шарообразный предмет размером с 
крупное яблоко», «Вероятность получения этого со-
общения равна 0,33», «Значения этой величины оп-
ределяются нормальным распределением с матема-
тическим ожиданием 2,5 и среднеквадратичным откло-
нением 0,2 метра».  Но может быть и такое: «Как ночи 
Украйны в сиянии звезд незакатных, исполнены тайны 
слова ее уст ароматных». (Какие свойства описываемой 
сущности, княгини М. Щербатовой, обозначены здесь 
М.Ю. Лермонтовым и каковы значения этих 
свойств?!). А, например, «мера» того разнообразия, 
которое описывает  состав, строение и закономерно-
сти развития Земли – это вся наука геология2.   

Таким образом, в качестве меры могут выступать 
точные, приблизительные, описательные значения, ко-
торые все можно охватить широко распространенным 
термином «сведения о …». Следовательно, можно счи-
тать, что информация – это сведения о свойствах сущ-
ности, т.е. о конкретных особенностях неоднородно-
сти материи и энергии и неравномерности 
протекания процессов, присущих данной сущности.  

Конечно, с одной стороны, слово «сведения» вы-
глядит не очень научно, за ним маячит «общежитей-
ское понимание информации как сведений, которыми 
обмениваются люди». Но, с другой стороны, как ука-
зывает А.В. Соколов, значение, задаваемое опреде-
лением «информация – это сведения (знания, сооб-
щения), передаваемые в процессе коммуникации», 
является узуальным, т.е. «значением основным, усто-

                                                 
2 Отметим еще, что с понятием «мера» подчас ассоцииру-
ются представления, допускающие достаточно произволь-
ное толкование. И даже такое: «Мера – то, чем можно опи-
сать все человеческое бытие» (ответили жрецы фараону на 
вопрос, как одним словом описать все человеческое бы-
тие). А в математике мерой называется функция с весьма 
слабыми ограничениями на точность, определенность ото-
бражения;  в частности, вероятность – это мера. 
 

явшимся, принятым в данном языке; значением, в ко-
тором слово обычно и естественно употребляется» 
[8, с. 176]. Кроме того, добавим научности: по наше-
му мнению, под сведениями о свойстве сущности 
следует понимать триаду, включающую обозначение 
сущности, обозначение ее свойства и значение этого 
свойства. Обозначения сущности и свойства могут 
быть неявными, следующими из контекста. Так, 
обычное повествовательное предложение может рас-
сматриваться как одно или несколько высказываний 
вида: «У сущности А свойство а имеет значение α». 
Например: «Сущность дуб имеет свойства: цвет – зе-
леный, местоположение – у лукоморья, у сущности 
цепь материал – золото, и отношение между ними – 
цепь находится на дубе том». 

Заметим кстати, что, рассматривая различные оп-
ределения информации, было бы невредно приводить 
их к форме, в которой участвует слово «сведения». 
Например, броское, но не очень понятное (и не очень 
корректное) определение «Информация есть снятая 
неопределенность» становится более понятным и со-
держательным, если привести его к форме «Инфор-
мация есть сведения, снимающие неопределенность». 

В [9, с. 11] А.Д. Урсул и К.К. Колин определяют 
информацию как «объективное свойство реальности, 
которое проявляется в неоднородном (асимметрич-
ном) распределении материи и энергии в пространст-
ве и времени, неравномерности протекания процес-
сов на всех уровнях эволюции материи». В этом 
определении те же слова, что и в определении В.М. 
Глушкова, но, к сожалению, отсутствует слово «ме-
ра». Однако это – ключевое слово. 

По нашему мнению, объективным свойством ре-
альности является то, что материя и энергия распре-
делены в пространстве и времени неоднородно, что 
процессы протекают неравномерно. А информация – 
это мера, отражение, описание этой неоднородности 
и неравномерности.  

Да и сам А.Д. Урсул в 1968 г. в [10] назвал 
упомянутые неоднородность и неравномерность 
«разнообразием» и определял: «информация есть 
отраженное разнообразие». Однако теперешнее 
его определение можно прочесть так: «информа-
ция есть разнообразие».  

К.К. Колин в [11, с.74], поддерживая теперешнее 
определение А.Д. Урсула, предлагает считать выше-
приведенное определение информации В.М. Глуш-
кова определением «количества информации»: 
«предложенное В.М. Глушковым определение следу-
ет интерпретировать как определение понятия «ко-
личество информации». Этому понятию в тот период 
времени, когда была опубликована работа В.М. 
Глушкова, придавалось очень большое значение в 
связи с бурным развитием кибернетики, радиотехни-
ки, теории связи и вычислительной техники». 

В пользу этого предложения К.К. Колин фактиче-
ски не приводит никаких аргументов, кроме того, что 
он понимает «меру» как количественную оценку не-
однородности и неравномерности. Однако, как ука-
зывалось выше, понятие меры гораздо шире, а к об-
суждению понятия  «количество информации» мы 
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вернемся позже, при обсуждении работы К. Шеннона 
о коммуникации в системах связи.   

Отметим только, что понятие «количество ин-
формации» действительно достаточно узкое, его 
имеет смысл применять только в некоторых случаях, 
например,  для характеристики процессов с априор-
ной неопределенностью (таких как процессы переда-
чи информации в сетях связи). В то же время опреде-
ление В.М. Глушкова, как отмечает сам К.К. Колин, 
является «одним из наиболее общих определений 
понятия информации» [Там же, с. 72]. А вот К.К. Ко-
лину, чтобы оправдать свое определение, приходится 
вводить представление о двух видах информации: «о 
так называемой «первичной», или «связанной» ин-
формации, которая порождается неоднородностью 
материальных или же энергетических объектов ре-
ального мира, которая … является первоосновой 
для формирования так называемой «вторичной» 
информации, которая представляет собой некото-
рое «отражение» первичной информации и …  
может быть отчуждена от своего первоисточника и 
представлена на других носителях» [Там же,  
с. 73-74]. Получается, что одна информация есть 
отражение, а другая – нет. Странно.  

Любая сущность обладает какими-то свойствами 
и может выступать в роли источника информации. 
Но информация о свойстве некоей сущности А не 
есть принадлежность этой сущности. Это не есть 
проявление свойства, присущее сущности, а есть 
сведения об этом проявлении, мера, обозначение это-
го проявления свойства3. А обозначение – это прояв-
ление результата взаимодействия сущности А с ка-
кой-либо другой сущностью, т.е. информация о 
сущности А не содержится в самой сущности А, она 
проявляется в свойствах других сущностей, взаимо-
действующих с нею. «Информацию несут в себе не 
только испещренные буквами листы книги или чело-
веческая речь, но и солнечный свет, складки горного 
хребта, шум водопада, шелест листвы» [7, с. 36]. Но 
солнечный свет несет информацию не о свете, а о 
солнце; шум водопада – о водопаде, а не о шуме; ше-
лест листвы – о листьях и ветре, но не о шелесте. 

Информация о сущности – это совокупность све-
дений о присущих  сущности проявлениях ее 
свойств. Как они проявляются?  Философский эн-
циклопедический словарь указывает: «Между объек-
тами реального мира постоянно осуществляются раз-
личные  взаимодействия;  только во взаимодействии 
с другими объектами могут проявиться и быть по-
знанными свойства объекта» [13]. Курсив здесь наш 
(Л.Х.); им выделены два уровня  отражения свойств 
                                                 
3 Мы должны признать, что в нашей статье [12] приводит-
ся неаккуратное утверждение: «Передаваемая информация 
– сведения об источнике, т.е. совокупность тех значений 
характеристик разнообразия объекта А, которые повлияли 
на изменение  характеристик разнообразия объекта В». Во-
первых, здесь неуместно прилагательное «передаваемая», а 
во-вторых,  это может быть истолковано так, будто ин-
формация присуща объекту А. Поэтому следовало бы на-
писать, что «информация – это совокупность обозначений 
тех проявлений характеристик разнообразия объекта А, ко-
торые повлияли на изменение проявлений характеристик 
разнообразия объекта В».  

объектов в разных типах  взаимодействий. Таким об-
разом, мера степени проявления свойств сущности 
определяется в результате ее взаимодействия с дру-
гими сущностями.   

В ходе взаимодействия сущностей A и B в зави-
симости от значений свойств сущности А происходит 
изменение некоторых вещественно-энергетических 
характеристик свойств сущности В. Конечно, при 
этом взаимодействии может происходить изменение 
и характеристик сущности А, но коммуникация есть 
процесс направленный, и потому будем говорить 
только об изменениях, исходящих от источника А и 
вызывающих изменение сущности В. Говорят еще, что 
речь идет о воздействии сущности А на сущность В.  

Тем самым изменения характеристик свойств 
сущности В отражают состояние сущности А.  Как 
отмечается в  [14], отражение «выражается в том, 
что из всего содержания взаимодействия выделяется 
лишь то, что в одной системе появляется в результате 
воздействия другой системы и соответствует (тожде-
ственно, изо- или гомоморфно) этой последней».  

О том же в [15] авторы пишут: «Отражение – это 
результат воздействия одной материальной системы 
на другую; это воспроизведение в иной форме изме-
нений (особенностей) одной системы в изменениях 
(особенностях) другой. Отражение можно рассмат-
ривать как модель отображаемой системы».   

В случае взаимодействия материальных сущно-
стей неживой материи «изменение значений свойств» 
выражается в изменении характеристик неких ка-
честв отражающей сущности (это изменение и есть 
вышеупомянутое проявление свойств отражаемой 
сущности). Если же в качестве отражающей сущно-
сти выступает система с целенаправленной деятель-
ностью, то «изменение значений свойств» может вы-
ражаться и в изменении поведения отражающей 
системы (это – познание свойств отражаемой сущно-
сти действиями отражающей сущности). 

Назовем «проявлением i-го свойства сущности А» 
и обозначим через ai тот вариант проявления i-го 
свойства, который присущ сущности А. Через  ai обо-
значим значение этого варианта проявления, т.е. его 
«название» в множестве возможных вариантов про-
явления этого свойства.   И пусть I(A) обозначает ин-
формацию о сущности А.  Выражение A = {a1, a2, … } 
будем истолковывать как утверждение, что a1, a2, … – 
это проявления свойств сущности А, а выражение  
I(A) = {a1,a2,…} – как утверждение, что информация 
о сущности А состоит из совокупности утверждений 
вида «ai –  значение i-го свойства сущности А».  

Пусть ai – проявление i-го свойства сущности А, и 
в результате его воздействия  на сущность В измени-
лось проявление k-го свойства сущности В. Вариант 
проявления этого свойства bk – это отражение i-го 
свойства А в сущности В. Его можно рассматривать 
как обозначение проявления этого свойства, как знак, 
сопоставленный в свойствах сущности В соответст-
вующему свойству сущности А, т.е. само по себе 
проявление свойства сущности В может понимать- 
ся как обозначение проявления свойства сущности  
А: bk = ai

 . (Отметим, что один и тот же вариант про-
явления bk  может быть сопоставлен нескольким ва-
риантам проявления i-го свойства сущности А (гомо-
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морфное соответствие). Например, если в сущности 
В длина отображается с точностью до сантиметра, то 
одно и то же значение будет соответствовать разным 
длинам, отличающимся на несколько миллиметров. 
В свою очередь, в результате взаимодействия сущно-
сти В с третьей сущностью С проявлению bk соответ-
ствует проявление cm, которое может рассматривать-
ся как обозначение для bk и, опосредованно, для ai . 

Изложенному соответствуют выражения: «Сущ-
ность В содержит сведения о сущности А» или «Сущ-
ность В несет (или содержит) информацию о сущно-
сти А», а также «Сущность С содержит сведения о 
сущности В и о сущности А», «Сущность С несет 
информацию об А и о В».  

Выполнение воздействия сущности В на сущность 
С, в результате которого на основе свойств сущности 
В, отражающих информацию о сущности А, порож-
даются, создаются, изменяются проявления свойств 
сущности С, принято называть  передачей информа-
ции об А от В к С. Само воздействие сущности В на 
сущность С, в результате которого проявлениям b1, 
b2, … сопоставляются проявления c1, c2, …, называют 
преобразованием информации. 

Заметим, что при взаимодействии сущности А с 
другой сущностью E то же самое свойство сущности 
А с проявлением  аi может воздействовать на j-е 
свойство сущности E, и тогда проявление  ej может 
рассматриваться как другое обозначение i-го свой-
ства сущности А. Так, одна и та же температура 
обозначается по-разному на термометрах Цельсия и 
Фаренгейта. 

Далее для простоты изложения будем считать, что 
проявление каждого свойства сущности В зависит от 
проявления только одного свойства сущности А, и 
эти свойства в сущностях А и В пронумерованы оди-
наково, т.е. проявление bk зависит от проявления ak. 
В соответствии с этим информация о свойствах сущ-
ности А есть совокупность проявлений (некоторых) 
свойств сущности В:  I(A) = {a1,a2,…} = {b1,b2,…}.    

Пример .  Взвешивание на стрелочных весах. 
Пусть А – некий предмет, В – чашка стрелочных ве-
сов. У предмета А свойство «масса» характеризуется 
неким вариантом проявления a1. При взаимодействии 
А с чашкой весов проявление a1  влияет на проявле-
ние b1 – «глубина опускания чашки». Эта глубина 
может рассматриваться как обозначение проявления 
свойства «масса предмета А», т.е. как информация об 
этом свойстве. При следующем взаимодействии – 
чашки весов со стрелкой весов   – состояние b1 влия-
ет на c1 – проявляется свойство «угол отклонения 
стрелки». Этот угол может рассматриваться как обо-
значение глубины опускания чашки, но также и как 
обозначение массы предмета. Взаимодействие стрел-
ки со шкалой весов влияет на проявление свойства d1 
– «положение конца стрелки на шкале весов». Это 
положение (отмеченное, например, числом 7,5)  
представляет собой  информацию о состоянии свой-
ства «угол отклонения стрелки» и, опосредованно, 
информацию о массе предмета.  

Названные выше взаимодействия являются приме-
рами прямого, непосредственного воздействия одной 
сущности на другую. Возможны также и воздействия, 

выполняемые с участием систем с целенаправленной 
деятельностью. Так, восприняв изображение шкалы 
весов, весовщик определит, что масса тела составля-
ет 7,5  килограмм (или фунтов, или пудов – в зависи-
мости от того, какова шкала) и сообщит об этом кла-
довщику, который может осознать, совпадает ли эта 
информация с данными из накладной. 

Далее мы подразделим сущности на два типа. 
Будем называть объектами сущности устойчивого 
существования (вещи), свойства которых обладают 
некоторой статичностью, т.е. неизменностью значе-
ний в течение некоторого времени после изменения. 
Другой тип сущностей – процессы – это сущности с 
динамическими свойствами (параметрами), значения 
которых постоянно меняются во времени. 

Передача в информационной коммуникации све-
дений от источника A к воспринимающей системе S, 
как правило, представляется как последовательность 
нескольких отражений, связанных с последователь-
ностью взаимодействий. Каждое взаимодействие 
приводит к изменению либо параметров динамиче-
ских процессов, либо статических свойств матери-
альных объектов. 

И источники, и результаты взаимодействия могут 
быть как объектами, так и процессами. Если А – объ-
ект, а В – процесс, то результатом воздействия А на 
В является другой процесс (например, поверхность 
Луны + лучи Солнца → отраженные лучи). Если А – 
процесс, а В – объект, то результатом воздействия А 
на В может быть или процесс (например, акустиче-
ские колебания + мембрана → колебания мембраны), 
или изменения характеристик объекта (например, оп-
тические лучи + фотопленка → фотопленка с засве-
ченным светочувствительным слоем). 

Процесс, содержащий сведения о некоей сущно-
сти А, обычно называют сигналом4. Совокупность 
проявлений тех свойств сигнала, которые несут ин-
формацию о свойствах сущности А, назовем дина-
мическими данными (или передаваемыми данными). 

Совокупность проявлений тех свойств материаль-
ного объекта, которые несут информацию о свойст-
вах сущности А, назовем статическими данными 
(или хранимыми данными). Например, статические 
данные – это и текст книги или письма (в рукопис-
ном, печатном или электронном виде), и фотография 
поверхности Луны, и картина художника, и молекула 
ДНК, и следы падения Тунгусского метеорита.   

Отметим, что используемые в человеческой прак-
тике идентифицируемые материальные объекты, со-
держащие статические данные, называют  докумен-
том5. В этом случае выстраиваются две триады 
понятий: «процесс – сигнал – динамические данные» 
и «объект – документ – статические данные». 

Автору настоящей статьи не нравятся термины 
статические и динамические данные (хотелось бы 

                                                 
4 Например: «Сигнал – знак, физический процесс (или явле-
ние), несущий сообщение (информацию) о каком-либо собы-
тии, состоянии объекта наблюдения либо передающий ко-
манды управления, указания, оповещения и т. д.» (Большой 
Энциклопедический словарь. – М., 2000. – С. 1456). 
5 Подробнее понятие «документ» будет рассмотрено далее. 
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оставить термин данные только за сведениями, со-
держащимися на материальном объекте), но ничего 
более удачного он придумать не смог. Поэтому далее  
(если это не оговорено особо) термин данные без 
прилагательного будет обозначать статические дан-
ные, а в применении к сигналу всегда будет исполь-
зоваться термин динамические данные. 

Последний шаг информационной коммуникации – 
восприятие информации, т.е.  взаимодействие некое-
го сигнала, несущего информацию об источнике ин-
формации А, с получателем и реакция получателя на 
этот сигнал.   Эта реакция заключается в том, что 
получатель (система) выбирает тот или иной способ 
действий в зависимости от содержащихся в сигнале 
сведений об источнике информации. Тем самым ин-
формация влияет на «осуществление управления или 
ментального процесса» [16].  

Информационная коммуникация может реализо-
вываться либо в режиме непосредственного общения 
(синхронно), когда сведения от источника  немедлен-
но передаются получателю (вспышка молнии, сигнал 
светофора, речь, танец и пр.), либо в режиме отложен-
ного общения (диахронно), состоящем из двух этапов: 
на первом – сведения об источнике фиксируются в виде 
данных на материальном объекте, а затем, через неоп-
ределенный отрезок времени происходит второй этап – 
восприятие этих сведений получателем.  

Непосредственное общение возникает либо по 
инициативе источника (вспышка молнии, смена цве-
та светофора), либо по инициативе получателя в от-
вет на выданный им запрос.  

Первый этап информационной коммуникации, 
реализуемой в режиме отложенного общения, назо-
вем этапом отражения, а второй – этапом воспри-
ятия. Этап отражения выполняется независимо от 
инициативы получателя, может быть, и по инициати-
ве источника информации. Через некоторое время 
зафиксированные сведения могут быть извлечены и 
восприняты по инициативе какого-либо получателя в 

режиме непосредственного общения. Может оказать-
ся, что результаты первого этапа никогда не будут 
востребованы никаким получателем, т.е. первый этап 
информационной коммуникации так и не перерастет 
в полноценную коммуникацию. Но часто одни и те 
же данные используются многократно и по-разному 
одним и тем же или разными получателями, т.е. одна 
операция фиксации сведений об одном источнике 
впоследствии может рассматриваться как отражение 
этого источника во многих конкретных информаци-
онных коммуникациях. 

Вообще, всякая деятельность, которая завершает-
ся порождением какой-либо информации, фиксируе-
мой в виде статических данных, может рассматри-
ваться как первый этап (или один из шагов первого 
этапа) некой будущей коммуникации с той системой, 
которая захочет использовать эти данные в качестве 
информации об обрабатываемом ею ресурсе. 

Полная схема информационной коммуникации, 
состоящая из двух этапов (отражения и восприятия), 
представлена на рис. 3.  

Двухэтапность информационной коммуникации 
отражена и в полной схеме функционирования сис-
темы S, приведенной на рис. 4.    

Особо следует отметить, что в качестве ресурса, 
который преобразует воспринимающая система, мо-
жет выступать и информация. В такой системе на все 
входы  поступает информация, но разница между ре-
сурсными и информационными входами остается. На 
ресурсный вход системы поступает информацион-
ный ресурс в виде данных или сигнала (входная ин-
формация), он подвергается обработке, результатом 
деятельности системы также является информацион-
ный ресурс – данные или сигнал (выходная инфор-
мация). А на информационный вход поступает ре-
зультат информационной коммуникации, несущий 
такую информацию о входных данных (или сигнале), 
которая может повлиять на ход деятельности по их 
обработке.  Будем называть такую информацию при-
влекаемой информацией. 

 

 
 

Рис. 3. Схема информационной коммуникации. 
 
 

  
 

Рис. 4. Схема деятельности системы S 
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СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

В общем виде схема ИК имеет вид: А → В1→  
В2 → … → Вn → E → S, где Bi – это промежуточные 
сущности этапа отражения, стрелка обозначает пре-
образование информации на одном шаге. Эти пре-
образования реализуются как путем непосредст-
венного взаимодействия двух сущностей, так и 
путем целенаправленной деятельности некой (от-
личной от S) системы. 

В любом режиме воспринимающая система полу-
чает привлекаемую информацию в виде сигнала E, 
свойства которого (динамические данные) отражают 
свойства источника информации, однако не совпа-
дают с ними. Даже в случае, когда источником ин-
формации является сигнал, непосредственно, без за-
держки поступающий в воспринимающую систему, 
этот сигнал сначала преобразуется из протяженного 
во времени процесса в некую запись (данные) в крат-
ковременной памяти, а уже потом происходит со-
держательная обработка этой записи.  

Семиотическое толкование информационной 
коммуникации. Рассмотрим информационную ком-
муникацию, привлекая представления семантическо-
го треугольника:  обозначаемая суть, свойства источ-
ника информации – это денотат; обозначение сути, 
информация, выраженная в свойствах взаимодейст-
вующей сущности (объекта или сигнала), – это знак; 
результат восприятия информации получателем – это 
концепт, смысл информации.   

Свойства источника информации А отражаются в 
свойствах сущности В1: проявления свойств сущно-
сти В1 (b1

1, b1
2 , b1

3,…) суть обозначения соответст-
вующих свойств сущности А. Таким образом, прояв-
ление b1

k выступает в роли знака, денотатом которого 
является проявление ak k-го свойства сущности А.   
В свою очередь, для b2

k (проявления k-го свойства 
сущности В2) денотатом является b1

k  и, опосредо-
ванно, то же самое ak. И так далее до Bn. Можно 
обобщить, что проявления свойств сущностей В1,  
В2, …, Вn  суть знаки, которым соответствует один и 
тот же денотат – свойства сущности  А (см. рис. 5). 
Смысл же того, что обозначают свойства сущности Bn, 
т.е. концепт, сопоставляемый сущности Bn (а, следо-
вательно, и денотату А) проявляется на последнем 
шаге информационной коммуникации в ходе воспри-
ятия информации системой S.  

 

 
 

Рис. 5. Схема семиотических связей информационной 
коммуникации 

 
 

Итак, денотат для всех обозначений В1, В2, …, Вn  
один и тот же. Но понимание смысла каждого Bi мо-
жет быть реализовано только в случае взаимодейст-
вия этого Bi с некой системой с целенаправленной 

деятельностью Si.  При этом система Si получает ин-
формацию и о сущности А, но в некотором другом 
представлении. Так, можно оценивать массу взвеши-
ваемого объекта по глубине опускания чаши весов 
или по углу отклонения стрелки весов (но удобнее и 
точнее – по показаниям на шкале). 

Отметим также, что «обозначивание» проявления 
bi (т.е. присвоение ему значения bi) – это одна из воз-
можных функций системы Si, т.е. в случае, когда 
нужно на промежуточном шаге ИК узнать (записать, 
запомнить) значение результатов этого шага, необхо-
димо выполнить (вообще говоря, дополнительную) 
работу средствами некой системы (подсистемы) с 
целенаправленной деятельностью Si. В роли системы 
Si выступает, например, человек, желающий воспри-
нять результаты, полученные на i-м шаге ИК. 

Именно потребности системы S определяют со-
став элементов ИК: что является источником инфор-
мации; сведения о каких свойствах источника необ-
ходимы системе-получателю информации; каковы 
промежуточные участники процесса передачи ин-
формации; виды взаимодействий между ними.  

Под «источником информации» понимается не 
источник сигнала, воспринимаемого получателем, а 
та сущность, сведения о которой необходимы систе-
ме S. Так, рупор может выполнять роль источника 
информации, если систему S (слушателя) интересует 
качество воспроизведения звука рупором. Чаще же 
рупор рассматривается как промежуточный участник 
коммуникации, в которой слушатель считает источ-
ником информации либо произносимый текст, либо 
диктующее текст лицо, либо автора текста.  

Именно на этапе восприятия проявляется смысл ин-
формации, и потому кажется вполне разумным (и при-
влекательным) определять информацию, исходя из об-
стоятельств именно этого этапа. Например, в [17, с. 30]: 
«Информация понимается как идеальная субстанция – 
смысл, интерпретация сообщения, заключенного в ма-
териальных данных», т.е. само сообщение, заключен-
ное в материальных данных – это еще не информация; 
информация – его смысл,  интерпретация.  

Однако мы считаем необходимым оставаться в 
рамках данных выше определений: информация – это 
мера, обозначение, образ чего-то. Каждый результат 
отражения (и материальный, и идеальный) может 
рассматриваться как мера, характеризующая прояв-
ления свойств отражаемой сущности, и, опосредо-
ванно, свойств источника информации, т.е. результат 
каждого взаимодействия содержит некий образ ис-
точника информации, информацию о нем. Отсюда:  

Информация о некоей сущности – это сведения 
о ее свойствах, отраженные в свойствах матери-
альных процессов и объектов или в реакции сис-
тем с целенаправленной деятельностью, взаимо-
действующих с этой сущностью прямо или 
опосредованно. Реакция такой системы есть субъ-
ективная интерпретация (проявление смысла) 
информации. 

Другими словами, информация – это образ некой 
реальности, который реализуется в различных мате-
риальных воплощениях, но воспринимается, осмыс-
ливается, интерпретируется в поведении системы с 
целенаправленной деятельностью.  
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Восприятие информации неразрывно связано с 
соответствующей информационной коммуникацией, 
реализующей опосредованное взаимодействие ре-
альности (источник информации)  с воспринимаю-
щей ее системой.  

Признание хранимых материальных образов ин-
формацией согласуется, например, с утверждением 
Ю.М. Лотмана «Культура – совокупность всей нена-
следственной информации, способов ее организации 
и хранения» [18, с. 5–6]. 

Итак, информация о некой сущности – это ее об-
раз, отражение, проявляющееся в трех формах: либо 
в свойствах сигнала (динамические данные), либо в 
свойствах материального объекта (статические дан-
ные), либо в реакции системы – получателя инфор-
мации (поведение системы). 

Сигнал – физический динамический процесс, рас-
пространяющийся в пространстве. Этот процесс 
обеспечивает перенос информации (динамических 
данных) от одного материального объекта к другому. 
Статические данные – результат  регистрации сигна-
ла на некоем вещественном материальном носителе 
(объекте), результат преобразования динамических 
свойств процесса в статические свойства объекта6. 
Статические данные обеспечивают перенос инфор-
мации во времени. В соответствии с изложенным 
можно дать следующие названия трем формам про-
явления информации: 

 спящая – информация в форме статических 
данных, 

 летящая – информация в форме динамиче-
ских данных, 

 творящая – информация, влияющая на дей-
ствия воспринимающей системы, проявляющаяся в 
форме реакции этой системы, в форме выявления 
смысла информации.  

Две формы проявления информации – материаль-
ные. Третью форму, связанную с познанием смысла 
информации, можно связать с понятием как идеаль-
ного, так и материалистического проявления (в зави-
симости от позиции автора подхода).  

Понимание информации как идеальной субстан-
ции встречается во многих работах, например, в уже 
цитированной [17]. «Идеальное – деятельно-
смысловая, логическая сторона, мир значений, об-
ласть духовного. Истолкование идеального концен-
трируется в основном на познавательных возможно-
стях человеческого разума» [19]. С такой точки 
зрения информация существует и переносится в про-
странстве и времени в материальных формах – в виде 
сигналов и данных, объективно отражающих свойст-
ва источника информации, но ее восприятие, осмыс-
ление производится в форме субъективного идеаль-
ного отражения. 

                                                 
6 В предыдущих наших работах (например, [12]) акценти-
ровалось, что «данные есть результат регистрации инфор-
мации на материальном носителе»; тем самым провозгла-
шалась некая разница между информацией и данными. 
Здесь же мы говорим, что данные есть результат регистра-
ции сигнала, но то и другое – две формы представления 
информации. 

При этом в составе информационной коммуника-
ции обязательно (неразрывно) присутствуют все три 
формы проявления информации. Этот факт можно 
рассматривать как подтверждение утверждения А.В. 
Соколова, что информация есть амбивалентный (ма-
териально-идеальный) феномен: «Информация – ам-
бивалентный феномен, выражающий смыслы в фор-
ме коммуникабельных знаков»  [2, с. 259].  

Однако существуют и сугубо материалистические 
подходы к толкованию этой формы отражения. На-
пример, Е.А. Плешкевич: «Как известно, в основе 
мышления лежат физико-химические процессы, оп-
ределенным образом отражающие внешний мир и 
состояние организма и преобразующие их на основе 
логических операций и интуиции с целью получения 
новых представлений и образов» [20, с.14].  

С этой точки зрения информация существует и 
переносится в пространстве и времени в материаль-
ных формах – в виде сигналов и данных, объективно 
отражающих свойства источника информации, а вос-
приятие информации – это реализация субъективных 
материальных процессов; субъективность определя-
ется возможностями и потребностями восприни-
мающей системы. 

Термины для обозначения информационных по-
нятий в разных формах проявления информации 
приведены в таблице. 

Понятие «информация» неразрывно связано с 
понятием «информационная коммуникация». От-
сюда – следующие выводы о свойствах как инфор-
мации, так и ИК. 

 Информация всегда проявляется субъективно: 
в рамках конкретной информационной коммуника-
ции, выстроенной в интересах системы – получателя 
информации. 

 В рамках ИК информация, с одной стороны, 
выступает как сведения, объективно отражающие 
внешний мир (образ источника информации), с дру-
гой стороны – как сведения, субъективно восприни-
маемые системой – приемником информации. 

 Любая сущность может выступать в качестве 
источника информации  в какой-либо ИК. 

 Информация о сущности, являющейся источ-
ником информации, передаваемая в рамках конкрет-
ной информационной коммуникации, частична. Све-
дения о той же сущности в других ИК могут 
проявляться по-другому. 

 Проявление любого свойства сущности В мо-
жет определяться как результат воздействия некото-
рой сущности A на сущность В. Это проявление мо-
жет рассматриваться как информация о сущности А, 
если сущность В играет роль    промежуточного уча-
стника в составе некой ИК, в которой сущность А 
выступает в качестве источника информации.  

 Одно и то же свойство сущности, будучи рас-
сматриваемо в составе разных ИК, может истолковы-
ваться по-разному. Например, в неких ИК гром и 
молния – свидетельство гнева Ильи-пророка, в дру-
гих – свидетельство электрических взаимодействий. 
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Основные информационные понятия 

 
Форма  

проявления  
информации 

Тип «носителя»  
информации 

«Носитель»  
информации 

Информация  
(образ источника  
информации) 

Летящая динамический материаль-
ный носитель (физический 
процесс) 

сигнал  динамические данные  

Спящая вещественный материаль-
ный носитель (материаль-
ный объект) 

объект (документ)  статические данные 

Творящая система с целенаправленной 
деятельностью 

деятельность системы поведение системы; вы-
бор вариантов деятель-
ности 

 
 

 Так же, как и сторонники атрибутивного под-
хода, мы утверждаем, что понятие информации мо-
жет быть связано с любой сущностью. Но не счита-
ем, что информация о некой сущности А есть 
атрибут, присущий этой сущности. Информация от-
ражается в свойствах другой сущности (например, В). 
Эти свойства присущи сущности В, это объективные 
результаты взаимодействия А и В, в них отражаются 
сведения об А. Но нельзя сказать и то, что информа-
ция об А есть атрибут, неотъемлемо присущий сущ-
ности В. Роль информации свойства сущности B 
начнут играть только в составе некой информацион-
ной коммуникации, т.е. субъективного процесса от-
ражения информации в целях некой системы с целе-
направленной деятельностью. Таким образом, 
информация может рассматриваться как атрибут, 
свойственный не сущностям, а процессам отраже-
ния сведений о свойствах, присущих сущностям. 

 В [21] И.В. Мелик-Гайказян утверждает, что 
информация есть не атрибут, объект или отношение, 
а «многостадийный необратимый во времени про-
цесс». Однако, по нашему мнению, информация 
есть не процесс, а образ, проявляющийся  в ходе 
реализации стадий многостадийного необратимого 
во времени процесса; этими стадиями являются как 
шаги этапа отражения информационной коммуни-
кации, так и деятельность системы, воспринимаю-
щей информацию.  

Информационная коммуникация определяется как 
передача информации от источника к получателю. 
Однако использование здесь выражения «передача 
информации» есть акт метонимического использова-
ния слова «передача». На самом деле выполнение 
последовательности шагов ИК есть последователь-
ность операций создания очередного образа источ-
ника информации, которая метонимически воспри-
нимается как последовательность переходов образа 
от сущности к сущности и, в конечном счете, как 
передача этого образа7.  

                                                 
7 Сравните: В молекулярной биологии термин «Переда-
ча сигнала» относится к любому процессу, при помощи 
которого клетка превращает один тип сигнала или сти-
мула в другой. 

Есть, однако, ситуация, в которой данная метони-
мия фактически неуместна. Речь идет о достаточно 
распространенном утверждении, будто информация 
обладает неким специфическим свойством: при пе-
редаче информации от сущности А к сущности В (в 
отличие от передачи яблока) информация, переда-
ваемая сущности В, остается и у сущности А.  
Некоторые авторы даже считают такое свойство  
основополагающим для определения понятия 
«информация». Например, в [22] утверждается: 
«Любое взаимодействие между объектами, в про-
цессе которого один приобретает некую субстанцию, 
а другой ее не теряет, называется информационным 
взаимодействием. Такое взаимодействие является не-
симметричным. Передаваемая при этом субстанция 
называется информацией».   

Однако, во-первых, информация не есть субстан-
ция, во-вторых, происходит не передача чего-то, а 
создание нового образа источника информации. По-
этому называть метонимически этот процесс «пере-
дачей» допустимо и достаточно выразительно. Но 
сравнивать «передачу информации» с «передачей 
материального предмета» столь же неуместно, как 
сравнивать «внимательно внимающую аудиторию» с 
«ремонтируемой аудиторией». Более точным было 
бы говорить, что при «передаче информации» сущ-
ность А выступает как образец, а сущность В – как 
результат копирования этого образца.    

«ТВОРЯЩАЯ» ФОРМА ИНФОРМАЦИИ. 
ВОСПРИЯТИЕ СМЫСЛА  

Восприятие – это процесс взаимодействия сигнала 
с воспринимающей системой, процесс, при котором 
свойства сигнала влияют на изменение поведения 
системы, на выбор вариантов ее действия. Такая ре-
акция на сигнал и есть выявление смысла восприни-
маемой информации. 

«Единственный способ овладеть смыслами – их 
понимание» [4, с. 17]. Осознание смысла происходит 
в процессе восприятия: «творящая» роль привлекае-
мой информации заключается в том, что значения 
свойств принимаемого сигнала сопоставляются с су-
ществующей в системе внутренней моделью внешне-
го мира, и по результатам этого сравнения определя-
ется выбор варианта дальнейших действий. 
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Сопоставление с внутренней моделью отмечается 
в определениях таких видов восприятия как понима-
ние, мышление. Так, в [23] понимание определяется 
как «универсальная операция мышления, представ-
ляющая собой оценку объекта (текста, поведения, 
явления природы) на основе некоторого образца, 
стандарта, нормы, принципа и т.п.» 

А в [24, с. 175] В.И. Лощилов так объясняет меха-
низм информационных взаимодействий через явле-
ние «семантического резонанса»: «Процесс мышле-
ния – это, по сути дела, процесс перехода от одного 
образа к другому при соблюдении обязательного 
требования: источник сигнала должен быть подобен 
образу, имеющемуся у субъекта, причем, чем больше 
параметров (до определенного порога) совпадает, тем 
резонанс выше». 

Простейшим примером операции выбора может 
быть операция типа «если – то»: если <Условие> то 
<Действие1> иначе  <Действие2>.  Здесь <Дейст-
вие1> и <Действие2> – это выполнение некоторых 
актов деятельности «в соответствии с законами фи-
зики и химии», а  <Условие> – это некоторое выра-
жение, в котором сравниваются значения каких-то 
параметров деятельности, осуществляемой системой, 
с информацией (сведениями) об объекте деятельно-
сти. Простейший вид условия – проверка истинности 
равенства pi = ak, где pi – это значение некоего пара-
метра системы S, а ak обозначает значение некоего 
свойства объекта А (информацию об А).  

Итак, в системе S должно анализироваться значе-
ние ak, однако, на информационный вход S поступает 
сигнал E, системе доступны значения свойств этого 
сигнала, а не объекта А. Следовательно, для того, 
чтобы проанализировать <Условие>, система S 
должна уметь декодировать поступающие сведения, 
т.е. по значению ek некоего свойства сигнала E уметь 
определять значение ak того  свойства объекта А, ко-
торое участвует в анализе <Условия>. Необходимые 
для этого знания и умения должны быть описаны во 
внутренней информационной базе системы S.  

В приведенной нами формуле С = F(A,I(A)) фигу-
рирует I(A) – привлекаемые сведения о свойствах ре-
сурса А. Однако в реальности объем привлекаемых 
для анализа сведений может быть значительно шире: 
здесь могут быть сведения о состоянии окружающей 
среды, об объектах, с которыми взаимодействует 
(или взаимодействовал) объект А, прогноз состояний 
объекта А и пр. Часть из этих сведений может быть 
получена с помощью рецепторов системы S в про-
цессе реализации ею своей деятельности, другие же 
сведения система черпает из внутренней информаци-
онной базы или из информационных баз, внешних по 
отношению к ней. 

Информационная база (ИБ)  должна включать 
описание некой модели внешнего мира, описание 
структуры информационной коммуникации. Должны 
также присутствовать данные о структуре самой сис-
темы S, алгоритмах обработки, стандартных реакци-
ях системы (безусловные и условные рефлексы) и пр. 
В процессе выявления привлекаемых сведений в ин-
формационном поле самой системы S порождаются 

внутренние информационные коммуникации, опре-
деляются их источники и получатели информации. 

Состав информации, заключенной в информаци-
онной базе, задачи по ее обработке в системе опреде-
ляются уровнем организации этой системы. Охаракте-
ризуем состав информации в ИБ, опираясь на 
классификацию систем, приведенную в книге М. Гай-
деса [25]. Самые простые задачи, решаемые систе-
мой, воспринимающей информацию, это выбор вари-
антов действия в ответ на то или иное воздействие из 
заранее определенного набора возможных действий. 
В ИБ системы заложены сведения о параметрах воз-
можных воздействий, на которые может реагировать 
система. С ростом сложности систем и решаемых 
ими задач расширяется и состав данных в ИБ. Для 
того, чтобы система могла реагировать не только на 
внешние воздействия, но и на внешние ситуации, в 
ИБ должна иметься «база знаний», содержащая опи-
сание различных ситуаций вокруг системы и оценку 
значимости этих ситуаций для достижения цели, а 
также «база решений» – набор готовых решений в 
зависимости от ситуации и прогноза. Такие системы 
встречаются в животном мире, их реакции основаны 
на ограниченном количестве  сложных рефлексов 
(инстинктов). Система с самообучением должна 
уметь распознать встреченную ситуацию как новую, 
уметь вырабатывать решения, соответствующие но-
вой ситуации, и включать необходимые описания в 
«базу знаний» и в «базу решений». Подобную дея-
тельность выполняет кора головного мозга, имею-
щаяся у человека и высокоорганизованных живот-
ных. Обучение происходит на реальных примерах.  
Результат самообучения – возникновение рефлексов 
на новые раздражители. 

Система с первой сигнальной системой должна 
уметь распознавать реальную ситуацию на основе 
модели этой ситуации, использующей абстрактные 
объекты и условные сигналы. Это выполняется с ис-
пользованием «базы абстракций и условных сигна-
лов». Распознавание реального внешнего воздейст-
вия, объекта или ситуации на основе ситуационного 
условного сигнала (позы, звука, движения, какого-
либо действия), непосредственно улавливаемого ор-
ганами чувств, может выполнять первая сигнальная 
система. Абстрагирование некой ситуации условным 
сигналом, т.е. занесение необходимых сведений в  
«базу абстракций и условных сигналов» производит-
ся в момент их возникновения. Использование ус-
ловных сигналов приводит к выработке условных 
рефлексов. Системы с первой сигнальной системой 
присущи животным и человеку. База абстракций 
конкретного существа накапливается в его мозгу как 
его личные, но не общественные знания. 

В системах со второй сигнальной системой воз-
можно распознавание реального внешнего воздейст-
вия, объекта или ситуации на основе сигналов, пред-
ставленных в знаковой системе языка. Благодаря 
этому происходит  накопление общественного зна-
ния за счет возможности накопления базы знаний и 
базы абстракций вне головного мозга в виде данных. 
Такие системы присущи только человеку. 
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В процессе обработки информации восприни-
мающей системой ее различными подсистемами мо-
гут выполняться разнообразные преобразования дан-
ных, извлекаемых из информационной базы. Эти 
подсистемы сами могут быть системами с целена-
правленной деятельностью по  преобразованию ин-
формационного ресурса. Можно выделить два «ре-
сурсных» вида обработки информации – формальная 
и содержательная. 

Формальная обработка фактически означает преоб-
разование разных видов материального представления 
информации (как динамических, так и статических 
данных) из одного в другой. Эти преобразования тако-
вы, что они не затрагивают смысл информации, а ме-
няют только форму ее представления. Примеры: преоб-
разование динамических данных сигнала в статические 
данные (т.е. в совокупность знаков на материальном 
носителе), копирование данных, ввод и вывод дан-
ных и пр. Привлекаемой информацией, поступающей 
на информационный вход такой системы, являются 
сведения о структуре, форматах данных, юридиче-
ском статусе  данных и пр. Такие сведения принято 
называть метаинформацией или метаданными. При 
формальной обработке исходные данные (обозначе-
ние сущности, обозначение свойства, значение свой-
ства) преобразуются в другое значение того же свой-
ства той же сущности.  

Содержательная обработка предусматривает ана-
лиз смысла обрабатываемой информации, преобразо-
вание информации по разным алгоритмам, генерацию 
новой информации. В процессе многоступенчатой со-
держательной обработки различные подсистемы могут 
анализировать смысл перерабатываемой информации, 
формировать новые информационные структуры, ре-
зультаты обработки одних элементов информации 
использовать в качестве привлекаемой информации 
при преобразовании других элементов и т.п. Но ре-
зультатом такой обработки являются,  в конце концов, 
некие данные или сигнал. Если операция содержатель-
ной обработки используется на одном из промежуточ-
ных шагов в составе некой информационной коммуни-
кации, то эта операция выступает как преобразование 
информации из одного представления в другое (хотя и 
представление другой структуры). 

Примером содержательной обработки является 
выработка знаний. Знания – это «результат познава-
тельной деятельности, система приобретенных с ее 
помощью понятий о действительности» [26]. Позна-
вательная деятельность – это и есть содержательная 
обработка информации. А результат этой обработки 
есть выходная информация, знание, представленное 
как «структурированная информация, т. е. связанная 
причинно-следственными и иными отношениями и 
образующая систему» [27]8.  

                                                 

8 Сравнение информации и знаний: «Информация приоб-
ретается, будучи произнесенной, тогда как знания могут 
быть приобретены только при обдумывании» [28]. 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ  
(«ЛЕТЯЩАЯ» ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ)  

Любая информационная коммуникации включает 
шаги передачи информации с помощью сигнала от 
одного объекта к другому. Взаимодействие подобно-
го вида называется «передача информации по кана-
лам связи». Каналы, по которым сообщения воспри-
нимаются органами чувств животных и людей, 
называются сенсорными. Кроме того, в деятельности 
человека широко используются искусственно соз-
данные технические каналы передачи сообщений.  

Типовая схема системы, реализующей передачу 
информации по каналам связи, приведена, например, 
К. Шенноном (рис. 6). 

Схема на рис. 6 иллюстрирует передачу информа-
ции от объекта источник информации к объекту ад-
ресат. При этом, в отличие от нашей статьи, здесь 
под источником информации понимается не тот объ-
ект, информация о котором передается по системе 
связи, а тот объект, который генерирует сообщение, 
которое должно быть передано на приемник. Для то-
го, чтобы не вносить путаницы, будем далее, имея в 
виду систему связи употреблять вместо термина ис-
точник информации термин источник сообщения. 
Например, артиллерийский наблюдатель –  источник 
сообщения о координатах цели, являющейся источ-
ником информации. Не исключено, что в некой ин-
формационной коммуникации источник сообщения 
играет роль источника информации. 

Под адресатом понимается некое «устройство» 
(человек или аппарат), для которого предназначено 
сообщение. В роли адресата может выступать некая 
система с целенаправленной деятельностью, привле-
кающая информацию, содержащуюся в сигнале для 
воздействия на ход своей деятельности, либо система 
обработки информации, преобразующая динамиче-
ские данные сигнала в статические данные на веще-
ственном материальном носителе.  

Таким образом, схема на рис. 6 может представ-
лять реализацию как некой информационной комму-
никации целиком, так и (чаще) отдельных её фраг-
ментов.   

Передатчик некоторым образом перерабатывает 
сообщение в сигналы, соответствующие характери-
стикам определенного канала. Например: сообщение, 
передаваемое звуковым сигналом, преобразуется в 
пропорциональный ему электрический ток; буквы 
алфавита преобразуются в коды азбуки Морзе (сово-
купности точек и тире). Подобное преобразование 
называется кодированием сообщения. Канал – это 
среда, используемая для передачи сигнала от пере-
датчика к приемнику, который выполняет операцию 
декодирования, т.е. восстановления сообщения по 
сигналам. Каналом может быть пара проводов, коак-
сиальный кабель, полоса радиочастот, луч света, воз-
душная среда и т.д.  

В [29] К. Шеннон рассматривает процесс связи 
именно с информационной точки зрения как процесс 
передачи «сообщения», представляющего собой или 
дискретную последовательность «букв», или некоторую 
непрерывную функцию времени, или их комбинацию.  
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Рис. 6. Общая схема системы связи по К. Шеннону [29, с. 245] 

 
 

При этом «задача связи состоит в точном или 
приближенном воспроизведении в некотором месте 
сообщения, выбранного для передачи в другом мес-
те». Далее К. Шеннон отмечает: «Часто сообщения 
имеют значение, т.е. относятся к некоторой систе-
ме, имеющей определенную физическую или умо-
зрительную сущность, или находятся в соответст-
вии с некоторой системой. Эти семантические 
аспекты связи не имеют отношения к технической 
стороне вопроса».  

Работы К. Шеннона – пример информационного 
подхода к проблемам передачи сигналов по каналам 
связи, хотя собственно определение информации он 
не давал. Рассмотрим некоторые «информационные» 
аспекты, связанные с его работами. 

Во-первых, в качестве предметов рассмотрения 
выступают не физические характеристики (частота, 
амплитуда) передаваемых сигналов, а информаци-
онные: различие между точкой, тире и пробелом в 
телеграфной азбуке Морзе; различие между нулем 
и единицей в двоичных системах; искажение, т.е. 
такое изменение физических характеристик, кото-
рое приводит к ошибке в значении передаваемого 
символа, и т.п.  

Во-вторых, операция передачи информации по 
каналу связи, по сути есть часть некой информаци-
онной коммуникации, один из шагов её этапа отра-
жения. Эта операция кроме переноса информации в 
пространстве выполняет ее преобразование из одного 
представления в другое.  Можно считать, что система 
связи есть система, выполняющая деятельность по  
формальной обработке ресурса, которым является 
информация, выдаваемая источником сообщений. 
Для такой деятельности, действительно, важны не 
семантические аспекты передаваемой информации, а 
только ее представление.     

В-третьих, для оценки интенсивности потока дан-
ных в канале связи К. Шеннон предлагает оценивать 
«связанность» символов друг с другом, например, 
учитывать вероятности появления одних символов 
после других. Для такой оценки он использовал 
понятие степени неопределенности выдачи одного 
символа после другого, которое определялось с ис-
пользованием понятия энтропии. Энтропию источ-
ника сообщений К. Шеннон назвал «количеством 
информации». 

В-четвертых, формула вычисления энтропии со-
держит логарифмы и для вычислений по этой фор-
муле удобно использовать логарифмическую меру. 

Если основанием логарифма является 2, то единицей 
такой меры является бит. Поэтому определенное К. 
Шенноном количество информации измеряется в би-
тах. В то же время в соответствии с конструктивными 
особенностями вычислительной техники представление 
данных в памяти компьютера осуществляется в двоич-
ной системе, единицей которой тоже является бит. Это 
обстоятельство у некоторых авторов вызывает не-
правомерное смешение понятий «количество инфор-
мации» и «объем информации», т.е. «объем памяти 
для хранения данных». 

И, наконец, последнее. К. Шеннон не определил, 
что такое «информация», но использовал понятие 
«количество информации» для характеристики неоп-
ределенности знаний о возможных ситуациях, возни-
кающих на входе системы. Для оценки работы такой 
системы ему потребовалась информация не об от-
дельных сообщениях, а обо всей «популяции» воз-
можных сообщений, о среде функционирования сис-
темы связи. Такой информацией являются сведения о 
вероятностях выдачи источником сообщений от-
дельных символов и сочетаний символов. Опираясь 
на эти сведения, можно, например, определить такую 
систему кодирования входной информации, которая 
позволяет достичь максимальной скорости передачи 
информации. Следовательно, можно говорить о не-
кой системе, деятельность которой состоит в «проек-
тировании» системы связи. Информацией, которую 
привлекает «проектирующая» система, являются 
вышеупомянутые вероятности, а также статистиче-
ские оценки «популяции» (энтропия, «количество 
информации» и пр.)   

Теоретические построения, связанные с решением 
задач, подобных тем, что рассмотрены в работах К. 
Шеннон, стали оправданно, но необоснованно назы-
вать «теорией информации». «Оправданно» потому, 
что впервые на основе рассмотрения именно инфор-
мационных, а не физических аспектов удалось ре-
шить задачи устранения избыточности передаваемых 
сообщений и передачи сообщений с минимальными 
искажениями по каналам связи с шумом. Например, 
«Шеннон доказал, что по любому каналу связи воз-
можна передача информации без искажений, если 
скорость передачи меньше пропускной способности 
канала. Это явилось для инженеров-связистов сенса-
цией, так как до работы Шеннона инженеры были 
убеждены, что уменьшить искажения сигналов при 
действии помех можно только путем уменьшения 
скорости передачи информации» [30]. 
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А «необоснованно» потому, что эта теория рас-
сматривает только часть вопросов, связанных с поня-
тием «информация», только то, что связано с реали-
зацией лишь некоторых шагов информационной 
коммуникации, оставляя в стороне многое другое, в 
том числе все, что связано со смыслом, с содержани-
ем передаваемой информации.  Это понимал и сам  
К. Шеннон, который в своей основополагающей ста-
тье 1948 года [29] хотя и пишет об информации, но 
статью назвал «Математическая теория связи»  
(«A mathematical theory of communication»). Да и по-
том явно пишет об этом в [31]. Поэтому, может быть, 
лучше было бы называть эту теорию не теорией ин-
формации, а теорией передачи информации. 

Изложенное никоим образом не принижает значе-
ние этой теории, в развитие которой внесли вклад 
крупнейшие ученые (Н. Винер, А.Н. Колмогоров, 
В.А. Котельников, К. Шеннон и многие другие) и в 
которой открытие новых закономерностей передачи 
информационных сообщений привело к впечатляю-
щим достижениям в деле быстрого и глобального 
развития телекоммуникаций (см., например, [30]). 

ХРАНИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
(«СПЯЩАЯ» ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ) 

Особая роль этой формы проявления информации – 
перенос информации во времени. Способность мате-
риальных объектов длительное время сохранять не-
изменными значения своих характеристик обеспечи-
вает возможность реализации информационных 
коммуникаций в режиме отложенного общения.  

Режим отложенного общения, способность вос-
принимать накопленную информацию, используя 
возможности второй сигнальной системы, являют-
ся характерными признаками систем (в том числе 
технических  и социальных), реализующих дея-
тельность человека.  

Совокупность свойств материального объекта D 
может выступать в роли хранимой информации толь-
ко в том случае, когда этот объект рассматривается 
как элемент  некой информационной коммуникации, 
реализованной в режиме отложенного общения.  

На первом этапе реализации такой ИК информа-
ция, перемещаемая посредством сигналов, регистри-
руется на материальных объектах в форме данных D. 
При этом каждому «сообщению» (протяженному во 
времени участку процесса-сигнала, имеющему при-
знаки начала и конца) соответствует некоторая «пор-
ция данных» (или «текст») – протяженная в про-
странстве область материального носителя, имеющая 
признаки, позволяющие отграничивать ее от других 
областей, с другими «текстами». Данные D – это та 
«порция данных», которая нужна будет восприни-
мающей системе S на втором этапе информационной 
коммуникации. Эта «порция данных» воспринимает-
ся как некая совокупность проявлений свойств мате-
риального носителя, выступающая в роли «текста», 
т.е. знака, сопоставленного полученному сообщению.  

Можно отметить три варианта реализации пер-
вого этапа ИК в случае отложенного общения: не-
преднамеренное, формализованное, произвольное 
отражение. 

Непреднамеренное отражение – это результаты 
всех происходящих в реальном мире взаимодейст-
вий. Например, поваленный лес в районе падения ме-
теорита или следы, оставленные зайцем на снегу.  

Для того чтобы эти результаты были использова-
ны как данные на втором этапе некой ИК, необходи-
мо выполнить промежуточную деятельность по вы-
делению этих результатов, осознанию их структуры, 
занесению их в память мозга или на некоторый мате-
риальный носитель (т.е. превратить их в семантиче-
скую информацию). 

Формализованное  отражение происходит в сис-
темах, в которых предполагается, что одни процессы 
используют результаты других процессов. Например, 
использование одним организмом наследственной 
информации, сформированной другим организмом. 
Или фиксация результатов деятельности в докумен-
тах, предназначенных для дальнейшей деятельности. 
Такова, например, статистическая отчетность о дея-
тельности предприятия.  

Произвольное отражение – это отражение резуль-
татов духовной или мыслительной деятельности че-
ловека в виде сознательно формируемых одним че-
ловеком сообщений, фиксируемых на материальных 
носителях в виде «текстов», предназначенных для 
последующего их восприятия другим человеком.   

Вся хранимая в мире информация может истолко-
вываться как совокупность результатов первых эта-
пов различных информационных коммуникаций. Вся 
сущая действительность может представляться как ре-
зультат непреднамеренного отражения. Формализован-
ное отражение – это обширная совокупность сведений 
о регламентированной, организованной научной, про-
изводственной, социальной деятельности человека. 
Произвольное отражение охватывает огромное количе-
ство различных неформализованных результатов дея-
тельности человека, в том числе – творческой. 

Для того чтобы эти результаты могли использо-
ваться на дальнейших этапах коммуникации, необ-
ходимо, чтобы вся хранимая информация была как-
то структурирована, чтобы одни системы понима-
ли, куда положить результаты, а другие знали, где 
и как их взять.  

Эти вопросы подробно рассматривались автором 
настоящей статьи в [12]. Здесь мы только назовем 
основные положения. 

Хранимые данные фиксируются на материальных 
объектах. Основной единицей хранения является со-
вокупность данных, расположенных на одном мате-
риальном объекте. Такую совокупность обычно свя-
зывают с понятием «документ». Каждая такая 
совокупность должна каким-то образом отличаться 
от других, иметь идентифицирующие ее признаки. 
Документом называется идентифицируемый объект, 
содержащий некоторую информацию, отображае-
мую в виде статических данных.  

В качестве идентифицируемого объекта может 
выступать либо отдельный идентифицируемый мате-
риальный объект, либо совокупность материальных 
объектов, идентифицируемая как один объект, либо об-
ласть на идентифицируемом материальном объекте, 
содержащая идентифицируемый фрагмент данных. 



 

ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2018. № 8 15 

Документ представляет собой особый тип матери-
альных объектов: «Документ – это объект, отли-
чающийся от обычного объекта тем, что он со-
держит информацию». В соответствии с этим 
интерес к документу может проявляться двояко: «что 
это за информационный объект» и «про что он».   

Роль документа в социальной деятельности в  [32, 
с. 95, 98] определяется следующим образом: «Под 
документом в рамках общей теории документа мы 
понимаем информационное сообщение, зафиксиро-
ванное на материальном носителе и включенное в 
информационно-документационную систему с по-
мощью метаинформации, содержащейся в реквизи-
тах». Под информационно-документационной систе-
мой понимается «искусственно созданная сложная 
система социальной информации, в рамках которой 
происходит  информационное и документационное 
обеспечение социальной деятельности».  

Разные информационно-документационные сис-
темы могут предъявлять дополнительные требования 
к понятию «документ» и к способам его идентифика-
ции: к юридическим, управленческим, научным и 
другим документам. 

Понимание информации, извлекаемой восприни-
мающей системой из документа, опирается на внут-
реннюю структуру данных документа: «свободный» 
текст или текст  структурированный, организован-
ный по определенным правилам. Основной содержа-
тельной единицей информации является тройка (три-
плет) сущность – свойство – значение («У сущности 
A свойство а имеет значение α»). В случае форма-
лизованного отражения, как правило, используют-
ся структуры данных, явным образом поддержи-
вающие такое «тройственное» представление 
данных. Например, такова реляционная модель 
данных, такие же триплеты используются в RDF 
для описания модели представления мира в той 
или иной онтологии [33]. 

В случае «свободного» текста воспринимающая 
система может иметь разные, не всегда очевидные 
способы выявления основных единиц информации и 
элементов соответствующих триплетов. Например, 
герой рассказа американского фантаста А. Азимова 
«Остряк», общаясь с неким Супермозгом, не смог 
определить свойства понятия «анекдот», вместо это-
го стал рассказывать Мозгу разные анекдоты, а тот 
уже сам сумел осознать, что это за сущность, опреде-
лить ее свойства, их значения и смысл. 

Манипулирование данными. Специфика ин-
формационной коммуникации с отложенным обще-
нием заключается в том, что первый этап коммуника-
ции (накопление данных) и второй этап (потребление 
данных) происходят не только неодновременно, но и 
несогласованно. Накопление информации осуществ-
ляют одни системы, а потребление ее выполняется 
другими системами. Только в некоторых случаях 
формализованного отражения процессы накопления 
и потребления информации четко согласованы по 
месту, времени и форме представления данных. Чаще 
же накапливаемые данные фиксируются в виде, дос-
тупном далее для разных потребителей, а потреби-
тель, как правило, должен найти среди накопленных 

данных именно тот фрагмент данных, который необ-
ходим ему в данном конкретном случае.  

Манипулирование информацией реализуется ис-
полнением различных информационных процессов. 
Это процессы получения, создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения, 
представления и использования информации. Оха-
рактеризуем некоторые из них. 

Накопление данных воспринимающей системой 
заключается в преобразовании  входного информа-
ционного ресурса (динамических данных входного 
сигнала) в совокупность статических данных и раз-
мещении этой совокупности на вещественном мате-
риальном носителе, выполняющем роль носителя 
внутренней информационной базы  (ИБ) системы 
(таким носителем может быть и мозг). Важнейшей 
задачей при этом является занесение в ИБ системы 
только новой для этой системы информации. Необ-
ходимо уметь осознать, является ли поступившая 
информация новой, точнее, какая часть поступившей 
информации является новой, и как включать эту но-
вую информацию в ИБ. Другой важной функцией 
накопления является создание вспомогательной ин-
формации о составе накопленной информации и её 
размещении в ИБ системы.  

Поиск информации. Эта операция в каком-то 
смысле обратна операции накопления. Задача по-
иска – найти в информационной базе сведения о 
некоторой сущности (сущностях). Здесь мы рас-
смотрим только аспекты поиска, присущие искус-
ственно созданным автоматизированным инфор-
мационным системам.  

Основой автоматизированной информационной 
системы является база данных (БД), содержащая ин-
формацию о той или иной предметной области. Эта 
информация представляется как описание некоторого 
множества объектов и отношений (связей) между 
ними. К таким множествам объектов относятся «соб-
ственно базы данных, сайты Интернета, регистры, 
каталоги, реестры, кадастры, библиотечные и архив-
ные фонды, электронные издания, электронные му-
зеи, электронные карты и др.» [34, с. 12]. 

Структурно база данных рассматривается как со-
вокупность  записей, каждая из которых является 
описанием некоторого объекта предметной области.  

Описываемые объекты могут быть двух видов – 
документы и не документы, т.е. прочие (материаль-
ные, мыслимые и другие) объекты. Принципиальная 
разница между этими видами в том, что описание 
обычного объекта (не документа) представляется как 
совокупность значений существенных свойств этого 
объекта. А описание документа – это описание его 
как обычного объекта (т.е. совокупность значений 
его свойств, в том числе идентифицирующих), плюс – 
некоторое описание текста  документа, его содер-
жания (в частном случае «некоторое описание» мо-
жет быть и полным текстом документа).  

Поэтому можно рассматривать два типах баз дан-
ных: документальные и объектографические. 
Объектографические БД содержат описания обыч-
ных объектов, документальные – описания объек-
тов-документов. 
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В соответствии с этим для поиска в информаци-
онной базе сведений об объекте необходимо указать 
значения некоторых свойств искомого объекта. Для 
поиска объекта-документа следует указывать значе-
ния некоторых свойств этого объекта, и/или характе-
ристику информации, записанной на этом объекте.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

До сих пор мы старались излагать соображения об 
информации с точки зрения как можно более широ-
кой, не касаясь конкретных особенностей, связанных 
с информационными проявлениями  в той или иной 
предметной области (ПО). Но в каждой ПО – науке, 
области деятельности – могут проявляться различные 
особенности того, как информация представляется, 
преобразуется и используется. Учет этих особенно-
стей, видимо, и следует называть «информационным 
подходом в конкретной ПО». 

Как пишет Э.П. Семенюк  «Существо информа-
ционного подхода составляет общая ориентация учё-
ного на анализ именно информационной плоскости 
объекта изучения. Основное содержание этого под-
хода заключается в выделении и исследовании ин-
формационного аспекта самых различных явлений 
действительности, органически дополняющего собой 
вещественный и энергетический аспекты (познание 
которых началось значительно раньше и потому на-
копило уже немалые традиции)» [35, с. 9]. 

Как уже отмечалось, примером информационного 
подхода к проблемам теории связи могут служить 
работы К. Шеннона. Выявление роли именно информа-
ционных, а не физических характеристик передаваемых 
сигналов позволило изменить взгляд на проблемы ко-
дирования, решить важнейшие задачи по сокращению 
избыточности и повышению помехоустойчивости при 
передаче сообщений по каналам связи. 

Иногда «информационная терминология» заменя-
ет и уточняет существовавшие ранее информацион-
ные по сути представления. Например, сигнальные 
системы И.П. Павлова, служившие для раскрытия 
механизма условных рефлексов, стали именоваться 
информационными системами.    

Следует отметить, что информационный подход 
характеризуется не только применением «информа-
ционного взгляда» на суть и роль основных понятий 
той или иной  предметной области или области дея-
тельности. Необходимо обратить внимание на выявле-
ние «информационного обеспечения» типичных про-
цессов деятельности, присущих той или иной 
предметной области. Для этого необходимо осознание 
и изучение следующих «информационных аспектов»:  

 виды основных сущностей (объектов, процес-
сов, явлений), присущие данной ПО; свойства этих 
сущностей; 

 виды взаимодействий между этими сущностя-
ми; 

 виды деятельности по преобразованию матери-
альных сущностей; свойства сущностей, сведения о 
которых влияют на выполнение этой деятельности; 

 виды деятельности по преобразованию инфор-
мации, используемые в данной ПО; 

 виды процессов, могущих выполнять передачу 
сведений в информационных коммуникациях (т.е. 
выступать в роли сигналов); 

 виды материальных носителей, используемых 
для хранения данных и др. 

Кроме того, следует определить аспекты, связан-
ные с использованием современных автоматизиро-
ванных средств обработки данных:  

 технические характеристики используемых 
сигналов, средства работы с сигналами; 

  способы идентификации сущностей; 
 структуры информационных баз, призванных 

хранить информацию о сущностях рассматривае-
мой ПО; 

 возможности по отображению информацион-
ных объектов в воспринимаемом человеком виде; 

 методы моделирования процессов деятельно-
сти и др. 

Некоторые из перечисленных аспектов в том или 
ином виде в различных сочетаниях рассматриваются 
в конкретных предметных областях. В соответствии 
с этим «появились десятки частнонаучных определе-
ний информации, приспособленных к нуждам фи-
зиологии, психологии, социологии и других частных 
наук» [2, с. 57].  Различие в предметной области, в 
том, какие сведения характерны для этой области, 
объясняет различие в представлениях об информации 
научной, медицинской, социальной, и пр.  

В качестве примера сошлемся еще раз на исполь-
зование информационных понятий в работах К. Шен-
нона. Здесь предметная область – системы связи. А в 
качестве информации выступают не сведения, содер-
жащиеся в сообщениях, и не сведения об отдельных со-
общениях, их структуре, размерах и пр., а статистиче-
ские сведения о всей «популяции» сообщений, 
которые могут возникнуть в системе связи.  

Ситуации, когда в качестве информации о сущно-
стях некой предметной области рассматриваются 
оценки, полученные методами математической ста-
тистики, достаточно распространены. Это происхо-
дит тогда, когда изучаются стохастические явления, 
когда конкретные проявления свойств  характеризу-
ются множественностью вариантов их реализации. Но 
бывает, когда не только свойства сущностей, но и зако-
номерности, сами сущности как таковые, и их свойства 
выявляются в процессе статистического анализа (мето-
ды Big Data, когнитивная лингвистика). Недаром мате-
матическую статистику определяют как «теорию из-
влечения информации из измерений» [36, с. 88]. 

Огромная, разветвленная предметная область – 
это проблемы бытования, обращения, использования 
информации в человеческой жизни и деятельно-
сти. Информация, опосредованная деятельностью 
человеческого мозга, называется семантической. 
«В гуманитарных науках под информацией пони-
мают результаты деятельности мыслящей материи, 
закрепленные в семиотических системах… Все то, 
что создано человеческим замыслом и закреплено в 
знаковой форме, сохранено в ней, передано, принято, 
усвоено другими людьми как результат деятельности 
мысли, принято называть семантической информа-
цией» [37].  
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Рис. 7. Информационные коммуникации и семантическая информация 
 
 

А.В. Соколов особо подчеркивает осмысленность 
сообщений семантической информации: «Семанти-
ческая информация – смысловое сообщение, выра-
женное знаками (одним знаком или их организованной 
последовательностью). Под смыслом сообщения пони-
маются знания, умения, эмоции, волевые побуждения, 
фантазии, являющиеся продуктами индивидуальной 
психической деятельности, которые могут быть поняты 
другими людьми. Понимание – необходимое условие 
движения семантической информации» [2, с. 38].  

Отметим, что эта информация в некотором смыс-
ле вторична, она есть результат ментальной деятель-
ности по осмыслению первичной информации, по-
ступающей из реального мира. «Имеет место 
следующая причинно-следственная цепочка: Реаль-
ные объекты («жизненный мир») – Отражение – 
Субъективные смыслы (сознание субъекта) – Выра-
жение – Семантическая информация (коммуникаци-
онное сообщение» [Там же, с. 252]. Эта цепочка, в 
частности, показывает путь включения в  осмыслен-
ную человеческую практику результатов непредна-
меренного отражения информации.  

Информационные коммуникации, позволяющие 
реализовать указанную причинно-следственную це-
почку,  показаны на рис. 7. ИК1 обеспечивает накоп-
ление информации в сознании субъекта1 (источни-
ком информации является «жизненный мир»), ИК2 
передает эту информацию субъекту2 (источник ин-
формации – субъект1). Если же субъект2 желает оце-
нить не только то, что сообщает ему субъект1, но и на 
основании чего он это делает, ему следует выстроить 
ИК3, в которой этап отражения охватывает все преоб-
разования информации от блока1 до блока4. 

Важнейшим компонентом семантической инфор-
мации является информационная база общественных 
знаний – совокупность результатов деятельности 
мыслящей материи, осмысленных статических дан-
ных, накапливаемых вне мозга людей. Эта база обес-
печивает реализацию различных ИК в режиме отло-
женного общения. Именно такой режим привлечения 
информации становится все более распространенным 
в современной деятельности: в цифровой экономике, 
деятельности информационных служб, разнообраз-
ных использованиях Интернета и пр. 

Однако, обсуждение проблем семантической ин-
формации – это уже не есть тематика настоящей статьи. 

Здесь же нами информация трактуется как сово-
купность сведений о свойствах каких-то сущностей 
рассматриваемой предметной области. Это вполне 
естественный и очевидный взгляд при изучении ка-
кой-нибудь производственной предметной области. 
Но «Неужели Пушкин – это тоже информация?» – 
такой вопрос обсуждает в [38, с. 1029] Е.Л. Немиров-
ский. Мы вместе с ним ответим: «Да, и Пушкин, и 
Лермонтов – это информация». И речь идет, напри-
мер, не только о тех сведениях, характеризующих  
М. Щербатову, которые приведены в процитирован-
ных в начале статьи лермонтовских строках. Речь 
идет и о тончайшей, завораживающей очарователь-
ности этих строк. Но каковы же «предметная об-
ласть» и те системы, для которых эта очарователь-
ность есть «сведения, влияющие на деятельность 
системы в познании мира»!!! 

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Информация неразрывно связана с информаци-
онной коммуникацией. Нет информации без ком-
муникации.  

Свойства материальных сущностей отражают ин-
формацию, т.е. выступают в роли динамических или 
статических данных только тогда, когда эти сущности 
рассматриваются как элементы некой информацион-
ной коммуникации. В частности, все разнообразные 
совокупности хранимых данных, накопленные в про-
цессе деятельности человечества, могут рассматри-
ваться как информация только постольку, поскольку 
процессы генерации этих данных играют роль перво-
го этапа неких (еще не реализованных, но предпола-
гаемых) информационных коммуникаций, реализуе-
мых в режиме отложенного общения.  

Передача информации в рамках промежуточных 
шагов информационной коммуникации (на этапе от-
ражения) осуществляется путем воздействия одних 
сущностей на другие. Это воздействие может осуще-
ствляться: 

 либо в результате непосредственного физи-
ческого взаимодействия, когда значения свойств од-
ной сущности непосредственно влияют на значения 
свойств другой сущности; 

отражение 1 

ИК1 

ИК3

ИК2

восприятие 1 восприятие 2 отражение 2
(выражение)

2

 
Материальный  
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3

 
Субъективные  

смыслы в сознании 
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1
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4
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либо как воздействие сигнала на некую систему с це-
ленаправленной деятельностью, которая обрабатыва-
ет сигнал как информационный ресурс. В процессе 
этой обработки привлекается информация из инфор-
мационной базы, в результате чего передаваемая ин-
формация приводится к необходимому структурному 
виду, т.е. отображает значения тех свойств обрабаты-
ваемых системой сущностей, которые привлекаются 
воспринимающей системой для влияния на выбор 
действий.  

Оба вида воздействий на этапе отражения могут 
расцениваться как преобразование информации из 
одного представления в другое. 

На этапе восприятия выявляется смысл, содержа-
ние привлекаемой информации в форме влияния этих 
данных на поведение воспринимающей  системы. 

Таким образом, на разных этапах реализации ин-
формационной коммуникации  информация может 
выступать в двух ролях: 

 либо, проявляясь в спящей или летящей форме, 
подвергаться преобразованиям представления, 

 либо, проявляясь в творящей форме, использо-
ваться в качестве привлекаемой информации, 
влияющей на выбор действий (поведение) исполь-
зующей ее системы. 

В Приложении представлена таблица основных 
информационных понятий, определенных в настоя-
щей статье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Основные информационные понятия 
 

Понятие Определение 
Источник информации Сущность, сведения о которой передаются получателю информации; в 

роли источника информации может выступать любая материальная или 
мыслимая сущность  

Получатель информации Система с целенаправленной деятельностью, воспринимающая сведе-
ния об источнике информации  

Свойство сущности Сторона проявления качества, некий присущий сущности  аспект не-
однородности материи и энергии и неравномерности протекания про-
цессов, взаимосвязей (отношений) с другими сущностями 

Проявление свойства Степень реализации соответствующего качества 
Значение свойства Мера проявления свойства; знак, сопоставляемый проявлению свойст-

ва; название варианта проявления свойства 
Сведения о свойстве Триада: явное или неявное обозначение сущности,  обозначение её 

свойства, значение этого свойства 
Информация Информация о некоей сущности – это сведения о ее свойствах, отра-

женные в свойствах материальных процессов и объектов или в реакции 
систем с целенаправленной деятельностью, взаимодействующих с этой 
сущностью прямо или опосредованно. Реакция такой системы есть 
субъективная интерпретация (проявление смысла) информации 

Информационная коммуни-
кация 

Процесс передачи информации от источника к получателю информа-
ции 

Передача информации Последовательность операций создания очередного образа источника 
информации, которая метонимически воспринимается как последова-
тельность переходов образа от сущности к сущности и, в конечном сче-
те, как передача этого образа 

Носитель информации Материальный объект или процесс, свойства которого отражают ин-
формацию об источнике информации 

Сигнал Материальный процесс, свойства которого отражают информацию об 
источнике информации 

Динамические данные Проявления свойств сигнала, отражающие информацию об источнике 
информации 

Статические данные Проявления свойств материального объекта, отражающие информацию 
об источнике информации 

Восприятие информации Реакция системы-получателя информации на сигнал, заключающаяся в 
выборе действий по достижению цели  
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Режимы реализации инфор-
мационной коммуникации 

Режим непосредственного общения и режим отложенного общения 
 

Информационный ресурс Информация, выраженная в материальных формах (динамические или 
статические данные), выступающая в роли ресурса, обрабатываемого 
системой с целенаправленной деятельностью 

Входная информация Информационный ресурс, поступающий на ресурсный вход системы с 
целенаправленной деятельностью 

Выходная информация Результат обработки информационного ресурса, выдаваемый системой 
с целенаправленной деятельностью 

Привлекаемая информация Информация, поступающая на информационный вход системы с целе-
направленной деятельностью, влияющая на ход деятельности системы 
по обработке ресурса 

Знание Структурированная информация, т. е. связанная причинно-след-
ственными и иными отношениями и образующая систему, результат 
содержательной обработки информации некой системой с целенаправ-
ленной деятельностью 

Семиотический взгляд на ин-
формационную коммуника-
цию 

Обозначаемая суть, свойства источника информации – это денотат; 
обозначение сути, информация, выраженная в свойствах взаимодейст-
вующей сущности (объекта или сигнала), – это знак; результат воспри-
ятия информации получателем – это концепт, смысл информации.   

Формальная обработка ин-
формационного ресурса 

Такая обработка статических и динамических данных, при которой 
смысл и информационная структура не меняются, изменяется только 
представление информации.  

Содержательная обработка 
информационного ресурса 

Обработка, в ходе которой различные подсистемы могут анализиро-
вать смысл перерабатываемой информации, формировать новые ин-
формационные структуры, результаты обработки одних элементов ин-
формации использовать в качестве привлекаемой информации при 
преобразовании других элементов и т.п. 

Документ Идентифицируемый материальный объект, содержащий информацию, 
отображаемую в виде статических данных; объект, отличающийся от 
обычного объекта тем, что он содержит информацию 

Описание свойства обычного 
объекта 

Триада: обозначение объекта, обозначение свойства, значение свойства

Описание обычного объекта Совокупность описаний свойств объекта 
Описание документа Совокупность описаний свойств документа как материального объекта 

плюс описание содержания, т.е. информации, отраженной в документе 
Объектографическая база 
данных 

База данных, содержащая описания обычных объектов (совокупность 
значений их свойств)  

Документальная база данных База данных, содержащая описания объектов-документов, т.е описание 
свойств этих объектов и описание их  содержания 

Документальный поиск Поиск документов как по значениям их свойств, так и по их содержа-
нию 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

УДК  [002:009] – 048.34 

А.Б. Антопольский  

О путях оптимизации академических  
социогуманитарных информационных ресурсов 

Обсуждаются основанные на результатах мониторинга, проведенного в 2017 г., 
способы оптимизации информационных ресурсов учреждений РАН социального и 
гуманитарного профиля. Для различных типов информационных ресурсов модели 
оптимизации предполагается реализовать в рамках проекта единой информацион-
ной системы РАН на основе их интеграции, агрегации и координации. Критерием 
оптимизации предлагается считать максимизацию результатов при заданных за-
тратах на создание информационных ресурсов. Наиболее перспективными типами 
ресурсов для  оптимизации предлагается считать каталоги, библиографические 
указатели и базы данных, электронные библиотеки, справочные и энциклопедиче-
ские, а также лексикографические  ресурсы.  

Ключевые слова: информационные ресурсы, Российская академия наук, мони-
торинг, оптимизация, интеграция, агрегация, библиография, каталоги, электрон-
ные библиотеки, справочники, энциклопедии  

Основные результаты мониторинга информаци-
онных ресурсов, созданных в учреждениях РАН со-
циогуманитарного профиля, изложены в нескольких 
наших публикациях прошлого года  [1-3]. В настоя-
щей статье, как и других работах автора, речь идет 
исключительно об информационных ресурсах,  гене-
рируемых российскими организациями. Вопрос о 
доступе к   зарубежным информационным ресурсам 
не рассматривается. 

 А теперь сделаем попытку обсудить возможные 
направления оптимизации существующего  состоя-
ния информационных ресурсов академической инфо-
сферы с учетом современных тенденций  ее развития, 
и имеющихся проблем, которые были подробно ис-
следованы в монографии [4].  Кратко  их можно 
сформулировать  следующим образом: 

 цифровизация (дигитализация) научных ком-
муникаций и ресурсов; 

 интеграционные процессы, развивающиеся в 
различных секторах информационного пространства 
и постановка задачи создания единого российского 
электронного пространства знаний [5, 6]; 

 переход к открытой  науке (открытому досту-
пу, открытым данным); 

 быстрое развитие информационных техноло-
гий (ИТ), обслуживающих инфосферу, включая се-
мантические технологии, технологии коллаборации, 
антиплагиата, Больших Данных и др.; 

 возрастание роли инфометрии в управлении 
наукой; 

 резкий рост числа каналов научных коммуни-
каций, вплоть до персональных, с одновременным 
снижением их качества и авторитетности.  

В то же время в развитии научной инфосферы в 
целом и академического сектора – в частности можно 
констатировать  наличие серьезных проблем: 

 отсутствие общепринятой модели развития 
инфосферы («образа будущего»), а также прогнозов 
ее развития, неопределенность соотношения госу-
дарственного, коммерческого и общественного сек-
торов инфосферы; 

 стохастический характер  деятельности по соз-
данию информационных ресурсов, приводящий к 
значительному дублированию многих информацион-
ных процессов; 

 крайне неудовлетворительная система управ-
ления инфосферой, включая координацию, целепола-
гание, экономику и финансы; 

 нерешенность многих правовых вопросов 
функционирования инфосферы, включая баланс ин-
тересов пользователей и правообладателей в сфере 
авторского права, судьбу «сиротских» произведений,  
режим информационных ресурсов,  распределение 
правомочий в рамках информационных коллабора-
ций и др.; 
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 отсутствие консенсуса по способам использо-
вания инфометрии для оценки  эффективности науч-
ной деятельности, а также национальной системы  
сохранности научной цифровой информации и на-
циональной системы идентификации информацион-
ных объектов. 

Понятно,  что в рамках одной статьи невозможно 
обсудить все и даже многие из представленных про-
блем. Мы рассчитываем поставить задачу оптимиза-
ции информационных ресурсов, выявленных в рам-
ках мониторинга инфосферы, сосредоточившись на 
целесообразности координации и централизации дея-
тельности по созданию, поддержанию, предоставле-
нию в доступ информационных ресурсов, принадле-
жащих учреждениям РАН социогуманитарного 
профиля. Под оптимизацией здесь понимается дос-
тижение максимально высоких результатов в процес-
сах создания и эксплуатации информационных ре-
сурсов,  таких как  сокращение непроизводительных 
расходов, улучшение пользовательских характери-
стик, повышение качества самих ресурсов и др. при 
заданных ограничениях финансового и  интеллекту-
ального характера. 

Вопросы, связанные  с определением  границ это-
го фрагмента инфосферы, мы обсуждали ранее [7]. 

Напомним типологию выявленных в рамках мо-
ниторинга информационных ресурсов1: 

 
Библиотеки 

Библиотечные фонды 
Библиотечные каталоги 

 
Архивы 

Архивные фонды, описи, путеводители, каталоги 
 
Музеи  

 Музейные фонды 
Музейные каталоги, инвентарные книги 

 
Институты научной информации (ВИНИТИ, ИНИОН) 
 
Электронные коллекции и электронные библиотеки 
(ЭБ) 

Публикации учреждений 
Электронные библиотеки 
Репозитории 

 
Информационные системы (кроме ЭБ) 

Информационно-аналитические БД 
ГИС 
Индексы цитирования 
Инфометрические ресурсы 
Экспертные АИС и базы знаний 
Мультимедийные, 3D, ВР-системы 
Комплексные АИС 

 
Справочные, энциклопедические ресурсы 
 

                                                 
1 Мы осознаем логическое несовершенство предлагаемой 
типологии,  в частности, смешение информационных уч-
реждений и собственно ресурсов. Тем не менее, эта типо-
логия  отражает сложившиеся представления  и результаты 
проведенного мониторинга информационных ресурсов. 

Персональные (просопографические) ресурсы 
Персональные сайты и страницы 
Личные фонды 
Сотрудники учреждения 
Указатели лиц 

 
Периодические,  продолжающиеся, сериальные издания 
 
Библиографии, библиографические указатели, БД 
 
Мероприятия (конференции, конгрессы, симпозиумы,  
выставки и др.) 
 
Неопубликованные  документы 

Диссертации 
Отчеты  
Экспертные заключения 
Гранты, проекты, экспедиции 
Очерки деятельности учреждения,  подразделения 

 
Лингвистические ресурсы  

Корпуса 
Словари 
Процессоры 
Описания языков 

 
Фото/аудио/видео/  ресурсы 
 
Прочие интернет-ресурсы, не отнесенные к  вышепере-
численным типам. 

 
Охарактеризуем  кратко способы оптимизации 

каждого из выделенных типов ресурсов. Под спосо-
бами оптимизации мы будем понимать разработку и 
реализацию централизованных сервисов, обеспечи-
вающих координацию информационных процессов, 
исключение дублирования, интеграцию ресурсов, их 
агрегацию, навигацию в распределенном пространст-
ве и другие  современные технологии. 

Очевидно, что модели оптимизации информацион-
ного пространства должны быть направлены на реше-
ние проблем научной инфосферы, перечисленных вы-
ше, и учитывать тенденции развития инфосферы.   

Рассмотрим состояние  информационных инсти-
туций РАН. 

Библиотеки. В этом традиционном секторе ин-
фосферы обсуждение способов и направлений опти-
мизации сложившей ситуации в библиотечной сфере 
на общегосударственном уровне происходит весьма 
оживленно и  профессионально.  

Мы не будем включаться  в эту дискуссию и ог-
раничимся соображением, что реорганизация РАН 
отнюдь не способствовала улучшению управления 
академическими библиотеками. Укажем на следую-
щие факты. Существовавший долгие годы Информа-
ционно-библиотечный совет РАН ликвидирован, а 
его аналог не создан. За четыре года существования 
ФАНО так и не были разработаны планы или кон-
цепции развития академической  библиотечной сети.  
Отсутствует система учета библиотечной деятельно-
сти и библиотечной статистики. До сих пор не реше-
ны правовые вопросы существования библиотек – 
филиалов  в институтах, не определена судьба  биб-
лиотек бывшей  РАМН.  Фактически полностью пре-
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кращено финансирование проектов  по развитию и 
совершенствованию библиотек.  

Некоторые ценные  соображения о направлени-
ях оптимизации  сети академических библиотек 
содержатся в работах Н.Е. Каленова [8] и  Т.С. 
Маркаровой [9].  

Архивы.  В развитии архивной сети РАН ситуация 
заметно лучше, что, видимо, связано с деятельностью 
головной организации архивной сети РАН – Архива 
РАН. По крайней мере, создана информационно-
управляющая система, получившая название 
ИСАРАН [10], которая дает достаточно полное пред-
ставление о состоянии Архивного фонда РАН, опи-
сей и каталогов в отдельных архивах и другую ин-
формацию. Однако в архивной сети РАН накопилось 
множество проблем, требующих своего решения, 
особенно в части размещения  архивов и сохранности 
архивных фондов [11]. Примером нерешенной про-
блемы служит тот факт, что  с 2013 г. не организова-
на адаптация архивов бывших РАМН И РАСХН в 
общую систему архивных фондов  РАН.  Отсутствует 
программа оцифровки архивных фондов РАН. 

Музеи. В области музейного дела следует конста-
тировать значительную деградацию по сравнению с 
периодом до реорганизации РАН, т.е. до 2013 г. Му-
зейный совет РАН ликвидирован, отсутствует систе-
ма учета музейных фондов и даже сам перечень су-
ществующих музеев РАН существенно различается в 
разных источниках. Нам неизвестны хоть  какие-то 
проекты  по развитию  академических музеев. На-
пример, деятельность по  созданию  электронного 
каталога Музейного фонда РФ в части РАН то ли 
приостановлена, то ли прекращена. На этом пе-
чальном фоне положительно выделяется  деятель-
ность  по организации музейного дела в Сибирском 
отделении РАН [12].  

Институты научной информации (ВИНИТИ и 
ИНИОН). Эти учреждения, бывшие в свое время бес-
спорными лидерами в области развития научных 
коммуникаций, в настоящее время по многим причи-
нам  утратили лидирующую роль.  Хотя оба учреж-
дения продолжают оставаться крупнейшими  генера-
торами научно-информационной продукции, их 
перспективы неясны и должны обсуждаться в кон-
тексте  общей проблемы создания академической 
информационной системы. Заметим, что при участии 
автора настоящей статьи была сформулирована  кон-
цепция единой информационной системы  для ака-
демических учреждений [4, Гл. 26, с. 453-463]. В ней 
предусмотрено, что эта система  должна быть создана в 
кооперации ВИНИТИ и ИНИОН с ведущими в отрасли 
учреждениями в области ИТ. В  ходе проектирования 
такой системы следует критически оценить сущест-
вующие информационные продукты и ресурсы, под-
держать наиболее востребованные и перспективные и 
предложить новые, более современные. 

Одним из наиболее очевидных направлении про-
ектирования  данной системы  должно быть   созда-
ние  единого каталога-навигатора, интегрирующего 
библиотечные, архивные и  музейные каталоги, а 
также, возможно, другие БД вторичных документов – 
библиографические и реферативные. 

С учетом реорганизации, проведенной в россий-
ской науке в мае 2018 г. и предусматривающей пере-

ход научных учреждений РАН под юрисдикцию Мини-
стерства науки и высшего образования, очевидно, 
некоторые организационные моменты  создания единой  
системы информационного обеспечения науки должны 
быть пересмотрены, но общий вектор, направленный на  
оптимизацию инфосферы, следует сохранить. 

В связи с этим укажем, что актуальный вопрос об 
организационной структуре информационных учре-
ждений должен решаться комплексно,  но при этом  
их механическое объединение представляется непри-
емлемым. Интеграция ресурсов библиотек, архивов и 
музеев, в частности,  их каталогов, должна происхо-
дить в Интернете как универсальная надстройка  над 
существующими информационными системами без 
их радикальной ломки.  В то же время необходимо 
предпринять целенаправленные усилия по конвер-
генции этих каталогов. 

Далее мы рассмотрим собственно современные 
информационные ресурсы академических учрежде-
ний и возможные пути их оптимизации.  

Электронные библиотеки (ЭБ). Этот тип ресур-
сов является самым востребованным в гуманитарной   
научной сфере. Практически все научные учрежде-
ния размещают на своих сайтах изданные в этих уч-
реждениях  научные произведения. Активно созда-
ются и комплексные ЭБ – такие как Соционет [13], 
«Научное наследие России» [14]. Следует особо от-
метить крупные ЭБ в области филологии – Фунда-
ментальную электронную библиотеку  «Русская ли-
тература и фольклор» (разработка ИМЛИ РАН и 
Фонда ФЭБ) [15], АИС  «Русская словесность»  (раз-
работка ИРЛИ РАН и компании Альтсофт) [16].  

Всего в академических учреждениях социогума-
нитарного профиля  создано свыше 200 ЭБ, вклю-
чающих сотни тысяч произведений – книг, статей, 
словарей, периодических изданий, диссертаций и 
других видов документов. Эти ЭБ существенно раз-
личаются между собой по качеству оцифровки, ис-
пользуемым метаданным, форматам представления, 
методике комплектования, структуре, программному 
обеспечению и другим параметрам. Есть вопросы по 
легитимности многих ЭБ.   

Поэтому о механической интеграции существую-
щих ЭБ, в том числе в рамках проекта Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ), не может быть и ре-
чи. Задача состоит  в разработке централизованных 
сервисов, которые смогли бы, во-первых, мотивиро-
вать разработчиков на  координацию и коллабора-
цию, и, во-вторых, направить вектор развития акаде-
мических ЭБ в направлении единого электронно-
библиотечного пространства. Перспективным явля-
ется такой сервис,  как координация оцифровки (сер-
вис разработан в рамках ЭБ «Научное наследие Рос-
сии»), позволяющая исключить или хотя бы 
сократить дублирование работ по оцифровке. Конеч-
но, для такой деятельности необходимы стандарты 
по оцифровке, учитывающие особенности различных 
категорий документов. В этом отношении сущест-
венный задел создан Президентской библиотекой им. 
Б.Н. Ельцина, в которой разработан комплекс мето-
дических материалов по оцифровке. 

Очевидным результатом деятельности по коорди-
нации оцифровки станет единый каталог оцифрован-
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ных документов, который должен выполнять функ-
цию центрального компонента каталога-навигатора. 

Из других возможных сервисов поддержки ЭБ 
можно рассмотривать предоставление разработчикам 
бесплатного лингвистического и программного обес-
печения, правовую помощь и др., а также разработку 
системы количественных и качественных показате-
лей  ЭБ, позволяющих определять критерии для их 
поддержки  и архивации. 

Интересным направлением развития научных ЭБ 
является их превращение в репозитории, такие как 
Соционет, предоставляющие услуги по размещению 
научных произведений, их рецензированию, включе-
нию в инфометрические процессы, минуя традици-
онные издательские процессы.  

Безусловно,  целесообразно централизовать сис-
тему архивного хранения  ЭБ.  

Разработка централизованных сервисов для ака-
демических ЭБ должна учитывать практику  инте-
грационных электронно-библиотечных проектов в 
России и за рубежом,  таких как Национальная элек-
тронная библиотека, Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина,  Европеана и др.  и предусматривать 
взаимодействие с ними.  

Возникает,  однако,  вопрос  о целесообразности 
самостоятельной системы развития академических 
ЭБ при наличии проектов национального и  между-
народного уровней. 

Мы придерживаемся мнения, что, учитывая сло-
жившуюся в России систему финансирования ин-
формационных проектов и управления ими,  а также 
наличествующую структуру информационных учреж-
дений РАН, прямая интеграция академических элек-
тронных  библиотек в НЭБ нецелесообразна, и опреде-
ленную самостоятельность электронно-библиотечных 
сервисов для РАН следует сохранить. Таким образом, 
имеет смысл проектировать либо интегрированную 
электронную библиотеку  РАН,  либо электронные 
библиотеки РАН по четырем основным научным об-
ластям: естественные науки, общественные науки, 
сельскохозяйственные науки, медицинские науки.  

Особое место в системе академических электрон-
ных библиотек должна занять ЭБ «Научное наследие 
России», организованная по персональному принци-
пу наследия  российских ученых, перешедшего в об-
щественное достояние. Важно, что в этой ЭБ реально 
осуществлена интеграция библиотечных, архивных и 
музейных ресурсов,  а также практически  реализова-
на коллаборация многих учреждений РАН 

Информационные системы.  Большинство  ин-
формационных систем, реализованных в учреждени-
ях РАН социогуманитарного  профиля, являются 
уникальными, поэтому  прямая интеграция их неце-
лесообразна. Наверное, мог бы быть полезен центра-
лизованный академический сервис для размещения 
таких типовых автоматизированных информацион-
ных систем (АИС), как ГИС, банки изображений, 
стандартные учетные БД. Имеет смысл централизо-
вать инфометрические и вебометрические сервисы.   

Однако  в любом случае необходим учет таких 
систем и отражение их в качестве научных результа-
тов при отчетности научных учреждений. При этом 
нужно разработать некоторые показатели для оценки  
качества и объема таких АИС, вероятно,   как функ-

цию от трудоемкости затрат от их разработки и со-
провождения. 

Справочные и энциклопедические ресурсы. Эта 
категория информационных ресурсов представляет 
особые возможности для интеграции и сотрудни-
чества академических учреждений и отдельных 
ученых.  

С одной стороны, опыт Википедии показывает, 
какого эффекта можно достичь путем коллаборатив-
ного сбора  справочно-энциклопедической информа-
ции на основе современных информационных техно-
логий. В настоящее время Википедия бесспорно 
является наиболее посещаемым информационным 
ресурсом данного класса. 

С другой стороны, именно академические учреж-
дения обладают наибольшим опытом и авторитетом  
в данной сфере информационной  деятельности. Не-
даром основную роль в редакционных советах Боль-
шой советской, а затем Большой российской энцик-
лопедии (БРЭ) играют представители Академии 
наук.  Как указал Главный редактор и председатель 
научно-редакционного совета   БРЭ  акад. Ю. С. 
Осипов,   в подготовке последней редакции БРЭ при-
нимали участие 120 академиков РАН. 

Действительно, проведенный нами мониторинг 
информационных ресурсов академических учрежде-
ний социогуманитарного профиля показывает значи-
тельный задел этих учреждений в создании справоч-
но-энциклопедической информации. Обнаружено 
свыше 120 таких ресурсов, включая такие заметные 
как Лингвистический энциклопедический словарь 
(ЛЭС), Энциклопедия «Языки мира», Литературная 
энциклопедия терминов и понятий,  Философская и 
Новая философская энциклопедии, Электронная эн-
циклопедия «Дискурсология», Татарская,  Башкир-
ская  и другие региональные энциклопедии, а также 
множество справочников по различным направлени-
ям научно-организационной деятельности.  Особым 
типом энциклопедических ресурсов являются хроно-
логии и летописи, такие как Хронология главных со-
бытий отечественных гуманитарных наук с XVIII по 
XXI в.,  Хроника российско-американских отношений, 
Летопись литературных событий в России конца 
XIX - начала XX в., Летопись первой мировой войны и 
многие другие. 

Причем, в число этих ресурсов не входит огром-
ное количество персональных сайтов и страниц, био-
графических справок, биобиблиографий, различных 
указателей и словарей, которые  также могут быть 
использованы при формировании единого россий-
ского справочно-энциклопедического пространства. 
Практически все академические учреждения соци-
ального и гуманитарного направлений имеют соот-
ветствующие ресурсы и заделы по их созданию. 

Для организации коллективной работы академи-
ческих организаций по формированию электронной 
энциклопедии важной инициативой является распо-
ряжение Правительства2 о начале работы над созда-
нием «Общенационального научно-образовательного 
интерактивного энциклопедического портала» на ба-
зе БРЭ с привлечением других российских науч-

                                                 
2 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2016 № 1791-р.  –  
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/  
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ных энциклопедий. Задача состоит в подключении  
к этой работе справочно-энциклопедических ре-
сурсов академических учреждений и соответст-
вующих специалистов. 

Персональные (просопографические) ресурсы. 
Этот вид информационных  ресурсов, является, с од-
ной стороны, разновидностью справочно-энцикло-
педических ресурсов, поскольку сведения о лицах 
(персонах) – непременная часть энциклопедических 
данных; с другой стороны, эти ресурсы обладают не-
сомненной спецификой, как  с точки зрения органи-
зации данных, так с правовой точки зрения, так как 
сведения о лицах подпадают под действие законода-
тельства о персональных данных.  

Центральный вид персональных ресурсов – это 
личные архивные фонды, которые составляют  боль-
шинство среди архивных фондов РАН (свыше 4 тыс. 
из 5,3 тыс. фондов). В последние годы большую по-
пулярность получили персональные сайты и страни-
цы ученых, а также персональные аккаунты в соци-
альных сетях.  

Учреждения РАН в заметных количествах созда-
ют различные указатели и справочники сведений 
персонального характера. Это справочники академи-
ков, членов- корреспондентов РАН, отделений РАН и 
республиканских академий наук, профессоров РАН, 
докторов, а также сотрудников академических учре-
ждений. На многих сайтах есть мемориальные стра-
ницы. Достаточно много биографических и био-
библиографических словарей и указателей, справоч-
ников «Кто есть кто», соответствующих баз данных и 
др. Примером может служить PERSONALIA – база 
данных, созданная в рамках Фундаментальной 
электронной библиотеки «Русская литература и 
фольклор» и содержащая биобиблиографические 
материалы о жизни и творчестве русских ученых-
гуманитариев [15].  

Некоторые указатели и справочники носят уни-
кальный характер, например, «Картотека Резуна» 
персоналий сибирских первопроходцев XVII–XVIII 
вв., знаменитая «Картотека Б.Л. Модзалевского», 
Сводный каталог всех корреспондентов А.М. Горь-
кого или  Каталог египетских личных имен Среднего 
царства.   

Всего в результате мониторинга было обнаружено 
свыше 200 ресурсов персонального характера,  соз-
данных в учреждениях РАН, не считая архивных 
фондов, персональных сайтов и аккаунтов ученых в 
социальных сетях.  

Представляется достаточно очевидным, что на 
этом множестве ресурсов  следует создать централи-
зованную навигационную систему,  в которой можно 
было бы искать во всех этих материалах сведения о 
любой персоне с учетом различных написаний имен, 
хронологии, а также некоторых важнейших характе-
ристик этих персон. Более дальней перспективой 
могло бы стать единое пространство сведений о пер-
сонах, учитывающее конечно, законодательство о 
персональных данных и объединяющее различные 
достоверные источники. 

Периодические, продолжающиеся, сериальные 
издания.  В исследуемом нами фрагменте научного 
информационного пространства  зафиксировано не 
менее 400 периодических, продолжающихся и сери-

альных изданий, причем наблюдается активный рост 
числа журналов.  Значительная доля научной перио-
дики интегрирована в широко известных электрон-
ных библиотеках eLibrary [17] и  КиберЛенинка [18].  

Ситуация с периодическими изданиями Академии 
наук – пожалуй, единственная сфера информацион-
ной деятельности, которая находится в центре вни-
мания  как руководства наукой, так и научной обще-
ственности. Важными событиями для научной 
периодики стали недавнее банкротство издательства 
«Наука», а также передача академических журналов 
в открытый доступ.   

Интерес к научным журналам, как правило, свя-
зан с внедрением в управление наукой  библиомет-
рических показателей, чаще это публикационная  
активность и индекс цитируемости. При этом рос-
сийские управленцы ориентированы на учет, прежде 
всего, публикаций в  периодических изданиях, ин-
дексируемых в известных наукометрических базах 
данных Web of Science и Scopus. Поэтому среди рос-
сийских научных журналов началось движение за 
включение в эти БД. Для содействия этому стремле-
нию создана и активно действует некоммерческая 
организация Ассоциация научных редакторов и изда-
телей (АНРИ),  возглавляемая  О.В. Кирилловой [19].  

Однако проблема оптимизации научных журналов 
выходит далеко за рамки их включения в междуна-
родные базы данных. Она носит комплексный харак-
тер и не является темой настоящей статьи. 

Библиографии. Наиболее массовым видом акаде-
мических информационных ресурсов, особенно в гу-
манитарных и социальных науках, вероятно, являют-
ся библиографические перечни, указатели, БД и др. 
Причины этого очевидны: библиография – самый на-
глядный способ представить результаты отдельного 
ученого, научного коллектива или состояния данной 
науки, дисциплины, предмета исследований. Прове-
денный мониторинг позволил выявить до 400 ресур-
сов  этого типа,  причем во многих случаях мы объе-
диняли в один библиографический ресурс множество 
библиографических перечней, например,  библио-
графии сотрудников научного коллектива. Можно не 
доказывать огромное дублирование затрат научного 
сообщества на составление этих перечней. Очевиден 
также способ оптимизации библиографической дея-
тельности – нужен централизованный сервис, кото-
рый бы позволял любому ученому или информаци-
онно-библиотечному работнику в своем  личном  
кабинете  отражать библиографию своих трудов, а 
затем экспортировать её для различных нужд, на-
пример, для отчетности, заявок на гранты и др. Такие 
сервисы уже давно действуют, в том числе  в упоми-
навшейся  системе Соционет. Задача заключается в 
том, чтобы мотивировать научное сообщество ис-
пользовать централизованные сервисы, а не тратить 
силы и средства для поддержания собственных пе-
речней и БД. Начальным этапом создания централи-
зованного библиографического сервиса могла бы 
стать  агрегация  библиографий, размещенных на 
сайтах научных учреждений, с указанием аффилиа-
ции авторов, тематики и других полезных реквизитов 
сводной библиографической БД.  
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Мероприятия (конференции, конгрессы, симпо-
зиумы,  выставки и др.). Этот ресурс также является 
весьма массовым. По гуманитарным и социальным 
наукам ежегодно проводятся сотни научных меро-
приятий, в  большинстве из которых принимают уча-
стие ученые академических учреждений. Достаточно 
много мероприятий организуют и сами учреждения 
РАН. Например, Институт российской истории в 
2017 г. провел 13 научных мероприятий [20]. 

В последние годы число научных конференций 
значительно возросло за счет междисциплинарных 
конференций, как правило, удаленных  и предназна-
ченных прежде всего для молодых ученых, особенно 
магистров и аспирантов, которым необходимы вы-
ступления на конференциях для подтверждения ква-
лификационных требований. 

К сожалению, многие их этих конференций прак-
тически отказались от рецензирования докладов или 
тезисов для включения в сборники трудов. Соответ-
ственно,  качество и оригинальность этих докладов 
никак не контролируются. Известно, что в настоящее 
время РИНЦ исключает  из своих массивов много 
сборников трудов именно по этой причине.  

С другой стороны, в Интернете уже реализовано 
множество сервисов, поддерживающих проведение 
научных конференций, публикацию трудов и содер-
жащих каталоги этих конференций [21]. Создание 
еще одного ресурса для конференций РАН может 
быть оправдано,  только если будут предложены 
принципиально  новые сервисы, например, отсекаю-
щие неоригинальные и некачественные  доклады. 

Неопубликованные документы. Традиционно к  
неопубликованным видам научной информации от-
носились диссертации и научные отчеты. Обработка 
таких документов давно регламентирована, и реали-
зованы соответствующие централизованные ресурсы, 
в том числе в РГБ [22] и в ЦИТИСе [23].  Мы сейчас 
не будем обсуждать возможности улучшения этих 
ресурсов и доступа к соответствующим видам доку-
ментов, поскольку эта проблема не академическая, а 
общегосударственная.  

Заметим, однако,  что научные учреждения РАН 
размещают на своих сайтах много другой интересной 
и полезной неопубликованной научной информации, 
в частности – свои планы и  программы исследова-
ний, описания проектов, экспедиций, результаты ис-
следований по грантам, экспертные заключения и 
другие полезные документы.   

Интересным жанром неопубликованной инфор-
мации являются очерки деятельности учреждений  и  
научных подразделений, которые имеются практиче-
ски на каждом сайте. Агрегация такой информации и 
сопоставление этих очерков дало бы ясную картину 
российской академической науки,  в том числе тема-
тического дублирования и имеющихся лакун. 

Поэтому представляется целесообразной катало-
гизация всей этой неопубликованной информации и 
предоставление ее в доступ  в рамках единой инфор-
мационной системы РАН. 

Лингвистические ресурсы.  В качестве самостоя-
тельного вида имеет смысл рассматривать лингвис-
тические ресурсы, активно создаваемые филологиче-
скими учреждениями  РАН. К ним относятся корпуса 
текстов, словари, словарные и грамматические базы 

данных, лингвистические процессоры, описания язы-
ков, лингвистические атласы и ГИС и др. Всего в уч-
реждениях РАН создано около 150 лингвистических 
ресурсов. 

Следует отметить, что деятельность по созданию 
лингвистических ресурсов, в отличие от других ви-
дов ресурсов, реально координируется в рамках про-
грамм Президиума РАН «Корпусная лингвистика» и 
«Памятники материальной и духовной культуры в 
современной информационной среде».  

Особо можно упомянуть высокую степень научной 
коллаборации, которая была реализована при создании 
Национального корпуса русского языка (руководитель 
акад. В.А.Плунгян) [24]. В этом проекте участвовали 
сотни российских и зарубежных лингвистов.  

Предложения по  дальнейшему развитию и коор-
динации деятельности академических учреждений по 
созданию корпусных и лексикографических ресурсов 
содержатся в  проекте создания Национального лек-
сикографического центра на основе Института рус-
ского языка РАН. Этот проект,   разработанный В.А. 
Плунгяном, представлен в Совет по русскому языку 
при Президенте РФ.  

Фото/аудио/видео ресурсы.  Этот специфический 
вид ресурсов относительно невелик. Всего зафикси-
ровано около 100 таких  ресурсов. Для них, конечно, 
должен быть создан специальный централизованный 
каталог, который позволит исключать дублирование 
и выявлять все накопленные в академических учреж-
дениях документы данных категорий. Следует 
учесть, что фонд аудиодокументов при Пушкинском 
доме имеет статус Национального  электронного зву-
кового депозитария [25]. Этот фонд содержит св. 150 
тыс. единиц хранения и является, безусловно, круп-
нейшим в Российской академии наук.  А основная 
коллекция фотодокументов  по истории российской 
науки хранится в Институте истории естествознания  
и техники. 

Интернет-ресурсы. Эти ресурсы, являются, без-
условно, наиболее перспективным и динамичным ви-
дом информационных ресурсов. В проведенном нами 
мониторинге учитывались следующие виды  ресур-
сов Интернета,  не отнесенные к вышеперечислен-
ным типам: 

 сайты учреждений РАН,  их подразделений и 
аффилированных учреждений; 

 сайты-сателлиты (проблемные, тематические 
и др.), созданные учреждениями РАН или при их не-
посредственном участии; 

 аккаунты учреждений РАН,   их подразделе-
ний  и сотрудников  в социальных сетях; 

 каталоги  ссылок на интернет-ресурсы. 
Представляется, что на данном этапе единственным 

разумным сервисом может быть только каталогизация  
интернет-ресурсов и отслеживание актуальности ги-
перссылок при помощи спайдера. В перспективе могут 
быть предложены новые возможности с учетом разви-
тия информационных технологий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложения по оптимизации академических ин-
формационных ресурсов социогуманитарного про-
филя можно суммировать следующим образом. 
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1. Необходим проект создания единой информа-
ционной системы академической науки, интегрирую-
щий существующие ресурсы без их радикальной 
ломки, однако обеспечивающий конвергенцию этих 
ресурсов в единое российское электронное простран-
ство знаний. 

2. Существующие информационные учреждения 
и ведущие информационные ресурсы должны сохра-
нить свою самостоятельность, но  развиваться в тес-
ной координации в рамках единого проекта под ру-
ководством ведущей в области информационных 
технологий в РАН организации. 

3. Первоочередными проектами в рамках единой 
системы РАН  могло бы стать создание: 

 сводного каталога документов академических 
библиотек, архивов и музеев и  Единой библиогра-
фической базы данных; 

 единой распределенной электронной библио-
теки РАН и системы координации оцифровки; 

 проекта по участию учреждений и ресурсов  
РАН в создании национального энциклопедического 
портала «Россия – территория знаний»; 

 национального лексикографического центра; 
 системы архивного и страхового хранения ака-

демических информационных электронных ресурсов. 
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А.И. Бачурин, А.В. Мельников, А.А. Распопов 

О развитии информационных фондов для научной 
деятельности 

Представлена концепция электронного фонда научно-технической информации 
(НТФ), предназначенного для доступа пользователей к базам научно-технической 
информации и оцифрованных материалов, размещаемым на специализированных 
ресурсах. Предоставляемые пользователям данные обеспечивают информацией на-
учные исследования и разработки на различных этапах их жизненного цикла. 
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автоматизация, фонд научно-технической информации, исследования и разработ-
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир исследований и разработок не-
разрывно связан с обменом и использованием ин-
формации, которая, представленная в систематизиро-
ванном виде, имеет практическую значимость.  

В последнее время осуществляется активный пе-
реход на новые информационные технологии управ-
ления научно-техническими данными. Преимущества 
электронных технологий очевидны – это возмож-
ность обработки больших, постоянно увеличиваю-
щихся объемов информации, значительное расшире-
ние области целевого информационного охвата, сни-
жение трудозатрат на изучение научно-технических 
материалов, обеспечение оперативного редактирова-
ния, полнотекстового поиска и т.д. [1, 2]. 

Вовлечение в работу огромного количества раз-
нородной и неформализованной научно-технической 
информации приводит к необходимости повышения 
эффективности ее обработки и анализа, в том числе 
за счет применения автоматизированных механиз-
мов. Сегодня уровень развития науки, техники и ин-
формационных технологий характеризуется значи-
тельным и непрерывно увеличивающимся объемом 
данных, в связи с этим потоки информации рассмат-
риваются в качестве исходных данных для анализа и 
оценки тенденций развития исследований и разрабо-
ток, обеспечения их практической реализации [3]. 

ООО «НИИ Транснефть» как головной научный 
центр системы «Транснефть» уделяет большое вни-
мание созданию и развитию комплекса систем ин-
формационного обеспечения научно-технической 
деятельности [3–6]. Специалистами Института разра-
ботан и внедрен в практику ряд информационных 
систем и баз данных. К настоящему времени подго-
товлена концепция и происходит пошаговое развитие 
отраслевого фонда научно-технической информации 
(НТФ), базирующего на использовании материалов 
печатных и электронных документов, взаимно до-
полняющих друг друга с целью максимального обес-

печения потребностей пользователей, включая дос-
туп к таким информационно-аналитическим систе-
мам как Web of Science Core Collection, Scopus, Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ) и др. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ 

Для повышения эффективности и оперативности 
работы с данными ведущие компании внедряют и 
развивают технологии управления информационны-
ми потоками, хранения, обработки и анализа науч-
ных и производственных сведений различного харак-
тера. Разработка и внедрение информационных сис-
тем позволяет обеспечивать формализацию и стро-
гую регламентацию работы с научными данными, 
вовлекать в инновационную деятельность дополни-
тельные ресурсы и создавать информационно-
аналитическую основу для принятия обоснованных 
решений в сфере исследований и разработок. 

Одна из основ поступательного развития органи-
заций на современном этапе – это совершенствова-
ние информационной инфраструктуры. В научно-
технической деятельности особое значение имеют 
сбор, обработка и анализ информационных данных. 
Системный анализ научно-технической информации 
с применением корпоративных информационных 
систем (далее – КИС) позволяет выполнять оценку 
мировых тенденций и достижений в области науки, 
техники и технологий, обосновывать перспективные 
направления научно-технического развития, поддер-
живать актуальные научные исследования и разра-
ботки, применять лучшие зарубежные практики и 
технические решения [6]. 

Развитие компаний на современном этапе сопрово-
ждается применением организационно-технических 
средств управления и принятия решений, основанных 
на передовых информационных технологиях. Значи-
тельные потоки научно-технических данных обуслов-



 

ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2018. № 8 29 

ливают необходимость в оперативных и корректных 
управленческих решениях, которые принимаются во 
многих случаях с использованием КИС. 

Комплексная информационная среда организации 
обеспечивает координацию управления данными и 
знаниями, являющимися входами и выходами науч-
ных и производственных процессов в представлении 
теории системного анализа.  

Корпоративные информационные системы: 
 позволяют создавать новые знания на базе 

ранее существовавших с помощью алгоритмов 
преобразования совокупности данных путем их 
выборки по запросам из баз данных в потоки ин-
формации и знаний, воспринимаемых и анализи-
руемых пользователями; 

 строятся на основе бизнес-модели предметной 
области, в которой определяются ключевые объекты 
учета, процессы, процедуры и критерии оценки рабо-
ты КИС и на её основе строится информационная 
модель формализованных и документированных по-
токов данных и знаний, включая механизмы их обра-
ботки и анализа; 

 решают задачу обеспечения коммуникацион-
ной и информационной потребности структурных 
подразделений организаций, в том числе территори-
ально распределенных. Функциональный состав раз-
рабатываемых и интегрируемых корпоративных сис-
тем определяют потребности.  

РАБОТА С «БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ»  
И «ОБЛАЧНЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ» 

Можно констатировать, что в отраслевом масшта-
бе научно-исследовательская деятельность сопрово-
ждается появлением разнородных данных и образо-
ванием их больших массивов. 

Одним из перспективных направлений развития 
работы с Большими Данными в рамках современных 
систем управления знаниями (СУЗ) [7-14] является 
краудсорсинг (crowdsourcing) [15, 16] с применением 
облачных вычислений, позволяющий подготавливать 
информационно-аналитические выводы на основе 
консолидации и обработки данных. Важные особен-
ности этого направления – использование связных 
данных и удаленное обслуживание пользователей с 
доступом к разнородным электронным ресурсам из 
одной точки в среде «одного окна». Реализация этих 
мероприятий должна обеспечиваться постоянным 
обучением пользователей и персонала СУЗ новым 
методическим и технологическим возможностям. 

Важными объектами учета в работе современных 
СУЗ [17-20] являются Большие Данные (Big Data), 
включающие как формализованные данные, так и 
неформализованные, неструктурированные. В поня-
тие Большие Данные также входят различные сред-
ства и методы работы с этими данными с целью ре-
шения конкретных аналитических и научных задач в 
различных областях. При работе с Большими Дан-
ными выделяют такую их особенность – возмож-
ность быстрого оперирования данными разнообраз-
ных видов и значительных объемов. 

Особенности реализации Больших Данных на 
практике: 

 смежное использование различных аппаратных 
средств и локальное хранение и обработка данных на 
вычислительных узлах, что позволяет снизить 
расходы на обмен данными между различными 
физическими устройствами (с учетом регулярного 
резервирования данных); 

 расширяемость в масштабе, означающая вероят-
ность увеличения обработки дополнительных объемов 
данных посредством наращивания аппаратных средств 
и предоставления доступа большему числу пользо-
вателей; 

 возможность для совершенствования и внедре-
ния новых функциональных возможностей в СУЗ; 

 удобство и оперативность работы пользова-
телей как с формализованными, так и с неструк-
турированными данными; 

 минимизация рисков отказов аппаратных 
средств (надежность), связанная с эксплуатацией 
большого числа вычислительных машин (с учетом 
регулярного резервирования данных) и человеческим 
фактором. 

Современным средством эффективной работы с 
классическими и Большими Данными являются об-
лачные вычисления (cloud computing) – совокупность 
сетевых средств, позволяющих оперативно и удобно 
получать доступ с помощью универсального интер-
фейса к информационном фондам и вычислительной 
инфраструктуре с минимальными экономическими и 
технологическими затратами. Посредством объеди-
нения вычислительных средств и динамического 
предоставления доступа пользователям облачные 
вычисления обеспечивают существенное снижение 
затрат на абонентское обслуживание и на эксплуата-
цию информационной инфраструктуры, одновремен-
но повышая качество и эффективность этого обслу-
живания и поддержки пользователей. 

Особенности облачных вычислений: 
 удаленное обслуживание пользователей путем 

предоставления выделенного доступа к необходи-
мым ресурсам и данным; 

 универсальность предоставления сетевого досту-
па к данным с помощью любых терминальных средств 
доступа и представления интерфейса; 

 полное или частичное самообслуживание 
пользователей на основе их запросов с требованиями 
к объемам данных, вычислительным мощностям, 
функционалу СУЗ, времени доступа и т.п.; 

 автоматический учет использования облачных 
ресурсов пользователями по их запросам (объем 
данных, вычислительные мощности, функционал 
СУЗ, время доступа и т.п.); 

 динамическое и автоматическое распределение 
вычислительных средств пользователям по их 
запросам. 

В зависимости от задач обработки данных реали-
зация облачных вычислений возможна путем созда-
ния, эксплуатации и развития различных видов «об-
лаков»: одной организации, группы организаций, от-
крытого доступа для любых пользователей и т.п. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ФОНДОВ  
ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ  

В каждой предметной области наблюдается дли-
тельное несистемное формирование представлений 
об управлении знаниями, автоматизации информаци-
онного обеспечения исследований и разработок [3-6]. 
Анализ результатов предшествующих исследований 
и разработок показал отсутствие единого концепту-
ального ядра «управления знаниями». Любая заинте-
ресованная организация создает соответствующие 
системы, механизмы и подразделения самостоятель-
но практически «с нуля», адаптируя каждый раз под 
себя принципы работы с научно-техническими зна-
ниями как видом информации. 

Следовательно, существует низкая степень фор-
мализации и фрагментарность сложившихся принци-
пов управления научно-техническими знаниями при 
обеспечении исследований и разработок в организа-
циях, в том числе в рамках информационных фондов. 

Успех деятельности технологических организаций 
зависит от эффективности управления производст-
венными процессами, а крупные компании обладают 
рядом управленческих особенностей, им необходима 
автоматизация трудоемких управленческих процес-
сов посредством создания и интеграции информаци-
онных систем.   

Исследование, проведенное на концептуальном 
и прикладном уровнях, позволило построить осно-
вы для совершенствования информационного 
обеспечения исследований и разработок в рамках 
электронного фонда научно-технической инфор-
мации (НТФ) и смежных интегрированных систем. 
При этом были применены: системный анализ, ме-
тоды анализа и проектирования систем на концеп-
туальном уровне, теория информационных про-
цессов и систем. 

Представленная методологическая основа позво-
ляет строить эффективные информационные системы 
и фонды в слабоструктурированных предметных об-
ластях. Управление – это выработка решений для 
достижения целей, для которых необходимы поня-
тия, определяющие управляемые объекты учета. За-
дача метода концептуального анализа и проектиро-
вания – построение теории предметной области (по-
строение описывающей ее объектов учета и отноше-
ний между ними). Применение этого метода дает 
возможность выбора и контролируемого изменения 
познавательного уровня исследования и проектиро-
вания, а также широкого варьирования форм норма-
тивного подхода. Полученные на этапе концептуали-
зации результаты позволили разработать архитектуру 
интегрированных информационных фондов, а затем 
спроектировать и реализовать ее. 

Важнейшей особенностью и новизной электрон-
ного фонда научно-технической информации являет-
ся применение концептуального подхода в рамках 
построенной информационной модели. 

КОНЦЕПЦИЯ ФОНДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  

Исходя из необходимости практической работы с 
Большими Данными различных массивов, для повы-
шения эффективности научной деятельности целесо-
образно создать информационную систему  фонда 
научно-технической информации. 

Цель НТФ – информационное обеспечение научных 
и производственных процессов на основе эффективной 
системы поиска и анализа информационных источни-
ков, а также сведений о новой технике и технологиях. 

НТФ является составной частью концепции раз-
вития научной деятельности, которая представляет 
собой систему организационно-технических и управ-
ленческих действий для организации накопления, 
поиска и доступа к научно-технической информации, 
опубликованной в печатных и электронных издани-
ях, с целью обеспечения научной деятельности.  

Концепция развития НТФ направлена на обеспе-
чение:  

●  эффективности (результативности) поиска 
информации, необходимой для выполнения научных 
разработок и внедрения их результатов; 

●  организации и методической поддержки 
научной деятельности на современном уровне. 

Развитие НТФ базируется на системообразующих 
методологических основах процесса поиска, катало-
гизации и доступа к электронным и печатным мате-
риалам, в ней отражены принципы построения и 
управления НТФ с учетом оптимальной организации 
разнородной информации в удобном для конечного 
пользователя виде, построенной на современных ин-
терфейсах для корректного отражения предметной 
области. Отличительной чертой НТФ является воз-
можность параллельного использования различных 
поисковых механизмов и средств доступа к базам 
электронных данных. Например, ответом на запрос к 
НТФ может быть не один, а несколько электронных 
документов или их фрагментов, что обеспечивает эф-
фективный комплексный поиск и анализ информации в 
коллекциях разнородных объектов [21-24]. Проведен-
ный сравнительный анализ существующих аналогов 
позволил сформулировать основные функциональные 
требования к информационной системе НТФ – это на-
личие единой информационной среды, основанной на 
современных сетевых информационных технологиях, а 
также обеспечение: информационной поддержки про-
цессов исследований и разработок; поддержки про-
фессионально-ориентированных процессов подго-
товки и обмена научных документов с элементами 
удаленной совместной работы, доступа к профиль-
ным базам данных; предоставления выделенного 
доступа к приобретаемой электронной литературе, 
каталогам и базам данных; возможности интегриро-
вания с другими логически связанными информаци-
онными системами. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОНДА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

При создании полнофункциональной информа-
ционной системы НТФ выполняется большой спектр 
работ, связанных с организацией доступа пользова-
телей к базам данных, решается ряд технологических 



 

ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2018. № 8 31 

задач хранения и накопления информации и органи-
зации удобного доступа к ней [25-28]. 

Развитие Фонда научно-технической информации 
предусматривает: 

  реализацию принципов краудсорсинга, Боль-
ших Данных и облачных вычислений; 

  комплектование и обеспечение сохранности 
информационного фонда; 

  обеспечение лицензионного доступа к полно-
текстовым базам данных отечественных и зарубеж-
ных издательств; 

  совершенствование работы с электронными 
базами данных собственной генерации; 

  формирование полнотекстовых баз данных 
ограниченного доступа; 

  работу с электронными учебно-методичес-
кими комплексами; 

  научно-методическую и справочно-библио-
графическую работу, информационную поддержку 
научной деятельности сотрудников; 

  популяризацию трудов ученых, регистрацию 
научных результатов в базах данных, повышение ци-
тируемости; 

  совершенствование материально-технической 
базы, расширение средств автоматизации; 

  развитие коммуникации с внешними инфор-
мационными фондами и ресурсами; 

 предоставление выделенного доступа к ресурса-
ми НТФ в рамках корпоративной системы; 

 обеспечение наполнения и ведения информа-
ционных ресурсов; 

  систематизацию информационных ресурсов 
по классификаторам и рубрикаторам; 

  поддержание в актуальном состоянии инфор-
мационных ресурсов, рубрикаторов, классификато-
ров и справочников; 

  обеспечение сохранности информационных 
ресурсов; 

  консолидацию и обеспечение совместного ис-
пользования информационных ресурсов на основе 
согласованных правил и процедур комплектования и 
ведения НТФ; 

  информационное обслуживание корпоратив-
ных пользователей на основе внедрения современ-
ных информационных технологий; 

  сокращение издержек пользователей НТФ на 
поиск и получение необходимой информации в рамках 
представленных им прав на доступ к информации; 

  предоставление консультационной помощи 
пользователям НТФ; 

  создание и поддержание интерфейсов взаимо-
действия с внешними информационными фондами; 

 предоставление лицензионного доступа к 
полнотекстовым электронным базам данных веду-
щих мировых издательств (Springer, Elsevier и др.). 

Основные задачи создания и развития информа-
ционной системы НТФ: разработка и развитие нор-
мативно-методической базы и развитие информаци-
онной базы НТФ. 

Функционирование НТФ должно обеспечиваться 
организационными и технологическими механизма-
ми – совокупностью информационной системы и 
нормативно-методических документов, регламенти-
рующих системную работу с научно-технической 
информацией.  

Особенности НТФ, требующие специальных под-
ходов и средств их разработки, с разделением по ос-
новным категориям, показаны в таблице.  

 
 
 
 

Особенности разработки фондов научно-технической  
информации (НТФ) 

 
Пользователи и их информационные потребности Функции НТФ: 
●  не регламентируемые информационные потреб-
ности; 
● динамичный характер информационных потребно-
стей; 
● большой объем направлений, тематик и методов 
научного познания; 
● использование русского и различных иностранных 
языков в научной коммуникации и исследованиях. 

● обеспечение связности данных; 
● формирование и накопление коллекций данных; 
●  предоставление выделенного доступа к инфор-
мационным ресурсам; 
●  поддержка данных об информационных коллек-
циях и пользователях системы. 

Содержание информационных ресурсов: Свойства информационных ресурсов НТФ: 
● публикации по видам (тезисы докладов, статьи, 
книги и т.п.); 
● классификаторы данных, каталоги, позволяющие 
систематизировать данные; 
● библиографические данные; 
● сведения о выставочно-конгрессных мероприятиях. 

● разнородность и большое количество данных; 
● различные формы данных – текстовые, графиче-
ские, мультимедийные; 
● необходимость поддержания данных в актуаль-
ном состоянии; 
● необходимость представления данных в форме, 
необходимой для эффективного выполнения науч-
ных работ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
ФОНДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Ресурсы НТФ представляют собой массивы инфор-
мационных данных общего и узкоспециализированного 
назначения. Содержание НТФ определяется направле-
ниями научной и производственной деятельности, те-
матиками выполняемых и планируемых к выполне-
нию поисковых, научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и других работ. 

НТФ формируется на основе следующих ин-
формационных материалов в печатном и электрон-
ном виде: 

 российские и иностранные книжные научные, 
справочные и учебные издания, периодические изда-
ния и статьи; 

 диссертационные работы, авторефераты; 
 материалы, содержащие информацию об акту-

альных научных результатах выполненных исследо-
ваний и разработок; 

 сведения о внешних информационных ресур-
сах, доступ к которым оформляется на основе лицен-
зионных соглашений со сторонними специализиро-
ванными организациями, центрами научно-техничес-
кой информации; 

 каталоги ссылок на специализированные науч-
ные ресурсы в сети Интернет. 

Базы данных должны формироваться в соответст-
вии с требованиями законодательства по защите ин-
теллектуальной собственности и объединяться в рам-
ках единой информационной системы НТФ. 

Одна из основных задач НТФ – перевод всех 
имеющихся и вновь поступающих информационных 
ресурсов в ранг активных, т.е. таких, которые дос-
тупны для автоматизированного поиска, хранения и 
обработки.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФОНДА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

При проектировании общей архитектуры НТФ и 
интегрированных информационных систем исполь-
зовался принцип построения трехуровневой архитек-
туры, каждый уровень которой предназначен для вы-
полнения определенного набора рабочих процессов 
(реализующих пользовательские и системные функ-
ции). Общая архитектура НТФ описывает рабочие 
процессы трех уровней: 

1) представление данных (интерфейса) – отобра-
жение экранных форм (меню, закладок, табличных 
списков, деревьев объектов, учетных карточек доку-
ментов и записей классификаторов и справочников) 
и элементов интерфейса (меню, закладок, кнопок, 
служебных окон и т.д.); 

2)  исполнение приложений – управление процес-
сами работы систем: авторизация пользователей, по-
строение экранных форм и элементов интерфейса, 
реализация механизмов поиска (навигационного, ат-
рибутивного, полнотекстового), ввод данных (учет-
ных реквизитов документов, записей классификато-
ров и справочников, файлов полнотекстовых версий 

документов) и их верификация, управление ролями 
пользователей и разграничением прав доступа к ин-
формационным ресурсам, управление конфигураци-
ей и информационной структурой; 

3) хранение данных – в реляционной базе данных, 
обеспечение их полноты и ссылочной целостности, 
администрирование хранилища данных, резервное 
копирование данных и, в случае необходимости, их 
восстановление из резервной копии. 

Основные преимущества трехуровневой архитек-
туры НТФ: 

 высокая масштабируемость по производитель-
ности; 

 гибкость в настройке и конфигурировании; 
 максимальная независимость от любого из 

компонентов и, как следствие, возможность замены; 
 вероятность изменения логики работы прило-

жений. 
Для реализации каждого уровня архитектуры 

НТФ используется промышленное системное и при-
кладное программное обеспечение (офисное и базо-
вое платформенное программное обеспечение ин-
формационной системы): 

 стандартизированные компоненты пользователь-
ского интерфейса (уровень интерфейса) – web-браузер/ 
толстый клиент; 

 web-сервер/сервер отчетов (уровень приложе-
ния);  

 система управления базами данных (уровень 
хранения). 

Подсистемы ведения интегрированных систем и 
НТФ обеспечивают хранение информации в базе 
данных, имеющей реляционную структуру. Вся ин-
формация хранится в виде структурированных ин-
формационных объектов, представляющих собой 
таблицы данных с набором атрибутов. В качестве 
информационных объектов в базе данных выступают 
как отдельные документы, так и отдельные элементы 
информации, такие как файлы вложений, записи 
справочников. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ФОНДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
 

Электронный НТФ обеспечивает пользователей 
данными из коллекций научно-технической инфор-
мации и оцифрованных материалов, функционируя 
на специализированном ресурсе. Предоставляемые 
пользователям данные могут применяться на различ-
ных этапах жизненного цикла научно-технической 
информации, таких как: 

● поиск и анализ информации о перспективных 
технических решениях; 

● формирование научно-технических предложе-
ний по новым тематикам исследований, разработок и 
их апробация; 

● выполнение научно-исследовательских, опытно-
констукторских, технологических и других видов работ; 

● внедрение и анализ результатов указанных 
работ. 
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Для функционирования НТФ и реализации про-
цессов обработки научно-технической информации 
используются источники соответствующих данных и 
средства работы с ними.  

Электронные ресурсы НТФ предназначены для 
выполнения пользователями следующих работ: 

● целевой поиск, систематизация и анализ научно-
технических источников, публикаций и материалов; 

● анализ и формирование рекомендаций по при-
менению научно-технической информации из рос-
сийских и зарубежных источников; 

● анализ библиометрических показателей и пока-
зателей публикационной активности, в том числе с 
разбивкой по странам, организациям и авторам; 

● разработка информационно-аналитических ма-
териалов, отчетов по направлениям деятельности; 

● автоматизированная оценка степени новизны 
текстовых документов путем анализа заимствований 
из открытых источников в сети Интернет, специали-
зированных коллекций документов, электронных 
библиотек и других информационных источников. 

С применением средств навигации по каталогам и 
коллекциям электронный НТФ обеспечивает выпол-
нение следующих функций: систематизация, хране-
ние, поиск и предоставление доступа к электронным 
объектам учета, содержащим формализованную на-
учно-техническую информацию.  

На разработку электронного фонда научно-
технической информации получены свидетельства о 
государственной регистрации программ для ЭВМ и 
баз данных1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция электронного фонда научно-технической 
информации разработана на основе построения новой 
модели управления знаниями в рамках интегрирован-
ных отраслевых систем информационного обеспечения 
исследований и разработок и основана на современных 
представлениях о механизмах научных исследований 
и направлена на: 

● развитие информационного сопровождения 
полного жизненного цикла научно-технических раз-
работок; 

                                           
1 Зинин  А .В . ,  Ганага  С .В . ,  Бачурин  А .И . ,  Егоро -
ва  Н .А . ,  Копылов  А .И . ,  Сощенко  А .Е . ,  Распо -
пов  А .А . ,  Мельников  А .В .  База данных коллекций 
научно-технической информации для обеспечения процес-
сов исследований и разработок / Свид-во о гос. рег. БД   
№ 2018620181 от 01.02.2018. – М.: Роспатент, 2018; Зи -
нин  А .В . ,  Ганага  С .В . ,  Бачурин  А .И . ,  Егоро -  
ва  Н .А . ,  Копылов  А .И . ,  Сощенко  А .Е . ,  Распо -
пов  А .А . ,  Мельников  А .В .  Электронный фонд науч-
но-технической информации для обеспечения процессов 
исследований и разработок. Подсистема пользователя /  
Свид-во о гос. рег. ПрЭВМ № 2018611386 от 01.02.2018. – 
М.: Роспатент, 2018; Зинин  А .В . ,  Ганага  С .В . ,  Бачу -
рин  А .И . ,  Егорова  Н .А . ,  Копылов  А .И . ,  Сощен -
ко  А .Е . ,  Распопов  А .А . ,  Мельников  А .В .  Элек-
тронный фонд научно-технической информации для обес-
печения процессов исследований и разработок. Подсисте-
ма администрирования / Свид-во о гос. рег. ПрЭВМ  
№ 2018611387 от 01.02.2018. – М.: Роспатент, 2018. 

● улучшение качества и оперативности поддерж-
ки пользователей; 

● приведение форматов представления данных и 
интерфейсов обмена данными к унифицированному 
виду; 

● обеспечение целостности автоматизации про-
цессов научно-технического обеспечения; 

● снижение фрагментарности данных и элементов 
разрозненных информационных систем; 

● оптимизацию процедур поиска, формализации, 
хранения и обработки данных в информационных 
системах; 

● упрощение внедрения в перспективе новых ав-
томатизированных систем в связи с унифицирован-
ностью программной архитектуры; 

● повышение эффективности информационного 
облуживания корпоративных пользователей. 

На основе изложенного можно выделить перспек-
тивные области использования информации фонда на-
учно-технической информации и практически значи-
мые эффекты применения его электронного формата:  

 обоснование новых тематик НИОКР, актуали-
зация Плана НИОКР, инновационных программ, це-
левых направлений взаимодействия с ВУЗами и тех-
нологическими платформами; 

 бенчмаркинг; 
 Форсайт-исследования; 
 определение актуальных тематик диссертаци-

он-ных исследований; 
 обоснование целесообразности и формиро-

вание целевых контактов, сотрудничества и обмена 
опытом и мнениями; 

 поиск эффективных путей взаимодействия и про-
ведения мероприятий с участием международных 
партнеров, представителями ведущих мировых произ-
водственных компаний и научно-технических центров; 

 обоснование планов участия в международных 
выставочно-конгрессных, презентационных и пере-
говорных мероприятиях. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
РАЗДЕЛ 

УДК 002–047.44 

Р.С. Гиляревский 

Как правильно использовать библиометрию* 

Издание новой книги по библиометрии профессо-
ра Квебекского университета И. Жэнгра  в переводе с 
французского языка на русский рождает много мыс-
лей, выходящих за рамки заглавия, наукометрии, 
оценки науки и связанных с проблемой руководства 
наукой. Да, конечно, еще в 1960-е гг. стало ясно, что 
малая, лабораторная наука прошлого стала большой 
наукой промышленного  производства знаний, и 
нужно ее финансировать, контролировать ее эффек-
тивность, а значит и руководить ею. 

Но наука остается творческим процессом, таким 
же, как поэзия и сочинение музыки. Поэтому, если 
административно руководить ее содержанием, то 
получится так же невежественно, как с поэзией в со-
ветские времена. И даже И. Сталин выглядел смеш-
ным, когда пытался руководить сочинением музыки. 
Недаром Д. Шостакович высмеял его в музыкальном 
райке (опубликованном после смерти обоих).  

Руководить наукой значит, прежде всего, обеспе-
чивать её развитие комфортной средой, информаци-
онной и хозяйственной инфраструктурой, информа-
ционно-аналитическими и вычислительными цен-
трами, банками данных, технопарками, библиотека-
ми, биологическими культурами, химическими реак-
тивами. И чтобы все это было в хорошем состоянии и 
удобно для использования. В Кембриджском универ-
ситете, например, библиотека работает круглые су-
тки, что в свое время сыграло роль при открытии 
структуры генетического кода. А наши горе-
руководители науки, я имею в виду бывший прези-
диум РАН, поставили свои информационные инсти-
туты и библиотеки на грань выживания.  

При руководстве современной наукой важной 
функцией становится контроль эффективного ис-
пользования вложенных в науку средств. Полагаю, 
что одним из важнейших показателей этой эффек-
тивности служит соотношение вложенных матери-
альных средств и числа проведенных эксперимен-

                                                            
* Рец. на кн.: Жэнгра И. Ошибки в оценке науки, или как 
правильно использовать библиометрию / пер. с франц.  
А. Зайцевой. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 
184 с. – (История науки). 

тальных исследований, вне зависимости от их ре-
зультата, потому что предсказать успешность этих 
экспериментов трудно, а отрицательный результат в 
фундаментальной науке не менее важен, чем поло-
жительный, и этим она не похожа на прикладную. 
Фундаментальные исследования отличаются от при-
кладных тем, что они меняют наше представление об 
устройстве природы, общества и мышления. 

Как же все-таки оценивать развитие науки, если 
число проводимых в стране и в мире эксперимен-
тальных исследований точно не учитывается? Разу-
меется, научными исследованиями являются и обсу-
ждения, и дискуссии, и терминологические изыска-
ния, и особенно обзоры. И результаты всех этих ви-
дов исследований публикуются в журнальных стать-
ях. Поэтому идея использовать общее количество 
статей в научных журналах за год для сравнения на-
учных успехов в разных странах оказалась одной из 
привлекательных для библиометрии. По справочнику 
«Индикаторы науки»1, использующему данные Web 
of Science за 2016 г., доля статей, опубликованных в 
России, в общемировом количестве статей в журна-
лах составила 2,6%, в США – 24,5%, Китае – 17,8%, 
Великобритании – 7,5%, Японии – 4,7%. 

Можно ли по этим данным судить о развитии 
науки в этих странах? Разумеется, нельзя, учитывая 
англо-американскую направленность отбора журна-
лов в эту базу данных, соотношение типов статей в 
разных странах, отсутствие сведений о числе прове-
денных экспериментальных исследований.  Об этом 
и написана рецензируемая книга, автор которой мно-
го лет занимается данной проблемой и опубликовал 
по ней ряд серьезных книг и статей. 

В четырех главах книги последовательно рас-
сматриваются истоки библиометрии, динамика науки 
сквозь её призму, бум публикационной активности и 
возможности статистической оценки научных дос-
тижений. В качестве приложений в книгу включены 

                                                            
1 Индикаторы науки: 2018: статистический сборник /  
Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:  
НИУ ВШЭ, 2018. – 320 с.  
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переводы двух ранее опубликованных работ автора 
«Трансформация научной статьи: от знания к отчет-
ности» и написанной им в соавторстве с О. Киричек 
и В. Ларивьером «Глобализация научной коммуни-
кации: “аномальный” кейс России». 

Основная мысль книги хорошо выражена в ее За-
ключении: «Использование неадекватных индикато-
ров только вредит серьезной оценке, необходимой 
для отлаженной работы любой организации. Крити-
ческий анализ плохо продуманных показателей и 
рейтингов, для составления которых они использу-
ются, напоминает нам, что дьявол всегда в деталях и 
что благими намерениями вымощена дорога в ад. 
Поэтому нам не следует принимать на веру общие 
места, без конца воспроизводимые теми, кто твердит 
о неотвратимости рейтингов, не уточняя при этом, 
почему должно быть именно так» (с. 129). 

Подробно эта мысль разъясняется в главе «Оце-
ночный бум», в которой разбираются ошибки при 
оценке публикаций, исследовательских проектов, 
самих исследователей, университетов, их факульте-
тов и исследовательских лабораторий. Критическая 
направленность некоторых разделов видна даже в их 
названиях: «Эпидемия h-индекса», «О неправильном 
использовании импакт-фактора журналов»,  «За 
оценку без рейтингов». 

Несколько примеров того, как И. Жэнгра  аргу-
ментирует свою критику. Он подчеркивает, что им-
пакт-фактор журнала вычисляется как среднее ариф-
метическое отношения количества библиографиче-
ских ссылок в других журналах к количеству статей, 
опубликованных в этом журнале за два последних 
года. При этом, исходя из разного характера естест-
венных и социально-гуманитарных наук, импакт-
фактор вторых оказывается значительно ниже. Одна-
ко исследования, в которых этот показатель рассчи-
тывается за десять лет, свидетельствуют о выравни-
вании этой разницы. 

Резкая критика индекса Хирша (h-индекса) осно-
вана на том, что это комбинированный показатель, 
сильно коррелирующий с числом публикаций кон-
кретного автора. «Этот небрежно сконструирован-
ный показатель даже опасен, когда служит для при-
нятия решений о найме, поскольку его использова-
ние может приводить к непредсказуемым результа-
там» (с. 69). И. Жэнгра  показывает, что автор, опуб-
ликовавший 3 хороших статьи и получивший на них 
по 100 ссылок, будет иметь индекс Хирша – 3, а у 
другого автора с 11-ю статьями и 10-ю ссылками на 
каждую, этот индекс возрастет до 10. 

Особое внимание И. Жэнгра уделяет различию 
оценки и рейтингования. Первое, отмечает он, необя-
зательно ведет ко второму, но второе всегда означает 
первое, причем часто далеко не справедливое. По его 
мнению, деятельность таких сложных институций, 
какими являются образование, университеты, науч-
ная деятельность, ученый и даже научный журнал, 
должна оцениваться по многим параметрам, по-
скольку в разных странах влияние различных факто-
ров неодинаково. Рейтинг же предполагает иерар-
хию, выстроенную по одному показателю. Если этот 

показатель составляется из нескольких позиций, то 
неизбежен субъективизм в пользу желаемого резуль-
тата и непрозрачность используемой статистики. 

В том случае, когда этой статистикой пользуются 
непрофессионалы, а чаще всего ими оказываются 
администраторы и чиновники, библиометрией при-
крываются административный восторг, честолюбие и 
корысть. И. Жэнгра  разумно замечает, что заболевая, 
мы обращаемся к врачу, а желая оценить научные 
достижения, должны обращаться к специалистам по 
наукометрии. Даже в таком относительно простом 
случае, когда на основании импакт-фактора мы счи-
таем, что один журнал лучше, влиятельнее другого, 
мы не правы, потому что, на самом деле, просто у 
одного журнала больше среднее арифметическое 
ссылок на статьи, чем у другого, а почему это так, 
надо разбираться, учитывая тематику этого журнала, 
язык и страну издания. Да и сами ссылки нуждаются 
в анализе – откуда они происходят и каковы их мо-
тивы? Если бы во времена лжеученого Т.Д. Лысенко 
существовал индекс цитирования, то у него он был 
бы самый высокий, потому что гибелью советской 
генетики возмущался весь мир. 

В книге, посвященной, по существу, количествен-
ной оценке того, что числами полностью не измеря-
ется, дано глубокое и емкое определение самого ха-
рактера этого измерения. «Показатель – это не само 
понятие, а приблизительное представление, исполь-
зуемое для определения того, каким образом реаль-
ность, стоящая за  этим понятием, изменяется во 
времени и в пространстве. Свойства показателя все-
гда следует сравнивать с предполагаемыми свойст-
вами самого понятия, и это сравнение должно осно-
вываться на интуиции и предварительном знании 
объекта, а также на других результатах измерения 
того же понятия» (с. 103). И. Жэнгра  выделяет три 
главных свойства хорошего показателя: адекватность 
измеряемому объекту, однородность и соответствие 
инерции объекта. 

Адекватность измеряемому объекту показана на 
примере оценки научной значимости отдельного ав-
тора по количеству ссылок на его работы. Одного 
этого показателя недостаточно. Его адекватность 
должна быть подтверждена другими показателями, 
например, наличием научных званий и полученных 
премий, которые хорошо коррелируются с индексом 
цитирования. 

Однородность показателя по его составу поясня-
ется на примере измерения результативности и эф-
фективности вложений в науку. Если первое изме-
рять отношением инвестиций к числу проведенных 
исследований (даже измеряемых числом публикаций 
в авторитетных журналах одной страны), то такой 
показатель вполне однороден. Если же попытаться 
комбинировать  его с репутационной шкалой иссле-
дователей для оценки качества проекта, то такой не-
однородный показатель оказывается непредсказуемо 
вариативным. 

Соответствие инерции объекта И. Жэнгра объ-
ясняет на материале оценки качества образования в 
университете. Он приводит случаи, когда рейтинги 
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университетов в течение одного года перемещаются 
с первого на шестое место или с восьмого на второе. 
Поскольку всем известно, что университет – это 
инерционная институция и что такие изменения тре-
буют десятилетий, эти случаи свидетельствуют о 
применении неудовлетворительных показателей для 
рейтингования. И. Жэнгра  ехидно замечает, что 
Массачусетский технологический институт, Йель-
ский и Гарвардский университеты не очень заботятся 
о своих рейтингах, а Национальный научный фонд 
США обновляет их раз в десять лет. Несложно пока-
зать, пишет он далее, что чаще всего для этой цели 
используются недоброкачественные показатели, в 
которых при их сложении применяют произвольные 
весовые коэффициенты. 

Обсуждая роль журнальных статей в развитии 
науки, И. Жэнгра  пишет, что в последние двадцать 
лет эта роль катастрофически быстро меняется, уг-
рожая стабильности самой научной деятельности. 
Становятся модными все новые метрики, конкури-
рующие с существующими без учета их реальной 
значимости. В частности, так называемая альтмет-
рика (т.е. число скачиваний статьи в сети), противо-
поставляемая цитированию (т.е. числу библиографи-
ческих ссылок на статью), восхваляется из-за быстро-
ты реакции – мгновенно, в отличие от ссылки, которая 
появляется через годы. Но при этом не учитывается, 
что цитируют статьи в своих работах ученые (незави-
симо от их мотивов), а скачивать может кто угодно и 
вовсе не в научных целях. И это только один из приме-
ров опасной и часто кратковременной моды. 

Не хотелось бы, чтобы читатели подумали, что 
И. Жэнгра против библиометрии. Он пишет, что она 
незаменима при составлении карт и атласов научных 
исследований по взаимосвязям цитирующих и цити-
руемых авторов, при определении направлений раз-
вития по динамике изменений этих взаимосвязей. 
Благодаря библиометрии, считает он, видна разница 
между научными дисциплинами, странами и нацио-
нальными традициями в практике издательской и 
публикационной деятельности, в научном сотрудни-
честве и даже в цитировании. «Любой показатель, 
разработанный для оценивания, обязательно должен 
учитывать эти различия. Однако при всей ее пользе 
пользоваться библиометрией следует с большой ос-
торожностью и строгостью» (с. 129). 

 

В рецензируемой книге есть еще много мыслей и 
данных, которые хотелось бы пересказать, проком-
ментировать и даже процитировать (в русском значе-
нии этого слова). Но лучше прочитать эту неболь-
шую, умную и очень полезную книгу. Спасибо изда-
тельству Новое литературное обозрение и ее руково-
дителю И.Е. Прохоровой за этот подарок всем и осо-
бенно руководству нашей науки. Хотелось бы, чтобы 
ее прочитали и М.М. Котюков, и А.М. Сергеев, и те, 
на кого они опираются в решении трудных проблем 
российской науки. Книга отлично переведена и про-
фессионально отредактирована. Даже в переводном 
русском тексте чувствуется легкий французский  
(я бы сказал антианглийский) акцент. 

Кстати о языке. Статья об «аномальном» кейсе 
России, несомненно, принадлежит О. Киричик, хотя 
и подписана тремя авторами, которые, разумеется, 
читали опубликованный английский текст статьи, 
что подтверждается и первым лицом в словах «я по-
стараюсь» (с. 153) и «я рассмотрю» (с. 160). В этой 
статье все правильно написано и о глобализации на-
учной коммуникации, и о транснациональной модели 
науки, и об эффектах языка и страны издания журна-
лов. Я солидарен с последним абзацем статьи: «Если 
согласиться с тем, что научная литература – это важ-
нейшая часть национальной культуры и фактор раз-
вития национального языка как такового, то опция 
полного перехода на английский в качестве языка 
научной коммуникации для России не может всерьез 
рассматриваться» (с. 175). 

Однако российская наука всегда будет думать по-
русски. 
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Мы глубоко уважаем и любим Валентину Александровну как замечательного челове-
ка, инициативного руководителя и высококлассного специалиста.  
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ВИНИТИ РАН располагает следующими информационными ресурсами: 
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К услугам пользователей – Электронный Каталог ВИНИТИ       http://catalog.viniti.ru 

и служба электронной доставки документов.  
 
Осуществляется платное информационное обслуживание по разовым заказам и на 

договорной основе с предоставлением всех необходимых финансовых документов. 
Проводится индивидуальное обслуживание пользователей в читальном зале ЦНИО 

ВИНИТИ. 
 
Обращаться в ЦНИО ВИНИТИ: 

- адрес: 125190, Россия, г. Москва, ул. Усиевича, 20; 
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- эл. почта   cnio@viniti.ru, fdk@viniti.ru; 
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С 2018 года возобновляется издание информационного бюллетеня «Иностранная 

печать об экономическом, научно-техническом и военном потенциале государств-

участников СНГ и технических средствах его выявления» серии «Экономический и 

научно-технический потенциал» (56741) взамен информационного бюллетеня «Экономика и 

управление» 

Периодичность выхода – 12 номеров в год. Объем 48 уч.-изд. л. в год. 

 

В бюллетене освещаются материалы иностранной печати по широкому спектру 

вопросов, касающихся сфер экономического и научно-технического развития России и стран 
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транспорт и связь, природные ресурсы, трудовые ресурсы, внешние торгово-экономические и 

научные связи 
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Телефоны: (499) 151-78-61; (499) 155-42-85 

Факс: (499) 943-00-60;  
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