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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие инновационной экономики – это гло-
бальный мировой тренд, основанный на повышении 
роли знаний и человеческого капитала как факторов 
экономического роста. Основой такого развития яв-
ляется создание национальной инновационной си-
стемы (НИС), рамочных условий, обеспечивающих 
благоприятный институциональный климат и бизнес-
среду с достаточным уровнем конкурентности.  

Национальная инновационная система – это си-
стема по воспроизводству знаний, в которой знание 
проходит сложный цикл от возникновения новой 
идеи до ее практической реализации. НИС составля-
ют следующие основные подсистемы: производства 
нового знания (фундаментальная наука, НИОКР), ис-
пользования (воплощения) нового знания и его ком-
мерциализации (бизнес среда), подсистема, создаю-
щая рамочные условия для ее функционирования 
(государство). Целостность НИС обеспечивается вза-
имодействием ее основных подсистем [1]. 

Формирование теории национальной инноваци-
онной системы началось в 1980-х гг. [2–5], развитие 
её продолжается в связи с реализацией на практике 
различных по своей конфигурации моделей в разных 
социально-экономических условиях, которые опре-
деляются спецификой исторического, культурного и 
ментального контекста развития национальных эко-
номик [6]. Наиболее перспективной и жизнеспособ-
ной на сегодняшний день показала себя модель 
Тройной спирали, в основе которой лежит горизон-
тальное, сетевое взаимодействие между субъектами 
НИС (государство, наука, бизнес). Причем, субъекты в 
этой модели вступают в коллаборационные взаимо-
действия, принимая на себя часть функций друг друга.  

Модели Тройной спирали развиваются путем 
уточнения состава субъектов НИС. В частности, из-
вестны варианты добавления в модель четвертого 
элемента в виде гражданского общества [7] или обра-
зования как самостоятельного элемента [8]. В первом 
случае речь идет о странах с сильными институтами 
влияния общества на проводимую государством по-
литику, что характерно, прежде всего, для развитых 
стран мира. Образование предложено выделить в мо-
дели российской НИС для отображения исторически 
сложившегося разделения науки и образования. Еди-
ным для всех модификаций остается требование к 
тесным горизонтальным взаимосвязям элементов си-
стемы, что обусловлено самим процессом воспроиз-
водства инноваций.  

По определению, данному в Руководстве по сбору и 
анализу данных по инновациям (Руководство Осло) [9], 
инновации – это новый или усовершенствованный 
продукт или процесс (или их комбинация) значи-
тельно отличающийся от предыдущих продуктов или 
процессов, производившихся в организации, и до-
ступный потенциальным пользователям или введен-
ный в эксплуатацию. 

В современном мире процесс воспроизводства 
инноваций носит нелинейный характер. Источник 
инноваций – синергетический эффект, возникающий 
в результате взаимодействия участников инноваци-
онного процесса [10]. Именно тесное взаимодействие 

элементов системы приводит к тому, что она не явля-
ется аддитивной суммой качеств составляющих ее 
элементов. Новые знания могут возникать в разных 
подсистемах НИС и для эффективной работы систе-
мы в целом они должны находить кратчайший по 
времени и другим затратам путь к своей реализации. 
Этот путь и является результатом взаимодействия 
субъектов национальной инновационной системы, 
поэтому в большой степени ее эффективность зави-
сит от эффективности этих взаимодействий.  

В системе классификаций функционирующих на 
сегодняшний момент инновационных систем отече-
ственная НИС относится к моделям смешанного типа, 
которые базируются на традиционной модели [11, 12], 
реализованной в странах Западной Европы. В моде-
лях такого типа государство через механизмы госу-
дарственно-частного партнерства, гранты и стимули-
рование создания научно-исследовательских центров 
оказывает поддержку производству инноваций на 
всех стадиях его цикла [13]. 

В национальной инновационной системе России 
имеется весь набор элементов, необходимых для пол-
ного цикла воспроизводства знаний, однако качествен-
ные и количественные характеристики связей между 
государством, наукой, бизнесом, образованием и об-
ществом в нашей стране не соответствуют современ-
ным требованиям непрерывного создания инноваций и 
использования их для обеспечения экономического ро-
ста и повышения благосостояния общества. В числе 
проблем взаимосвязанности элементов НИС в Рос-
сийской Федерации отмечается неэффективность ин-
новационных коммуникаций [14], под которыми, в 
данном контексте, будут пониматься процессы пере-
дачи знаний и информации между участниками цик-
ла создания инновации. Анализ практики инноваци-
онных коммуникаций в нашей стране позволил 
выделить проблемы: 

• доступности информации для участников 
инновационного процесса о разработках, техниче-
ских и технологических возможностях и компетен-
циях друг друга; 

• трансфера самих знаний и технологий, свя-
занные с несовершенством нашего законодательства 
в области интеллектуальной собственности, а также с 
фрагментарностью и неравномерностью развития ре-
гионов, отраслей и предприятий, высших учебных 
заведений и научных организаций в нашей стране; 

• взаимопонимания, вызванные различиями в 
мотивациях, разнонаправленности целей и задач, 
различных горизонтах планирования, представле-
ниях о конечном результате деятельности, а также 
разными языками общения участников инноваци-
онного процесса. 

Эффективность инновационных коммуникаций за-
висит от характеристик соответствующих инструмен-
тов передачи знаний и информации, а также систем их 
воспринимающих. Представляется, что для формиро-
вания эффективных инновационных коммуникаций в 
обществе должна превалировать инновационная куль-
тура, способствующая положительному, конструктив-
ному и деятельному восприятию обществом новых 
знаний, открытий и изобретений. Наравне с образова-
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нием, одним из значимых факторов формирования ин-
новационной культуры, является деятельность по по-
пуляризации науки. В условиях формирования эко-
номики, основанной на знаниях и инновациях, популя-
ризация науки приобретает новое значение и новый 
инструментарий. 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
КАК СРЕДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Проблемы позитивного и конструктивного отно-
шения общества к достижениям науки, прорывным 
открытиям и изобретениям уже давно стала предме-
том внимания ученых. Известно, что К.Э. Циолков-
ский в своих работах «Гений среди людей» (1918 г.) 
и «Двигатели прогресса» (1927 г.) рассматривает 
большое количество открытий и изобретений, кото-
рые не нашли отклика у современников, не были 
приняты научным сообществом в момент возникно-
вения, хотя впоследствии стали основой взглядов и 
технологий, обеспечивших человечеству выход на 
новый уровень научно-технического прогресса. Рас-
суждая о причинах, не позволивших обществу в це-
лом и профессиональному сообществу в частности 
оценить перспективы и ценность гениальных откры-
тий, ученый делает попытку сформировать видение 
необходимых мер для повышения восприимчивости 
общества к новому [15]. 

Осознание необходимости целенаправленно фор-
мировать не только лояльное, но и творческое, дея-
тельное отношение к новым знаниям, а также к изме-
нениям, которые последуют за появлением новых 
открытий и изобретений, впервые официально было 
отражено в 1995 г. в «Зеленой книге инноваций» Ев-
ропейской комиссии [16]. В этом и последовавших за 
ним документах, в качестве одного из стратегических 
ресурсов [17] для создания инновационной системы 
Европейского союза, предлагается рассматривать та-
кое понятие, как инновационная культура общества. 
Помимо мер по распространению инновационной 
культуры в сферах образования, производства, госу-
дарственных структурах, в этих документах обосно-
вана необходимость повышения информированности 
«широких кругов населения» в области научно-
технического прогресса и реализации его достиже-
ний на практике.  

В России в 1999 г. по инициативе Института страте-
гических инноваций деятелями науки, искусства и 
культуры, представителями государственных организа-
ций была подписана Национальная хартия инноваци-
онной культуры, в которой были сформулированы цели 
и задачи развития инновационной культуры в россий-
ском обществе и пути решения этих задач [18]. 

Для нашего ракурса исследования проблемы 
наиболее полным является определение инновацион-
ной культуры как области общекультурного процес-
са, характеризующей степень восприимчивости лич-
ностью, группой, обществом различных новшеств в 
диапазоне от толерантного отношения до готовности 
и способности к превращению их в инновации. Это 
определение дано Б.К. Лисиным в работе [19], в ко-
торой он рассматривает это понятие в его взаимосвя-

зи с другими характеристиками жизни общества и 
возможностями развития экономики знаний, и отме-
чает, что инновационная культура способствует об-
наружению новых путей создания ценностей. Пока-
зывая уровень развития инновационных процессов и 
участия в них людей, а также степень удовлетворен-
ности участников автор считает, что инновационная 
культура является одним из ключевых компонентов 
общей культуры и поэтому имеет национальную спе-
цифику, которая выражается в том, что соотношение 
инновационного и традиционного в той или иной 
культуре может способствовать или препятствовать 
возникновению инноваций. Такое утверждение совпа-
дает с выводами, которые были сделаны в результате 
исследования вопросов взаимосвязи инновационной 
культуры общества и характеристик национального 
менталитета [20]. Считается уже установленным, что 
инновации должны быть не только созданы и реализо-
ваны, но и институционально закреплены в обществе, 
а для этого необходимо рациональное сочетание и 
баланс традиционного и инновационного [21]. Игно-
рирование традиционно сложившихся в обществе 
опыта и ценностей в процессе внедрения инноваций 
приводит к отторжению нового или его деформации 
и реализации в неэффективной форме [22]. Но пере-
вес в сторону традиционного также препятствует 
восприятию обществом нового и его реализации.  

Можно привести пример ретроспективного анали-
за инновационной культуры в России, который поз-
волил исследователям утверждать, что для нашей 
страны уже на протяжении почти трех веков харак-
терна тенденция к преобладанию сильных фундамен-
тальных научных школ и секторов генерации нового 
знания в сочетании с низкой способностью практиче-
ской реализации и коммерциализации созданных но-
вых знаний [22]. Эта тенденция продолжается по сей 
день [20] и подтверждается, как российскими, так и 
зарубежными исследованиями.  

Получается ситуация, когда осуществляется про-
изводство нового знания, но возникают сложности с 
его передачей следующим участникам инновацион-
ного процесса, которые должны его воспринять, при-
думать как его использовать на практике и в результа-
те получить новую ценность. Проблема акта передачи 
нового знания «в работу» объясняется, в том числе, 
культурными особенностями наших ученных и инно-
вационных менеджеров. Среди таких особенностей 
отмечают: увлеченность творческой стороной работы 
и пренебрежение ее практическим воплощением; 
склонность менеджеров к принятию инвестиционных 
решений в пользу проектов с коротким сроком окупае-
мости; предпочтение обеспечивать конкурентные пре-
имущества за счет неэкономических отношений, в том 
числе выстраивать инновационные связи вне зависи-
мости от экономической целесообразности [23–25]. 

В России наблюдается традиционное отношение 
общества к предпринимательству как к не совсем до-
стойному занятию, что сначала определялось следо-
ванием старой европейской традиции времен распада 
феодализма, затем социалистической идеологией, 
после краха социалистической системы коррупцион-
ным поведением олигархов и «неправедными» ис-
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точниками накопления капиталов в постсоветский 
период [20, 26]. 

В результате наша инновационная культура не 
способствует налаживанию надежных каналов связи 
между создателями новых знаний, разработчиками 
способов их использования и потребителями иннова-
ционных продуктов. 

Решением этой проблемы может быть только 

комплекс мер по развитию инновационной культуры 

всего общества, так как именно культура является 
той средой, от которой зависят характеристики инно-

вационных связей: уровень восприимчивости к но-

вому, уровень доверия между участниками иннова-

ционного процесса, целевые и ценностные установки 

участников инновационного процесса. Необходимо 
более активное взаимное проникновение или колла-

борация областей производства, распространения, 

реализации и потребления знаний. Одним из основ-

ных факторов такого проникновения является воз-
можность использования общего, понятного всем 

участникам языка и сопоставимого уровня понима-

ния предметных областей, в которых продуцируется 

новое знание. Объективным препятствием на пути 

взаимопонимания встает проблема специфичности 
научного языка, а также часто высокий уровень аб-

стракции решаемых учеными задач. Преодолению 

сложности восприятия научных знаний участниками 

воспроизводства инноваций способствуют практики 
популяризация науки, которая имеет достаточно дав-

нюю историю. Однако, в современном быстро меня-

ющемся мире, возникает необходимость поиска но-

вых форм и совершенствования инструментария 

научной популяризации, а также актуализации взгля-
дов на ее место в развитии общества и инновацион-

ной культуре, в частности. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ – ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Рассматривая историю популяризации науки, ис-
следователи исходят из того, что она развивается па-
раллельно с историей самой науки [27]. Считается, что 
как самостоятельный вид деятельности популяризация 
науки начинает выделяться в Европе XV—XVI вв.,  
когда появляется учебно-прикладная литература, что 
было связано с потребностью распространения про-
фессиональных знаний среди растущего класса ре-
месленников и работников мануфактур, а также с 
изобретением печатного станка и распространени-
ем технологии производства бумаги по всей Евро-
пе. В XVII в. в период интенсивного развития науки 
появляются первые научные организации и первые 
научные журналы, которые, развиваясь, становились 
главными инструментами взаимодействия ученых. Бо-
лее популярными источниками информации о дости-
жениях науки были альманахи и, начавшие выходить с 
середины XVIII в. энциклопедии. Промышленная ре-
волюция конца XIX – начала XX вв. способствовала 
появлению аудитории, которой были необходимы 
научные знания для применения их на практике. В этот 
период возникает ряд таких научно-популярных жур-
налов, как «Nature», «Scientific American» и «National 

Geographic». Далее появляются специальные органи-
зации, занимающиеся содействием развитию науки 
и ее популяризации, – это Британская ассоциация 
содействия развитию науки (British Association for 
Advancement of Science) и Американская ассоциация 
содействия развитию науки (American Association for 
Advancement of Science). В XX в. вместе с масштаб-
ным увеличением количества печатных изданий по-
являются другие средства массовой информации, что 
позволяет еще больше расширить аудиторию и ис-
пользовать разные формы популяризации для рас-
пространения научных знаний [28, 29].  

В России начало истории популяризации науки 
связывают с такими именами, как Петр I, при кото-
ром была напечатана первая газета «Ведомости», 
М.В. Ломоносов, А. Кантемир, Н.И. Новиков, Л. Маг-
ницкий, чьи произведения были обращены к широкому 
кругу читателей и нацелены не только на представле-
ние знаний в предметной области, но и на формирова-
ние мировоззрения в соответствии с научными до-
стижениями того времени. Первым полноценным 
русским научно-популярным изданием считается жур-
нал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 
служащие», который выпускала (1755–1764 гг.) в 
Санкт-Петербурге Императорская Академия наук. 
Миссия журнала декларировала не только научное, но 
и прикладное назначение в «экономии, в купечестве, в 
рудокопных делах, в мануфактурах, в механических 
рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и 
разном художествах» [30]. 

Развитие капиталистического производства в XIX в., 
а также реформы Александра I, в результате которых 
произошла некоторая либерализация печати, способ-
ствовали созданию новых периодических изданий с 
разной специализацией (например, «Журнал ману-
фактур и торговли», «Журнал путей 101 сообще-
ния»), направленных на дело просвещения и повы-
шения интереса к науке. Стали выпускаться такие 
издания, как «Русское слово», «Дело», «Европеец», 
«Телескоп», в которых публиковались статьи фило-
софского, естественнонаучного и прикладного харак-
тера. В этот же период выходят энциклопедические 
научно-популярные журналы: «Общезанимательный 
вестник» и «Вокруг света», журналы «Природа», 
«Природа и люди», «Природа и жизнь», а также не-
сколько медицинских изданий. В журнале «Природа 
и люди», например, работал Я.И. Перельман, автор 
множества популярных трудов, составивших основу 
развившейся впоследствии «занимательной науки», 
которая, по мнению исследователей данной темати-
ки, «совпадает с рождением феномена государствен-
ной научно-технической политики на фоне мировых 
войн» [31]. 

В советский период популяризации науки прида-
валось огромное значение, и реализовывался систем-
ный подход к распространению научных знаний на 
всей территории СССР. Мобилизационный характер 
экономики, задачи ускоренной индустриализации, 
потери в Великой отечественной войне, закрытость 
экономики и идеологическая обособленность – все 
это требовало буквально тотального просвещения. 
Для решения таких масштабных задач в 1947 г. было 
создано общество «Знание», которое имело четкую 
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структуру, и было представлено во всех республиках, 
краях, областях, национальных округах, в городах и 
районах на территории СССР. В своей деятельности 
общество использовало весь доступный на тот мо-
мент арсенал инструментов массовых коммуникаций: 
организовывало по всей стране публичные лекции, 
доклады, чтения, консультации и беседы, выпуска- 
ло научно-популярные журналы высокого качества, 
участвовало в создании научных и научно-популяр-
ных фильмов, передач на радио и телевидении. Об-
щество располагало такими площадками, как Цент-
ральный лекторий, Планетарий, Политехнический му-
зей, Центральная политехническая библиотека, Опыт-
но-экспериментальная фабрика наглядных пособий и 
демонстрационной аппаратуры, а также лекториями, 
планетариями, домами научно-технической пропаган-
ды во многих крупных городах СССР [32]. Кроме  
общества «Знание», государство обеспечивало работу 
кружков и секций научно-технической и художествен-
ной, в широком смысле слова, направленности для 
школьников и молодежи, а также занималось про-
пагандой научного мышления и положительного 
образа ученого. 

Изменение идеологической направленности и 
приоритетов экономического развития во время пе-
рестройки привело в упадок сферу научной популя-
ризации в нашей стране. Однако на сегодняшний 
момент можно говорить о постепенном возрождении 
отечественной научной популяризации в актуальных 
для современного технологического, социально-
экономического и мирового уровня формах.  

Краткий ретроспективный обзор показывает, что 
для каждой эпохи были характерны свои задачи, ме-
тоды, способы и инструменты популяризации, которые 
соответствовали технологическому, социально-эконо-
мическому, политическому и культурному укладу об-
щества на тот период времени, а также тем целям и 
задачам, которые должно было решать общество. 
Можно проследить тенденцию, которая заключается 
в том, что выход на новый уровень технологического 
развития сопровождается повышением активности в 
области популяризации науки. Представляется, что 
это связано не только с необходимостью подготовки 
кадров с новыми компетенциями, здесь первенство, 
конечно, принадлежит системе образования, но и с 
необходимостью поднимать на новый уровень инно-
вационную культуру, которая является питательной и 
связующей средой для распространения и укорене-
ния нового технологического уклада, а также для 
возникновения новых подходов к применению в раз-
ных сферах возможностей передовых технологий. 
Именно для этого общество в целом и люди его со-
ставляющие должны обладать определенным уровнем 
знаний, потенциалом восприятия и продуцирования 
новшеств, положительного отношения к переменам,  
т. е. всем тем, что называется инновационной культу-
рой. В этом смысле популяризация науки играет 
большую роль, поскольку в доступной форме пред-
ставляет для широкой аудитории как те знания, кото-
рые уже стали фундаментальными, так и самые пере-
довые открытия, изобретения, достижения и даже 
спорные вопросы науки. Таким образом, популяри-
зация науки способствует одновременно и сохране-

нию традиционной, и развитию инновационной со-
ставляющей культуры общества, баланс между кото-
рыми важен для инновационного развития нацио-
нальной экономики. 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ЦИФРОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ 

Особенности современного этапа развития челове-

ческого общества, которые определяют цели и задачи 

популяризации, заключаются в таких тенденциях как 

увеличение частоты технологических изменений, зна-

чительное возрастание количества обрабатываемой че-
ловеком разнородной информации и повышение ско-

рости ее изменения, а также цифровизация большей 

части производственных и бытовых процессов. Тех-

нологии не только быстро сменяют друг друга, но и с 
высокой скоростью распространяются во всех сферах 

жизни общества и отдельного человека. Это приво-

дит, с одной стороны, к размыванию границ между 

наукой и обществом, так как людям приходится 

осваивать новые технологии в быту и в профессио-
нальной деятельности, чтобы не быть исключенными 

из современной цивилизации. Необходимость освое-

ния новых технологий, лояльное отношение к быст-

рым изменениям становятся неотъемлемой частью не 
только профессиональных, но и общекультурных 

навыков. С другой стороны, наблюдается усложне-

ние научного языка и, соответственно, затруднение 

коммуникации между научным миром, сферой прак-

тического использования знаний и его потребителя-
ми. Одновременно специалисты наблюдают фраг-

ментацию научного языка, его терминологии в 

рамках даже одной предметной области исследова-

ния или разделов одной научной дисциплины [33]. 
В ответ на современные тенденции популяриза-

ция науки трансформирует свои подходы и инстру-
ментарий для решения задач созвучных потребно-
стям общества. Во всем мире для обозначения этой 
области деятельности общепринятым стал термин 
«научные коммуникации» (science communication). 
Область исследования проблем, связанных с науч-
ными коммуникациями, развилась за последние 20–
30 лет на основе практик популяризации науки, со-
циологии, теории массовых коммуникаций, журна-
листики, PR, музееведения и ряда других видов дея-
тельности [34]. Различают внутренние и внешние 
научные коммуникации.  

Внутренние научные коммуникации (scientific 
communication) – это обмен информацией и знаниями 
внутри научного сообщества [34]. В результате внут-
ренних научных коммуникаций осуществляется пе-
редача вновь созданного научного знания от его автора 
в профессиональную среду [33], которая способна про-
вести экспертизу на предмет включения этого знания в 
разряд истинного [35]. На его основе могут выполнять-
ся дальнейшие исследования в данной, а также в смеж-
ных отраслях науки. Задачи такого вида коммуника-
ций – это снятие понятийных барьеров внутри и в меж-
дисциплинарном пространстве, поиск возможности 
кооперации с учеными из других стран и других пред-
метных областей. Традиционными инструментами 
внутренних научных коммуникаций служат научные 
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публикации, рецензирование статей коллег, научные 
мероприятия различных форматов, совместные иссле-
дования и проекты, неформальные контакты ученых. 

Внешние научные коммуникации (science communi-
cation) – это передача научных знаний от ученых во 
внешнюю среду. Внешняя для науки среда – это обще-
ство, государство, бизнес и образование, т. е. участ-
ники дальнейшего преобразования полученного уче-
ными нового знания. Задачи и способы внешних 
коммуникаций, в некоторых случаях, будут зависеть 
от контрагента по коммуникации, взаимных ожида-
ний и конечных целей. Однако задача представления 
научного знания в доступной для непрофессионалов 
форме остается универсальной. Традиционные спо-
собы внешних научных коммуникаций – это публи-
кации в научно-популярных журналах, публичные 
лекции, консультации, телевизионные передачи, вы-
ставки, музеи и т.п.  

Новыми задачами для популяризации науки 
(научных коммуникаций) являются не только уско-
рение процессов и увеличение масштабов распро-
странения научного знания, но и необходимость 
налаживать коммуникации для получения обратного 
потока информации, знаний и навыков для совмест-
ного участия в решениях задач, стоящих перед обще-
ством с представителями государства, бизнеса, обра-
зования и общественности [33]. Отметим, что это 
соответствует стратегии инновационного развития, 
которая подразумевает создание сети горизонталь-
ных взаимодействий между участниками воспроиз-
водства инноваций.  

Представляется, что задачи по распространению 
научных знаний среди всех возрастных и социальных 
групп общества приобретают новую актуальность. Это 
связано, во-первых, с необходимостью включения в по-
вседневную и профессиональную жизнь большого ко-
личества принципиально новых устройств, технологий, 
бизнес- и логистических схем; во-вторых, с увеличени-
ем доступности информации, в том числе сомнительно-
го качества, для всех членов общества. Таким образом, 
возникают проблемы информированности общества 
о различного вида угрозах и нарастании объемов не-
качественного знания, к которому относятся лженауч-
ная, антинаучная, «фейковая» и другого рода недосто-
верная информация. Поток недостоверной информации 
порождает неправильные реакции, преодоление по-
следствий которых, в результате, требует от общества 
дополнительных затрат большого количества ресурсов. 
Здесь мы снова вернулись к необходимости повыше-
ния инновационной культуры общества, основанной 
на истинном знании и позволяющей применять его 
на благо людей. 

Воздействие информационных технологий (ИТ) 
на способы популяризации науки, по мнению иссле-
дователей, носит прямой и косвенный характер [36]. 
Прямое воздействие заключается в том, что эти техно-
логии позволяют, во-первых, трансформировать тради-
ционные формы в цифровой формат. Для большинства 
людей уже стали привычными электронные книги, 
журналы, научно-популярные передачи, популярные 
лекции и даже виртуальные экскурсии по музеям в Ин-
тернете. Цифровые формы привычных источников зна-
ния позволяют не только значительно расширить 

аудиторию, но и повысить наглядность и понятность 
преподносимого материала за счет применения визу-
ализации и анимации иллюстративных материалов. 
Во внутренней научной коммуникации активно стали 
использоваться видеоконференции и другие формы 
удаленного общения. Наиболее интенсивно такой фор-
мат стал применяться с началом пандемии COVID-19, 
однако, представляется, что лучшие практики удален-
ных коммуникаций будут востребованы и после от-
ступления этой угрозы, так как позволяют преодолевать 
пространственные и временные барьеры и значи-
тельно расширять аудиторию общения. Во-вторых, 
на основе ИТ возникают принципиально новые фор-
мы популяризации, такие как сайты, порталы, обучаю-
щие компьютерные программы, приложения допол-
ненной реальности [37–39], робототехника [36, 40], 
базы данных и цифровые платформы. 

Косвенное воздействие информационных техноло-
гий объясняется формированием информационного 
общества, в котором увеличение количества информа-
ции сопровождается качественными изменениями ее 
восприятия [42]. Человек уже не в состоянии напра-
вить свои усилия на глубокую, системную переработку 
всей получаемой информации [43], поэтому он обра-
щает свое внимание на те источники, которые позво-
ляют осуществить наибольший ее охват за наименьшее 
время. Другими словами, предоставляют информацию 
в наиболее понятной и запоминающейся форме. В свя-
зи с этим, формы популярных материалов должны 
быть конкурентоспособны в потоке иных источников и 
использовать весь арсенал современных технологий и 
знаний о психологических аспектах восприятия ин-
формации разнородными аудиториями. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  
КАК ОРГАНИЗАТОРОВ НАУЧНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Перед научными коммуникаторами стоят сложные 

задачи, включающие технические, гуманитарные, пе-
дагогические, психологические, социологические и 

философские аспекты. Поскольку эти задачи являются 

многоаспектными, то на сегодняшний день, они реша-

ются разными силами: учеными, научными журнали-

стами, библиотеками, университетами, а также ин-
формационными центрами. Безусловно, научными 

коммуникациями как внутренними, так и внешними, 

занимаются сами ученые. Причем, важность этой ра-

боты для ученых возрастает, и возрастают требования 
общества, которое финансирует исследования и разра-

ботки, к информации, предоставляемой учеными. 

Научная журналистика на сегодняшний день стала уже 

отдельным видом деятельности и сформировала свой 

особый аппарат, который в интересующем нас ракурсе 
выражен в концепции «коммуникация в сфере иннова-

ций» (Innovation communication – InCo) [45]. В этой 

концепции используются возможности научной жур-

налистики по пропаганде необходимости инноваций, 

практики выявления и поддержания талантов, развития 
коммуникативных навыков в инновационных процес-
сах разного уровня, создания возможностей для обще-

ния всех участников воспроизводства знаний и инно-

ваций в разных форматах и т.д. [1]. 
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С точки зрения научных коммуникаций интересно 
рассмотреть деятельность центров научно-технической 
информации, которые во многих странах составляют 
основу национальных систем научно-технической 
информации. Если рассматривать рост  информаци-
онных потоков и количества заинтересованных в 
этой информации сторон, то информационные цен-
тры играют важную роль в распространении научных и 
технических знаний. В таких центрах не только форми-
руются базы данных научно-технической информации, 
но и производится структуризация и систематизация 
этой информации для дальнейшего ее распространения 
в соответствующих областях бизнеса, государственной 
власти, образования и общества в целом.  

В России ведущим центром научно-технической 
информации является Всероссийский институт науч-
ной и технической информации Российской акаде-
мии наук (ВИНИТИ РАН), который с 1952 г. ведет 
мониторинг мирового потока научно-технической 
литературы, генерирует и развивает политематиче-
ский банк данных по естественным и техническим 
наукам, организует доступ к нему отечественных и 
зарубежных пользователей, а также осуществляет 
издательскую деятельность – выпускает Рефератив-
ный журнал по естественным и техническим наукам 
и другие информационные продукты [43]. В Инсти-
туте проводится научно-исследовательская работа, 
которая «направлена на разработку технологий, 
обеспечивающих оптимальное объединение различ-
ных информационных систем и ресурсов», а также на 
«развитие информационно-поисковых систем с це-
лью преодоления языковых и семантических барьеров, 
интеллектуализацию информационных систем» [44]. 
Приведенные сведения открытых источников дают 
представление о том, что деятельность Института в 
большой степени заключается в сборе и перераспреде-
лении различных информационных потоков и «преодо-
лении» языковых и смысловых барьеров, что и является 
непосредственными функциями коммуникации вообще 
и научной коммуникации в частности.  

Еще более широкий спектр функций в области 
внутренних и внешних научных коммуникаций мож-
но увидеть, например, в деятельности Японского 
агентства по науке и технологиям (Japan Scienceand 
Technology Agency – JST) [45] – передового сетевого 
научно-исследовательского института, осуществляю-
щего реализацию и финансирование программ НИОКР, 
научные коммуникации, содействие развитию людских 
ресурсов в области науки, технологий и инноваций, а 
также разработку информационных платформ. На сего-
дняшний день, одним из самых стратегически важных 
направлений деятельности JST провозглашает между-
народное сотрудничество в области НИОКР, а также 
организации и использования глобальных ресурсов 
научно-технической информации. Отдельной задачей 
для себя JST считает воспитание менеджеров проек-
тов, которые смогут профессионально осуществлять 
передачу не только информации, но и академических 
ценностей обществу. Важным направлением дея-
тельности этого агентства является сотрудничество с 
университетами для создания уникальных инноваций 
и развития талантов.  

С 2006 г. JST выпускает ежеквартальный англо-
язычный научно-образовательный журнал «Окно в 
науку», на который бесплатную подписку имеют 
около 39 тыс. государственных и частных школ Япо-
нии, а также 50 японских школ в США получают 
журнал из офиса JST в Вашингтоне. В журнале пред-
ставлено множество простых, полезных и интерес-
ных научных тем по широкому спектру областей 
науки и техники [43].  

Обращает на себя внимание тот факт, что JST де-
монстрирует готовность не только создавать иннова-
ции для завтрашнего дня, но и вести обсуждение 
этических, правовых и социальных вопросов, связан-
ных с новыми технологиями, вместе с различными 
заинтересованными сторонами, а также декларирует, 
что разносторонний характер его деятельности ведет 
к созданию новых ценностей с помощью научно-
технической информации. При этом агентство актив-
но участвует в реформах, необходимых для достиже-
ния этой цели.  

Таким образом, деятельность JST направлена не 
только на обработку научно-технической информа-
ции, на осуществление эффективных научных ком-
муникаций, но и на развитие инновационной культу-
ры общества, которая в Японии является одной из 
самых устойчивых и передовых, с большими традици-
ями и значимыми достижениями, однако мы видим, что 
ее поддержание и развитие требует постоянного вни-
мания, перспективного анализа и применения новых, 
современных методов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Невозможно переоценить важность деятельности 
по популяризации науки для инновационного разви-
тия общества. В культуре России традиционная со-
ставляющая преобладает над инновационной, пре-
стиж научной деятельности утрачен из-за социально-
экономических и политических трансформаций, а 
возможность функционировать как конкурентоспособ-
ная экономика лежит только в плоскости ускоренного 
инновационного развития. В связи с этим представля-
ются особенно актуальными вопросы формирования 
системного подхода к продвижению нового знания от 
его создателей ко всему обществу, включая всех субъ-
ектов производства инноваций. Развитие инновацион-
ной составляющей культуры в современном мире озна-
чает, что аудиторией для популяризации науки должны 
быть все слои и возрастные категории граждан. Это 
важно для расширения круга потребителей иннова-
ционной продукции, обеспечения преемственности и 
обратной связи между поколениями, что увеличит 
количество информационных потоков между ними и 
приведет к возникновению новых комбинаций, а в 
итоге к созданию новых уникальных знаний и техно-
логий. Кроме того важно преодолеть односторон-
ность потока информации от науки к её контрагентам 
по инновационному процессу и формировать практи-
ки устойчивого взаимного обмена ею.  

Присутствие России как равноценного участника 
создания и переработки потоков научной и техниче-
ской информации на мировом уровне зависит от ис-
пользования всех возможностей, которые предостав-
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ляются прогрессивными технологиями. Новый ин-
струментарий может создаваться не только сам по 
себе, но и на базе уже существующих институций, 
функции которых не утратили свою актуальность.  
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Рабочие места информационных работников  
в условиях цифровизации: об «инфоргах»  
Л. Флориди и «self-communication» М. Кастельса 
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предрекая исчезновение информационно-коммуникационных посредников в резуль-
тате появления децентрализованных социальных, научных и иных виртуальных 
коммуникаций, которые позволяют пользователям самостоятельно обмениваться 
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рийно-тензорного подхода, представлен конструктивный анализ категорий под-
линных и/или поддельных медиапродуктов, которые могут включать информацион-
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Цифровизация и её основные субъекты в виде 
Биг-Тех рассматриваются некоторыми авторами как 
угроза человечеству. В частности, в публикации [1] 
философ Л. Флориди вводит метафору «инфорги» 
(информационные организмы) для обозначения поль-
зователей информационной сферы и предполагает, что 
инфорги, а не киборги, вытеснят не только библиотеч-
но-информационных работников, но и людей, как тако-
вых. Попробуем не согласиться с этим мнением. 

Называть «инфоргами» социальную роль людей 
и/или смарт-инструментов нет прагматического смыс-
ла. Под смарт-инструментами подразумеваются смарт-
продукты в виде смарт-систем, которые еще называют 
«искусственный интеллект», «нейросети с глубоким 
обучением». Считается, что смарт-системы будут 
способны не только выполнять информационно-
коммуникационные операции, но и создавать творче-
ские (интеллектуальные) продукты, в том числе 
охраняемые законом.   

Даже если люди будут подключены к гаджетам,  
а не в сеть, 24 часа 7 дней в неделю, то необходимо по-
нимать, что они не перестанут есть и/или размножаться, 
а также выполнять работу. Поэтому лучше говорить  
о gadget-human (гаджето-человеке) или гаджеторе 
«gadgetor», так как жизнь-деятельность такого человека 
всегда подключена к гаджету (gadget) – электронному 
устройству вне зависимости от его подключения к ка-
налу связи и/или интернет-инфраструктуре.  

В развитие своей идеи «инфоргов» Л. Флориди 
предложил гибрид онлайн и оффлайн, который он 
обозначил «Onlife» (онлайф) [2]. В его манифесте 
слово «онлайф» используется только один раз без 

раскрытия его значения. Однако из контекста стано-
вится ясно, что здесь имеется в виду «жизнь в сети».  

Можно заменить эту метафору на боле конкрет-
ный термин «гаджето-жизнь-деятельность» (gadget-
life-activity), где под жизнью понимается быт и/или от-
дых. Отметим, что этот термин обозначает позицию 
(положение, состояние и/или уровень) человека, а не 
самого человека в наблюдаемом мире (действительном 
и/или существующем), который людям стал известен с 
появлением человечества. Жизнь-деятельность челове-
ка, с применением гаджетов, позволяет ему действовать 
в действительном и функционировать в виртуальном 
мире. Здесь под виртуальным миром понимается суще-
ствующий мир, отображенный в сетевой электронной 
среде интернет-инфраструктуры.    

М. Кастельс (автор термина «сетевое общество», 
1996 г.) придумал метафору «self-kommunikashion» 
(селфи-коммуникация), переведенную на русский 
язык как «самокоммуникация», которая, на самом 
деле, представляет собой непосредственную коммуни-
кацию, т. е. без посредников (горизонтальную ком-
муникацию) на основе «Р2Р» (сеть – равный к рав-
ному) [3]. Фактически такую коммуникацию лучше 
назвать коммуникационным самообслуживанием, 
чтобы отличать от коммуникации с самим собой. 
Поэтому делается вывод, что современный пользо-
ватель будет использовать режим информационно-
коммуникационного самообслуживания, когда из-
дательства, библиотеки, информационные центры с 
их редакторами, библиотекарями и иными инфор-
мационно-коммуникационными работниками будут 
не нужны. 
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Современные автоматические (интеллектуальные) 

ассистенты, реализующие функции информационно-

коммуникационных посредников при поиске обще-

доступных документов, как в библиотеках, так и в 
Интернете, пока не понимают содержание запроса и 

фактически ориентируются на популярные запросы 

на основе стигмергии (механизма ориентации по сле-

дам, оставленным в окружающей среде) [4], в частно-

сти, в электронной среде интернет-инфраструктуры. 
Слово «стигмергия» ввел в научный оборот в 1959 г. 

зоолог Пьер-Поль Грассе для описания взаимодействия 

термитов при постройке термитников. 
Например, «интеллектуальная» программа «транс-

формер Яндекс-поиска» не справилась с простым за-
просом «сибирская ходьба» из одноименного заглавия 
поста. Однако после размещения в Интернете поста 
«Заумь трансформера Яндекс-поиска», через некото-
рое время ситуация изменилась. В выдаче поискови-
ка Яндекса этот документ появился на первом месте. 
При этом «интеллект» Гугл-поисковика до сих пор 
не хочет работать с таким простым запросом. 

На наш взгляд, поисковые смарт-системы, хотя и 

обладают умом в виде процессора и памяти, пока не 
могут продуцировать результаты не только перти-

нентные, но и релевантные, не говоря уже о детона-

ционных [5], так как не обладают умственными спо-

собностями человека. 

Общедоступные документы (документированная 
информация), продуцируемые в виде мультимодаль-

ных документов, получили название медиа. Г.М. Мак-

люэн в своей книге «Законы медиа» [6] первым 

определил термин «социальные медиа» и медиасреду 
как среду общения на основе общедоступных доку-

ментов. А в публикации [7] он предсказал появление 

электронных изданий и электронной коммуникации, 

которые превратят мир в глобальную деревню.  

С появлением мульти-модальных носителей ин-
формации (медиапродуктов) стало понятно, что биб-

лиотеки будут трансформироваться в медиатеки [8]. 

Новые медиа (медиапродукты) появились благодаря 

WEB-2, Интернету, блогерам, мессенджерам и соци-
альным сетям с их интерактивностью, гиперссылка-

ми и мульти-модальностью документированной ин-

формации, позволившей пользователю получать 

доступ к ней и обмениваться ею с иными пользовате-

лями 24 часа 7 дней в неделю, из любой точки плане-
ты с учетом спутниковой связи, вне зависимости от 

типа электронных устройств, программного обеспе-

чения и/или форматов данных.     

Поэтому и возникли вопросы: что будет с медиа-
теками и информационными центрами, а также оста-

нутся библиотечные и информационные работники, 

или их рабочие места исчезнут? 
С появлением интернет-инфраструктуры появи-

лось понятие медиа-коммуникации, объектами кото-
рой стали медиапродукты. С точки зрения проду-
центного подхода, продуцирование информации и её 
коммуникации подразумевает продуцирование ин-
формационно-коммуникационного продукта (инфо-
комм продукта). Учитывая, что инфо-комм продукты 
будут продуцировать люди, эти продукты могут со-
держать творческую составляющую, называемую ин-

теллектуальным продуктом, в том числе и охраняе-
мым законом. 

Медиапродукты – это не только новости или про-
дукты для виртуальных развлечений, но они исполь-
зуются для отображения любых сфер жизни и дея-
тельности людей (природной, общественной и/или 
психической (умственной)).  

Медиапродукт обладает содержимым (контентом), 
имеющим содержание, которое может иметь истинную 
(информативную), заведомо ложную (дезинформаци-
онную) и/или не умышленно ложную (мизинформа-
ционную) составляющую, а также это содержание мо-
жет быть неинформативным. Таким образом, содержа-
ние (информация) медиапродукта может быть подлин-
ным и/или поддельным, когда поддельный медиа-
продукт продуцируется отдельными субъектами как 
вредоносный для введения в заблуждение пользова-
телей. Естественно, поддельный медиапродукт необ-
ходимо нейтрализовать. 

Особенность медиапродукта заключается в том, 
что его файловые данные могут отображать любой 
вид, тип или форму документов, например, фотогра-
фии, картинки, видеозаписи, аудиозаписи, текста,  
т. е. обладать мульти-модальностью, а в электронной 
среде быть интерактивными и гиперсвязанными как 
сетевой смарт-объекта. Кроме того, медиапродукт 
можно рассматривать как смарт-объект, в частности, 
смарт-документ, у которого могут быть субъектные 
и/или инструментальные свойства, что подразумева-
ет наличие у него программных (инструктивных) и 
мотивационных данных, которые делают его авто-
номным объектом, позволяющим ему адаптироваться 
в окружение.   

В связи с этим, можно напомнить недавнюю акцию 
сожжения в прямом эфире картины Бэнкси в  
Нью-Йорке (URL: https://meduza.io/feature/2021/03/04/  
v-nyu-yorke-kartinu-benksi-kupili-za-95-tysyach-dollarov- 
i-sozhgli-v-pryamom-efire-chtoby-prevratit-v-nft-token). 
Картина была куплена на аукционе за 95 тыс. долла-
ров блокчейн-компанией Injective Protocol для созда-
ния оригинала виртуального файла как актива. Ком-
пания стала правообладателем этого виртуального 
(цифрового) актива, что подтверждается невзаимоза-
меняемым токеном (NFT).  

Если ранее файловые данные бит в бит копирова-
лись таким образом, что оригинал нельзя было отли-
чить от копии, то теперь оригинал снабжается NFT, 
который можно визуализировать вместе с картиной. 
Вещественный оригинал теперь не нужен. Более то-
го, «искусственный интеллект» может продуциро-
вать картины в виде файловых данных с цифровой 
меткой, подтверждающей первую копию (оригинал).  

Особым видом медиа-коммуникаций являются 
научно-технические коммуникации, к объектам кото-
рых относят научно-технические публикации (медиа-
продукты). Авторы монографии [9] впервые исследо-
вали научные информационные коммуникации в 
обществе. Кроме формальных научных коммуникаций, 
ученые широко используют неформальные коммуни-
кации в рамках «невидимых колледжей» [10].  

Среди видов коммуникации А.В. Соколов [11] 
выделил информационную коммуникацию, в которой 
могут протекать три вида информационных процес-
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сов – биологический, социальный и технический (ис-
кусственный). Уточним, что коммуникация, объек-
том которой является информация как содержание 
отображения отображаемого предмета, может быть 
элементом природы (биосферы), общества (социума) 
и/или психики. Научно-техническую информацию 
можно рассматривать как содержание медиапродук-
та, продуцируемого субъектами общественной и/или 
психической сферы.  

В конце 1980-х гг. в ГПНТБ СОАН СССР при ав-
томатизации библиотечно-информационных процес-
сов было обращено внимание на научные коммуника-
ции коммуникаторов, а в качестве объектов такой 
коммуникации, рассматривались коммуниканты. Кроме 
того, были сформулированы семь основных принци-
пов систем коммуникации [12, с. 29]. 

Появление медиа-посредников в виде компаний 
Биг-Тех (цифровиков) свидетельствует о том, что са-
мообслуживание в медиасреде не противостоит, а 
дополняет медиа-посредников, которые утверждают-
ся и даже претендуют на власть. Однако пока попыт-
ки Биг-Тех выйти из-под контроля власти в США или 
КНР показали, что креаторы Биг-Тех не создадут 
креатократию. 

Коммуникация на базе децентрализованной сети 
только на первый взгляд кажется демократичной, так 
как бизнес, который продуцирует бесплатные вирту-
альные сети, не только зарабатывает на рекламе, но и 
торгует товаром в виде персональных и наблюда-
тельских данных. Поэтому продуцирование медиа-
продуктов и управление их потоками в таких сетях 
может организовываться централизованно. Биг-Тех 
декларирует, что цензура медиаконтента отсутствует 
и социальная сеть управляется алгоритмами «искус-
ственного интеллекта», однако пока мы видим явную 
пропаганду мультикультурализма в направлении со-
здания алгоритмической культуры.  

В статье [13] впервые было отмечено возникнове-
ние алгоритмической культуры, которая сочетает ме-
ханизмы традиционной культуры с механизмами 
коллективной организации насекомых, вирусов и ал-
горитмов (стигмергии). Дж. Лавлок [14] считает, что 
началась трансформация традиционной культуры 
Homo sapiens в алгокогнитивную культуру Новацена 
из Антропоцена. По его мнению, Новацен будет эпо-
хой технологического освоения паттерна организации 
материи и энергии, еще называемого информацией. Ав-
торы, обсуждающие алгокогнитивную культуру, имеют 
в виду коммуникацию мыслей, но при этом не конкре-
тизируют, как это будет возможно. 

Известна также идея выделения трех взаимосвя-
занных новых типов культуры: цифровой, сетевой и 
новых медиа, которые образуют алгокогнитивную 
культуру. Попробуем не согласиться с таким подхо-
дом, так как здесь представляется возможным гово-
рить о трех трендах в развитии медиа-коммуникаций.  

Этап очередной трансформации общества (циф-
ровой трансформации) в трехмерном пространстве: 
природной, общественной и психической сферы 
должен учитывать инерционность любой среды. При 
этом элементы природы могут развиваться с большей 
мобильностью, чем люди, в частности, последняя 
пандемия это показала. Здесь, под мобильностью, 

понимается скорость и ускорение изменения позиции 
(положения, состояния и/или уровня) как минимум 
одного элемента наблюдаемой сущности. 

Цифровой тренд имеет достаточно размытое опре-

деление [15], поэтому к цифровым системам однознач-

но можно отнести системы распределенного реестра 

(блокчейн), в которых цифровая подпись (хэш-метка) 

продуцируется автоматически. Однако такие системы 
имеют существенный недостаток, так как потребля-

ют электроэнергию как большие заводы, а для ее 

экономии и экологичности используют сочетание 

распределенной и иерархической структур.         
Сетевой тренд подразумевает коммуникации, в 

частности, элементов действительного мира в виде лю-
дей, грузов, энергии и элементов существующего  мира 
в виде знаков и/или идей. Любая сеть представляет со-
бой линии связей (среду), т. е. пространство-структуру, 
поэтому здесь важна структура сети. Современная 
структура сетей рассматривается как грид-структура 
[16], включающая согласованные: иерархическую, рас-
пределенную и ризомную [17] составляющие. Где ри-
зома позволяет само-масштабироваться сети. 

Основой медиасреды является интернет-инфра-

структура, на которой продуцируются виртуальные 

миры, логически связанные со смарт-продуктами 

действительного мира, например, с элементами ин-
тернета-финансов, интернета-торговли, интернета-

вещей, интернета-тела и т.д.  

Медиа-коммуникацию можно рассматривать с  

количественной и/или качественной точек зрения.  
По количеству коммуникаторов категория медиа-

коммуникации может состоять из категорий само-

коммуникации, взаимной (межличностной) комму-

никации и/или массовой коммуникации.       

С качественной точки зрения категория медиа-
коммуникации может иметь категории личной комму-

никации людей (общения), опосредованной коммуни-

кации коммуникаторов с помощью коммуникационных 

посредников и/или косвенной коммуникации комму-
никаторов через следы-данные на основе механизма 

стигмергии.  

Коммуникации подразумевают не только сети, но и 

взаимодействия людей, продуцирующих необходимые 

продукты. Здесь под продуктами понимаются отчуж-
даемые результаты (продукция), неотчуждаемые про-

цессы потоков и/или элементы окружения продуциро-

вания. Поэтому потоки, распространяющиеся в сети, 

могут нести не только полезные, но и вредные про-
дукты, которые необходимо нейтрализовать.  

Отсюда следует, что смарт-системы, продуцируе-

мые людьми, должны: базироваться на сетевой ин-

фраструктуре, имеющей грид-структуру; обладать 

смарт-алгоритмами и продуцировать подлинные ме-
диапродукты.  

К сожалению, и в научной среде, известны нега-
тивные явления, которые проявляются в диссертациях, 
монографиях и статьях в виде некорректного заимство-
вания (научного плагиата), а также в псевдонаучных 
медиапродуктах в Интернете, содержащих дезинфор-
мацию и/или мизинформацию, распространяемую про-
тесторами. Поэтому информационные работники и ме-
диа-посредники приобрели дополнительную функцию 
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по выявлению поддельных научных трудов и фейковых 
медиапродуктов.     

Медиа-посредник, в том числе научно-техничес-
кий, представляет собой юридического субъекта, ко-
торый, по поручению заинтересованного лица, в 
частности, пользователя, обладателя информацион-
но-коммуникационных прав и/или правообладателя 
медиапродукта, осуществляет деятельность по его 
передаче-получению (доставке) определенному лицу, 
коллективу лиц и/или неопределенной массе лиц. 

Современные специальности информационно-ком-
муникационных работников могут носить модные 
названия, но основная деятельность этих работников 
заключается в посреднических функциях между проду-
центами медиапродуктов и их пользователями, в кон-
центрации внимания этих пользователей на предла-
гаемые медиапродукты, а также в продвижении медиа-
продуктов, сайтов, блогов и иных интернет-площадок в 
поисковой выдаче интернет-поисковиков.  

Работник субъекта-посредника по-прежнему дол-
жен продуцировать мета-медиапродукт (медиапродукт 
о медиапродуктах): искать пертинентные медиапро-
дукты в «океанах» Больших Данных, их классифици-
ровать, фильтровать, анализировать и рассылать по до-
ступным каналам. Научная интернет-коммуникация 
позволяет проводить наукометрические и библио-
метрические исследования, входящие в направление 
инфометрия, которое появилось в 1979 г. благодаря 
O. Nacke [18]. 

Медиа-коммуникации в научной среде приобрели 
существенное значение, когда появились наукомет-
рические и библиометрические показатели (индика-
торы, индексы, рейтинги), определяющие количество 
цитирований, просмотров, скачиваний, а также рей-
тинг журналов (импакт-фактора, квартилей), изда-
тельств, рецензентов. 

Научные медиа-коммуникационные посредники 
могут значительно поднять эти показатели за счет 
помощи в правильном оформлении публикаций, а 
также в продвижении отечественных научных жур-
налов в системах библиометрических баз данных. 
При этом, чем более видима в научном ландшафте 
публикация, тем больше растут ее показатели и из-
вестность ее автора за счет действия положительной 
обратной связи.  

Ещё в СССР было известно, что ученый или раз-
работчик физически может прочитать лишь неболь-
шую часть научно-технических публикаций по своей 
узкой специальности. Сейчас поток этих публикаций 
существенно увеличился, однако он во многом по-
вторяет уже известное, поэтому проблема поиска 
пертинентных и детонационных публикаций в этих 
потоках только обострилась.    

Поиск возможных детонационных научных ме-
диапродуктов могут выполнять информационные 
аналитики с помощью автоматизированных рабо-
чих мест, визуализирующих библиометрические 
сведения о них и позволяющие этим аналитикам 
использовать механизм информационного воздей-
ствия на человека, минуя его сознание. Концепт-
модель такого автоматизированного рабочего места 
была описана в [12]. 

Проблема рабочих мест в центрах научно-техни-
ческой информации является частью общей проблемы 
медиа-коммуникационных посредников, которая за-
ключается в том, что в пространстве виртуальной все-
ленной появляются поддельные (фейковые) публичные 
или массовые медиапродукты, которые приводят к 
трайбализму [19] в виде враждебной поляризации 
людей. На помощь медиа-посредникам при анализе 
подозрительных медиапродуктов могут прийти Тех-
нические регламенты с обязательными требованиями 
по безопасности; национальные стандарты (ГОСТ Р) 
с рекомендательными требованиями по объективно-
му качеству (пригодности) и/или стандарты органи-
заций с рекомендательными требованиями по субъ-
ективному качеству к медиапродуктам.   

ВЫВОДЫ  

Виртуальные миры называть инфосферой, а пози-
ции пользователей и/или виртуальных сущностей 
этих миров – «инфоргами» нет смысла. Люди долж-
ны бояться не инфоргов, киборгов или роботов, а 
Биг-Тех, необоснованно желающих доминировать в 
действительном мире с помощью смарт-систем. Ин-
формационно-коммуникационные (медиа-коммуни-
кационные) посредники с их персоналом не исчезнут, 
а медиа-коммуникационное самообслуживание зай-
мет свою нишу и не более того. Людям объективно 
необходимо личное общение, а смарт-ассистенты бу-
дут решать только рутинные «умные», но не умст-
венные задачи. Смарт-системы будут продуцировать 
не только «цифровых двойников», но и глубокие фей-
ки, поэтому особенно актуальной становится проблема 
нейтрализации медиапродуктов, содержание которых 
способно негативно влиять на психику людей, минуя 
их сознание. Пока рано прощаться с информационно-
коммуникационными работниками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждой современной специальной библиотеке для 
реализации своих традиционных и инновационных 
функций важно находиться в постоянном поиске но-
вых форм и методов взаимодействия с ключевыми 
целевыми аудиториями. 

Адресность деятельности специальных библиотек 
не отменяет необходимость продвижения комплекса 
информационных продуктов и услуг (далее – ком-
плекс ИПУ), поскольку их ассортимент находится в 
постоянном развитии, а деятельность таких библио-
тек трансформируется. 

Сегодня специальные библиотеки не только ку-
мулируют различные ресурсы и оказывают инфор-
мационную поддержку пользователям, но и анализи-
руют, распространяют научное знание. Однако по 
ряду причин не все информационные продукты и услу-
ги специальных библиотек востребованы, часто такие 
библиотеки не проявляют активность в коммуникаци-
онной деятельности с пользователями. Для повышения 
востребованности ряда услуг многим специальным 
библиотекам необходимо формировать спрос на свои 
услуги и заниматься их активным продвижением. В 
этой связи специальные библиотеки выступают объек-
том маркетинговой деятельности, реализуемой в рам-
ках сервисного подхода в библиотековедении. 

Сервисный подход предполагает ориентацию на 
пользователей, их привлечение и удержание, на удо-

влетворение и предвосхищение информационных по-
требностей и пользовательских ожиданий, в том числе 
при коммуникационной деятельности, инструментом 
которой выступает коммуникационная стратегия, бази-
рующаяся на позиционировании, архитектуре бренда, 
стратегии деятельности и разработанной системе про-
движения информационных продуктов и услуг. 

Коммуникационная стратегия специальной библио-
теки – это комплекс мероприятий для создания и разви-
тия системы коммуникаций с целью информационной 
поддержки бренда специальной библиотеки, а также 
формирования и стимулирования лояльности реальных 
и потенциальных пользователей и партнёров. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ  

Любая специальная библиотека осуществляет 
коммуникационную стратегию исходя из потребно-
стей внутренней и внешней среды и строит её на ос-
нове теоретических исследований и опыта в области 
маркетинга. Известно, что с середины XX в. в теории 
маркетинга был сформирован ряд концептуальных 
подходов [1, 2]:  

• маркетинг 1.0 – это следствие развития произ-
водственных технологий, ориентированное на продукт 
с целью его продажи и получения прибыли. Главная 
составляющая подхода – разработка продуктов; 
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• маркетинг 2.0 сформировался в результате 
распространения информационных технологий и 
ориентирован на потребителей с целью удовлетворе-
ния их запросов. Главная его составляющая – диффе-
ренциация продуктов и услуг; 

• маркетинг 3.0 связан с ответом на изменения 
мирового социально-экономического ландшафта. Он 
ориентирован на человека, рентабельность товаров и 
услуг сочетается с корпоративной ответственностью; 

• маркетинг 4.0 является отражением активного 
развития цифровой среды и сочетает в себе онлайн- и 
офлайн-взаимодействие компаний и потребителей. 

Для эффективной разработки и реализации ком-
муникационной стратегии необходимо сочетание 
классических и современных концепций в маркетин-
ге. Мировая практика показывает, что различные 
компании до сих пор придерживаются различных 
концепций при взаимодействии в сегментах «b2b» и 
«b2c» [3, с. 16].  

Учитывая цели и специфику специальных биб-
лиотек при разработке и реализации коммуникаци-
онной стратегии, направленной на развитие их роли 
как информационных центров, необходимо сочетать 
все концепции маркетинга и использовать различные 
маркетинговые методы. Однако, в связи с непрерыв-
ным развитием технологий предоставления доступа к 
научно-технической информации и поиска новых спо-
собов коммуникации с внешней средой, специальным 
библиотекам в большей степени необходимо ориенти-
роваться на разработки в области маркетинга 3.0 и 4.0. 

Специфика концепции маркетинга 3.0 заключает-
ся в его «совместности» при решении тех или иных 
задач. Общемировая практика показывает, что ком-
пании, использующие совместный маркетинг, осо-
знают, что изменить общество или внести вклад в его 
развитие невозможно в одиночку, для достижения 
синергетического эффекта требуется объединение с 
другими профильными организациями. Развивая кон-
цепцию открытого доступа к информации и обеспечи-
вая эффективное формирование фондов, невозможно 
достичь ключевую цель деятельности без коллабора-
ции с другими специальными библиотеками.  

Маркетинг 3.0 реагирует на результаты глобали-
зации, которая создаёт разнообразный информаци-
онно-культурный ландшафт и, как следствие, различ-
ные общественные и культурные проблемы, в том 
числе проблемы открытости информации и прозрачно-
сти деятельности специальных библиотек в обществе. 
Необходимое условие маркетинга – это открытость де-
ятельности специальных библиотек [4, с. 112].  

Для реализации коммуникационной стратегии и 
продвижения ИПУ необходимо многосторонне отра-
жать возможности библиотеки, постоянно вовлекать 
персонал и ключевых партнеров в решение внутрен-
них и внешних проблем, а также постоянно развивать 
информационную культуру реальных и потенциаль-
ных пользователей. 

Маркетинг 3.0 направлен на развитие творческого 
сообщества и предполагает креативный подход к со-
зданию продуктов, а также нематериальных (духов-
ных) ценностей в продукте для самореализации по-
требителей. Главное в маркетинге 3.0 – это придание 
особой ценностной нагрузки продукции и реализуе-

мым услугам. В связи с этим специальным библиоте-
кам в транслируемых коммуникационных сообщени-
ях необходимо обращать внимание на значимость 
ИПУ для различных категорий пользователей, а так-
же регулярно изучать потребности реальных и по-
тенциальных пользователей для совместного созда-
ния новых продуктов и услуг.  

Наконец, маркетинг 3.0, основанный на индиви-
дуальности, искренности и имидже бренда, направ-
лен на включение социальных ценностей в бизнес-
модель организации и их трансляцию через миссию, 
видение, сотрудников, партнеров. Общемировая тен-
денция заключается в поиске организациями воз-
можностей для формирования социальной ответ-
ственности за их деятельность, это открывает новые 
векторы развития специальных библиотек. 

Сформулированные корпоративные ценности раз-
вивают лояльность сотрудников, которые становятся 
проводниками ценностей библиотеки, повышая её 
имидж и научного знания в целом. 

Концепция маркетинга 4.0 основывается на стре-
мительной цифровизации в связи с сокращающимся 
количеством потребительского времени. Это приво-
дит к омниканальности – формированию системы, 
включающей все возможные и максимально удобные 
каналы взаимодействия с потребителями. Однако, 
несмотря на цифровизацию, маркетинг 4.0 делает ак-
цент на живом общении и чувстве сопричастности с 
определенными событиями, брендом [5, с. 95]. 

Ф. Котлер в концепции маркетинга 4.0 выделяет 

«социальную инклюзивность» (ориентацию на реше-

ние социальных проблем) как феномен, который 
должен быть свойственен любой маркетинговой 

кампании, желающей быть эффективной [2]. При 

этом сокращается желание бесконечного потребле-

ния, люди больше времени и ресурсов уделяют само-

развитию. Реализация коммуникационной стратегии 
с учетом маркетинга 4.0 предполагает формирование 

устойчивого спроса на услуги или продукты, которые 

могут оказать влияние на процесс саморазвития. Нако-

нец, маркетинг 4.0 предлагает продвижение ИПУ с ис-
пользованием разнообразных технологий, которые 

позволяют с наибольшим удобством отслеживать про-

изводительность, использовать технологию создания 

динамического контента и его продвижение посред-

ством метода интернет-рекламы CPM (Cost Per Mille – 
«цена за тысячу контактов»), инструмента оптимиза-

ции сайта SEO (Search Engine Optimization – «поис-

ковая оптимизация») и др.  
Процессы цифровизации и освоения особенностей 

создания цифрового контента специальными библио-
теками происходят постепенно. Вследствие панде-

мии новой коронавирусной инфекции темпы роста 

цифрового контента значительно возросли, появле-

ние доступа к различным ресурсам привело к поло-
жительному отклику среди различных групп пользо-

вателей, открыло библиотекам новые возможности 

для работы с различными целевыми аудиториями. 

Для активности спроса на ИПУ специальным биб-
лиотекам необходимо совмещать присутствие в 
офлайн- и онлайн-пространствах, в том числе при реа-

лизации коммуникационной стратегии. 



 

ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2022. № 2 17 

Маркетинг 4.0 предполагает продвижение направ-
ления «социальная инклюзивность», а также тренда на 
живое общение и сопричастность. 

Коммуникационная стратегия при создании мар-
кетинговых сообщений должна быть ориентирована 
на известную модель потребительского потребления 
«AIDA» (внимание, интерес, желание, действие).  

Как было отмечено, цель разработки коммуника-
ционной стратегии заключается в развитии системы 
связей для комплексной информационной поддержки 
библиотеки и, в конечном счете, укреплении роли спе-
циальной библиотеки в развитии возможностей досту-
па к информации. Для реализации поставленной цели 
необходима выработка единого алгоритма коммуника-
ционной деятельности для специальных библиотек. 

ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Традиции распространения передового опыта в 
библиотечной сфере позволяют утверждать, что мо-
дель стратегии, разработанная и прошедшая апроба-
цию в одной библиотеке, может быть успешно ис-
пользована в различных специальных библиотеках  
(с учётом особенностей деятельности). В то же время, 
типовая коммуникационная стратегия является неотъ-
емлемой составляющей реализации миссии деятельно-
сти специальных библиотек, которая заключается в 
накоплении, создании, хранении и организации соб-
ственных информационных ресурсов для комплексной 
информационной поддержки специалистов.  

По нашему мнению, использование метода модели-
рования необходимо для достижения обозначенной  
цели, поскольку этот метод способствует появлению 
новых концептуальных оснований, позволяющих смо-
делировать инновационную библиотечную техноло-
гию, новые ИПУ и направления деятельности библио-
теки в целом [6, с. 31].  

Мы рассматриваем коммуникационную деятель-
ность как инновационное направление, базирующее-
ся на коммуникационной стратегии, а метод модели-
рования как эффективный инструмент её реализации. 
Сегодня понятие «модель» имеет большое количе-
ство трактовок в научной литературе, и библиотеки 
могут формировать самые разнообразные модели, 
ориентированные как на потребности любых групп 
пользователей, так и на решение задач деятельности. 
В частности, об этом свидетельствуют тематика и со-
держание докладов на профессиональных конферен-
циях (например, на заседании Секции по научно-
исследовательской работе в рамках Всероссийского 
библиотечного конгресса РБА в 2021 г.). 

Н.С. Редькина [7], анализируя исследования биб-
лиотековедов А.Н. Ванеева, В.С. Крейденко, Ю.Н. Сто-
лярова, В.П. Леонова, Е.Ю. Гениевой и других, отме-
чает, что в библиотечном деле термин «модель» 
используется для обозначения разнообразных науч-
ных методик и типов организационного устройства 
или процессов, отмеченных чертами систематизации 
или регуляции.  

Анализ также позволил определить, что метод 
моделирования применяется в библиотечной практи-
ке в технологических процессах при концептуальном 
построении моделей деятельности библиотеки, фор-

мировании библиотечных фондов, а также при реше-
нии производственных задач в области библиографо-
ведения и наукометрии. 

Помимо этого, метод моделирования выступает не 
только одним из средств отображения явлений и про-
цессов, но и критерием проверки научных знаний. 

Классическим примером использования метода 
моделирования является концепция четырёхэлемент-
ной системы библиотеки, разработанная Ю.Н. Сто-
ляровым [8, с. 27]. В библиотечной деятельности ши-
роко известны рекомендательные стандарты, построен-
ные на основе метода моделирования: «Модельный 
стандарт деятельности общедоступной библиотеки», 
«Модельный стандарт деятельности специальной 
библиотеки», а также структурно-функциональная 
модель при продвижении библиотечно-библиографи-
ческих знаний в условиях научных библиотек, мат-
ричная модель классификации ресурсов Интернета и 
другие [9, 10]. 

Моделирование предполагает определение функ-
ций создаваемой модели, требований к ней и основ-
ных этапов разработки.  

Для специальной библиотеки модель коммуника-
ционной стратегии реализует следующие функции 
(некоторые из них выделены согласно классифика-
циям И.Б. Новика и В.А. Штоффа): 

• иллюстративная – направлена на представле-
ние уровня развития специальной библиотеки; 

• трансляционная – переносит известную о де-
ятельности библиотеки информацию в новую сферу 
познания; 

• заместительно-эвристическая – призвана дать 
предварительное объяснение познаваемого явления, 
направленное на дальнейшую разработку теории; 

• экстраполяционно-прогностическая – вывод, 
который станет следствием модели, поможет спро-
гнозировать развитие структуры изучаемого объекта – 
специальной библиотеки [11, 12]. 

Модель коммуникационной стратегии специаль-
ной библиотеки должна соответствовать следующим 
требованиям: 

• ясность (отражение самых существенных ас-
пектов изучаемого явления); 

• непротиворечивость сложившимся научным 
принципам и исследованиям в области библиотеко-
ведения; 

• стабильность (с возможностью внесения кор-
ректировок в процессе работы); 

• универсальность (при использовании специ-
альными библиотеками с различными финансовыми 
и человеческими ресурсами); 

• эффективность (при применении модели в 
выработке нового знания и достижении цели моде-
лирования). 

Мы предполагаем моделировать типовую комму-
никационную стратегию специальной библиотеки 
согласно следующим этапам: 

1) подготовительный: определение цели и по-
становка задач разработки и реализации типовой 
коммуникационной стратегии специальных библио-
тек с учётом их деятельности, векторов и направле-
ний развития в историческом контексте; изучение и 
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описание объекта исследования – коммуникационной 
деятельности специальных библиотек;  

2) создание прототипа бренда: разработка ос-
новных элементов бренд-концепции для специаль-
ных библиотек; 

3) построение модели коммуникационной стра-
тегии библиотеки как средства реализации коммуни-
кационной деятельности; 

4) апробация модели – внедрение модели в дея-
тельность специальной библиотеки.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

Приведем несколько ключевых этапов разработки 
коммуникационной стратегии: 

• анализ целевых аудиторий с целью определе-
ния интересов и потребностей пользователей, выяв-
ления коммуникационных барьеров; 

• анализ поведения в интернет-пространстве и 
традиционной среде, направленный на изучение уровня 
информационной активности библиотеки на собствен-
ных ресурсах, а также каналов и элементов продвиже-
ния информационных продуктов и услуг во внутрикор-
поративной среде и интернет-пространстве; 

• характеристика платформы бренда, включа-
ющая позиционирование (или репозиционирование); 

• визуализация модели; 

• создание плана внедрения – «дорожной кар-
ты» и внедрение её в деятельность специальной биб-
лиотеки; 

• мониторинг эффективности. 
При разработке коммуникационной стратегии 

специальной библиотекой могут быть использова-
ны методы: 

•  микросегментирование целевой аудитории 

по различным параметрам, составление «карты пу-
тешествий клиента»;  

•  маркетинговая идентификация специальной 

библиотеки (SWOT-анализ деятельности, построение 

«колеса бренда»); 

•  составление архитектуры и матрицы бренда.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коммуникационная стратегия специальной биб-
лиотеки является значимым инструментом деятель-

ности в условиях формирования информационного 

общества и тенденций цифровизации. Теоретически-

ми и практическими основаниями разработки модели 

коммуникационной стратегии специальных библио-
тек выступают: инструменты общего маркетинга, 

технологии маркетинга 3.0 и 4.0, а также теория и 

практика библиотековедения.  
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О разработке и внедрении  
мобильных приложений в библиотеке  

Рассматриваются мобильные приложения в библиотеке и их преимущества: но-
вые навыки поиска информации, изменившиеся требования к характеру и качеству 
обслуживания; становление новой, ориентированной на пользователя, модели биб-
лиотечной работы; формирование мобильных сайтов и приложений, кардинально 
видоизменяющих обслуживание читателей; имиджевые технологии. Представлена 
технология создания и дается характеристика мобильного приложения «Чита-
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Внедрение библиотеками мобильных сервисов – 
актуального и приоритетного канала связи с совре-
менным пользователем – становится главным трен-
дом в организации библиотечного обслуживания, что 
с начала 2000-х гг. вызывает обсуждение этой темы в 
различных публикациях (рис. 1).  

Содержание этих публикаций носит преимуще-
ственно описательный характер, представляя отече-
ственный зарубежный опыт разработки и внедрения 
мобильных приложений в практику работы библиотек. 

Так, называя тенденции развития цифровых тех-
нологий в библиотеках (Большие Данные, искус-
ственный интеллект, роботизация, мобильные техно-
логии в библиотеках, криптовалюта и блокчейн, 
интернет вещей, облачные технологии), Я.Л. Шрай-
берг [1] отмечает, что использование этих техноло-
гий позволяет осуществлять быстрый доступ к элек-
тронному каталогу библиотеки. 

Е.В. Михайлова в работе [2] анализирует зарубеж-
ный опыт создания библиотечных мобильных прило-
жений. Она считает, что наиболее часто транслируемые 
услуги – это доступ к электронному каталогу и базам 
данных, бронирование мест для занятий, режим работы 
библиотеки, контактные данные, виртуальная справоч-
ная служба, доступ к личному аккаунту, новостям биб-
лиотеки, и определяет перспективные идеи мобильных 
приложений: 3D-моделирование расположения отде-
лов, центров и залов библиотек, подключение GPS-
навигации, а также использование оптического распо-
знавания символов, рассматривая их на примере разра-
ботанного Иллинойским университетом мобильного 
приложения, позволяющего студентам находить в биб-
лиотечном фонде и сканировать нужные документы. 

Так, первая публикация по рассматриваемой нами 
теме выявлена в 2012 г. – это работа К. Цейнова [3],  

в которой автор описывает процесс разработки в Ба-
варской государственной библиотеке таких иннова-
ционных «каналов» и сервисов, как мобильные при-
ложения, дополненная реальность и жестовая 
обработка данных. 

И.С. Болдырева на основе научных источников, 
представленных в публикациях в том числе и в веб-
пространстве, изучила функциональные особенности 
четырех мобильных приложений Баварской государ-
ственной библиотеки: Бавария в исторических кар-
тах; знаменитые книги; немецкие классики в первых 
изданиях; навигатор по Баварской государственной 
библиотеке. Уникальность этих приложений в том, 
что они помогают раскрыть информацию о книжных 
коллекциях библиотеки, стать навигатором по много-
этажному библиотечному зданию с развитой инфра-
структурой, отправить пользователя в виртуальное 
географическое путешествие во времени. Это достига-
ется применением расширенного функционала прило-
жений: геолокация пользователя, технологии допол-
ненной реальности, режимы эффективного чтения, а 
также технологии передачи данных Bluetooth [4]. 

Зарубежный опыт разработки мобильных при-
ложений для библиотек отражен в работе Т.Е. Са-
вицкой [5]. Ею прослежена эволюция развития мо-
бильных сервисов и ассортимента предлагаемых 
услуг в библиотеках США и Европейских стран. 
Автор констатирует переход к комплексному биб-
лиотечно-информационному обслуживанию: до-
ступ к электронному каталогу библиотеки, к элек-
тронным и аудиокнигам, фильмам и различным 
мультимедийным продуктам, цифровым архивам; 
лингафонные курсы; справочное обслуживание; ор-
ганизация интерактивных библиотечных выставок 
и картинных галерей и т.д. 
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Рис. 1. Рост количества публикаций по теме «Мобильные приложения для библиотек» 

 
 

Обзор отечественных мобильных приложений 
библиотек представлен О.И. Китаевой, Ф.Р. Курма-
наевой, А.А. Давыдовой [6]. Примеры приложений: 
TeenBook (Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества), «Хакасия. Библиотека под ру-
кой» (Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова). 
На данный момент информация о приложении «Хака-
сия. Библиотека под рукой» в Google Play не найдена. 
Функционал характеризуемых этими исследователями 
приложений позволяет не только забронировать книгу 
и получить доступ к электронному каталогу, но и ска-
чать копию оцифрованных изданий.  

Собственный опыт разработки мобильного клиент-
серверного приложения для операционной системы iOS 
описывает З.С. Магомадова [7]. Это приложение созда-
но с целью повышения оперативности доступа со-
трудников и студентов университета к литературе; ав-
тор характеризует требования к приспособляемости, 
надежности и информационной безопасности систе-
мы, она указывает на пользовательские характеристи-
ки приложения: удобный и интуитивно понятный ин-
терфейс, актуализация информации, надежность и 
безопасность данных.  

Интерес представляет опыт Государственной уни-
версальной научной библиотеки Красноярского края 
(г. Красноярск), описанный Г.А. Арноси [8]. Здесь 
мобильные приложения созданы на платформах 
iOS и Android. Их особенность во взаимодействии 
с САБ ИРБИС64 по протоколу HTTPS, модулем 
WEB-ИРБИС 64 и АРМ Читатель.  

Отдельного внимания заслуживают публикации, ха-
рактеризующие технологию разработки мобильного 
приложения. Так, Д.А. Ломовцев и И.Н. Доронина [9] 
рассматривают потенциал и перспективы технологии 
разработки мобильных приложений для развития авто-
матизации библиотек. Они предлагают современный 
метод проектирования мобильного приложения в де-

ятельности муниципальной библиотеки и описывают 
функциональную модель для оптимизации разработ-
ки мобильного приложения в библиотеке.  В статье 
[10] З.С. Магомадовой показаны возможности серви-
са iBuildApp для создания мобильных приложений.  

Мобильные приложения рассматриваются не толь-
ко как эффективный инструмент в обслуживании уда-
ленных пользователей библиотеки [11], но и в качестве 
потенциала для информационного обеспечения науч-
ных исследований [12]. По мнению Ю.А. Герасименко, 
информационное обеспечение научных исследований с 
помощью мобильного приложения библиотеки – это 
возможность релевантного доступа к научным мате-
риалам. Для этого в приложениях должны быть орга-
низованы следующие функции: поиск и получение 
открытого доступа к ресурсам, в том числе научным; 
рассылка статей по тематике; удобные навигация и 
интерфейс. 

В работе [13] автор анализирует мобильные при-
ложения вузовских и академических библиотек – агре-
гаторов научной информации, а также мобильные вер-
сии электронных библиотек и библиотечных систем 
по количеству скачиваний, по оценкам пользователей 
и количеству этих оценок. Данные анализа наглядно 
показывают низкий спрос на мобильные приложения 
в вузовских и мобильных библиотеках, что объясня-
ется целевой аудиторией пользователей.  

Поиск мобильных приложений библиотек в 
Google Play и App Store по ключевым словам затруд-
нен. Так, по запросу «Читательский билет» в Google 
Play обнаружены приложения Кузбасской государ-
ственной библиотеки для детей и молодежи и Научной 
библиотеки Томского государственного университета. 
В потенциально актуальных категориях «Книги и спра-
вочники» и «Образование» необходимые приложения 
не были обнаружены. Поиск по сайтам Центральных 
библиотек субъектов РФ позволил найти приложения 
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«Личный кабинет читателя» Государственной уни-
версальной научной библиотеки Красноярского края, 
«Электронный читательский билет» Новосибирской 
государственной научной библиотеки, мобильный 
гид «Хетагуровский Владикавказ» Национальной 
научной библиотеки РСО-Алания, «Югра квест» 
Государственной библиотеки Югры.  

Для создания читательского билета библиотеки 
используют приложение Wallet (Российская государ-
ственная библиотека для детей и молодежи, Новоси-
бирская государственная научная библиотека, биб-
лиотека НИУ «Высшая школа экономики»), которое 
позволяет вводить дисконтные и платежные карты. 
Доработав приложение, библиотеки предоставили 
читателям возможность получать необходимую ин-
формацию о ранее выданных изданиях и сроках их 
возврата, о возможности продления, новых поступ-
лениях в фонды, а также информировать о событиях. 
Реализация функционального состава приложений 
возможна через интеграцию с автоматизированной 
библиотечно-информационной системой (АБИС), ис-
пользуемой в библиотеке. Эти процессы требуют 
подключения специалистов, обладающих компетен-
циями в области информационных технологий.  

Возможности интеграции прослеживаются с мо-
бильным приложением ЛитРес: читатель библиотеки, 
подключенной к сервису, имеет возможность полу-
чить читательский билет и доступ к электронным и 
аудиокнигам бесплатно. Условия книговыдачи опре-
деляет библиотека-оператор.  

В.Т. Грибов, С.В. Ефремов, Л.В. Левова [14] пола-
гают, что автоматизированная библиотечная система 
по функциональным характеристикам должна обес-
печивать:  

•  автоматизацию технологических процессов 
библиотеки на уровне каждого рабочего места и биб-
лиотеки в целом; 

• создание электронного каталога и присоедине-
ние к нему электронных информационных ресурсов;  

• доступ к электронному каталогу из локаль-
ной вычислительной сети и из Интернета.  

 

АБИС «МегаПро» имеет версию для смартфонов, 
которая выполнена в web-браузере и инсталляция ка-
ких-либо дополнительных программных средств на 
мобильном устройстве не требуется.  

Под руководством OCLC реализовано мобильное 
приложение CapiraMobile (https://www.oclc.org/). Оно 
позволяет пользователям осуществлять поиск в элек-
тронном каталоге библиотеки, узнавать о событиях, 
услугах и ресурсах, получать электронный читатель-
ский билет, а также уведомления, самостоятельно за-
казывать издания и проч. CapiraMobile расширяет 
возможности библиотеки, поэтому готовы к интегра-
ции с сайтом и социальными сетями библиотеки, 
адаптации под ее фирменный стиль.  

Возможности приложение Ex Libris Library Mobile: 

•  аутентификация с единым входом; 

•  поиск по электронному каталогу библиотеки 
и онлайн-ресурсам; 

•  доступ к учетной записи: срокам сдачи лите-
ратуры, выданным изданиям из фонда, новым по-
ступлениям и др.; 

•  информация о библиотеке: услуги, ресурсы, 
мероприятия, часы работы; 

•  оповещения библиотеки о событиях, ново-
стях и обновлениях; 

•  карта библиотеки. 
Примером успешной мобильной версии образова-

тельного продукта является инструмент для создания 
системы обучения Moodle, он имеет разработанное 
приложение, функционально настраиваемое с акту-
альными задачами образовательной организации, а 
также возможность брендировать его в соответствии 
с визуальной составляющей организации-заказчика.  

Т.Е. Савицкая в работе [5] представляет три 
направления воздействия мобильных технологий на 
библиотечную деятельность:  

1) изменение пользователя (читателя) как агента 
мобильной коммуникации (новые навыки поиска ин-
формации, требования к характеру и качеству обслу-
живания и т.д.); 

2) становление новой, ориентированной на поль-
зователя, модели библиотечной работы; формирова-
ние мобильных сайтов и приложений, кардинально 
видоизменяющих обслуживание читателей; освоение 
новых функций; 

3) возрастание роли мобильных технологий в ре-
формировании библиотечного дела; ставка на их раз-
витие как исторический шанс преодолеть нарастаю-
щий цифровой разрыв.  

К этому перечню можно добавить и имиджевые 

технологии, что позитивно сказывается на позицио-

нировании библиотеки как современной организа-

ции, отвечающей требованиям цифровой экономики. 
Мобильные сервисы дают пользователю библио-

тек больше возможностей и преимуществ:  

•  удобство – обеспечивают лучшее взаимодей-

ствие учитывая пользовательский опыт; 

•  персонализация – являются отличным реше-

нием для служб, которые требуют регулярного ис-

пользования; 

•  расширенные функциональные возможности 
– геолокация, push-уведомления, камера, дополнен-

ная реальность, идентификация при помощи отпе-

чатка пальца, гироскоп и т.п.; 

•  работа в автономном режиме. 
 

К недостаткам мобильного приложения можно 

отнести дополнительные затраты: 

•  единовременные – разработка технического 

задания, создание приложения и его размещение; 

•  долговременные – продвижение, поддержка 

и обслуживание, развитие. 
 

Использование в отечественных библиотеках мо-

бильных приложений имеет преимущественно част-

ные примеры.  
Типовой функционал мобильных приложений 

библиотек включает: 

▪ электронный каталог (поиск, заказ докумен-

тов, продление, читательский билет); 
▪ средство для чтения полнотекстовых доку-

ментов и воспроизведения медиаконтента; 
▪ афишу мероприятий, освещение событий; 
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▪ фактические сведения о библиотеке: режим 
работы, контакты; 

▪ личный кабинет пользователя: возможность 
регистрации с последующей автоматической автори-
зацией в системе, заказ, получение и продление вир-
туального читательского билета. 

Комплекс доступных пользователю услуг вполне 
актуален. Однако показатели востребованности мо-
бильных приложений низкие, что может быть связа-
но с несвоевременной разработкой и переработкой 
форм предоставления услуг и сервисов с учетом пре-
имуществ и возможностей мобильного устройства в 
целом; а также с их неадаптированностью к современ-
ным требованиям. Главная концепция, в контексте ко-
торой должны трансформироваться формы услуг и сер-
висов – это сокращение дистанции между книгой и 
читателем, чему должно служить мобильное приложе-
ние в системе взаимодействия «читатель – библиотека – 
библиотекарь – книга» до «читатель – книга».  

Рассмотрим пример мобильного приложения, раз-
работанного для Государственной библиотеки Кузбасса 
для детей и молодежи силами отдела информационных 
технологий под руководством главного специалиста, 
магистранта Кемеровского государственного институ-
та культуры А.В. Смердина совместно со студентом-
практикантом В.А. Панфиловым [15].    

Программный продукт «Читательский билет» 
для мобильных устройств на базе операционной си-
стемы Android версии 6.0 и выше был разработан с 
web-интерфейсом и отвечал за обеспечение функци-
онирования внутренней части сервисов «Диспетчер 
продления». Объем приложения 3,1 Мб.  

Функции, заложенные в мобильном приложении 
библиотеки, – это сервисы, которые реализуются по-
средством сайта: 

а) возможность регистрации с последующей ав-
томатической авторизацией в системе (регистрация – 
читатель библиотеки – личный кабинет). Регистрация 
и авторизация предназначены для идентификации 
читателя и содержат 5 обязательных полей, на основе 
которых пользователь услуги заочно становился чи-
тателем библиотеки;  

б) виртуальный читательский билет (штрих-код 
на экране устройства с дополнительной информаци-
ей о читателе для идентификации). Читателю не 
нужно получать билет на физическом носителе, для 
идентификации он может представить электронный 
читательский билет при посещении библиотеки; 

в) продление документов (читатель считывает каме-
рой штрих-код документов для формирования заявки 
на продление). Основная идея этой функции – исполь-
зовать интерактив для продления работы с документа-
ми, чтобы пользователь получал эффект участия в про-
цессе и ощущал контроль над ним. Серверная часть 
приложения обеспечивает регистрацию пользователей 
в системе, изменение регистрационных данных, вос-
становление пароля, обработку заявок на продление 
документов оператором, сбор статистики и отчетность. 

Приложение стало доступно пользователям в Play 
Market в ноябре 2020 г., его продвижение приложения 
осуществляется через социальные сети библиотеки: 
публикация два раза в месяц постов в сообществах 
ВКонтакте (2000 подписчиков) и инстаграм библиотеки 
(1600 подписчиков). Это способствовало привлечению 
новых пользователей библиотеки (рис. 2).  

 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Количество новых пользователей, зарегистрированных в мобильном приложении библиотеки 
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Рис. 3. Продление заказа на документы через мобильное приложение 

 
 
 

Количество установок на Play Market достигает 
200, из них активно используются 138. За год работы 
приложения отток пользователей составил 31%. По 
возрасту распределение пользователей представлено 
равномерно: преобладают пользователи в возрасте 
старше 35 лет – 27,6%, от 18 до 35 лет – 25%, от 12 
до 18 лет – 21,4% и до 12 лет – 26%. Можно предпо-
ложить, что пользователи до 12 лет – это родители, 
которые используют учетные записи детей.   

На рис. 3 приведены данные об использования в 
2021 г. в Государственной библиотеке Кузбасса для 
детей и молодежи мобильного приложения.  

Можно видеть (см. рис. 2) почти равномерное ис-
пользование приложения в течение года. Пик актив-
ности пользователей по продлению заказов на книги 
приходится на июнь 2021 года – 272 документа про-
длено через мобильное приложение.  

В целом следует отметить, что разработанное мо-
бильное приложение показало свои существенные 
преимущества – простоту использования и привлече-
ние удаленных пользователей. Это приложение мо-
жет быть адаптировано для любых типов библиотек. 
Однако требует продвижения и поддержки библио-
течным сообществом. Для поддержания интереса к 
мобильным сервисам библиотек необходима их по-
стоянная доработка, интеграция с электронными биб-
лиотечными системами, добавление возможностей чте-
ния онлайн-изданий и интерактивного функционала.  

Потенциал мобильных приложений широк: от-
слеживание местонахождения нужных изданий, со-
хранность библиотечных фондов, заказ книг и проч. 

Таким образом потенциал мобильных приложений 
оценен не полностью. Открытыми остаются вопросы 
их продвижения, проблемы кадровых ресурсов, отсут-

ствия единого подхода и регламентов, унифицирующих 
требования к их разработке для библиотек.  

Возможным решением может стать создание та-
ких приложений разработчиками АБИС, что несо-
мненно качественно повлияет на цифровизацию биб-
лиотечной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на значительное количество библио-
метрических исследований, которые проводятся в 
последние десятилетия в различных направлениях 
науки, история международных отношений редко 
становилась объектом библиометрического анализа, 
как и предметная область «международные отноше-
ния и мировая политика» в целом [1, 2]. Информаци-
онные ресурсы в области международных отношений 
и мировой политики, которые отражают докумен-
тальный поток, также редко попадали в поле внима-
ния исследователей. Мы пытаемся устранить данные 
пробелы в своих работах [3–5]. Настоящая статья яв-
ляется одной из таких попыток. 

В монографиях и статьях можно выделить пласт 
работ, посвященных исследованию состояния изу-
ченности вопроса истории международных отноше-
ний. Как правило, в них отмечаются научные школы, 
сложившиеся в XX в. в академических институтах и 
вузах. В первую очередь это такие академические 
институты, как Институт мировой экономики и меж-
дународных отношений (ИМЭМО), Институт США и 
Канады, Институт всеобщей истории, иные институ-

ты истории РАН, и вузы – МГИМО и Дипломатиче-
ская академия МИД РФ, в которых научные школы 
по изучению истории международных отношений 
начали формироваться уже в первые годы существо-
вания этих экспертных организаций [6]. 

История международных отношений как составная 
часть исторической науки в начале XX в. послужила 
фундаментом, на котором происходило формирование 
новой дисциплины – международные отношения. Клас-
сические международные отношения как взаимодей-
ствие между государствами существовали на протяже-
нии веков, однако как научная дисциплина между-
народные отношения стали формироваться лишь после 
Первой мировой войны. Произошла институционали-
зация научной дисциплины: в 1919 г. в Великобритании 
открылась кафедра, появились студенты, которые изу-
чали межгосударственное взаимодействие, начались 
исследования, посвященные межгосударственным от-
ношениям в области политических взаимоотношений. 
Работы по двусторонним отношениям государств вы-
ходили и раньше, но они, как правило, выполнялись 
в рамках исторической науки, затрагивали социаль-
ные, культурные и иные аспекты, но не политиче-
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ские. В XX в. сформировался круг проблем, которые 
стали объектом изучения международных отноше-
ний: проблемы войны и мира, причины и мотивы 
войн между государствами. Позже начали изучаться 
конфликты, причины их возникновения, военно-
политическая сфера межгосударственных отношений, 
внешняя политика, дипломатия и др. Для исследования 
этого круга проблем привлекались юридические дис-
циплины, социология, философия. Междисциплинар-
ный характер международных отношений отражен в 
Дипломатическом словаре: международные отноше-
ния – это «совокупность экономических, политических, 
идеологических, правовых, дипломатических, военных 
и других связей и взаимоотношений между государ-
ствами и системами государств, между основными 
классами, социальными, экономическими, политиче-
скими силами, организациями и движениями, действу-
ющими на мировой арене» [7, с. 206]. Междисципли-
нарный характер также свойственен еще одной 
дисциплине – мировой политике [8, с. 101]. Один из ве-
дущих исследователей по международным отношениям 
П. А. Цыганков отмечает: «Международные отношения 
и мировая политика представляют собой единую, мно-
гообразную и целостную реальность. Ее невозможно 
«схватить» во всей комплексности. Поэтому исследо-
вание осуществляется по частям и под разными углами 
зрения, выявляющими различные аспекты наблюдае-
мого объекта. Указанная реальность изучается поэтому 
множеством самых разных дисциплин (выделено 
нами. – А.К.) – от истории, экономики и права до ин-
форматики, глобалистики и страноведения» [9, с. 17]. 

Ведущую роль в изучении международных отно-
шений в России играли академические институты.  
«В течение ряда лет, – отмечал Р. Ш. Ганелин, – в со-
ставе Академии наук сформировалась система гумани-
тарных институтов, которые должны были предостав-
лять Кремлю экспертно-исследовательские материалы 
вневедомственного происхождения для сопоставления 
с ними позиций как правительственных государствен-
ных учреждений, так и отраслевых отделов ЦК КПСС. 
<…> С самого начала этого процесса имелось в виду 
опубликование научной продукции этих институтов 
наряду с продолжением исследовательской работы по 
изучению истории, экономики, социальной, полити-
ческой и духовной жизни зарубежного мира в суще-
ствовавших гуманитарных институтах АН» [10]. 

Несомненно, что и в настоящее время эти инсти-
туты, как и старейшие вузы – МГИМО и Дипломати-
ческая академия МИД РФ, являются лидерами в сфе-
ре мировой политики и международных отношений. 
Сохраняют ли они лидирующие позиции в изучении 
истории международных отношений и внешней по-
литики – научного направления, которое когда-то 
стало фундаментом, на котором формировались дис-
циплины «международные отношения» и «мировая 
политика»? С помощью библиометрического анализа 
мы попытались ответить на этот вопрос. 

Объектами библиометрического анализа могут 
быть как документальные потоки в соответствии с 
территориальным уровнем (мировой, национальный, 
региональный, организационный), отраслевым уров-
нем (многоотраслевой, межотраслевой, отраслевой), 
так и отдельные виды изданий и документов. Среди 

видов изданий нередко объектом анализа выступают 
авторефераты диссертаций. 

Потоки диссертационных исследований анализи-
ровали Н.А. Бабенкова [11], Т.В. Еременко [12, 13], 
Е.А. Плешкевич [14], П.С. Романов [15–17], С.В. Се-
ребренников [18]. К наиболее значимым работам от-
носятся труды А.А. Пронина, посвященные анализу 
диссертаций по Русскому Зарубежью и российской 
эмиграции [19, 20], В.И. Уколовой с анализом дис-
сертаций по всеобщей истории [21–24]. Диссертации 
как библиографический источник по зарубежной ру-
систике рассматривала И.Ю. Еременко [25]. Как вид-
но из заглавий этих публикаций, некоторые из них 
посвящены аспектам истории международных отно-
шений, но в объеме библиометрических исследова-
ний, которые проводятся по другим дисциплинам, 
они составляют наименьшую долю.  

Прежде чем приступить к характеристике базы 
исследования и результатов анализа, необходимо 
рассмотреть место истории международных отноше-
ний в номенклатуре научных специальностей в пер-
вое двадцатилетие XXI в.  

Несмотря на тесную взаимосвязь всех трех дисци-
плин – «история международных отношений», «меж-
дународные отношения» и «мировая политика», они 
оказались в разных науках – исторической и политиче-
ской, и как следствие в разных научных специально-
стях и направлениях подготовки. Тем не менее, в рам-
ках образовательной программы бакалавриата (41.03.05 
«Международные отношения) история международных 
отношений является базовой дисциплиной, ее отдель-
ные аспекты отражены в дисциплинах программ ма-
гистратуры (41.04.05 «Международные отношения).  
Самостоятельной образовательной программой история 
международных отношений выступает в рамках 
направления подготовки «История».  

Диссертации по истории международных отноше-
ний защищаются по научной специальности «07.00.15 – 
История международных отношений и внешней поли-
тики», которая входит в группу «07.00.00 – История и 
археология» со стабильным количеством диссертаци-
онных исследований. Они традиционно защищаются  
в академических институтах Отделения историко-
филологических наук и Отделения глобальных про-
блем и международных отношений Российской ака-
демии наук, а также в вузах, ведущих подготовку кад-
ров в области мировой политики и международных 
отношений. Вторая научная специальность, которая  
отражает предметное поле «международные отношения 
и мировая политика», – это «23.00.04 – Политические 
проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития» (политические науки). В об-
ласть исследований этой специальности также входят 
история становления международных отношений, дея-
тельность международных организаций. Можно выде-
лить и другие смежные области исследований. Раз-
личие двух специальностей заключается в объектах 
исследований. В специальности «07.00.15 – История 
международных отношений и внешней политики» 
объектом является совокупность исторических ис-
точников, историографии и источниковедения меж-
дународных отношений и внешней политики, а в 
специальности «23.00.04 – Политические проблемы 
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международных отношений, глобального и регио-
нального развития» – международные отношения, 
проблемы глобального и регионального развития.  

В настоящей статье объектом библиометрического 
анализа выступают диссертационные исследования по 
специальности «07.00.15 – История международных 
отношений и внешней политики», представленные к 
защите в 2000–2019 гг. Проведенный анализ позволит 
подвести промежуточный итог изучения этого научно-
го направления: выявить научные учреждения и обра-
зовательные организации, на базе которых выполняют-
ся и защищаются диссертационные исследования по 
истории международных отношений и внешней по-
литики, научных руководителей (научных консуль-
тантов) и ведущие организации, специализирующие-
ся на изучении истории международных отношений 
и внешней политики, которые могут рассматриваться 
как научные школы в данном научном направлении, 
а также тематику диссертаций. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источником для отбора диссертационных работ по-
служили Электронная библиотека диссертаций Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ) и Научная 
электронная библиотека диссертаций DsLib.net, а также 
официальный сайт Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве высшего образования и науки РФ.  

В качестве основных индикаторов для библио-
метрического анализа избраны: 

• количество диссертационных исследований; 

• хронология (год публикации автореферата); 

• искомая ученая степень (кандидат, доктор 
наук); 

• учреждения, на базе которых выполнены 
диссертации; 

• научные руководители (научные консультан-
ты) соискателей ученых степеней кандидата и док-
тора наук; 

• место публикации (город) автореферата; 

• ведущие организации; 

• место защиты – учреждения, в которых за-
щищались диссертации. 

По состоянию на 14 марта 2021 г. Электронная 
библиотека диссертаций РГБ включала 882 библио-
графических описания диссертаций и авторефератов 
диссертаций по специальности «07.00.15 – История 
международных отношений и внешней политики». 
Временной период – 1998–2020 гг. Для нашего ис-
следования был выбран двадцатилетний период – 
2000–2019 гг.  

В ходе обработки массива были отобраны авторе-
фераты диссертаций. В случае отсутствия библио-
графического описания авторефератов, они выявля-
лись через электронные каталоги РГБ и Российской 
национальной библиотеки (РНБ), а также Научную 
электронную библиотеку диссертаций DsLib.net. Как 
правило, такие лакуны присутствуют в микропотоке 
за первые годы XXI столетия. 

С помощью Электронной библиотеки диссертаций 
(ЭБД) РГБ и Научной электронной библиотеки диссер-
таций DsLib.net, а также официального сайта ВАК РФ 
отобрано 525 диссертаций на русском языке, представ-

ленных к защите по специальности «07.00.15 – Исто-
рия международных отношений и внешней политики» 
с 2000 по 2019 гг. В этот массив также вошли пред-
ставленные к защите в странах СНГ (Беларусь, Ка-
захстан, Таджикистан), диссертационные исследова-
ния, которые отражаются в ЭБД РГБ и защищаются 
по этой специальности. 

Библиографические описания авторефератов дис-
сертаций были сведены в таблицу. Выделены следу-
ющие поля: год публикации автореферата, автор 
(ФИО диссертанта), заглавие диссертационной рабо-
ты, искомая ученая степень (кандидат наук, доктор 
наук), место ее защиты, место (город) публикации 
автореферата. В результате обращения к электрон-
ным версиям авторефератов массив был дополнен 
такими сведениями, как место выполнения диссерта-
ционной работы (организация и структурное подраз-
деление), научный руководитель (консультант) и ве-
дущая организация. 

В случае отсутствия электронных версий авторефе-
ратов необходимые сведения выявлялись через Науч-
ную электронную библиотеку диссертаций DsLib.net и 
официальный сайт ВАК РФ. Если версии в избранных 
источниках не выявлялись, то в графах «место выпол-
нения диссертационной работы (организация и струк-
турное подразделение)», «научный руководитель (кон-
сультант)», «ведущая организация» ставился прочерк. 
Всего насчитывается 94 единицы авторефератов, элек-
тронные версии которых оказались недоступны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТОКА 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассматривая годовую продуктивность, следует 
отметить, что ежегодно к защите в среднем пред-
ставляется 26 диссертаций (издается авторефератов 
диссертаций) (табл. 1). Таким образом, на протяже-
нии 20 лет наблюдался стабильный интерес к теме 
истории международных отношений и внешней по-
литике. Наибольшее количество диссертаций прихо-
дится на 2007 и 2018 гг. (38 и 42 работы соответст-
венно), минимальное количество – на 2001 и 2019 гг.  
(16 работ) (16 и 15 работ). Если анализировать дина-
мику защит (публикации авторефератов) за каждые 
пять лет, то можно увидеть, что наибольшее количе-
ство диссертаций (151) приходится на второе пятиле-
тие (2005–2009 гг.). 

По месту публикации авторефератов можно ана-
лизировать географическую структуру потока дис-
сертационных исследований (табл. 2). География за-
щит представлена 11 городами. Лидером является 
Москва (345 диссертаций – 66%), далее следуют с су-
щественным отставанием Санкт-Петербург (82 – 16%) 
и Нижний Новгород – 64 диссертации (12%). 

В течение 2000–2019 гг. отобранные нами диссерта-
ционные исследования защищались в 24 организациях, 
в том числе в 18 российских (табл. 3). Из этих 18 лишь 
3 организации относятся к учреждениям науки: Инсти-
тут востоковедения РАН, Институт Африки РАН и Ин-
ститут славяноведения РАН. 

Для 160 диссертаций (30,5%) местом защиты стал 
Российский университет дружбы народов. На 2-м ме-
сте по количеству защит диссертаций стоит Санкт-
Петербургский государственный университет – 82 
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диссертации (15,6%), на 3-м – Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского – 
64 диссертации (12,2%), на 4-м – МГИМО – 55 дис-
сертаций (10,5%), на 5-м – Институт востоковедения 
РАН – 46 диссертаций (8,6%). Старейшая Диплома-
тическая академия МИД России по числу диссерта-
ций, которые были представлены к защите на ее базе, 
занимает шестое место (35 диссертаций). 

По состоянию на март 2019 г. в России действова-
ло 8 диссертационных советов по анализируемой 
научной специальности (Перечень действующих со-
ветов по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук по состоянию на 20.03.2019 г.): Ин-
ститут Африки Российской академии наук, Институт 
востоковедения Российской академии наук, Институт 
славяноведения Российской академии наук, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, 
Российский университет дружбы народов, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Таджикский национальный 
университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, государственное научное бюджетное 
учреждение «Академия наук Республики Татарстан. 

41 диссертационное исследование (7,8%) из 525 бы-
ло представлено на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. Места защиты докторских диссер-

таций: Алма-Ата – 1, Душанбе – 2, Москва – 28, Ниж-
ний Новгород – 4, Санкт-Петербург – 6. 

Для анализа остальных показателей (ведущая ор-

ганизация, организация, на базе которой выполня-
лось исследование и научный руководитель (науч-

ный консультант)) учитывался 431 автореферат, 

доступный в электронном виде для выявления необ-

ходимых сведений.  
В XX в. отечественные документальные ресурсы 

международной тематики носили преимущественно 

исторический характер. Основными центрами по 

изучению истории международных отношений и 

внешней политики традиционно выступали три 
группы организаций:  

• институты Академии наук, изучавшие исто-

рию, экономику, социальную, политическую и ду-

ховную жизнь зарубежных стран и континентов;  

• высшие учебные заведения, которые, наряду 

с учебной деятельностью, занимались научными ис-

следованиями (в первую очередь МГИМО, МГУ, 
Дипломатическая академия МИД, исторические фа-

культеты крупнейших вузов страны);  

• библиотеки и информационные центры, в ко-

торых были созданы структурные подразделения, 

изучавшие отдельные аспекты международных от-
ношений и внешней политики (БАН, РНБ, ИНИОН). 

 
 

Таблица 1 
 

Динамика диссертационных исследований по специальности  

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики» 
 

Год публикации  

автореферата 

Количество  

диссертаций 

Год публикации 

автореферата 

Количество  

диссертаций 

2000 27 2010 24 

2001 16 2011 25 

2002 19 2012 23 

2003 25 2013 31 

2004 22 2014 20 

2005 31 2015 32 

2006 33 2016 29 

2007 38 2017 24 

2008 24 2018 42 

2009 25 2019 15 

 
 

Таблица 2 
 

Географическое распределение диссертационных исследований по специальности  

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики» 
 

Город Количество диссертаций 

Москва 345 

Санкт-Петербург   82 

Нижний Новгород 64 

Душанбе 12 

Екатеринбург 11 

Архангельск 4 

Алматы 2 

Казань 2 

Волгоград  1 

Воронеж 1 

Минск 1 

Итого 525 
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Таблица 3 

 

Распределение диссертационных исследований по специальности  

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики»  

по организациям – местам защиты 
 

Место защиты диссертации 
Количество представленных  

к защите диссертаций 

Российский университет дружбы народов 160 

Санкт-Петербургский государственный университет 82 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 64 

Московский государственный институт международных отношений 
 (Университет) МИД России (МГИМО) 

55 

Институт востоковедения РАН 46 

Дипломатическая академия МИД России 35 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 18 

Институт Африки РАН 16 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 

12 

Таджикский национальный университет Республики Таджикистан 10 

Московский государственный лингвистический университет 7 

Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4 

Российская академия государственной службы при Президенте  
Российской Федерации 

4 

Институт славяноведения РАН 2 

Алматинский государственный университет имени Абая 1 

Белорусский государственный университет 1 

Волгоградский государственный университет 1 

Воронежский государственный университет 1 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  1 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 

1 

Санкт-Петербургский государственный горный университет 1 

Таджикский государственный университет коммерции 1 

Таджикский национальный университет права, бизнеса и политики 1 

Университет Сорбонна – Париж 4 1 

 
 
 

В 2000–2019 гг. эти группы организаций выступали 

как базой для проведения диссертационных исследова-

ний, так и ведущими организациями, которые готовили 

отзывы на диссертации. В этот период диссертацион-

ные исследования выполнялись на базе 30 образова-

тельных организаций и учреждений науки (табл. 4). 

Преобладали образовательные организации – 24. Лиде-

ром по проведению диссертационных исследований 

является Российский университет дружбы народов, на 

который приходится 158 диссертаций (30%). В 13 авто-

рефератах диссертаций не указано место выполнения 

диссертационной работы. 
Ведущими были 83 организации, в том числе 61 вуз 

(291 диссертаций или 68,5%) и 22 учреждения науки 
(134 диссертации или 31,5%), которые подготовили от-
зывы на 425 диссертационных исследований (табл. 5). 
В соответствии с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.08.2017 № 1792-р с 2018 г. 
МГИМО имеет право самостоятельно присуждать 
ученые степени кандидата и доктора наук и выдавать 
дипломы. В числе документов, необходимых для 
представления к защите, отсутствуют автореферат, а 
также отзывы оппонентов и ведущей организации. 

На сайте МГИМО размещено 6 диссертаций, пред-
ставленных к защите в 2018–2019 гг. [26]  

Среди организаций, оценивающих значимость 
диссертационных исследований (ведущих организа-
ций), лидирующую позицию занимает Дипломатиче-
ская академия МИД России (66 диссертаций), далее 
следуют Институт востоковедения РАН (33 диссер-
тации) и Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова (32 диссертации). 

Из 22 научных учреждений, выступавших в каче-
стве ведущих организаций, 18 относятся к научным 
учреждениям Российской академии наук (табл. 6). По 
их названиям (Институт востоковедения РАН и Инсти-
тут Африки РАН) можно увидеть, что в диссертацион-
ных исследованиях существенное внимание уделяется 
изучению Азии и Африки в системе международных 
отношений и внешней политики.  

Научными руководителями (консультантами) 
425 диссертационных исследований выступили 187 уче-
ных. Под руководством десяти ученых подготовлено 
129 диссертаций (30,3%) (табл. 7). Эти ученые пред-
ставляют три образовательных организации: 

• Российский университет дружбы народов –  
6 человек; 
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• Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского – 2; 

• Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет – 2 человека. 

Как можно увидеть, по руководству диссертаци-
онными исследованиями по научной специальности 
«07.00.15 – История международных отношений и 
внешней политики» лидирует Российский универси-
тет дружбы народов. На него приходится 80 диссер-
таций, т. е. 62% научных руководителей (научных 
консультантов). 

Для анализа тематической структуры потока дис-
сертационных исследований была использована ха-
рактеристика двух понятий – «международные от-
ношения» и «внешняя политика», которая дается в 
литературе, и описание специальности. В современ-
ных публикациях под международными отношения-
ми понимают «взаимодействие и обмен деятельно-
стью и ее результатами, который происходит между 

различными социальными субъектами (прежде всего 
государствами) в тех или иных сферах общественной 
жизни» [27, с. 53]. В соответствии со словарем «Ми-
ровая политика и международные отношения: ключе-
вые слова и понятия», внешняя политика – это «общий 
курс государства в международных делах, совокуп-
ность действий государства за пределами своей суве-
ренной территории для реализации национальных ин-
тересов» [28, с. 31]. В рамках специальности «07.00.15 – 
История международных отношений и внешней поли-
тики» исследуются: история взаимоотношений стран и 
народов в области политики, дипломатии, права, эко-
номики, идеологии, культуры, военного дела; общий 
курс того или иного государства по обеспечению соб-
ственных национально-государственных интересов и 
его дипломатической составляющей; проблемы кон-
фликтологии, а также деятельность различных между-
народных межправительственных и неправительствен-
ных организаций, объединений, общественно-полити-
ческих движений, военных блоков [29].  

 
 

Таблица 4 
 

Учреждения, на базе которых выполнены диссертационные исследования по специальности 

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики» 

 

Учреждение 
Количество  

диссертаций 

Российский университет дружбы народов 158 

Санкт-Петербургский государственный университет 82 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского 62 

МГИМО 55 

Институт востоковедения РАН 45 

Дипломатическая академия МИД России 33 

Институт Африки РАН 16 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 14 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 9 

Таджикский национальный университет 7 

Московский государственный лингвистический университет 5 

Волгоградский государственный университет 3 

Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова 3 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 3 

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации 2 

Университет Сорбонна – Париж 4, МГИМО 1 

Алматинский государственный университет имени Абая 1 

Белорусский государственный университет 1 

Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Воронежский государственный университет 1 

Институт Дальнего Востока РАН 1 

Институт Европы РАН 1 

Институт славяноведения РАН 1 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 1 

Таджикский государственный университет коммерции 1 

Таджикский национальный университет права, бизнеса и политики 1 

Тюменский государственный университет 1 

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 1 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 1 

Место проведения диссертационного исследования не указано 13 
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Таблица 5 

 
Топ 10 организаций, оценивающих значимость диссертаций по специальности  

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики» 

 

Ведущая организация 
Количество  

диссертаций 

Дипломатическая академия МИД России 66 

Институт востоковедения РАН 33 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 32 

Российский университет дружбы народов 24 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН 19 

МГИМО 17 

Московский государственный педагогический университет 17 

Институт Африки РАН 15 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 11 

Институт всеобщей истории РАН 10 

 
 
 

Таблица 6 
 

Научные учреждения РАН как ведущие организации диссертаций по специальности  

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики» 

 

Научное учреждение 
Количество  

диссертаций 

Институт востоковедения РАН 33 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН 19 

Институт Африки РАН 15 

Институт всеобщей истории РАН 10 

Институт Дальнего Востока РАН 8 

Институт США и Канады РАН 8 

Институт Европы РАН 7 

Санкт-Петербургский институт истории РАН 7 

Институт Латинской Америки РАН 6 

ИНИОН РАН 4 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 2 

Институт славяноведения РАН 2 

Библиотека РАН 1 

Институт проблем международной безопасности РАН 1 

Институт российской истории РАН 1 

Институт сравнительной политологии РАН 1 

Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 1 

Северо-Осетинский институт гуманитарный и социальных исследований  
Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики  
Северная Осетия – Алания 

1 

 
 
 

Таблица 7 
 

Распределение диссертаций, представленных к защите по специальности  

«07.00.15 – История международных отношений и внешней политики»,  

по месту работы научных руководителей (консультантов) 

 

Место работы 
Количество  

диссертаций 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 

31 

Российский университет дружбы народов (Москва) 80 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 18 
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Анализ тематической структуры потока диссер-
тационных исследований проводился на примере 
микропотока диссертационных исследований, по-
священных России на всех этапах исторического 
развития. Из 525 диссертаций данной теме посвя-
щено 179 работ. 

В соответствии с паспортом специальности в ана-
лизируемом потоке можно выделить диссертацион-
ные исследования, посвященные: 

• международным отношениям России –  
87 названий; 

• внешней политике России в отношении ино-
странных государств – 51; 

• внешней политике иностранных государств в 
отношении России – 8; 

• внешней политике иностранных государств в 
отношении СССР – 12; 

• внешней политике иностранных государств в 
отношении СССР и России – 4; 

• взаимодействию России с международными 
организациями и объединениями – 17 (в том числе с 
Группой-8 (G-8) – 2 работы, АСЕАН – 1, Междуна-
родным валютным фондом – 1, НАТО – 3, Организаци-
ей объединенных наций – 1, Европейским Союзом – 4, 
Таможенным Союзом – 1, странами СНГ – 3). 

Среди диссертаций по международным отноше-
ниям России и иностранных государств можно выде-
лить следующие регионы: Европа (в том числе Балтий-
ский регион) – 3, Центрально-Азиатский регион – 1, 
Дальний Восток – 1. 

В контексте развития международных отношений 
России диссертации посвящены 30 странам, среди 
которых лидируют Китай – 13 диссертаций, Турция – 6, 
Франция – 5, Казахстан и Иран – по 4, Германия, 
Египет, Монголия и США – по 3 диссертации.  

В целом международному сотрудничеству России 
посвящены 8 диссертаций; 7 диссертаций рассматри-
вают международные отношения нашей страны в со-
ветский и российский периоды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первоначально, когда зарождалась новая дисци-
плина «международные отношения», лидерами по 
изучению истории международных отношений были 
академические институты, а также МГИМО, Дипло-
матическая академия МИД и СПбГУ. Исходя из ре-
зультатов библиометрического анализа, можно ска-
зать, что в первое двадцатилетие XXI в. лидером по 
месту защиты диссертаций и составу научного руко-
водства является Российский университет дружбы 
народов. МГИМО и Дипломатическая академия МИД 
продолжают удерживать ведущие позиции в подго-
товке научных кадров. Институты Российской ака-
демии наук как центры по изучению истории между-
народных отношений утратили лидирующие позиции 
с точки зрения подготовки научных кадров по специ-
альности «07.00.15 – История международных отно-
шений и внешней политики» (исторические науки). 
Возможно, это связано с тем, что некоторые институ-
ты, в которых на протяжении XX в. существовали 
диссертационные советы по этой научной специаль-
ности, сегодня закрыты. В то же время необходимо 

отметить, что академические институты (Институт 
востоковедения, ИМЭМО, Институт Африки и др.), 
как и старейшие вузы (Дипломатическая академия 
МИД, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО), сохра-
няют роль экспертов, выступая в качестве ведущих 
организаций с отзывами на диссертации.  

В настоящее время в России и странах СНГ дис-
сертационные советы по научной специальности 
«07.00.15 – История международных отношений и 
внешней политики» (исторические науки) действуют 
в шести организациях: ФГБУН «Институт Африки 
Российской академии наук», ФГБУН «Институт сла-
вяноведения Российской академии наук», ФГБОУ 
ВО «Дипломатическая академия Министерства ино-
странных дел Российской Федерации», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный уни-
верситет», Таджикский национальный университет, 
ФГБУН «Институт востоковедения Российской ака-
демии наук»*. 

Дальнейшее развитие исследуемой нами темы 
возможно в следующих направлениях:  

• выявление диссертационных исследований, 
посвященных мировой политике и международным 
отношениям в рамках специальности «23.00.04 – 
Политические проблемы международных отноше-
ний, глобального и регионального развития (поли-
тические науки)»; 

• сравнительный анализ библиометрических по-
казателей микропотоков диссертаций двух специально-
стей «История международных отношений и внешней 
политики (исторические науки)» и «Политические про-
блемы международных отношений, глобального и ре-
гионального развития (политические науки)». 
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