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При создании ВИНИТИ в 1953 г. базовой концеп-
цией являлась организация национального центра 
реферирования мирового потока научно-технической 
литературы по всем направлениям фундаментальных 
и прикладных исследований и издание Реферативного 
журнала с расширенным содержательным рефератом. 

Следует отметить, что совместным приказом-
распоряжением РАН и Миннауки РФ от 14 октя- 
бря 1998 г. № 192/15 на ВИНИТИ возложены обязан-
ности головной организации Государственной системы 
НТИ (ГСНТИ). В соответствии с приказом-постановле-
нием Министерства промышленности, науки и техно-
логий РФ и Президиума РАН от 03 марта 2004 г.  
№ 73/25 функциональные задачи ВИНИТИ в области 
информационного обеспечения научно-промышлен-
ной сферы и координации работ по созданию и раз-
витию общесистемной нормативно-методической ба-
зы ГСНТИ были подтверждены и дополнены следу-
ющими позициями [1]: 

• генерация и развитие политематического банка 
данных по естественным и техническим наукам как 
составной части государственных информационных 
ресурсов;  

• научно-информационное и аналитическое обеспе-
чение научных исследований по естественным и тех-
ническим наукам, а также в области национальной 
экономики и образования в соответствии с федераль-
ными и региональными программами и проектами;  

• разработка научно-методологических основ ин-
форматизации общества и инновационной деятель-
ности, направленной на обеспечение социально-
экономического развития и национальной безопасно-
сти Российской Федерации;  

• создание: а) концептуальных основ и методоло-
гических подходов к оценке эффективности процес-
сов информатизации общества; б) программных 
средств построения интеллектуальных информаци-
онных систем для поддержки научной, производ-
ственной и образовательной деятельности;  

• ведение и издание Государственного рубрикато-
ра научно-технической информации (ГРНТИ) и бан-
ка эталонных таблиц Универсальной десятичной 
классификации (УДК) на русском языке; 

• организация мониторинга информационной 
продукции и услуг органов НТИ, ведение и изда-
ние сводного каталога органов НТИ России и стран 
СНГ, приобретение и использование зарубежной 
научно-технической литературы организациями, 
входящими в ГСНТИ. 

Решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств (СНГ) от 19 ноября 2010 г. 
ВИНИТИ РАН является базовой организацией госу-
дарств – участников СНГ по межгосударственному 
обмену научно-технической информацией, который 
предусматривает:  

▪ совместное формирование и использование 
информационного ресурса (ИР), обмен национальными 
ИР, которые содержат сведения об объектах интеллек-
туальной собственности, результатах НИОКР, иннова-
ционной деятельности; 

▪ выполнение совместных научно-технических 
программ, проектов межгосударственного сотрудни-

чества в сфере НТИ, включая подготовку и перепод-
готовку кадров в этой сфере;  

▪ создание сводных электронных каталогов 
информационной продукции и услуг национальных 
информационных центров, а также формирование 
интегрированной системы доступа к информацион-
ным ресурсам стран-участниц (Приложение).  

Сегодня, в связи с быстрым развитием информа-
ционных технологий, электронных информационных 
ресурсов, сети Интернет, радикальными изменения-
ми глобальной информационной среды, финансовых 
и кадровых детерминант, базовая концепция 1953 г. в 
значительной степени исчерпала себя. При этом 
внутренним критически важным фактором эффек-
тивности деятельности ВИНИТИ – подготовки со-
держательных рефератов (а также аналитических и 
тематических обзоров) – является устойчивая тен-
денция к сокращению численности специалистов-
референтов (прежде всего со знанием иностранных 
языков) в условиях низкого уровня финансирования. 

Очевидно, что преодоление инерционного функ-
ционирования и развитие информационной системы 
ВИНИТИ (прежде всего технологии переработки 
входного потока литературы) требует ее модерниза-
ции на основе новых концептуальных подходов. В 
связи с этим сформулируем некоторые наиболее 
важные и актуальные направления информационно-
технологической модернизации ВИНИТИ.  

1. Организация информационного обслуживания 
на базе электронного РЖ (с индикативным рефера-
том) в сети Интернет – это одно из важнейших 
направлений развития информационной деятельно-
сти ВИНИТИ в условиях ресурсных ограничений. 
Основные критические пункты реструктуризации:  

• переориентация на индикативный реферат; 

• широкое использование аннотаций (резюме) 
статей в РЖ; возможен минимальный вариант: по каж-
дой статье – реферат на языке оригинала и название и 
аннотация на русском языке после машинного перевода 
(для английского, немецкого, французского языков) 
возможно с упрощенным постредактированием; 

• автоматическое индексирование статей;  

• минимизация временного лага (от поступле-
ния в Институт источника до отражения его в РЖ) до 
1–1,5 месяцев; 

• реализация режимов: электронного избира-
тельного распространения информации (ИРИ), предо-
ставления данных по произвольным выборкам и сре-
зам, информационного мониторинга (по работам, 
проектам и/или программам). 

2. Реализация режима открытого бесплатного до-
ступа из сети Интернет к политематическому рефе-
ративному Банку данных ВИНИТИ (для российских 
научных и образовательных организаций), а также 
создание полнотекстового БнД и информационное 
обслуживание на его основе.  Мировой опыт показы-
вает, что быстрее развиваются те ресурсы, доступ к 
которым бесплатен. Это служит стимулом для улуч-
шения качества предлагаемого информационного 
продукта и значимым вкладом в повышение уровня 
информационного обеспечения процессов становле-
ния цифровой экономики (при этом необходимо до-
полнительное бюджетное финансирование). 
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3. Создание центрального сервера ГСНТИ с раз-

мещенной на нем информационно-навигационной 

системой по: а) информационным ресурсам отече-

ственных (и зарубежных) информационных центров, 
научных библиотек, порталов научных организаций, 

социальных сетей научно-технического профиля;  

б) отечественным и международным мероприятиям 

научно-технического характера (конференции, семи-

нары, симпозиумы, выставки). 
4. Обеспечение полного реферирования всей по-

ступающей русскоязычной научно-технической ли-

тературы. Реализация версии БнД по русскоязычной 

НТЛ для зарубежных пользователей (на платной ос-
нове) с использованием современных технологий ма-

шинного перевода и биллинговой системы расчетов.  

5. Адаптация и технологическое внедрение систе-

мы автоматического перевода текстов. В последнее 

десятилетие в машинном переводе стал доминиро-
вать статистический подход: перевод генерируется 

на основе статистических моделей, параметры кото-

рых являются производными от анализа двуязычных 

корпусов текста (text corpora). Компьютеры оценива-
ют статистические закономерности в больших массивах 

ранее накопленного цифрового контента. Самообуче-

ние компьютера осуществляется посредством анализа 

достаточно большого (сотни тысяч) количества тек-

стов, содержащих одинаковую информацию на раз-
ных языках. Например, Евросоюз и ООН выпускают 

документы на всех основных языках стран-участниц 

[2]. Преимущество статистических систем заключа-

ется в их свойстве не отставать от развития и по-
движности языка: если в каком-либо языке происхо-

дят изменения, то система сразу это распознает и 

самостоятельно обучается, при этом качественный 

перевод отличается высокой гладкостью [3, 4].  

6. Воссоздание на базе новых информационных 
технологий традиционного для ВИНИТИ направле-

ния переработки информации с выходными продук-

тами прогнозно-аналитического и обзорного харак-

тера является важнейшим приоритетом. Например, 
подготовка ежемесячных выпусков предметно-

тематических и/или проблемно-ориентированных 

экспресс-информационных материалов следующей 

структуры: краткий обзор (10 тыс. знаков); библио-

графический указатель (75–150 тыс. знаков). При 
этом ключевые задачи: определение актуальных те-

матик и создание условий для привлечения к сотруд-

ничеству квалифицированных специалистов. 

7. Реализация технологии постобработка инфор-
мации с применением методов анализа данных. Банк 

данных ВИНИТИ содержит свыше 35 млн записей (с 

глубиной ретроспективы по некоторым предметным 

областям до 15 лет). Использование статистических 

методов при постобработке реферативной и библио-
графической информации такого объема представля-

ется весьма перспективным для решения ряда задач, 

в числе которых:  

•  анализ структуры отечественной и мировой 
науки; 

•  определение тенденций и процессов, проис-

ходящих в мировой и региональной науке;  

•  выявление наиболее актуальных или, напротив, 
теряющих свою актуальность научных направлений; 

•  отслеживание генезиса конкретных научных 
идей и истории их развития; 

•  определение продуктивности работы иссле-
дователей в конкретной научной области и эффек-
тивности материальных затрат в этой области; 

•  анализ структуры научного сообщества и 
изучение науки как социального организма.  

Постобработка больших массивов научно-техничес-
кой и технико-экономической информации с исполь-
зованием статистических методов, методов анализа 
данных позволяет выявлять статистические зако-
номерности, выражающие зависимости между рас-
пределениями различных параметров исследуемых 
систем и процессов и характер изменения распреде-
лений во времени [5]. Исходной ресурсной базой, 
помимо реферативного БнД ВИНИТИ, могут быть 
и ресурсы БнД Российского научного фонда 
(https://rscf.ru, www.rfbr.ru), Роснауки (www.fcntp.ru), 
Интернета, Росстата (www.gks.ru), Национального 
научного фонда США (NSF, www.nsf.com), Института 
научной информации США (ISI, www.isinet.com), The 
Scientific World (www.thescientificworld.com), Американ-
ского химического общества (CAS). База данных CAS 
(сервисная служба Chemical Abstracts, www.cas.org) со-
держит свыше 100 млн записей.  

Совместная постобработка информации БнД 
ВИНИТИ и данных Росстата (ВВП, произведенной 
энергии, среднего годового дохода на душу населе-
ния, произведенного продукта с использованием вы-
соких технологий и ряда других) – это перспективное 
множество представляющих практический интерес 
статистических показателей и распределений, позво-
ляющих анализировать:  

•  сравнительный рост ВВП, расходы на обра-
зование, исследования и разработки, объем публика-
ций российских авторов;  

•  изменения структуры ВВП и структуры пуб-
ликаций российских авторов;  

•  зависимость роста объемов инвестиций в 
народное хозяйство и роста объемов публикаций (по 
отраслям народного хозяйства);  

•  зависимость роста выпуска специалистов гос-
ударственных и муниципальных вузов и роста объемов 
публикаций (по отраслям народного хозяйства).  

Целенаправленное использование методов и 
средств (продуктов и услуг) статистической постобра-
ботки информационных ресурсов ВИНИТИ может 
стать реальным вкладом как в развитие информатики, 
так и в становление инновационной экономики в 
нашей стране, а также в перспективе могло бы транс-
формироваться в новое научное направление – «сете-
вую» наукометрию.  

В целом, реализация двух рассмотренных направ-
лений, помимо приносимых статусных и экономиче-
ских выгод, влияет на расширение возможностей ис-
пользования результатов прогнозно-аналитической и 
наукометрической деятельности в научно-промыш-
ленной сфере и управлении народным хозяйством, а 
также создает реальную основу для: 

•  анализа структуры отечественной и мировой 
науки; 
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•  определения тенденций и процессов в науч-
но-технической сфере; 

•  выявления точек роста, наиболее актуальных 
и/или стагнирующих научных направлений; 

•  мониторинга структуры (программ) отече-
ственного научно-промышленного комплекса. 

8. Одно из перспективных и актуальных направ-
лений развития деятельности ВИНИТИ РАН – это 
создание в Институте системы информационной 
поддержки инновационной деятельности и трансфера 
технологий. Ядром такой системы может стать Пор-
тал, обеспечивающий навигацию и доступ пользова-
телей к серверам информационных систем, хранящих 
полнотекстовую информацию о результатах исследо-
ваний и разработок, в том числе тех, которые могут 
иметь дальнейшую промышленную коммерческую 
реализацию. В первую очередь – это комплекс работ 
с ИС РФФИ, ИС РНФ, ИС Федеральной целевой 
научно-технической программы (ФЦНТП), возможно 
и с ИС Министерства экономического развития РФ.  

Наряду с этим в ВИНИТИ необходимо разрабо-
тать интерактивную подсистему, в которую следует 
включить такие ключевые элементы, как индикатив-
ная БД инноваций, БД потенциальных инвесторов, 
БД предприятий и организаций, заинтересованных в 
поиске и внедрении тех или иных научно-технических 
разработок (это обеспечит взаимосвязь и взаимодей-
ствие ключевых аудиторий). Концептуальным прото-
типом этого направления является система CORDIS – 
интерактивная информационная платформа в области 
европейских инноваций, исследований и разработок. 
Эта информационная служба Евросоюза предоставляет 
пользователям результаты исследований и разрабо-
ток по всему инновационному циклу с помощью ряда 
подсистем, средств и 10 поисковых БД. К настояще-
му времени в ней зарегистрировано свыше 300 тыс. 
пользователей.  

9. Комплектование доступной через сети общего 
пользования базы данных по производимой и потреб-
ляемой промышленной продукции (ПППП) и стандар-
там России, стран СНГ и стран БРИКС на основе  
промышленных каталогов и буклетов, материалов вы-
ставок, ресурсов Интернета. Эта БД может существен-
но дополнить информационную поддержку инноваци-
онной деятельности и быть инструментом для сбора и 
обработки информации, необходимой для обеспечения 
реализации промышленной политики, повышения эф-
фективности обмена информацией о состоянии про-
мышленности и прогнозе ее развития.  

10. Создание онлайн доступной базы данных:  

а) по кабинету фирм с целью предоставление инфор-

мации по компаниям, фирмам, корпорациям, направ-
лениям их работы и основным видам выпускаемой 

продукции (номенклатура и объемы), а также о финан-

совом состоянии, деловых связях, сделках, логистике, 

таможенной статистике и правилам таможенного регу-

лирования, о результатах НИОКР, выполненных за счет 
госбюджета, по инжиниринговым, консалтинговым, 

сервисным услугам; б) по федеральным, отраслевым и 
региональным научно-техническим программам.  

11. В перспективе – разработка и внедрение си-
стемы поддержки принятия решений (СППР) по 
бюджетному финансированию тематических направ-

лений исследований РАН (~8000) с использованием 
критериев и методов наукометрии и анализа данных 
(с учетом приоритетности и научно-технического по-
тенциала научных организаций) [6]. 

12. Создание и ведение БнД формализованных 
характеристик научных организаций Российской 
академии наук – для целей управления, оптимизации 
процессов финансирования исследований, научно-
технического прогнозирования, развития экспертной 
деятельности, мониторинга текущего состояния.  

13. Банк данных ВИНИТИ по структурной химиче-
ской информации содержит сведения о свыше 700 тыс. 
химических соединений и более 200 тыс. химических 
реакций. Это очень ценный, если не сказать, уни-
кальный ресурс. Необходимо его функционально-
техническое реновирование и организация информа-
ционного обслуживания (онлайн) на его основе. 

Реализация рассмотренных направлений развития 
информационной деятельности ВИНИТИ предполагает 
выполнение значительного объема подготовительных 
работ: создание новой аппаратной платформы; разра-
ботка или выбор и инсталляция программного обеспе-
чения, договорной базы, правовых вопросов; стои-
мостная оптимизация, а также решение вопросов 
текущего финансирования, необходимая организаци-
онно-структурная реорганизация; обновление кадро-
вого состава и др.). Основная задача – это технологи-
ческая и идеологическая модернизация обработки 
входного потока НТЛ и развитие Единого техноло-
гического банка данных (ЕТБД) с одновременной оп-
тимизацией номенклатуры информационных продук-
тов и услуг ВИНИТИ (РЖ, сигнальная информация, 
БД, аналитические ИП и др.).  

Представляется целесообразной разработка трех-
летней Программы развития ВИНИТИ с детальным 
комплексом работ и мероприятий по актуализации 
существующей информационно-технологической си-
стемы переработки информации и обслуживания 
пользователей. 

Программа должна содержать следующие обяза-
тельные разделы: 

•  Цели. Задачи. Этапность реализации. Ресур-
сы (финансовые, кадровые, технические). 

•  Реновированная структурно-организационная 
схема Института. 

•  Состав ответственных исполнителей. 

•  «Дорожная карта» реализации Программы 
(технические задания по этапам). 

•  Система организационно-правовых отноше-
ний и взаимодействия государственных и негосудар-
ственных структур в сфере научно-технической ин-
формации. 

•  Оценка совокупных бюджетных затрат по 
этапам. 

•  Система показателей и индикаторов дости-
жения целей программы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В происходящей трансформации экономики опре-
деляющее значение приобретают исследования, раз-
работки, трансфер технологий, а это требует созда-
ния современной информационной инфраструктуры 
и эффективной системы комплексной информацион-
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ной поддержки цикла «исследование – разработка – 
производство», а также всей системы специального 
образования. Сегодня информационная деятельность 
в статистике относится к отрасли «Наука и науч- 
ное обслуживание», т. е. к непроизводственной сфере. 
Вместе с тем, в информационной деятельности сочета-
ется нематериальное и материальное производство [7], 
особенно необходимое для развития высокотехноло-
гичных отраслей экономики.  

Для реализации рассмотренных в настоящей ста-
тье направлений развития научно-информационной 
деятельности ВИНИТИ еще имеются значительные 
заделы и определенный технический потенциал. При 
этом, безусловно, необходимы безотлагательные шаги 
по формированию новой высокопроизводительной ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, укреплению и обновлению кадровых и техни-
ческих ресурсов. Очевидно, что для реализации 
таких масштабных задач необходимо привлечение 
дополнительных финансовых средств из госбюджета, 
государственных и целевых федеральных программ, 
научных и технологических фондов.  

Для ВИНИТИ РАН как головной организации 
ГСНТИ представляется целесообразным сформиро-
вать целевое госзадание на развитие и общую коорди-
нацию работ, что включает разработку «дорожной кар-
ты», эволюцию общесистемной нормативно-методи-
ческой базы, мониторинг формирования и использова-
ния цифровых информационных ресурсов, проведение 
научных исследований по проблемам сбора, аналитико-
синтетической переработки, хранения, поиска, распро-
странения и использования научно-технической ин-
формации. Необходимое условие для успешного реше-
ния обозначенного комплекса задач – это концентрация 
полномочий и ответственности по модернизации наци-
ональной информационной инфраструктуры в рамках 
одного федерального ведомства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Основные фактографические сведения  
по информационной деятельности ВИНИТИ  

(данные 2021 г.) 
 

Комплектование фонда литературы по есте-
ственным и техническим наукам осуществляется пу-
тем подписки и обмена отечественными и зарубеж-
ными изданиями. Сегодня фонд ВИНИТИ РАН 
насчитывает более 2 млн отечественных и зарубеж-
ных первоисточников (журналов, книг), депониро-
ванных рукописей, авторефератов диссертаций и дру-
гой научной литературы (ретроспектива – с 1990 г.),  
а также собрание изданий по информатике (ретро-
спектива – с 1970 г.). 

По результатам обработки входного потока доку-
ментов в Институте формируется Электронный каталог 
(ЭК) научно-технической литературы (НТЛ), который 
по состоянию на 18.09.2021 содержит сведения о: 

9055375 статьях,  
276802 книгах,  
322682 патентных документах, 
223476 авторефератах и диссертаций,  
48421 депонированной рукописи,  
6445 нормативных документах,  
55061 сериальном издании и  
1308097 выпусках сериальных изданий, а также 

информацию о 
37268 мероприятиях и  
40741 организации, кроме того  
12302539 персоналиях и  
8322 рубриках ГРНТИ,  
Всего – более 23,6 млн записей. 
Обработка документального потока и форми-

рование традиционного РЖ и электронной БД, а 
также обзорно-аналитическая деятельность. Предо-
ставление доступа к электронному каталогу НТЛ 
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пользователям в режиме on-line доступно по ссылке 
http://catalog.viniti.ru/. 

РЖ ежегодно отражает свыше 600 тыс. докумен-
тов, среди которых более 40% поступает из России и 
стран СНГ. РЖ состоит из 24-х сводных томов, вклю-
чающих 157 выпусков, на каждый из которых подписка 
может быть оформлена отдельно, и 36 отдельных вы-
пусков. Всего ежемесячно издается 193 выпуска РЖ по 
различным отраслям науки и техники, а также некото-
рым межотраслевым проблемам. Другие издания 
ВИНИТИ: научные и научно-технические журналы и 
сборники (5 наименований); информационные сборни-
ки (3 наименования), обзорная информация (5 наиме-
нований); реферативный сборник; информационные 
бюллетени. 

Поддержка БД. Основная реферативная БД 
ВИНИТИ включает 26 тематических фрагментов, со-
стоящих более чем из 190 разделов общим объемом 
около 1 млн документов в год. 

Электронная версия Реферативного журнала 
ВИНИТИ соответствуют выпускам, входящим в 
сводные тома, или отдельным выпускам. 

· Классификационные системы (УДК, ГРНТИ, 
банк классификаций). 

· База структурных данных по химии. Объем за-
писей – 15 млн свойств химических соединений,  

4 млн химических реакций, более чем 7 млн химиче-
ских структур. 

Научно-издательская деятельность по инфор-
матике. 

Ежемесячный сборник «Научно-техническая ин-
формация» (две серии, 1-я серия включена в Scopus, 
а 2-я – в WoS) и журнал «Международный форум по 
информатике». 

Депонирование научных работ. Эта деятель-
ность ведется в соответствии с нормативными доку-
ментами Минобрнауки. Общее число депонирован-
ных рукописей около 50 тыс. 

 
Материал поступил в редакцию 25.10.21. 
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Формализованная эвристика типологизации социума 

Рассматриваются проблемы формализации исследовательских эвристик, ис-
пользуемых в процессе эмпирической типологизации социальных объектов или явле-
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волонтёрства. Выявлены значимые различия в некоторых детерминирующих фак-
торах помогающего поведения. Предложены рекомендации для социальной полити-
ки компаний в отношении волонтёрской деятельности сотрудников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спектр современных исследований в научном 
направлении «Искусственный интеллект» (ИИ) чрез-
вычайно широк и разнообразен, поэтому важной 
представляется возможность выделения двух суще-
ственных составляющих этой области: эпистемологи-
ческой и эвристической [1]. Первая означает (в ши-
роком смысле) формализацию и автоматизацию (в ком-
пьютерных системах) процесса познания как такового. 
Разработка принципов эпистемологии обеспечивает 
возможность развития различных подходов к созданию 
конструктивных эвристик для представления фактов 
в памяти компьютера и формирования систем правил 
для получения выводов из этих фактов. Результатом 
практической реализации развиваемых теоретиче-
ских принципов в интеллектуальных компьютерных 
системах (ИИ-системах) является автоматизация 
процесса получения нового знания в результате приме-
нения формализованных эвристик. Такого рода систе-
мы могут служить инструментом поддержки и орга-
низации исследований, обеспечивая конструктивную 
имитацию и усиление познавательной деятельности 
человека [2, с. 281–303]. 

Критически необходимым решение указанных 
проблем оказывается для тех областей, где обнару-
жение нового знания объективно затруднено отсут-
ствием развитого формального аппарата и ясно опре-
деляемой структуры познавательного процесса. Как 
следствие, процедуры формирования теорий носят 
здесь эвристический характер. Это характерно для 
гуманитарных областей как таковых и, в частности, 
для наук о жизни и социальном поведении. Однако 

при наличии обширного эмпирического материала, 
допускающего возможность структурного представ-
ления, плодотворными для обнаружения нового (от-
носительно имеющихся баз фактов и баз знаний) 
знания представляются подходы, предлагающие 
формализации соответствующих исследовательских 
эвристик с последующей реализацией в современных 
компьютерных системах. Под эвристикой, согласно [3], 
понимается организация правил и методов для вы-
движения гипотез и получения нового знания по-
средством когнитивных рассуждений [4], включаю-
щих правдоподобные рассуждения (прежде всего, 
индукцию и аналогию). 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИУМА:  
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

Один из основных этапов социологического ис-

следования – типологизация социума. Одновременно 

это метод анализа, направленный на формирование 

целостных представлений о социальных образовани-

ях на основании существенных для исследования при-
знаков, позволяющих дифференцировать сообщества. 

Соответственно, основой типологизации является ана-

лиз эмпирических данных, играющий различную роль 

при реализации двух противоположных подходов. 
Для теоретической типологизации анализ данных 

оказывается инструментом прямой проверки идеаль-

ной теоретической модели, позволяя сопоставлять 
сконструированные типы – обобщения признаков со-

циальных объектов – с эмпирическими свидетель-
ствами соответствия или уклонения от идеальной 

модели [5]. Для эмпирической типологизации анализ 
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данных является источником непосредственного 

формирования новых моделей, адекватно отражаю-

щих содержащиеся в данных закономерности [6]. 
Методы кластерного анализа, традиционно ис-

пользуемые для обоих видов типологизации, относят 
к методам Data Mining (DM), широко применяемым в 
современной социологии [7, 8]. Эпистемологическая 
ограниченность этих методов отмечена в [9]. DM 
представляют собой применение конкретных алго-
ритмов (чаще всего – вычислительных) для извлече-
ния моделей (pattern’ов) из данных. Однако этот этап 
есть лишь составная часть процедуры порождения 
нового знания (Knowledge Discovery – KD) – общего 
процесса извлечения полезных знаний, являющихся 
конечным продуктом любого исследования. 

Один из важнейших принципов интеллектуально-
го анализа данных (ИАД, KD) –принцип адекватно-
сти средств анализа специфике предметной области 
(ПО) и природе решаемой задачи1 – в противополож-
ность доминирующей роли аппарата в анализе дан-
ных DM. Соответственно, количественные методы 
DM, эффективные при анализе глобальных и массо-
вых общественных явлений, оказываются не слиш-
ком полезными при рассмотрении механизмов, моти-
вации, стимулов социального поведения, связанных с 
индивидуальными особенностями личности [11]. Для 
решения этих задач принято обращаться к качествен-
ным методам, характерной особенностью которых 
является преобразование субъективного личностного 
опыта в типические модели неформальными сред-
ствами. Как следствие, выделение типологических 
единиц уязвимо с точки зрения соответствия прин-
ципам объективности: «Теоретический и квазитеоре-
тический дискурсы получают здесь практически не-
ограниченную власть над действительностью» [12,  
с. 119]. Широкие возможности распространённых ком-
пьютерных пакетов для качественного анализа [13]2 яв-
ляются лишь инструментами для более аккуратной, 
эффективной и надёжной реализации стандартных 
процедур обработки качественных данных и не спо-
собны удовлетворить назревшую потребность вос-
произведения современными компьютерными сред-
ствами аналитического процесса как такового [14], 
что, в свою очередь, требует формализации исследо-
вательских эвристик. 

ДСМ-МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ЭВРИСТИКИ 

Инструментом такой формализации может слу-
жить ДСМ-метод автоматизированной поддержки 
исследований (ДСМ-метод АПИ), который является 
методологией создания интеллектуальных систем и 
средством формализации, имитации и усиления ин-
теллектуальных процессов [15]. Это достигается 
формальным воспроизведением исследовательских 
эвристик, представленных универсальным познава-
тельным циклом «анализ данных – предсказание – 

                                                           
1 Критическая важность этого принципа для анализа соци-
альных явлений подробно рассмотрена в [10, с. 102-130]. 
2 Среди специалистов в области применения компьютер-
ных инструментов для анализа качественных данных книга 
имеет репутацию «новой Библии».  

объяснение». Формализация этого процесса позволяет 
реализовать интеллектуальный анализ данных – по-
строение теорий на основе выявления зависимостей из 
анализа имеющихся эмпирических фактов, т.е. порож-
дение нового знания. Такой анализ осуществляется в 
три этапа [16, с. 193-240]: творческий – поиск средств 
достижения целей, подбор параметров; контрольный – 
проверка предложенных средств, формализация, со-
здание языка; исполнительский – применение, алго-
ритмизация процедур и их использование. 

В эту схему естественным образом вписываются 
семь компонент ДСМ-метода АПИ: условия примени-
мости (которые могут быть формализованы); ДСМ-
рассуждения – синтез неэлементарных познавательных 
процедур: эмпирической индукции (анализ), структур-
ной аналогии (предсказание), абдуктивного объясни-
тельного принятия гипотез; открытые квазиаксиома-
тические теории (КАТ), являющиеся средствами пред-
ставления знаний; упорядоченные стратегии ДСМ-
рассуждений (дистрибутивные решетки индуктив-
ных процедур); металогические средства исследо-
ваний предметной области; эвристика обнаружения 
эмпирических закономерностей; интеллектуальные 
ДСМ-системы. 

Несводимость познавательных процессов в эмпи-
рических исследованиях к основанным на аксиомах 
схемам доказательств определяет правдоподобный 
характер ДСМ-рассуждений, порождающих в откры-
том мире амплиативные выводы, следствия которых 
не содержатся непосредственно в посылках. Реализа-
ция синтеза индукции, аналогии и абдукции в интел-
лектуальных ДСМ-системах (ИС-ДСМ) позволяет 
осуществлять интеллектуальный анализ данных в 
науках о жизни и социальном поведении, обеспечи-
вая переход от феноменологии к системе знаний в 
науках со слаборазвитым формальным аппаратом. 

ДСМ-метод предназначен для изучения каузаль-
ности типа «структура объекта – свойство или мно-
жество свойств» на основе анализа базы эмпириче-
ских фактов, представляющих отношение «объект – 
свойство или множество свойств». Рассмотрим тео-
ретико-множественное описание структуры объектов 
и их свойств: U(1) = {d1,…, 𝑑𝑟1

} – множество парамет-

ров, характеризующих структуру объектов, U(2) = 
{a1,…, а𝑟2

} – множество свойств объектов. Тогда 

структуризация знаний и фактов о предметной обла-
сти состоит в задании двух булевых алгебр: B1 = 

2𝑈(1)
, , U(1), ⎯, ,  – алгебры объектов и B2 = 

2𝑈(2)
, , U(2), ⎯, ,  – алгебры свойств, и преди-

катов – 1: 2𝑈(1)
  2𝑈(2)

 → V; 2: 2𝑈(1)
  2𝑈(2)

 → V; 

3: 2𝑈(2)
  2𝑈(1)

 → V, где V = {, n | {1, –1, 0},  

n N}{(, n)| nN}, N – множество натуральных 
чисел. Типы истинностных значений ДСМ-метода  

1, –1, 0,  («фактическая истина», «фактическая 
ложь», «фактическое противоречие», «неопределён-
ность») соответствуют семантике четырёхзначной 
логики аргументации [2, с. 337–363]. Объекты – пе-
ременные 1-го сорта и константы, являющиеся зна-

чениями переменных для объектов, X2𝑈(1)
; множе-

ства свойств – переменные и соответствующие 

константы 2-го сорта, Y2𝑈(2)
. Предикат 1 исполь-
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зуется для представления эмпирических фактов и ги-
потез о наличии свойств у объектов, предикаты при-

чинности 2 и 3 порождаются в результате индук-
тивного анализа элементов базы фактов (БФ). 
Подробное описание логических средств ДСМ-
метода представлено в [17], в настоящей статье мы 
ограничиваемся необходимым минимумом. Такое 
представление является базовым в ДСМ-методе 
АПИ. При включении в структуру анализа кон-
текстных (внешних по отношению к объекту) обсто-
ятельств рассматривается U(3) = {s1,   , 𝑠𝑟3

} – множество 

ситуационных параметров, вводятся переменные 3-го 

сорта S, S1,…, Sn,… и константы �̄�, S̄1, . . . , �̄�𝑛, S2𝑈(3)
, 

определяется алгебра ситуаций B3 = 2𝑈(3)
, , U(3), 

⎯, ,  и формулируются новые предикаты для 
представления фактов предметной области и при-
чин наличия/отсутствия свойств с учётом внешних 
условий [18]. 

Представление данных и формирование реляци-
онной системы уточняются в ДСМ-методе для отоб-
ражения семантики предметной области. Соответ-
ственно, анализ социологических данных средствами 
ДСМ-метода исходит из того, что социальное взаи-
модействие индивидов вынуждается комплексным 
влиянием множества характеристик личности и воз-
можными внешними (ситуационными) воздействия-
ми. Объектами анализа здесь являются люди как соци-
альные субъекты, характеризующиеся множествами 
дифференциальных признаков трёх типов: 1 – соци-
ально-демографические и статусные характеристики; 
2 – мнения и оценки; 3 – ценностно-нормативные 
установки (как более устойчивые, по сравнению с 
мнениями и оценками, характеристики личности). 
Кроме характеристик людей, в анализ включаются 
признаки контекста, параметры которого зависят от 
исследуемой проблемы (например, место жительства, 
место работы). В качестве эффектов поведения рас-
сматриваются действия и установки. 

Семантика ДСМ-метода для анализа специфиче-
ской формы поведения – мнений, личного восприя-

тия индивидуумом различных сторон рассматри-

ваемого социального явления, – опирается на кон-

цепцию аргументированного отношения к этому яв-
лению, представленному индивидуальной оценкой 

характеризующих его утверждений p1, …, pn [19]. 

Оценка  утверждения pi (i = 1, …, n) – высказывание 

Jpi : Jpi = t, если v[pi] = , в противном случае Jpi = 

f; t и f – истинностные значения двузначной логики. 

В общем случае при наличии т (m2) вариантов 

социологически интерпретируемых оценок утверж-

дений p1, …, pn функция оценки v[pi] (i = 1, …, n), 

принимает значения {0, 
1

𝑚−1
 , …, 

𝑚−2

𝑚−1
 , 1},  

v[pi] = . Мнение j-го индивида представляется в виде 

j ≖ 𝐽
𝜈1

(𝑗)p1&…&𝐽
𝜈𝑛

(𝑗)pn, где 𝐽
𝜈𝑖

(𝑗)pi – соответствующие 

оценки утверждений pi (i = 1, …, n), i
(j) {0, 

1

𝑚−1
 , …, 

𝑚−2

𝑚−1
 , 1}, j = 1, …, mn. Для анализа детерминаций со-

циального поведения (мнений в том числе) использу-

ется множество атомов соответствующей макси-

мальной конъюнкции [j]={𝐽
𝜈1

(𝑗)p1, …, 𝐽
𝜈𝑛

(𝑗)pn}. 

Таким образом, наиболее полно учитывающее се-

мантику предметной области описание j-го субъекта 

социального взаимодействия в i-й ситуации задаётся 

термом �̅�𝑗 = Xj, Si, [j
(i)] (j = 1, …, r, i = 1, …, m. r – 

число представленных в базе фактов индивидуумов, 

m – число ситуаций S). Корректность такого пред-
ставления фактов обусловлена возможностью рас-

ширения языка ДСМ-метода посредством термов, 

образованных кортежами [20]. Соответственно, в 

общем случае исходные данные представлены в базе 

фактов (+)-фактами БФ+ = {�̄�, Y | J1, 0(�̄�1Y)} 

(«объект �̄�, описывающий субъекта X, находящегося 

в ситуации S и имеющего мнение [], демонстрирует 

эффект/эффекты поведения Y»); (–)-фактами БФ– = 

{�̄�, Y | J–1, 0(�̄�1Y)} («объект �̄� не демонстрирует 

эффект/эффекты поведения Y») и фактами, описыва-

ющими объекты с заранее не выявленными эффекта-

ми поведения, БФ = {�̄�, Y | J(, 0)( �̄�1Y)}. БФ = 

БФ+  БФ–  БФ. 

Структура социума формируется по результатам 

обнаружения средствами ДСМ-метода детерминант 

социального поведения, разнообразие которых обу-

словлено характерным для социальных явлений 
множественным характером причин. Принцип по-

строения эпистемологически адекватного языка 

представления данных позволяет осуществлять варь-

ирование реляционной структуры в зависимости от 
содержательной социологической модели [21, 22], а 

выбор эффективных процедур и стратегий анализа 

обеспечивает дополнительную гибкость процессу 

построения модели социального феномена или про-

цесса. Детерминанты представлены индуктивными 
гипотезами, полученными в результате стабилизации 

(на n-м шаге) итеративного процесса – последова-

тельного применения индуктивных правил и правил 

вывода по аналогии до стабилизации множества ги-
потез и достижения порогового значения степени ка-

узальной полноты (абдуктивного принятия гипотез) 

(Этап I ДСМ-рассуждений [17]). 

Решающими предикатами для правил индуктив-

ного вывода являются предикаты, формализую- 
щие уточнения и расширения индуктивных методов  

Д.С. Милля: предикаты метода сходства 𝑀𝑎,𝑛
𝜎 (�̄�, W)  

(�̄�, сходство объектов �̄�, – потенциальная причина W), 

предназначенного для анализа БФ ({+, –}, пара-

метр n отображает число применений правил прав-

доподобного вывода к БФ), метода различия  

𝑀𝑑0,𝑛
𝜎 (�̄�, W), объединённого метода сходства-различия 

𝑀𝑑2,𝑛
𝜎 (�̄�, W), а также метода запрета на контрпримеры 

𝑀𝑎𝑏,𝑛
𝜎 (�̄�, W) [15, 17]. Метод сходства является мини-

мальным базисным предикатом, остальные включают 

дополнительные условия из множества имен (индексов) 

усилений метода сходства I = {b, 𝑑0
𝜎 , 𝑑2

𝜎} ({+, –}). 
Представленное выше полное описание объекта 

требует некоторой модификации предикатов 𝑀𝑎,𝑛
𝜎 (�̄�, W) 

и его усилений. Пусть t1, …, tn – кортежный терм. 

Определим операцию сходства ⊓ : ts⊓tr = tr⊓ts,  

ts ⊓ (tr⊓tq) = (ts⊓ tr) ⊓tq, t⊓t = t. Сходство ⊓ кор-

тежных термов 𝑡1
(𝑖)

, …, 𝑡𝑛
(𝑖)
 и 𝑡1

(𝑗)
, …, 𝑡𝑛

(𝑗)
 опреде-
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ляется покомпонентно (в общем случае, если размер-
ность кортежей неодинакова, необходима процедура 

выравнивания): 𝑡1
(𝑖)

, …, 𝑡𝑛
(𝑖)
 ⊓ 𝑡1

(𝑗)
, …, 𝑡𝑛

(𝑗)
 =  

𝑡1
(𝑖)

 ⊓ 𝑡1
(𝑗)

, …,𝑡𝑛
(𝑖)

 ⊓ 𝑡𝑛
(𝑗)
, 

где 𝑡𝑚
(𝑖)

 ⊓ 𝑡𝑚
(𝑗)

 = {
𝑡𝑚

(𝑖)
, если 𝑡𝑚

(𝑖)
= 𝑡𝑚

(𝑗)

,   если 𝑡𝑚
(𝑖)

≠ 𝑡𝑚
(𝑗)

 ,  m = 1, … , n;  

 – пустой  символ (нуль)$ t⊓ = ⊓t = . Соответ-

ственно, для �̄� = X, S, [] сходство 𝑋�̅� ⊓ 𝑋�̅� =  

Xi  Xj, Si  Sj, [i]  [j], где Xi  Xj, Si  Sj и  

[i]  [j] – пересечение соответствующих множеств. 
В этом случае подформулы предикатов 

�̃�𝑎,𝑛
𝜎 (�̄�, 𝑊, 𝑘) и 

𝑀𝑎,𝑛
𝜎 (�̄�, 𝑊) (𝑀𝑎,𝑛

𝜎 (�̄�, 𝑊) ⇌ ∃𝑘�̃�𝑎,𝑛
𝜎 (�̄�, 𝑊, 𝑘), σ{+, −}, 

k – параметр индукции), 
характеризующие наличие примеров соответству-
ющего знака – так называемое экзистенциальное 
условие, их сходство, которое является потенци-
альной причиной, и представляющая причину эмпири-
ческая зависимость (ЭЗ) формулируются простой заме-

ной объекта X на �̄� и сходства V объектов X на 

сходство �̄� объектов �̄�. ЭЗ включает в себя так называ-

емое условие исчерпываемости (⋁ (�̄� = �̄�𝑗)𝑘
𝑗=1 ), суще-

ственное для формирования причинной связи: 

�̄�Y((J(1, n)(�̄�1Y)&U(J(1, n)(�̄�1U)→UY)&�̄��̄�)

→(WY&W))&(⋁ (�̄� = �̅�𝑗)𝑘
𝑗=1 )). 

В зависимости от интересов исследователя 
условие исчерпываемости может упрощаться до 

(⋁ (𝑋 = 𝑋𝑗))𝑘
𝑗=1 , где Xj представляет описание соб-

ственно объекта в полном объекте �̅�𝑗. В этом случае 

условие непустоты пересечений 𝑋�̅� ⊓ 𝑋�̅�   может 

быть ослаблено до Xi  Xj  . Аналогично можно 
изменить условие исчерпываемости, если в фокусе 
внимания исследователя находятся ситуационные 
факторы или особенности мнений индивидуумов. 

Заметим, что введение параметра ситуации не 
обязательно требует представления полного объекта, 
а очевидная значимость контекстных условий для 
социального поведения может быть исследована 
средствами ситуационного расширения ДСМ-метода 
[18], которое также допускает введение дополни-
тельных условий к базовым предикатам сходства и, 
соответственно, формирование стратегий, отвечаю-
щих различным видам каузального вынуждения (см. 
далее). В этом случае исходные данные представлены 

позитивными фактами БФ+ = {X, Y, S | J1, 0P(X, Y, S)} 

(«субъект X демонстрирует эффекты поведения Y в 

ситуации S») и т.п. Посылки индуктивных правил 
правдоподобного вывода 1-го рода включают мини-
мальные по выразительной силе предикаты (ситуа-

ционного) сходства 𝑀𝑖 𝑎,𝑛
𝜎 (V, W, S0) ( = +, –) (и/или 

их соответствующие усиления) и их отрицания, в ре-

зультате чего порождаются причины Ri(V, S0,W) – 

«пара подмножество характеристик субъекта V и ха-

рактеристики ситуации S0 есть причина эффектов 
поведения W». Индексы i = 1, 2, 3 указывают на вы-
полнение предиката, соответствующего природе 
причинности – существенности или несущественно-
сти влияния ситуации на проявление эффекта. В [22] 

ситуационный подход был использован для изучения 
различных форм конструктивной социальной актив-
ности горожан средствами интеллектуальной ДСМ-
системы JSM Socio. 

На множествах предикатов 𝑀𝑥,𝑛
+ (�̄�, 𝑊) и 

𝑀𝑦,𝑛
− (�̄�, 𝑊) на основании отношения логической вы-

водимости порождается частичный порядок. Здесь 

𝑀𝑥,𝑛
+  (�̄�, W) ⇌ 𝑀𝑎,𝑛

+ (�̄�, W)&(x), xI+, 𝑀𝑦,𝑛
− (�̄�, W) ⇌ 

𝑀𝑎,𝑛
− (�̄�, W)&(y), yI−. Соответственно, например, 

∀�̄�∀𝑊(𝑀𝑎𝑏,𝑛
𝜎 (�̄�, 𝑊) → 𝑀𝑎,𝑛

𝜎 (�̄�, 𝑊)) и т.п. Частично 

упорядоченные множества предикатов  𝑀𝑥,𝑛
+ (�̄�, 𝑊) и 

𝑀𝑦,𝑛
− (�̄�, 𝑊) и включающие их правила правдоподоб-

ного вывода образуют дистрибутивные решётки, а 
произведения этих решёток – возможные стратегии 
Strx,y ДСМ-рассуждений [23]. Стратегии Strx,y пред-
ставлены множеством правил индуктивного вывода 

(𝐼)𝑥,𝑦
𝜎  (σ{+, −, 0, τ}), образованных возможными бу-

левскими комбинациями предикатов 𝑀𝑥,𝑛
+ (�̄�, W) и 

𝑀𝑦,𝑛
− (�̄�, W) (например, 𝑀𝑥,𝑛

+  (�̄�, W)& 𝑀𝑦,𝑛
− (�̄�, W) для 

(𝐼)𝑥,𝑦
+ ). Такая структура индуктивных правил обеспе-

чивает взаимную фальсификацию заключений и кон-
структивность порождения их истинностных значе-
ний. В результате применения правил (𝐼)𝑥,𝑦

+ , (𝐼)𝑥,𝑦
− , 

(𝐼)𝑥,𝑦
0  и (𝐼)𝑥,𝑦

𝜏  порождаются гипотезы о причинах 

J1, n+1(�̄�2W), J–1, n+1(�̄�2W), J0, n+1(�̄�2W) и 

J(, n+1)( �̄�2W), соответственно (2 – предикат при-
чинности).  

Таким образом, стратегии ДСМ-метода имеют ал-
гебраически определимую структуру, а различие в 
степенях правдоподобия гипотез, порождаемых в ре-
зультате применения различных стратегий, задаётся 
конструктивно. Использование различных стратегий 
характеризует механизм каузального вынуждения изу-
чаемых эффектов, что означает реализацию идеи адек-
ватности синтаксиса семантике предметной области и 
присособляемость метода к классу решаемых задач. 

Социальная структура представлена общностями 
индивидуумов, имеющих общие характеристики в 

конкретных ситуациях и общие мнения. Пусть �̅� – 

константы для сходства �̄� , J(1,n) ⇌ ⋁ 𝐽〈1,𝑠〉𝜑
𝑛
𝑠=1 . Рас-

смотрим множества  

𝛤𝑖
+ ⇌ {X | nY(J1,0(�̄�1Y)&J(1n)( �̅�i 2Y)& 

( �̅�i�̄�))}, i=1, ..., l1; 

𝛤𝑗
− ⇌ {X | nY(J−1,0(�̄�1Y)&J(−1n)( �̅�j 2Y)& 

( �̅�j �̄�))}, j= l1+1, ..., l2; 

 ⇌ {X | nYJ(,n)( �̄�1Y)}. 

Социальная структура 1, …, r состоит из 𝛤𝑖
+  

(i = 1, …, l1), 𝛤𝑗
− (j = l1+1, …, l2) и , т.е. r = l2+1, а  

+ = ⋃ 𝛤𝑖
+𝑙1

𝑖=1 , – = ⋃ 𝛤𝑗
−𝑙2

𝑗=𝑙1+1 . Напомним, что в со-

ответствии с условиями взаимной фальсификации 
в индуктивных правилах вывода ДСМ-метода 

∀𝑖∀𝑗(�̅�𝑖 ≠ �̅�𝑗). Для всех 𝛤𝑞
𝜎 ({+, –}, q = 1, …, r–1) 

|𝛤𝑞
𝜎|  2 – в соответствии со значением параметра ин-

дукции в ДСМ-методе. Предполагается, что ||  1, 
хотя в общем случае возможно, что неопределённых 

примеров нет, т.е. || = 0. Выделенные социальные 
общности, образующие локальную социальную струк-
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туру, представляют покрытие социума на основе всех 
порожденных детерминант мнения (поведения), сле-
довательно, число их может значительно превосходить 
число исходных элементов в базе фактов. 

Рассмотрим отношение частичного порядка: 

𝛤𝑖𝑝

+  𝛤𝑖𝑞

+, если �̅�𝑖𝑞
  �̅�𝑖𝑝

. Число вершин диаграммы 

этого порядка l1  12
s

 – s1 – 1, s1 = | БФ+|. Социаль-
ную структуру задают максимальные вершины диа-
граммы, которым соответствуют общности  

𝛤′𝑖
+ ⇌ {X | nYJ1,0(�̄�1Y)& 

J(1n)(𝐶′̅𝑖2Y)&(𝐶′̅𝑖�̄�)&�̄�J(1n)( �̄�2Y)&(�̄��̄�)& 

( 𝐶′̅𝑖�̄�)}, i=1, ..., l1, l1  l1. 

Аналогично определяется отношение частичного 
порядка для 𝛤𝑗

− и максимальные вершины диаграм-

мы этого порядка 𝛤′𝑗
−, j= l1+1, ..., l2, l2  l2. Макси-

мальные 𝛤′𝑖
+ и 𝛤′𝑗

− вершины представляют социаль-

ные типы, которые формируются на основе 
устойчивых детерминант поведения, порождённых 
на конечном этапе ДСМ-рассуждения. 

Обратим внимание на важное следствие условия 
исчерпываемости: функциональность выявляемого с 

помощью предикатов 𝑀𝑎,𝑛
𝜎 (�̄�, W) ({+, –}) причин-

но-следственного отношения [24]. Иными словами, 

если выполняется предикат М𝑎,𝑛
+ (�̄�, W), то имеет  

место UМ𝑎,𝑛
+ (�̄�, U)→(U=W). Возможно, однако, что 

выполняется также предикат М𝑎,𝑛
+ (�̄�, W), где 

�̄��̄�=. Это может означать, что в социуме есть ряд 
коллективных (надындивидуальных) феноменов, 
приводящих индивидуумов к одинаковым эффектам 
поведения (или мнений). Особенно это интересно в 
случае рассмотрения условия исчерпываемости вида 

(⋁ (𝑋 = 𝑋𝑗))𝑘
𝑗=1 . Тем самым выявляется множествен-

ный характер типических детерминаций, что может 
являться основанием для построения содержатель-
ных социологических теорий. 

Характерной особенностью эмпирического со-
циологического исследования является неполнота 
(открытость) знаний о мире, имеющихся в распоря-
жении исследователя фактов и описывающих их 
данных. Развитые логические средства ДСМ-метода 
обеспечивают возможность проведения исследования в 
условиях неполноты знаний: обнаружения эмпириче-
ских закономерностей (номологических высказыва-
ний), являющихся индуктивными операционально 
определимыми (нестатистическими) обобщениями 
результатов формализованной ДСМ-эвристики в 
расширяющихся (изменяющихся) данных. Эмпири-
ческие закономерности определяются как регу-
лярности в последовательностях вложенных БФ(p) 
(пополняемых (+)- и (–)-примерами, p = 1, …, s)  
с использованием различных ДСМ-стратегий из 

множества 𝑆𝑡𝑟̅̅ ̅̅  = {Strx,y | x I+, y  I−} [15, 17]. Се-
мантически это означает распознавание сохранения 
отношения «причина – следствие», т. е. наследова-
ния типа истинностных значений у индуктивных 
гипотез о (±)-причинах и гипотез-предсказаний, 
полученных с использованием причинных гипотез 
в выводе по аналогии. 

Построенные социальные общности определяют-
ся исходной информацией (базой фактов), включаю-
щей позитивные и негативные примеры рассматри-

ваемого явления, и применяемой стратегией ДСМ-
метода, зависящей от используемых предикатов 𝑀𝑥,𝑛

+  

(�̄�, W), 𝑀𝑦,𝑛
− (�̄�, W), частично упорядоченных на осно-

вании отношения логической выводимости. При этом 
устойчивость порождаемой типологизации достигается 
в результате полноценного ДСМ-исследования, пред-
полагающего выявление инвариантов во множестве 
гипотез при расширении базы фактов и комбинато-
рике таких расширений. 

ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Предложенный нами подход был использован для 
исследования корпоративного волонтёрства, субъек-
том деятельности которого является не общественная 
организация (НКО) и не индивид (или группа инди-
видов), а корпорация [25]. При этом роль корпорации 
рассматривается с разных точек зрения: как действия 
работодателя, направленные на поощрение и под-
держку безвозмездной деятельности сотрудников для 
целей местных сообществ [26], как источник ресур-
сов для инициативной деятельности работников [27] 
и т.д. В этой сфере есть серьёзные проблемы, зача-
стую дискредитирующие гуманные идеи волонтёр-
ского движения. Прямо или косвенно целью стано-
вится не благо реципиентов, а польза для самой 
корпорации [28]. Излишняя регламентация этой дея-
тельности приводит к её формализации и отчужде-
нию сотрудников.  

Целью исследования средствами ДСМ-метода был 
анализ включённости сотрудников корпораций (с со-
ответствующими проблемами мотивации) в корпора-
тивное волонтёрство. Содержательно это означает 
решение следующих задач: 

1) создание концептуальной модели объекта ис-
следования: субъектов этой деятельности (их объек-
тивных характеристик и личностных особенностей), 
контекста и характера деятельности; 

2) формирование структуры эмпирических дан-
ных (комплекс переменных и индикаторов) на матери-
але социологического исследования и формирование 
базы фактов для респондентов, демонстрирующих 
разную степень включённости в корпоративное во-
лонтёрство; 

3) анализ средствами ДСМ-метода особенно-
стей группы работников корпораций с отличными 
друг от друга характеристиками волонтёрской дея-
тельности и разной степенью включённости в эту де-
ятельность. 

Рассмотрим дихотомию «помогающее (просоциаль-
ное) – асоциальное3» поведение. Помогающее (про-
социальное) поведение – обобщающее понятие, вклю-
чающее смысловую оппозицию: «модальное (частное) 
помогающее поведение – волонтёрство». Первое – 
это, по большей части, практики ситуативного (спо-
радического), не специфицированного (относительно 
цели деятельности актора, какой-либо потребности 
реципиента и особенностей этого реципиента) реаги-
рования человека на проблему другого. Оно является 

                                                           
3 «Асоциальное» в нашем контексте рассматривается не 
как нарушающее нормы, а как пренебрегающее правилами, 
регулирующими фоновые практики. 
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актом социального действия. Волонтёрство, разно-
видность помогающего поведения, представляется 
альтернативной по отношению к частному помога-
ющему поведению поведенческой стратегией соли-
дарности со слабыми. Будучи специфицированным 
на целях деятельности, способах оказания помощи, 
целевых группах, такое поведение является рефлек-
сивной, продолженной во времени социальной дея-
тельностью, ценностным коллективным поведением, 
создающим феномены практической солидарности. 
Волонтёрство может быть самостоятельным (в оди-
ночку либо в рамках инициативной группы) и корпо-
ративным (предполагающим участие в реализации 
организацией программы корпоративной социальной 
ответственности) [29]. Волонтёров, участвующих в 
обоих видах деятельности, назовём вовлечёнными.  

Концептуальная схема объекта нашего исследова-
ния, определяющая конструкцию и содержание базы 
фактов, представлена на рис. 1. Из схемы видно, что 
относительно волонтерской деятельности рассматри-
ваются четыре типа социальных акторов:    

1) модальные (помогавшие вне волонтёрских ак-
ций компании),  

2) корпоративные (участвовавшие только в акциях 
компании),  

3) вовлечённые (участвовавшие в волонтёрской 
деятельности компании и вне её, по собственной 
инициативе)  

4) асоциальные (находящиеся вне любых форм 
помогающего поведения). 

В фокусе исследования находилась проблема типо-
логизации социума, основанная на порождении детер-
минант различных форм общественной деятельности. 
Особенности мотивации и действий волонтёров опре-
деляются нормативными и ценностными системами; 
социально-демографическими характеристиками; 
групповыми и индивидуальными ресурсами. Таким 
образом, наличие типов социальных акторов, зани-
мающихся волонтёрской деятельностью, позволяет 
формировать объяснительные модели такой деятель-
ности с учётом комплексного влияния большого чис-
ла факторов различной природы. Основой типологи-
зации являются описанные выше максимальные 

вершины Гi
+, i=1, ..., l1, 𝛤𝑗

−, j= l1+1, ..., l2, диаграмм 

частичного порядка.  
В нашем исследовании был использован массив 

эмпирических социологических данных, полученных 
в ходе социологического исследования корпоратив-
ного волонтёрства, включающего анкетный опрос 
волонтёров более 20 компаний (1434 чел.); интервью 
руководителей и лидеров волонтёрских групп (13 ин-
тервью); анализ программных материалов волонтёр-
ских организаций 14 компаний4. 

Волонтёрство рассматривается в рамках активист-
ской парадигмы в социологии, которая предполагает 
определение субъектов социальных действий и ана-

                                                           
4 Исследование проведено при поддержке Национального со-
вета по корпоративному волонтёрству (НСКВ), Московского 
форума по корпоративному волонтёрству, а также Ассоциа-
ции менеджеров России. Организация полевого этапа, сбор и 
анализ данных, подготовка сводного аналитического отчета 
осуществлены компанией Social Business Group (руководи-
тель исследования – к. соц. н. И.А. Климов) [26].  

лиз этих действий с учетом детерминирующей роли 
контекста. Соответственно, набор признаков включа-
ет характеристики субъектов действия Х (социально-
демографические и статусные характеристики ре-

спондентов, мнения и оценки , характеризующие 
ценностные аспекты, отношение к волонтёрской дея-
тельности вообще и организации этой деятельности 
там, где респонденты работают, и т.п.) и характери-
стики регионального контекста S. Социальная актив-
ность представлена модальным (Y1) и асоциальным 
(Y4) поведением и корпоративным (Y2) и вовлечён-
ным (Y3) волонтёрством. При формировании базы 
фактов были рассмотрены следующие оппозиции:  
1) корпоративные, Y2 ((+)-примеры, БФ+) – вовле-
чённые, Y3 ((–)-примеры, БФ–); 2) модальные,  
Y1 (БФ+) – вовлечённые, Y3 (БФ–); 3) вовлечённые,  
Y3 (БФ+) – асоциальные, Y4 (БФ–). 

Отношение, при котором сходство респондентов 
по некоторому сочетанию признаков порождает по-
вторяющейся эффект и при этом отсутствуют контр-
примеры (альтернативное поведение или оценка при 
том же сочетании детерминирующих признаков), мы 
называем причинной обусловленностью. Повторяю-
щееся сочетание сходных признаков формирует код, 
т. е. высказывание об объекте, а совокупность кодов – 
типологическую единицу. 

Исследование проводилось средствами интеллекту-
альной ДСМ-системы, принципиальная новизна кото-
рой состоит в использовании «клиент-серверного» 
подхода, что отличает созданный инструмент от пре-
дыдущих локальных версий ДСМ-систем для анализа 
социологических данных. Технология «клиент-сервер» 
позволяет осуществлять коллективное удалённое 
взаимодействие при проведении анализа. Дополни-
тельные возможности такого анализа связаны с 
учётом потребностей специалиста предметной об-
ласти (социолога) при создании пользовательского  
интерфейса системы. 

Приложение развернуто на удаленном сервере с 
поддержкой веб-сервера Nginx и сервера приложений 
Gunicorn (рис. 2). Gunicorn позволяет взаимодейство-
вать с приложением, а Nginx используется как об-
ратный прокси-сервер с целью повышения произ-
водительности и доступа к функциям безопасности. 
В случае недоступности сервера приложение можно 
скачать из репозитория в Github. 

Использование веб-фреймворка Flask – микро-
фреймворка для создания веб-приложений на языке 
программирования Python – обусловлено его простой 
структурой, синтаксисом и хорошей оптимизацией. 
Flask использует набор инструментов Werkzeug 
(служебная библиотека для WSGI), а также инстру-
мент для HTML-шаблонизации Jinja2. Фреймворк 
гибок в настройке и модификации, не требует каких-
либо зависимостей или макета проекта и позволяет 
выбирать необходимые инструменты и библиотеки, 
предоставляя разработчику возможность полностью 
контролировать процесс создания. Для организации 
взаимодействия пользователя с приложением ис-
пользовался механизм шаблонов Jinja, необходимый 
для динамического создания HTML-страниц с ис-
пользованием знакомых в Python понятий – таких как 
переменные, циклы, списки и т. д.  
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Рис. 1. Концептуальная схема объекта исследования (схема создана совместно с руководителем социологического 
исследования корпоративного волонтёрства, к.соц.н. И.А. Климовым) 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия клиент-сервер 
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Рис. 3. Визуализация типологических единиц 

 
 

 
 

Рис. 4. Всплывающее окно тела гипотезы и списка примеров 

 
 
Логика генерации веб-страницы, а также обработ-

ки GET- и POST-запросов к ней прописывается внут-
ри функции представления. Для организации группы 
связанных представлений удобной оказалась концеп-
ция Blueprint, связывающая общими настройками не-
сколько route’ов, c помощью которых производится 
привязка URL’ов к функциям представления. Для 
маршрутизации использовался декоратор, отвечающий 
за превращение типовой функции Python в функцию 
просмотра Flask, преобразующую возвращаемое значе-
ние функции в ответ HTTP, который отображается кли-
ентом HTTP, например веб-браузером. 

Типологические единицы формируются на заклю-
чительном этапе ДСМ-рассуждений, когда достига-
ется стабилизация множества гипотез, а степень кау-

зальной полноты – доля объяснённых порождёнными 
гипотезами элементов БФ – превышает пороговое 
значение (см, например, [22]). На этапе интерпрета-
ции для типологизации на основе выявленных детер-
минант в интеллектуальной ДСМ-системе преду-
смотрена визуализация результатов компьютерного 
эксперимента в виде «дерева гипотез».  

Максимальные вершины описанных нами диа-

грамм частичного порядка 𝛤𝑖
+ и 𝛤𝑗

− образуют основу 

типологизации – «ядро», – а сходства подмножеств 
респондентов, входящих в ядро, позволяют выявить 
дополнительные признаки. Ядро является основани-
ем объяснительной модели, дополнительные призна-
ки в разных сочетаниях образуют подтипы, что даёт 
возможность предложить уточнение типологизации. 
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На рис. 3 можно видеть визуальное представление 
одного из примеров такого построения типологиче-
ских единиц. Выбирая значение параметра индукции 
k (минимальное число сходных примеров), исследо-
ватель может управлять формированием наиболее 
содержательной типологизации. 

При наведении курсора на узлы, вершины и ли-

стья появляется окошко с телом гипотезы и списком 

примеров, участвовавших в порождении гипотез 

(рис. 4). Номера примеров – «имена» респондентов в 

исходной базе данных. 
Сформированная в результате работы ДСМ-систе-

мы группа модальных респондентов типологически до-

статочно однородна. Это люди старших возрастных 

групп, многие с высшим образованием, социально ак-
тивные, следующие поведенческим стереотипам кор-

поративной лояльности. При этом они не демонст-

рируют инициативное помогающее поведение. Их уча-

стие в помощи ближним – это преимущественно реак-

ция на внешнюю инициативу: на призывы руководства 
или должностных лиц, курирующих социальные про-

екты. Фактически это означает, что они могут быть 

привлечены к разовым простым мероприятиям, огра-

ниченным по времени и по затрачиваемым ресурсам, 
но не к корпоративным волонтёрским акциям. 

Главная общая характеристика типологической 

группы корпоративных волонтёров, в отличие как от 

модальных, так и от вовлечённых, – лояльность как 

заметный мотив участия в волонтёрских мероприя-
тиях, готовность участвовать в волонтёрских акциях 

собственной компании. Для некоторых из них харак-

терна выраженная ориентация на карьеру, другие 

ожидают морального и материального поощрения от 
компании за волонтёрскую деятельность. Наличие 

дисциплинированной группы сотрудников, способ-

ной откликнуться на призыв администрации для уча-

стия в решении проблем социума, – важный репутаци-

онный ресурс организации, способный сформировать 
положительный имидж у населения и региональных 

(муниципальных) властей.  

Однако, искать инициативные (содержательные и 

организационные) проекты разумнее всего среди со-
трудников, названных вовлечёнными. Эта типологи-

ческая группа отличается от модальных по большин-

ству характеристик. Ядро группы составляют 

молодые люди (29 – 35 лет), большинство – с выс-

шим образованием, со средним или несколько выше 
среднего уровнем достатка, готовые объединяться с 

другими людьми и рассчитывающие на свои силы. 

Здесь заявления о готовности объединяться с други-

ми людьми для совместных действий, в отличие от 
модальных, не противоречат реальному поведению. 

Во всех гипотезах, сформировавших тип вовлечён-
ных, присутствуют в разных сочетаниях практики 

помощи ближним и лично, в одиночку, и опыт уча-

стия в помощи вместе с друзьями, знакомыми, и уча-
стие в благотворительных акциях общественных  

организаций и фондов, а также в волонтёрских про-
ектах компании. 

Такая комбинация установок встречается только у 
так называемых «высоко ресурсных» групп населе-

ния: сравнительно состоятельных, образованных, 

здоровых, конкурентоспособных на рынке труда, и 

пр. При этом для одного из типов вовлечённых харак-

терно представление об успехе как о спокойной, ста-

бильной жизни. Парадоксальным образом самая при-
мечательная черта другого типа вовлечённых – сильная 

индивидуалистская ориентация («независимость, само-

стоятельность, свободная жизнь»), что, казалось бы, 

противоречит идее альтруизма. Однако за этим стоит 

отношение к волонтёрству как свободному выбору 
свободного человека, реализующего идею «служе-

ния» ближнему как способ самореализации. 

По результатам анализа группы вовлечённых волон-

тёров средствами ДСМ-метода можно сделать вывод о 
значимости анализа ценностно-мотивационных факто-

ров этой общественной деятельности5. Оказалось, что 

набор ценностей самым существенным образом отли-

чает вовлечённых волонтёров от асоциальных6, хотя 

обычно ценности не являются сильным дифференци-
рующим признаком вне контекста исследования. 

Ещё более неожиданным оказался тот факт, что 

по структуре ценностей асоциальные оказались бóль-

шими альтруистами, чем вовлечённые. Группа вовле-
чённых (в волонтёрскую деятельность) демонстриру-

ет бóльшую приверженность индивидуалистическим 

ценностям типа «успех, власть, богатство», чем 

группа асоциальных (21,5% и 16,0% соответственно). 

Противоположная, альтруистическая группа ценностей 
(в которую входят, в частности, «верность близким», 

«забота о людях», «сильное государство», «равенство», 

«толерантность») чаще разделяется асоциальными, чем 

вовлечёнными (24,2% и 19,2% соответственно). Су-
щественно, что аналогичные результаты показал и 

факторный анализ. 

Примечательно, что по результатам ДСМ-исследо-

вания альтруистический ценностный комплекс асоци-
альных оказался весьма устойчивым, оставаясь доми-
нирующим при уменьшении параметра индукции. 

Иными словами, асоциальными исследователи назвали 

людей с альтруистическими и патриотическими уста-

новками. И анализ с использованием ДСМ-метода по-
казал ошибочность этой номинации 

Анализ этого парадоксального результата с при-

влечением теоретических постулатов (см., например, 

[32]) позволяет предположить, что асоциальные – это 

те же люди, что и вовлечённые, а не «лузеры», слу-
чайно затесавшиеся в штат обследуемых корпораций. 

ДСМ-метод не обнаружил разницы между двумя 

анализируемыми группами в блоке вопросов, касаю-

щихся ресурсных характеристик респондентов (Х). 
Это значит, что и вовлечённые, и асоциальные по 

своему образованию, статусу в корпорации, возрасту, 

доходу и пр. – одна и та же группа. Реакции «асо-
циальных» – это протест против опроса, его темы и 

практик волонтёрства в корпорации (всё вместе или 
что-то отдельное). 

                                                           
5 В опросе для изучения ценностей использовалась мето-
дика Ш. Шварца, адаптированная и валидизированная для 
русскоязычных выборок [30, 31].  
6 «Асоциальные» – условный маркер, присвоенный нами 
группе, потому что составляющие её сотрудники не участ-
вовали в волонтёрской деятельности компании. 
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Результаты работы ДСМ-метода позволяют выра-
ботать некоторые рекомендации: 

• в контексте нормативного регулирования 
предлагается мобилизовать не только формальные 
регламенты, но и представления сотрудников о 
должных направлениях волонтёрства в компаниях; 

• использование солидаризационных механиз-
мов волонтёрской деятельности тоже нуждается в 
особой проработке; 

• в выявленных с помощью ДСМ-метода соче-
таниях проявилось сильное присутствие интеграци-
онных горизонтальных связей, что противоречит 
идеологии ресурсного доминирования, на которой 
основаны благотворительные и волонтёрские проек-
ты большинства российских корпораций. 

Прикладные выводы для социальной политики 
компаний в отношении волонтёрства могут заклю-
чаться в спецификации политики использования во-
лонтёров с разным типом мотивации для разных кор-
поративных программ. Так, вовлечённые способны 
участвовать в построении долговременной политики 
социальной ответственности своей компании. Корпо-
ративные, в соответствии со своими довольно жест-
кими установками лояльности, способны дисципли-
нированно реализовывать существующие проекты. 
На модальных вряд ли можно рассчитывать в боль-
шем, чем разовые благотворительные акции типа по-
купки подарков для реципиентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Быстрое развитие и повсеместное распростране-
ние компьютерных систем в управлении, принятии 
решений, коммуникациях, производстве, военной 
сфере приводит к восприятию искусственного интел-
лекта как комплекса технологических решений. Однако 
именно разработка эпистемологических принципов – 
языков представления знаний и логик рассуждений 
прежде всего – и формирование на основе этих прин-
ципов эвристических средств решения задач ИИ явля-
ется основой создания и развития технологических ин-
струментов для практических применений. 

Для эффективного использования таких инстру-
ментов, направленных не на замену человеческого 
интеллекта, а на его усиление, необходим переход от 
оппозиции «человек – машина» к партнёрским чело-
веко-машинным системам [33, с. 64]. Вследствие 
принципиальной невоспроизводимости ряда способ-
ностей познающего субъекта в автоматическом ре-
жиме компьютерные реализации формализованных 
эвристик анализа данных нуждаются в высокопро-
фессиональной поддержке специалиста предметной 
области. От интеллектуальных усилий такого специ-
алиста в значительной степени зависит интерактивный 
пред-процессинг открытых эмпирических данных, ин-
терпретация элементов формального языка, выбор и 
контроль использования эффективных формализован-
ных эвристик (стратегий анализа), экспертное оцени-
вание порождённых зависимостей, адаптация теорий в 
условиях коррекции данных и знаний. 

Итогом работы интеллектуальных систем  
(ИС-ДСМ), реализующих ДСМ-метод АПИ (ИС-ДСМ), 
является содержательный анализ результатов исполь-

зования формального аппарата и его программной 
реализации. Так, окончательное формирование соци-
альных типов осуществляется действующим социоло-
гом в результате интерактивного управления процессом 
анализа данных. Наши исследования подтверждают 
статус ИС-ДСМ как партнёрских человеко-машинных 
систем, направленных на генерацию нового знания, 
но при этом не заменяющих, а поддерживающих и 
усиливающих содержательную работу исследовате-
ля, в том числе – в социальных областях. 
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женщин в советах директоров банков  
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ВВЕДЕНИЕ 

Вовлеченность женщин и гендерное равенство – 
это императивы для современного общества. В каче-
стве одной из целей устойчивого развития Организа-
ция объединенных наций определяет «Обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возмож-
ностей всех женщин и девочек», обращая внимание 
на необходимость поощрения политического, эконо-
мического и общественного лидерства женщин. Ис-
ключительная важность соответствующих инициатив 
для мирового сообщества имеет надежное научное 
обоснование [1]. 

Этические соображения и практическая польза 
феминизации бизнеса, науки, государственного 
управления и других сфер деятельности активно об-
суждаются учеными, уделяющими внимание как об-
щей проблематике, так и конкретным вопросам, рас-
сматривая их в международной и национальных 
перспективах [2-9]. Одно из важных направлений для 
научных дискуссий – представленность женщин в 
советах директоров корпоративных структур [10].  
Д. Картер и др. [11] показали, что наличие женщин-
директоров (такой англицизм использован в настоя-
щей работе для передачи термина «female directors», 
который определяет именно женщин – членов совета 
директоров) увеличивает стоимость бизнеса. Анало-
гично К. Кемпбелл и А. Мингес-Вера [12] продемон-
стрировали, что при гендерном разнообразии советов 
директоров возрастают доходы компаний. С. Бир и 
др. [13] связали это разнообразие с корпоративной 
социальной ответственностью и репутацией фирм. К. 
Пост и К. Байрон [14], а также К. Холлидей и др. [15] 

поставили проблему представленности женщин в со-
ветах директоров корпоративных структур в нацио-
нальный контекст. 

Принимая во внимание, что корпорации разнооб-
разны и у каждой отдельной отрасли есть свои осо-
бенности, имеет смысл проанализировать роль жен-
щин в советах директоров компаний отдельных 
секторов экономики. Быстрый рост таких исследова-
ний привел к накоплению информации не только 
объемной, но и разнородной, зачастую даже проти-
воречивой. Она нуждается в обобщении, системати-
зации и критическом осмыслении. Очень важно по-
нять, какие аспекты представленности женщин в 
советах директоров современных банков изучены 
лучше, как исследователи оценивают женский опыт 
и насколько имеющаяся информация обеспечивает 
кросс-культурное видение проблемы. Эти сведения 
представлены, прежде всего, в статьях, опубликован-
ных в международных научных журналах. Следова-
тельно, именно информационный анализ следует 
рассматривать в качестве важнейшего средства гене-
рализации и последующей интерпретации накоплен-
ных сведений, что важно как для ученых, планирую-
щих исследовательскую деятельность, так и для 
политиков, бизнесменов, представителей обществен-
ных организаций, нуждающихся в корректном, науч-
но обоснованном видении актуальной социальной 
проблематики. 

Цель настоящей работы – идентифицировать ос-
новные акценты международных исследований, по-
священных представленности женщин в советах ди-
ректоров современных банков. Обобщение результатов 
этих исследований на основе критического анализа 
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литературных источников позволяет понять темати-
ку, контекст и географию этого научного направле-
ния, что важно как для выделения наиболее важных 
достижений, так и для выявления избыточных акцен-
тов и пробелов. Рассматриваемое нами направление 
нацелено на решение практических проблем с вовле-
ченностью женщин в управление банковским секто-
ром экономики, поэтому важно быть уверенными в 
том, что быстрый рост соответствующих исследований 
обеспечивает действительно корректное видение про-
блемы и позволяет правильно доводить информацию 
до представителей бизнеса и политических кругов. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

В основу настоящей работы положен информаци-
онный анализ 104 статей из международных журна-
лов, опубликованных главным образом после 2010 г. 
Статьи выбраны с помощью базы данных Scopus, от-
личающейся полнотой и пригодностью для подготов-
ки обзоров [16, 17], в том числе по гендерной про-
блематике. Использование этой БД позволяет считать 
выбранные публикации важными для характеристики 
исследований мирового класса и представляющими 
интерес для международного научного сообщества. 
Статьи подбирались по соответствию их ключевых 
элементов таким тематикам, как гендерное разно-
образие совета директоров (board gender diversity), 
женщины-директора (female directors) и представ-
ленность женщин в советах директоров (female 
board representation) банков. Выбранные источники 
характеризуют международные исследования по 
состоянию на середину 2021 г. (анализ проводился 
в мае 2021 г.). 

Настоящая работа не только представляет собой 
систематический обзор информации по определен-
ному направлению исследований, организованный в 
соответствии с требованиями к подобным статьям 
[18, 19], но и использует инструменты информацион-

ного анализа и контент-анализа. Содержание вы-
бранных источников анализировалось с целью их те-
матической категоризации, определения контекста и 
установления географической привязки (рис. 1).  

Первая из этих процедур носит как качествен-
ный, так и количественный характер, тогда как 
вторая и третья представляют собой полуколиче-
ственный анализ по заданным критериям. Допол-
нительные методические пояснения по каждой из 
этих процедур даются далее в соответствующих 
разделах статьи. Использованная для  настоящей 
работы информация и ее первичные интерпретации 
в силу многочисленности и большого объема раз-
мещены в качестве открытого набора данных в 
Цифровом репозитории Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) и могут 
быть получены в режиме открытого доступа (URL: 
https://hub.sfedu.ru/repository/material/801295270/; 
DOI: 10.18522/sfedu.dataset.801295270). 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ 

Рассматриваемые литературные источники по 
проблеме представленности женщин в советах ди-
ректоров банков довольно многочисленны и разнооб-
разны. Из 104 статей в международных журналах, 
отобранных с помощью БД Scopus, 96% были опуб-
ликованы после 2010 г. и 82% – после 2015 г. Даже 
если полнота использованного массива может быть 
сравнительно ниже для источников старше 2010 г., 
отмеченная диспропорция все равно указывает на 
беспрецедентный рост интереса исследователей к 
проблеме представленности женщин в советах ди-
ректоров банков и накопления большого количества 
действительно свежей информации. Одной из суще-
ственных причин такой интенсификации исследова-
ний может быть принятие ООН резолюции, опреде-
ляющей цели устойчивого развития, включая ту, что 
касается гендерного равенства. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип обработки информации 
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Для того чтобы логически связать результаты ис-
следований для каждой выбранной публикации был 
определен основной рассматриваемый в ней вопрос. 
Статьи, посвященные схожим вопросам, сгруппиро-
ваны в темы. Иными словами они определены в до-
статочной мере интуитивно, но таким образом, чтобы 
избежать значительного перекрытия исследователь-
ских тематик или, напротив, совместного рассмотре-
ния статей, имеющих принципиально разные пред-
меты. В результате такой качественной категоризации 
в международных исследованиях представленности 
женщин в советах директоров банков удалось выде-
лить 14 тем. Безусловно, некоторые из них лежат в 
одинаковых «полях» и демонстрируют определенное 
сходство. Следовательно, имело смысл объединить вы-
деленные темы в общие категории, которых оказалось 
всего 4. Можно добавить, что некоторые статьи отнесе-
ны к нескольким темам и даже общим категориям. 

Первая общая категория «Финансы» (T1) включает 
четыре исследовательские темы: «Банковские показате-
ли (также эффективность, доходы)» (T1.1), «Устойчи-
вость к кризисам» (T1.2), «Риски и их принятие» (T1.3), 
«Зарплата» (T1.4). Эти темы относятся к функциям 
банкинга.  

Вторая общая категория «Бизнес» (T2) объединяет 
семь исследовательских тем: «Построение карьеры» 
(T2.1), «Принятие решений (в том числе управле-
ние)» (T2.2), «Раскрытие данных, отчетность» (T2.3), 
«Экологическая ответственность» (T2.4), «Иннова-
ции» (T2.5), «Репутация» (T2.6), «Социальная ответ-
ственность» (T2.7). Эти темы относятся к организа-
ционному устройству.  

Третья общая категория «Исламский банкинг» (T3) 
представлена только одной исследовательской темой с 
аналогичным названием. Однако она настолько отлич-
на от остальных и при этом привлекательна для уче-
ных, что не может не быть обособлена.  

Наконец, четвертая общая категория «Общие си-
туации» (T4) состоит только из двух исследователь-
ских тем, а именно – «Позитивные тренды» (T4.1) и 
«Недостаточная представленность» (T.4.2). Эти темы 
имеют отношение непосредственно отношение к 
женщинам – директорам банков. 

Тематическая категоризация выбранных статей 
позволяет сделать вывод о том, что ученые интере-

суются широким кругом проблем, связанных с ролью 
женщин в советах директоров банков. Независимо  
от того, подтверждают или опровергают результаты  
исследований действительную важность женщин-
директоров, темы общей категории «Финансы» од-
нозначно указывают на научную обоснованность их 
вовлеченности как успешную деятельность банков. 
Это связано, в частности, с особым отношением 
женщин к рискам, что оказывается особо важным в 
кризисных условиях, а также имеет прямое отно-
шение к зарплатной политике. Темы общей катего-
рии «Бизнес» указывают на потенциальное зна-
чение гендерного равенства для социальной и эко-
логической ответственности и отчетности банков, 
равно как и для принятия решений, инновационной 
активности, имиджевого развития, а также проек-
тирования карьерных треков. Общая категория 
«Исламский банкинг» означает важность гендерно-
го фактора в данном специфическом виде финансо-
вой деятельности. Наконец, темы общей категории 
«Общие ситуации» указывают как на позитивные 
сдвиги в отношении числа женщин-директоров, так 
и на сохраняющуюся проблему их недостаточной 
представленности. 

Выбранные для исследования статьи распределя-
ются по установленным темам диспропорционально 
(рис. 2). Большинство из них составляет общую кате-
горию «Финансы» и, в частности, фокусируются на 
том, как гендерное равенство/неравенство влияет на 
показатели работы банков (тема T1.1). Рисковость де-
ятельности женщин-директоров (тема T1.3) также 
привлекает внимание исследователей. При этом об-
щая категория «Бизнес» оказывается наиболее разно-
образной с учетом отнесения к ней семи тем. Наибо-
лее изучаемые из них те, что связаны с ролью 
женщин-директоров в обеспечении социальной от-
ветственности банков (тема T2.7) и гендерным раз-
нообразием советов директоров как фактором бан-
ковской открытости (тема T2.3). Следует добавить, 
что четвертая тема, которая характеризует саму про-
блему гендерного равенства в банках, демонстрирует 
умеренную встречаемость. При этом негативные си-
туации (тема T4.2) описываются чаще, чем позитив-
ные (тема T4.1). 

 

 
 

Рис. 2. Тематический фокус анализируемых статей (кодификацию тем см. в тексте). 
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КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ 

Тематическая категоризация научных публикаций 
поднимает вопрос о контексте результатов исследо-
ваний, посвященных представленности женщин в со-
ветах директоров современных банков. Важно по-
нять, насколько эти исследования подтвердили их 
роль в современном банкинге, а, если подтвердили, 
то какова она (например, насколько назначение жен-
щин улучшает или ухудшает финансовые показатели 
банков или способствует более открытой/закрытой 
коммуникационной политике). 

Наиболее принципиальным представляется разде-
лить все анализируемые статьи по контексту на пози-
тивные (женщины в советах директоров приносят 
пользу) и негативные (женщины в советах директо-
ров приносят вред). Однако даже поверхностный 
анализ их содержания показывает, что такая дихото-
мия носит слишком упрощенный характер. С одной 
стороны, позитивные эффекты могут проявиться 
только при достижении в совете директоров опреде-
ленной пропорции женщин, или же они будут мини-
мизированы негативными эффектами. Такой кон-
текст можно определить как условно-позитивный. 
С другой стороны, суждения исследователей могут 
быть нейтральными или же установленные эффек-
ты (позитивные или негативные) незначительными 
(в том числе статистически незначимые). В этих 
случаях контекст статей может быть определен как 
нейтральный. 

Качественный анализ содержания каждого источ-
ника, рассматриваемого в настоящей работе, позволя-
ет отнести его к одному из четырех исследователь-
ских контекстов (позитивному, условно-позитивному, 
нейтральному, негативному), в которых учеными ин-
терпретируется представленность женщин в советах 
директоров современных банков. При этом внимание 
уделяется как выводам, которые делаются в конкрет-
ных статьях, так и общей направленности рассужде-
ний их авторов. Например, если женщины менее 
склонны к риску, то это может интерпретироваться в 
позитивном ключе (если соответствующий ученый 
полагает, что риски опасны для банковской дея-
тельности), в негативном ключе (если автор статьи 
считает, что рисковые решения, напротив, важны 
для банков) или нейтрально (если исследователи не 
выражают своей позиции относительно роли рисков в 
современном банкинге). 

Выбранные для нашего анализа статьи из между-
народных журналов заметно различаются по контек-
сту. Это отчасти удивительно, так как с учетом со-
временных трендов общественного развития можно 
было бы ожидать полного доминирования позитивно-
го контекста. Однако он устанавливается лишь в 38% 
статей, которые обращают внимание на важность 
назначения женщин в советы директоров банков. 
Например, М. Гухамхуссен и С. Санта [20] установи-
ли, что представленность женщин в советах директо-
ров крупных банков стран ОЭСР улучшает их пока-
затели и снижает риски, тогда как И.-М. Гарсия-
Санчес и др. [21] обнаружили более серьезную соци-
альную ответственность банков у которых женщины 
являются директорами. В 32% анализируемых статей 
заключения делаются в условно-позитивном контек-

сте. К часто отмечаемым условиям относится дости-
жение некоторого порогового количества (критиче-
ской массы) женщин в совете директоров, только по-
сле этого фактор гендерного разнообразия начинает 
действовать в полную силу – Т. Крамарич и М. Миле-
тич [22] определили этот порог в 20-40%. Тем не ме-
нее некоторые авторы, такие как Дж. Биринделли и 
др. [23], высказываются против идеи критической 
массы и указывают на важность гендерного баланса в 
советах директоров, т.е. действительная значимость 
данного условия остается предметом дискуссии и от-
части неясна. Нейтральный контекст зафиксирован в 
21% рассматриваемых статей. Например, Х. Абу-эль-
Суд [24] объясняет, что принятие рисковых решений 
советом директоров с достаточной долей участия 
женщин зависит от понимания последними возмож-
ных плюсов и минусов, связанных с рисками. В дру-
гом случае У. Шеттима и Н. Дзолкарнаини [25] обна-
ружили, что вовлеченность женщин в советы 
директоров микрофинансовых организаций негатив-
но связана с их показателями, однако эта связь незна-
чима. Наконец, только 7% статей представляют ре-
зультаты проведенных исследований в негативном 
контексте. Характерный пример – «свежая» работа И. 
Тампакудиса и др. [26], которые выявили отрица-
тельную связь между представленностью женщин в 
советах директоров и капиталом акционеров в пост-
кризисных условиях. Более того, эти авторы реко-
мендуют реализовывать инициативы по достижению 
гендерного разнообразия в руководстве банков с 
осторожностью. 

В целом, результаты контекстного анализа означа-
ют, что предшествующие исследования довольно хо-
рошо обосновали важность представленности женщи-
ны в советах директоров банков. С одной стороны, 
более трети статей фиксируют положительное влияние 
соответствующих инициатив, а примерно две трети 
имеют позитивный или условно-позитивный контекст. 
С другой стороны, все-таки имеется некоторое коли-
чество возражений. Несмотря на небольшое число 
соответствующих статей и их явное отличие от ис-
следовательского «мейнстрима», каждая из них нуж-
дается в специальном критическом рассмотрении. М. 
Ахмад и С. Альшабиль [27] поясняют, что коммерче-
ские банки Иордании ухудшают показатели, когда 
женщины назначаются председателями совета дирек-
торов и начинают избегать рисковых инвестиций. 
Очевидно, этот вывод может быть верен только в 
условиях, когда принятие рисков приносит прибыль 
банкам, а такие условия не могут быть признаны уни-
версальными. И. Бойтан и Д. Нитеску [28] вычислили, 
что увеличение доли женщин в советах директоров си-
стемообразующих европейских банков снижает их 
управленческую эффективность и финансовые показа-
тели. Эти авторы обращают внимание, что их выводы 
созвучны тем, что были сделаны ранее, однако при 
этом они по сути игнорируют большой массив пуб-
ликаций, фиксирующих положительные эффекты 
гендерного разнообразия, и, следовательно, не об-
суждают специфики сделанных ими заключений. Дж. 
Де Вито и И. Луо [29] пришли к выводу, что вовлечен-
ность женщин в работу банков является фактором, 
способствующим большей рисковости принимаемых 
решений. Корректность этого анализа не подлежит со-
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мнению, однако сделанное заключение не согласуется с 
тем, что в многочисленных исследованиях фиксируется 
совершенно обратное, а именно – более низкая склон-
ность женщин-директоров к рискам. Здесь важным бу-
дет вернуться к работе [27], предполагающей, что 
именно избегание рисков не есть лучшая стратегия. 

М. Габайен и др. [30] пришли к выводу, что пред-
ставленность женщин в советах директоров негатив-
но влияет на социальную ответственность иордан-
ских банков. Безусловно, здесь возникает серьезный 
вопрос о том, не может ли такая закономерность объяс-
няться социально-культурными особенностями кон-
кретной страны. Н. Катмон [31] проследил негативное 
воздействие женщин-директоров на стоимость банков 
Индонезии и Малайзии. Важно отметить, что исследо-
ватели сами признают специфичность их вывода, кото-
рый они объясняют культурными особенностями 
этих стран. И. Тампакудис и др. [26] обращают вни-
мание на отрицательное влияние женщин-директоров 
на капитал акционеров. Однако их исследование 
ограничено только пост-кризисными условиями, а 
сделанное ими заключение вряд ли может быть при-
знано универсальным. Оно явно недостаточно для 
призыва к осторожному отношению к гендерному 
разнообразию. Наконец, еще одна статья обращена к 
российскому опыту. Е. Просвиркина и Б. Вольфс [32] 
установили, что гендерное разнообразие параллели-
зуется с ухудшением финансовых показателей отече-
ственных банков. Эти исследователи анализировали 
представительную выборку – более 150 соответству-
ющих организаций – что делает их заключение до-
вольно убедительным. Однако при его последующем 
истолковании необходимо принять во внимание меха-
низмы карьерного продвижения и назначения женщин  
в российских банках на руководящие должности. Воз-
можно, именно эти механизмы, а не деятельность жен-
щин-директоров объясняют установленную связь.  
Более того, нельзя исключать, что совместное рассмот-
рение банков разного типа и с разным масштабом дея-
тельности способствовало обобщению информации о 
разных практиках вовлеченности женщин, что и пред-
определило заключение о негативных эффектах. Иными 
словами, большой размер выборки делает анализируе-
мые данные более гетерогенными. 

Краткое критическое рассмотрение публикаций с 
негативным контекстом показывает, что эти исследо-
вания не только «маргинальны», но и в достаточной 
степени непоследовательны или же отражают дей-
ствие некоторых специфических условий. Было бы 
неправильным использовать эти немногочисленные 
свидетельства, чтобы ставить под сомнение важность 
представленности женщин в советах директоров со-
временных банков. 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Географический фокус выбранных статей отлича-
ется значительной широтой. С одной стороны, более 
четверти из них основаны на результатах глобальных, 
межрегиональных и макрорегиональных исследова-
ниях. С другой стороны, и анализирующие нацио-
нальный опыт статьи представляют многие части 
света. Пробное картирование исследований, посвя-
щенных представленности женщин в советах дирек-
торов банков, выявляет любопытные закономерно-

сти. Значительное внимание ученые уделяют Европе 
(особенно Восточной и Южной) и Северной Америке 
(особенно США). Однако свидетельства из Азии и 
Африки также многочисленны. В Азии почти что 
равное внимание уделено странам Среднего Востока, 
Южной и Восточной Азии, а в Африке – странам За-
падной Африки. Если говорить о статьях с нацио-
нальным фокусом, то наибольшее число работ по-
священо США (11 статей), Нигерии (6 статей) и 
Бангладеш (5 статей), также по 4 статьи рассматри-
вают положение дел в Индии, Иордании, Италии и 
Китае. России посвящена только одна работа. Можно 
добавить, что банковский опыт многих стран охвачен 
вышеотмеченными межрегиональными исследовани-
ями. В целом, географический фокус рассматривае-
мых публикаций однозначно свидетельствует о том, 
что уже проведенные исследования обеспечивают 
кросс-культурное видение проблемы. Следовательно, 
преобладание позитивного и условно-позитивного 
контекстов в изучении представленности женщин в 
советах директоров банков отражает мировую ситуа-
цию, а часто фиксируемые положительные эффекты 
носят универсальный характер. 

Особый интерес представляет географическая при-
вязка статей с негативным контекстом. Одна из них [29] 
носит глобальный характер, а еще одна [28] посвящена 
Европе в целом. Однако оставшиеся пять статей фоку-
сируются на конкретных странах, а именно – Индоне-
зии и Малайзии [31], Иордании [27, 30], США [26] и 
России [32]. Можно было бы предполагать социо-
культурную детерминацию негативного контекста [31], 
однако это не вполне верно по двум обстоятельствам. 
Во-первых, указанные страны представляют не только 
разные части света, но и очень разные социо-
культурные рамки (в том числе разное положение жен-
щин в обществе). Более того, эти рамки не должны 
упрощаться – лидерство женщин может зависеть не 
только от сложившихся социальных норм, но и от их 
принадлежности к определенным общественным стра-
там, а в ряде случаев оно активно развивается как ответ 
на традиционные ограничения. Во-вторых, для некото-
рых из этих стран имеются публикации, в которых 
назначение женщин-директоров рассматривается в со-
вершенно противоположном, позитивном контексте. 
Например, в двух статьях показано, что представлен-
ность женщин в советах директоров улучшает качество 
принимаемых решений и финансовые показатели иор-
данских банков [33, 34]. Кроме того, С. Мохаммад и др. 
[33] отметили, что сегодня представленность женщин 
ограничена, тогда как положительные эффекты, как 
следует из мирового опыта, бесспорны. Следовательно, 
если результаты статей с негативным контекстом кор-
ректны, то их следует объяснять действием некоторых 
«скрытых» факторов, которые могут и не быть связаны 
с национальной социо-культурной спецификой. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предпринятое обобщение информации из пред-
ставительной выборки научных публикаций указывает 
на то, что международные исследования, посвященные 
представленности женщин в советах директоров совре-
менных банков, формируют более или менее четкое ви-
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дение проблемы. В частности, они ставят вопрос о важ-
ности женщин-директоров для успешного банкинга и 
дают на него в целом положительный ответ. Важно, 
что это имеет кросс-культурную основу. Однако тот 
же самый анализ указывает на неоправданное сме-
щение акцентов и два очевидных пробела в исследо-
вании, которые мы рассмотрим далее. 

Как следует из тематической категоризации ста-

тей, анализируемое нами направление уделяет явно 

избыточное внимание важности женщин-директоров 
для успешности банкинга (тема T1.1). Более того, три 

общие категории (T1, T2, T3), которые включают 

большинство выбранных статей, имеют нечто общее: 

они предлагают утилитарный взгляд на женщин. Их 

назначение в совет директоров рассматривается как 
необходимое условие для улучшения показателей 

банковской деятельности, но при этом не в контексте 

улучшения социального позиционирования женщин. 

Создается впечатление, что ученых массово заботит 
именно поиск дополнительных ресурсов для банкин-

га, а не его феминизация сама по себе. Или же они 

пытаются доказать, что женщины в советах дирек-

торов действительно нужны, в то время как данное 

утверждение вряд ли нуждается в доказательстве, 
отражая социальный императив. Если бы негатив-

ные эффекты от такого рода назначений были бы 

массово зафиксированы, то с точки зрения гендер-

ного равенства это никак не должно было влиять на 
их частоту. Иными словами, правильнее было бы 

говорить об адаптации банков под гендерное равен-

ство, но не наоборот. 

Вопросы о важности особой аргументации в поль-

зу назначения женщин-директоров и ограничении та-
ких назначений (или вообще увольнении) при их от-

рицательном влиянии (в большинстве случаев 

таковое не обнаруживается) являются неэтичными и 

недопустимыми. Однако они неизбежно вытекают из 
общей направленности дискуссий в мировой науке.  

В анализируемых публикациях явно прослеживается 

тренд на своего рода «эксплуатацию» женщин на 

благо финансовых институтов. Такое узкое видение 

научной проблематики вполне может интерпретиро-
ваться как новая форма дискриминации женщин. Для 

ее объяснения могут быть предложены три объясне-

ния. Во-первых, в самом научном сообществе жен-

щины (и, следовательно, их интересы и взгляды) 
представлены недостаточно широко. И эта проблема 

сохраняется до настоящего времени, что вполне мо-

жет стимулировать гендерный дисбаланс суждений 

при проведении исследований, в том числе тех, что 

посвящены самим женщинам. Представляется, что по 
мере гендерной диверсификации науки и продвиже-

ния женщин на лидерские позиции (в том числе на 

руководящие должности в вузах), позитивные приме-

ры чего можно найти в России, данная проблема 
должна ослабевать. Во-вторых, борьба за права жен-

щин может действительно требовать аргументации 

их полезности; при этом такие исследования расши-
ряются далее «по инерции», т.е. по изначально сфор-

мированным трекам. В-третьих, «стандартные» статьи 
в международных журналах по экономике, финансам, 

управлению предполагают почти обязательное стати-

стическое тестирование гипотез; следовательно, про-

слеживание связей между представленностью жен-

щин в советах директоров и финансовыми показа-

телями банкинга оказывается наиболее логичным 
решением для ученых, нацеленных на опубликование 

в действительно престижных изданиях. Хотя эти 

утверждения являются гипотетическими, скорее все-

го, все они до какой-то степени верны. Третье из них 

особенно интересно, так как указывает на смещение 
исследовательских акцентов и утилитарного видения 

не в результате проблем с гендерным равенством, а в 

связи с особенностями публикационного процесса. 

Что касается вышеотмеченных нами пробелов, то 
первый из них связан с темами исследований по 

представленности женщин в советах директоров бан-

ков. Хотя они довольно разнообразны, многие важ-

ные аспекты или рассмотрены недостаточно, или во-

обще оказались вне поля зрения исследователей. В 
частности, это роль женщин в налаживании внутри-

банковских коллабораций, адаптация женщин к ис-

полнению директорских обязанностей, схемы их 

продвижения, восприятие ими своего положения, 
адаптация управленческой среды и стратегий банка к 

улучшению гендерного баланса и т.п. Например, до-

вольно интересным предствляется вопрос об управ-

ленческой дискреции применительно к женщинам-

директорам в финансовых организациях. В любом 
случае, требуется в большей степени сфокусировать-

ся на их личности, чем на полезности банкам. 

Второй пробел касается географического фокуса 

изучаемого направления исследований. Хотя рас-
сматриваемые статьи представляют многие части 

света, информация по странам Латинской Америки 

явно в дефиците, равно как и анализ национального 

опыта ряда стран с хорошо развитой банковской  

системой. Исследования, посвященные Австралии, 
Ирану, Канаде, Таиланду, Швейцарии, Японии, 

представляют огромный интерес. Особого внима-

ния ученых заслуживает вопрос представленности 

женщин в советах директоров банков в тех странах, 
включая Россию, где ранее были зафиксированы 

отрицательные эффекты. Необходимы как верифи-

кация соответствующих заключений, так и анализ 

разных аспектов проблемы для выявления истинных 

причин этих эффектов. 
Наш анализ имеющейся информации фокусирует-

ся на тематике, контексте и географии исследований 
по представленности женщин в советах директоров 
банков. Однако для последующих исследований зна-
чимыми могут оказаться и другие аспекты, например, 
тип банка (частный или государственный) и мас-
штаб его деятельности (региональный, националь-
ный, транснациональный). При обсуждении гео-
графических закономерностей важно понимание 
того, насколько вовлеченность женщин в управление 
финансовыми институтами регламентируется госу-
дарством и поддерживается бизнес-сообществом. Все 
это может иметь значение как для объяснения сде-
ланных специалистами выводов, так и для интерпре-
тации особенностей самой исследовательской дея-
тельности, которая несомненно связана с социально-
экономическими процессами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщение результатов исследований по пробле-
ме представленности женщин в советах директоров 
современных банков, опубликованных в статьях меж-
дународных журналов, указывает на актуальность, раз-
ноплановость, но при этом сохраняющееся несовер-
шенство данного научного направления. В целом, это 
подтверждает важность женщин-директоров, но не без-
условно. Что еще важнее, предпринятый анализ поз-
воляет обнаружить большей частью утилитарный 
взгляд ученых, что вполне может быть новой формой 
дискриминации. 

Несомненно, расширение тематики и географиче-
ского фокуса исследований имеют большую важ-
ность. Однако это вполне очевидно и требует более 
конкретных рекомендаций.  

Во-первых, исследователям нужно выйти за рамки 
установившейся ранее утилитарной перспективы.  

Во-вторых, редакторам и рецензентам журналов 
следует поддерживать те высококачественные статьи, 
которые не фокусируются на статистическом тести-
ровании гипотез, а ставят гендерные вопросы каса-
тельно банкинга (и не только) в иные рамки. Особого 
внимания заслуживает корректное редактирование и 
рецензирование работ, авторы которых делают вывод 
о негативных явлениях, но без хорошо сбалансиро-
ванного анализа литературных источников, масса ко-
торых может содержать прямо противоположные 
свидетельства и интерпретации.  

В-третьих, грантодателям целесообразно больше 
поддерживать такие исследования гендерных про-
блем в банковском деле, которые не фокусируются на 
полезности только женщин. С одной стороны, эта 
проблема хорошо обоснована, а, с другой, – не по-
лезность, но возможности для женщин-директоров в 
советах директоров и их личностные параметры 
нуждаются в более тщательном научном изучении. 
Помимо прочего это позволит усилить научные аргу-
менты в пользу гендерного равенства в руководстве 
финансовых организаций. 

Предпринятый анализ публикаций по рассматри-
ваемой теме позволил не только обобщить большой 
блок научных знаний, но и сделать ряд интерпрета-
ций, включая выявление возможной новой формы 
дискриминации. Это подтверждает эффективность 
обобщения данных из литературных источников в 
современной исследовательской работе. Большие 
объемы информации по актуальным тематикам дела-
ют необходимым переход от качественного и избира-
тельного использования литературных источников к 
более систематической работе, требующей от ученых 
навыков использования баз данных и критериального 
контент-анализа выбранных с их помощью данных. 
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