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ВВЕДЕНИЕ  

В ходе истории каждый этап развития носителей 
информации оставлял заметный след на субъектах 
познания и их методах работы с информацией. Не 
является исключением и современная, цифровая 
культура. В период стремительной цифровизации 
информационной среды и лавинообразного нашест-
вия информации субъект познания подвергся суще-
ственной трансформации. Это стало серьезным вызо-
вом для информационных институтов во всем мире. 
Однако представление информационных ресурсов в 
сети Интернет до сих пор недостаточно адаптировано 
к изменившимся требованиям ее пользователей. Цель 
настоящей статьи – показать, как может быть дос-
тигнуто соответствие представления информацион-
ных веб-ресурсов специфическим потребностям 
цифрового субъекта познания.     

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО СУБЪЕКТА 
ПОЗНАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ВЕБ-РЕСУРСОВ  

Согласно современным эпистемологическим иссле-
дованиям субъект является открытой системой, он 
субъективирует, сохраняет, передает знание и опыт 
человеческой деятельности, воспроизводит и разви-
вает культуру и социум в процессе преобразующей 
деятельности. «Быть субъектом» – это быть способ-
ным объединять информацию о прошлом, настоящем 
и будущем с информацией из внешнего и внутренне-
го мира и превращать в знание, обеспечивающее ус-
пешную целеполагающую деятельность [1]. Одним 
из методологических принципов исследования субъ-
екта познания сегодня является принцип единства 
индивидуального, коллективного (микросоциально-
го) и социального (макросоциального) субъектов [2]. 
Согласно этому принципу, социум и культура высту-
пают не только внешней средой, которую познает 
человек, но и непосредственным фактором когноге-
неза, т.е. коллективным и социальным субъектами. 
При этом функции коллективного субъекта все более 
выполняют различные виды информационных сис-
тем, интеллектуальных систем управления и обра-
ботки информации. Оснащение ими различных видов 
деятельности человека постепенно приводит к изме-
нению структуры познания: формируется смешан-
ный, человеко-машинный познавательный инстру-
ментарий и комплексный тип рациональности [3]. 
Стало привычным сочетание мышления человека и 
машинных вычислений, биологической памяти чело-
века и внешней памяти на информационных носите-
лях, коммуникации «лицом к лицу» и коммуникации, 
опосредованной информационными технологиями, 
телесного опыта в реальной жизненной среде и среде 
виртуальной, человеческого и машинного зрения и 
т.п. Разнообразные компьютерные системы, имею-
щие функции памяти, навигации, принятия решений 
и т.п., систематически используемые человеком для 
поиска, обработки и хранения информации, для 
управления, фактически становятся частью когни-
тивной системы человека, превращаются во внешний 
компонент его внутреннего мышления [4]. Компью-

терные артефакты перестают быть внешними средст-
вами, расширяющими возможности человека – про-
исходит их объединение, конвергенция, своеобразное 
вращивание в сознание, возникновение своего рода 
искусственного разума. Происходит размывание гра-
ницы между субъектом и средством, человеком и 
цифровым артефактом [5]. Уже сегодня субъекта на-
учно-технического творчества современного общест-
ва называют  «глобально-цифровым субъектом» [6].  

Новые информационные технологии и изменения 
в статусе субъекта познания не могли не повлиять на 
интеллект человека. Инновациями в его интеллекту-
альной сфере стали многозадачность, серендипность 
(способность, делая глубокие выводы из случайных 
наблюдений, находить то, что не искал целе-
направленно), коннективность, гипермодальность, 
визуальность и киберсемиотическая конвергент-
ность объективной и виртуальной реальности [7]. 
Представители киберпсихологии называют целый 
ряд психологических принципов, определяющих 
опосредствованную Интернетом деятельность че-
ловека: анонимность, мобильность, перенос (из 
реальности в киберпространство и обратно), «ре-
путационная прокачка», иммерсивное погружение, 
распределенность [8]. Кроме того, оперирование 
гипертекстовыми структурами (включая гиперме-
диа) представляет собой характерную особенность 
познавательной деятельности [9].  

Однако человеко-машинное взаимодействие – это 
процесс с двусторонним движением: изменяющийся 
под воздействием цифровой среды субъект познания, 
в свою очередь, также влияет на изменения цифровой 
среды, диктуя свои требования к взаимодействию с 
ней. Каковы же требования современного субъекта 
познания к цифровой среде? Приведенные особенно-
сти современного субъекта познания и его информа-
ционного поведения, безусловно, должны определять 
новые формы представления информационных ре-
сурсов в сети.  

Любая система, в том числе система познания, – 
это самоорганизующаяся система.  Учитывая, что 
«субъект понимается как совокупность инстанций по 
переработке информации, а познание рассматривает-
ся как процесс поиска, отбора, получения, обработки 
и передачи информации» [10, с. 5], можно смело ут-
верждать, что современный субъект познания – это 
субъект оперирования информацией. Логично пред-
положить, что и система информационных веб-
ресурсов должна быть самоорганизующейся. Поэто-
му представление информационных веб-ресурсов 
должно соответствовать двум принципам оптималь-
ности самоорганизующихся систем: экономии энер-
гии и максимума энтропии [11]. Это согласуется с 
классическими представлениями   о единстве прин-
ципов простоты и сложности познания [12].  

Принцип максимума энтропии реализуется с по-
мощью возможности развертывания информации 
вглубь и вширь, за счет чего позволяет познающему 
субъекту видеть информационную картину мира во 
всем его многообразии и сложности, новые пробле-
мы и точки роста, открывать новые шлюзы информа-
ции, подсказывает новые интерпретации и аналогии. 
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Такая возможность может быть предоставлена циф-
ровому субъекту познания, если информационный 
веб-ресурс обладает следующими свойствами: 

 гипертекстуальность с возможностью погру-
жения на разные уровни познания с помошью ги-
перссылок; 

 многозадачность – возможность решать одно-
временно много задач (поиск, отбор, реферирование, 
картирование, аналитическое обозрение, хранение, 
цитирование, печать, отправка, совместная работа, 
редактирование, поиск места хранения бумажного 
варианта и т.д); 

 гипермодальность – возможность отображения, 
обработки, извлечения и объединения информации 
различных типов/режимов в цифровых системах, 
связи между текстовыми, визуальными и звуковыми 
единицами информации. Символы, значки, рисунки и 
их комбинации – широко используются для различ-
ных целей обработки информации: предоставлять 
многогранный доступ к информации, предлагать раз-
личные навигационные стили при ее обнаружении, 
переключать с вербальной на невербальную визуаль-
ную форму при ее представлении и т. д. [13]. 

 киберсемиотическая конвергентность – пере-
нос объективной и виртуальной реальности в «сме-
шанную» реальность и появление способности субъ-
екта познания действовать в новой «расширенной» 
информационной сфере. Это «визуальная иннова-
ция» номер один в современном киберпространст-
ве. Добавленная («смешанная») реальность – новый 
тип визуальной информации – объединяет объек-
тивную и виртуальную реальность, превосходит 
границы человеческого восприятия, способствует 
воображению и стимулирует мозг работать в иннова-
ционном режиме [14].  

Принцип экономии энергии связан с принципом 
простоты в познании. Он реализуется с помощью 
свернутости, сжатости, наглядности информации, 
симультанности (одномоментности восприятия)  ви-
зуальных образов. Вся история познания протекала 
под знаком стремления выразить максимум инфор-
мации с помощью минимума описательных средств. 
Так, в качестве примера реализации этого принципа 
философы приводят «изобретение алфавитов; созда-
ние все более удобных и емких систем исчисления в 
математике; все более информативных классифика-
ций в биологии, минералогии и т. п.» [15]. Перспек-
тивы снятия информационной напряженности всегда 
связывали с перестройкой системы знания по прин-
ципу простоты [12, с. 274].  

ИМПЕРАТИВ ВИЗУАЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

Сопоставляя информационную деятельность че-
ловека с информационными возможностями техни-
ческих средств, философы увидели преимущество 
человека в способности одновременного целостного, 
образного восприятия информации различными ор-
ганами чувств. [10, с. 5]. В экранной культуре мы 
становимся более визуально ориентированными в 
познании и общении и гораздо больше занимаемся 
расшифровкой, транскодированием и девербализаци-

ей словесной информации, вербализацией визуаль-
ной информации и т. д.  Сегодня «электронные изо-
бражения являются «новой формой видимости» [16]. 
Поэтому информационные веб-ресурсы должны обла-
дать свойством наглядной образности, визуальности.  

Визуализация (от лат. visualis – зрительный) – 
общее название приёмов представления информации 
в виде, удобном для зрительного наблюдения и ана-
лиза. Потребность увидеть максимум информации в 
виде целостного образа одномоментно выражается 
термином симультанность (от фр. simultane – одно-
временный; от лат. simul – вместе, совместно).    

В средневековом театре так называли одновре-
менную установку на сценической площадке всех 
мест действия, необходимых для данного представ-
ления [17, с. 455]. Поэтому вполне логично отнести к 
визуальному представлению образов информации 
понятия «перформативность» и «перформанс».  Не-
зависимо от области их применения (лингвистика, 
культуроведение, театроведение и другие гуманитар-
ные науки), они обозначают «феноменальное собы-
тие (совершение чего-либо)», «процесс» и «создание 
действительности» [18].  

Визуализация как форма общения становится се-
годня доминирующей. Эту тенденцию эксперты свя-
зывают с развитием цифровых видеокамер, которые 
теперь установлены почти повсеместно. Тенденция 
визуализации информационных потоков в современ-
ном киберпространстве и в стиле обработки инфор-
мации в человеческом разуме основана на том, что 
глобальный поток информации меняет свой харак-
тер: он становится гораздо более ориентированным 
на видео, чем на текст [19]. Методами нейровизуали-
зации доказано, что при поиске информации в режиме 
онлайн зрительная кора активируется больше, чем при 
чтении бумажных носителей [20]. В связи с этим мно-
гие полагают, что мы столкнулись с новой когнитив-
ной революцией, которая набирает силу в воспри-
ятии, распространении и обработке информации.  

В целом соглашаясь с авторами этого утвержде-
ния, мы считаем все же, что развитие цифрового ви-
део – это вторичный аргумент, объясняющий акту-
альность визуальности информационных потоков. 
Важнее – общепризнанное, но неразрешимое проти-
воречие между избытком информации во всех ее ви-
дах и формах и ограниченной пропускной способно-
стью человеческого мозга. Именно оно диктует 
необходимость в визуальных формах представления 
информации как более экономичных. Однако с сожа-
лением следует констатировать недостаточную реа-
лизацию принципа экономии энергии в современном 
веб-пространстве. Это уже привело, наряду с инфор-
мационной избыточностью, к развитию фрагментар-
ности, клиповости мышления, при котором процесс 
отражения объектов действительности происходит 
без учета связей между ними. Главные характеристи-
ки клипового мышления – алогичность, фрагментар-
ность, мозаичность, высокая скорость переключения, 
отсутствие целостной картины восприятия мира [21].  

Как усилить реализацию принципа экономии 
энергии на уровне информационных веб-ресурсов 
познания? Ответ на этот вопрос дает теория визуаль-
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ного мышления. Согласно философским подходам, 
визуальное мышление есть «разновидность рацио-
нального отражения существенных связей и отноше-
ний вещей, осуществляемого непосредственно не на 
основе слов естественного языка, а непосредственно 
на основе пространственно-структурированных на-
глядных схем» [22, c. 32]. 

Визуальное мышление полифункционально. Клас-
сическими являются гносеологическая, онтологическая, 
методологическая и коммуникативная функции визу-
ального мышления в познании [22, с. 62–70]. В наших 
исследованиях мы показали, как эти функции реали-
зуются в процессе визуализации информации на 
примере библиографического языка [23], и его осо-
бенности в современной цифровой культуре [24]. 
Рассмотрим, как функции визуального мышления 
цифрового субъекта отражаются в результатах пред-
ставления информационных веб-ресурсов.  

Коммуникативная функция визуального мышле-
ния цифрового субъекта отражает потребность в по-
иске информации. Визуализация как средство повы-
шения эффективности поиска информации не только 
активно обсуждается, но и реализуется в технической 
сфере. Есть понимание того, что визуализация ин-
формационных данных имеет целью быстро искать и 
воспринимать информацию и экономить время. Так, 
S. Koshman рассматривает теорию восприятия чело-
века, которая лежит в основе графического интерфей-
са систем визуализации информации, анализирует 
плотность визуальной информации при решении раз-
личных задач поиска информации [25]. S. Maravilhas 
разработал и внедрил модель поддержки информаци-
онной системы, которая позволяет распространять 
визуализированную научно-техническую информа-
цию, содержащуюся в патентных документах [26].  
В информационно-библиотечной сфере высказаны 
мнения о необходимости создания электронных пу-
теводителей по интернет-ресурсам [27]; описан на-
копленный опыт создания таких путеводителей: по 
правовым ресурсам [28], по вопросам сохранности 
документов [29], по литературе [30].  

Онтологическая функция визуального мышления 
цифрового субъекта используется с помощью онто-
логического подхода к семантическому поиску ин-
формации. Она состоит в наделении продуктов вер-
бального мышления экзистенциальными свойствами. 
Слова условны, зрительные же образы мышления 
отмечены печатью реальности. В единстве с нагляд-
но-образным мышлением вербальное абстрактно-
логическое познание сопровождается «чувством ре-
альности», т.е. визуальное мышление позволяет  
онтологизировать результаты абстрактно-вербального 
мышления. Так, построение онтологий предметных об-
ластей, поисковых образов и семантических метаопи-
саний терминов словаря онтологии дало возможность 
специалистам создать и экспериментально проверить 
методику оценки релевантности (семантической бли-
зости), которая основана на оценке близости объек-
тов знаний в семантической сети документов и се-
мантической сети запроса [31]. Другие исследователи 
разработали методику построения сети классифика-

торов, образующей многоаспектное представление 
онтологии научно-технической информации [32].  

Методологическая функция визуального мышле-
ния цифрового субъекта обеспечивается предвосхи-
щением новых способов действия, но не с вербаль-
ным, а с чувственным материалом. Она реализуется 
как умозрительное представление в наглядной форме 
возможных проблемных ситуаций научного позна-
ния. Идеальная репрезентация информации (образ 
информации) становится предпосылкой творческого 
преобразования содержания непосредственного со-
зерцания в цель будущего практического действия с 
конкретными информационными ресурсами, а не с 
их образами. Эта функция визуального мышления 
успешно используется в современных базах знаний, в 
которых можно получить наглядное представление о 
возможных научно-проблемных ситуациях. 

Гносеологическая функция визуального мышле-
ния цифрового субъекта наиболее сложна в плане ее 
реализации с целью представления информационных 
ресурсов. Она заключается, во-первых, в добывании 
информации о структурно-пространственных  и вре-
менных характеристиках создаваемых образов ин-
формационных ресурсов  путем наглядно-образного 
преобразования схематических изображений инфор-
мационных ресурсов и способов оперирования ими и, 
во-вторых, – в опосредовании непосредственного со-
зерцания информационных ресурсов и их абстракт-
но-логического отражения, благодаря чему достига-
ется диалектическое единство чувственного и 
рационального в познании   [22, с. 62–70].  

Опосредование непосредственного созерцания ин-
формационных ресурсов и их абстрактно-логического 
отражения успешно осуществляется в ходе самой по-
пытки цифровизации информационных ресурсов – соз-
дания каталогов, электронных библиотек, библиогра-
фических продуктов для обеспечения их видимости и 
удаленного доступа к ним пользователей. 

Сложнее обстоит дело с другим аспектом – с добы-
ванием информации о структурно-пространственных и 
временных характеристиках создаваемых образов ин-
формационных ресурсов путем наглядно-образного 
преобразования схематических изображений инфор-
мационных ресурсов. Результатом такого преобразо-
вания должно быть новое знание, новые смыслы.  
На этот факт обращают внимание философы, утвер-
ждая, что наглядность визуального мышления имеет 
отношение не к сфере воспроизведения объекта в его 
чистом виде, а к сфере деятельностного воспроизве-
дения, к сфере методов преобразования объекта. 
«Особенность свойства наглядности визуального 
мышления в его наиболее развитых формах… состо-
ит в примате рационального над чувственным, иде-
ального – над непосредственным отражением дей-
ствительности» [22, с. 40]. Визуальные образы объ-
ектов – это не только передающая, но и генеративная 
среда, порождающая смыслы характерным для неё 
способом. Именно этот подход к изучению образов и 
визуальности является ведущим в современных ис-
следованиях [33].  Поэтому результат визуального 
мышления субъекта познания имеет гносеологиче-
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скую природу, он идеален, предполагает наличие 
смыслов.  

Однако выполнимо ли программное моделирова-
ние смыслов? Может ли «внешний компонент» 
мышления цифрового субъекта познания извлекать, 
понимать и представлять смыслы? 

С одной стороны, представители философии соз-
нания дают отрицательный ответ на этот вопрос. По 
их утверждению, смысл невозможно формализовать 
на машинном уровне. Семантическая активность 
машинного интеллекта, в отличие от семиотической, 
недостижима, поэтому вполне закономерны неудач-
ные попытки создать машинные модели обработки 
информации, имитирующие работу человеческой 
психики [34].  

Возникает вопрос: недостижимость семантиче-
ской активности машинного интеллекта не оставляет 
субъекту познания ничего, кроме извлечения и обра-
ботки смыслов исключительно с помощью своего 
внутреннего мышления? Если это так, то сегодня 
машинное мышление способно помочь субъекту  
познания в создании лишь знаковой информации.  
А она, как известно, нуждается в извлечении и ин-
терпретации смыслов. По сути – это цифровые дан-
ные – всего лишь источник неявного знания, которое 
следует сделать «видимым», явным в процессе тра-
диционной мыслительной деятельности субъекта по-
знания. Эту мысль подтверждают современные ис-
следования эпистемического статуса цифровых 
данных: ученые утверждают, что «метаданные, соз-
данные вручную, имеют большую ценность, поскольку 
это гарантирует их осмысленность» [35, c. 115]. И это 
усиливает необходимость обзорно-аналитической циф-
ровой продукции центров научной информации, созда-
ваемой вручную с привлечением квалифицированных 
специалистов. Например, ВИНИТИ РАН видит в этом 
одну из своих стратегических задач [36, c. 5].   

С другой стороны, известно, что использование 
нейросетевых технологий уже позволяет извлекать из 
сети неявные знания [37]. Обращает на себя внима-
ние создание мультипредметных веб-ресурсов, осно-
ванных на формализованном представлении, обра-
ботке и визуализации семантической составляющей 
информации. Разработчики использовали современ-
ные подходы к визуализации «многомерной» инфор-
мации на базе методов визуального анализа. В каче-
стве механизма для создания высокоэффективных 
веб-ресурсов некоторые специалисты предлагают 
концепцию «пользователь как эксперт», обеспечи-
вающую создание самонастраивающихся интеллек-
туализированных информационных систем с обратной 
связью. Ученые доказали, что применение методов ви-
зуального анализа позволяет осуществлять человеко-
машинное взаимодействие в более простой форме, а 
также представлять большие объемы данных в более 
удобной форме в силу трех факторов: одномоментное 
(симультанное) восприятие области поиска; динами-
ческое отслеживание запроса во время работы с ин-
терфейсом; улучшенное зрительное восприятие ин-
формации за счет пространственной (трехмерной) 
модели визуализации с возможностью поворота и 
перемещения виртуальной сцены [38].  

В настоящее время разрабатываются системы ре-
ферирования, основанные на моделировании пони-
мания смысла текста, которые являются, в сущности, 
системами искусственного интеллекта. Они включа-
ют тезаурусы (энциклопедические знания о мире), 
модели восприятия и логического рассуждения, 
трансформационный аппарат и механизмы порожде-
ния новых текстов. Перспективы их практической 
реализации поистине впечатляют [39]. 

Эксперты задумываются и о дизайне визуализи-
рованной информации, помогающем увидеть её смы-
словое содержание [40]; исследуют взаимодей-
ствие пользователей с различными вариантами ви-
зуализированной библиографической информации 
[41]; рассматривают различные методы визуализа-
ции информации: от аналитического к художест-
венному [42] и т.д. 

Визуальным отображением библиографической 
информации на сайте озабочены и представители 
информационно-библиотечной науки. Они рассмат-
ривают облака тегов как новую форму вебиблиогра-
фии, а также методы создания современных веб-
ресурсов, основанных на формализованном пред-
ставлении, обработке и визуализации семантической 
составляющей информации. По их мнению, облака 
тегов позволяют одномоментно воспринимать со-
держание отдельного текста и структуру связей 
предметной области [43, c. 73]. 

Большой интерес к гносеологическим аспектам 
визуального мышления цифровых субъектов позна-
ния и визуализации информации как когнитивного 
процесса порождает чувство оптимизма в том, что 
принцип экономии энергии в будущем достигнет ор-
ганического единства с принципом максимума ин-
формации. Это даст возможность устранить диспро-
порциональность их реализации в информационной 
веб-среде, обеспечить их полноту и доступность.  

Над проблемой полноты цифровых ресурсов ак-
тивно работают информационные центры. Так, 
ВИНИТИ РАН важнейшим приоритетом своей дея-
тельности считает создание интегральной информа-
ционной системы, являющейся как источником зна-
ний, так и универсальным фондом данных для 
аналитики и генерации производной информации  
[36, с. 5]. В ИНИОН РАН предполагается создать 
единую информационную систему на основе инте-
грации, агрегации и координации различных типов 
информационных ресурсов в области социальных и 
гуманитарных наук: каталогов, библиографических 
указателей и баз данных, электронных библиотек, 
справочных, энциклопедических и лексикографиче-
ских ресурсов [44]. 

Доступность и простота использования информа-
ционных веб-сервисов также становится императи-
вом в связи с активно протекающими процессами 
цифровизации всех сфер человеческой деятельности 
и ростом числа цифровых субъектов познания. На 
эти свойства визуальных интерфейсов цифровых 
библиотек и коллекций обращают внимание все 
больше. Так, зарубежные авторы разработали в од-
ном визуальном решении и внедрили многофункцио-
нальную систему, в которой объединены функции 
системы навигации и поиска в цифровых библиоте-
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ках. Этот инструмент визуализации предоставляет 
пользователям новые функции, но при этом он недо-
рогой, и его легко реализовать [45]. На примере  
конкретной предметной отрасли эксперты показали  
различные макеты визуализации данных для раз-
личных типов профессиональных сетей и сравнили 
общедоступные и бесплатные инструменты визуа-
лизации [46].   

Простота восприятия информации и использова-
ния самого информационного веб-сервиса – это без-
условный императив принципа экономии энергии в 
познавательной сфере. Поэтому полагаем, что в бу-
дущем все более востребованы будут форматы обще-
доступных, простых и удобных в использовании, по-
пулярных информационных веб-сервисов. Таким 
форматом является, например, веб-картография и гео-
информационные веб-сервисы. 

Веб-картография (интернет-картография) – это 
современный, очень востребованный, популярный 
инструмент поиска информации, возникший в 1993 г. 
С тех пор реализованы проекты Xerox PARC Map 
Viewer, национальный атлас Канады, географический 
атлас Шотландии, виртуальный глобус NASA World 
Wind, Open Street Maps, глобальные картографиче-
ские сервисы Google-Maps и Google-Earth, россий-
ские проекты WikiMapia, проект 2ГИС, поисково-
информационный сервис Яндекс.Карта, справочно-
информационный сервис «Публичная кадастровая 
карта» и др. [47, 48]. Веб-картография интенсивно 
развивается.  

Среди современных приложений для создания 
веб-картографических решений –  пользовательские 
географические информационные системы, карто-
графические ресурсы, предназначенные для быстрого 
создания и публикации пространственных данных, а 
также веб-серверы и геопорталы, которые представ-
ляют собой готовые решения со строго определен-
ным пользовательским интерфейсом. Так, создано 
картографическое приложение для построения в Ин-
тернете общедоступной среды для публикации и по-
иска пространственных объектов и их характеристик 
по семантическим атрибутам [49].  Существует про-
ект, в рамках которого геопространственные слои 
добавляются в исследования искусства и гуманитар-
ных наук и производится работа по интерактивному 
представлению истории городов мира [50]. 

Исходя из обоснованных особенностей познава-
тельной деятельности субъектов, полифункцио-
нальности доминирующего в цифровую эпоху ви-
зуального мышления субъектов познания, а также 
устойчивой тенденции развития визуализации циф-
ровых ресурсов, логично предположить, что для 
представления информационных веб-ресурсов в 
России наиболее перспективным окажется проек-
тирование и внедрение информационно-ресурсных 
картографических веб-сервисов по типу геоинфор-
мационных веб-сервисов.  

В процессе создания интегральных информаци-
онных картографических веб-сервисов может быть 
использовано всё разнообразие наглядных образов 
[22, с.39]: по временным характеристикам – симуль-
танные и сукцессивные; по пространственным харак-

теристикам – объемные (трехмерные) и плоскостные 
(двумерные); по «репрезентационной мощности» – 
единичные и обобщающие и т.д. Например, обоб-
щающие симультанные образы позволят достичь од-
номоментное «схватывание» всех имеющихся связей, 
что обеспечивает восприятие информационной ре-
альности во всем её многообразии.  Учитывая перспек-
тивы развития «дополненной реальности», наряду с 
двумерными целесообразно использовать трехмерные 
наглядные образы инфореальности.  Единичные на-
глядные образы документов – их визуальные аннота-
ции – позволят создавать качественные обобщающие 
образы информационных массивов и т.д.  

Многообразие наглядных конструкций обеспечит 
экономию энергии познающего субъекта и максимум 
энтропии познавательного процесса за счет возмож-
ности самостоятельно конструировать информаци-
онную реальность по ключевым словам, темам, носи-
телям и другим критериям, масштабировать её, 
свертывать и развертывать, прокладывать связующие 
маршруты между отдельными документами и их со-
вокупностями, обозревать массивы по смыслам,  соз-
давать закладки,  использовать опции «поделиться», 
«сообщить об ошибке», «добавить статью», сохра-
нять информацию в  раздел «мои инфокарты», опре-
делять свое место в общей структуре научного зна-
ния и т.д.   

Развитие исследований искусственного интеллек-
та открывает заманчивые перспективы создания 
цифровых сервисов информационных онлайн-
обозрений по любой требуемой теме в рамках ин-
формационно-ресурсных веб-карт. Подобно тому как 
пользователь сети сегодня может искать геообъекты в 
онлайн-режиме, в будущем он сможет самостоятель-
но в автоматическом режиме создавать информаци-
онно-аналитические продукты.  

Информационно-ресурсные картографические веб-
сервисы позволят не только повысить оперативность и 
продуктивность научного познания, сделать его про-
стым и удобным, но и решить весьма болезненную на 
сегодня проблему адекватности оценки его результа-
тивности. По терминологии киберпсихологов – это 
проблема «репутационной прокачки», означающая 
повышение авторитетности или узнаваемости субъ-
екта познания в сети [51].  К сожалению, репутаци-
онные виртуальные образы субъектов сегодня могут 
быть результатом не только их реальных достиже-
ний, но и умело организованных самопрезентаций. 
Яркой иллюстрацией неадекватной самопрезентации 
служит искусственное наращивание публикаций без 
научной ценности и индекса научного цитирования, 
о чем неоднократно высказывались эксперты. Так, 
Р.С. Гиляревский поднимает тему о необходимости 
совершенствования методов оценки результативно-
сти научной работы [52], обосновывает предложение 
при разработке наукометрических систем вводить в 
библиометрические методы управления научными 
исследованиями показатель, учитывающий статьи с 
данными экспериментальных исследований [53]. По-
лагаем, что создание визуальных образов (аннота-
ций) научных статей [46], а также закрепление в 
стандартах обязательности этого требования к авто-
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рам позволит повысить качество научной продукции 
и усилить видимость вклада в науку описанных ре-
зультатов.  

ВЫВОДЫ 

1. Новые информационные технологиии и цифро-
визация субъекта познания оказывают существенное 
влияние на его интеллект и выдвигают специфические 
требования к представлению информационных ресур-
сов в глобальной сети. Эти требования лежат в русле 
двух разновекторных принципов оптимальности са-
моорганизующихся систем: максимума энтропии и 
экономии энергии. Принцип максимума энтропии 
предполагает открытость и разнообразие информа-
ции, принцип экономии энергии – ее свернутость, 
наглядность. Принцип максимума энтропии реали-
зуется в современной цифровой среде в виде  
гипертекстуальности, многозадачности, гипермо-
дальности, киберсемиотической конвергенции, 
принцип экономии энергии – с помощью визуали-
зации информационных веб-ресурсов. 

2. Системообразующим признаком цифровой среды 
является единство принципов максимума энтропии и 
экономии энергии. Однако нерешенная проблема избы-
точности информации, обусловившая развитие клипо-
вого мышления субъектов познания, свидетельствует 
о том, что наблюдается диспропорция в их реализа-
ции в сторону принципа максимума энтропии. Разви-
тие визуальности информационных ресурсов в веб-
среде позволит достичь единства названных принци-
пов, обеспечив оптимизацию информационно-
познавательной системы цифровых субъектов. 

3. Решение проблемы визуальности информаци-
онных ресурсов в цифровой среде видится в созда-
нии информационно-ресурсных веб-сервисов по ана-
логии с геоинформационными веб-сервисами. 
Интеграция на единой платформе позволит обеспе-
чить полноту и оперативность работы с информаци-
онными ресурсами. Симультанные наглядные образы 
и наглядные образы различной репрезентационной 
мощности обеспечат масштабируемость по запросу 
пользователя, возможность выбирать глубину позна-
ния и видеть целостную информационную картину 
мира и место каждого ресурса в этой картине. Про-
стота, удобство и привычность использования ин-
формационно-ресурсных веб-сервисов, (благодаря 
геоинформационным веб-сервисам) сделают сферу 
познания более привлекательной, расширят её за счет 
новых цифровых субъектов. Стандартизация нагляд-
ных образов (визуальных аннотаций) единичных на-
учных публикаций будет способствовать обновле-
нию системы оценки результативности научной 
работы и сокращению негативных явлений роста не-
качественных научных публикаций. 
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