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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ –  
НОВАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Задача реиндустриализации российской экономи-
ки сегодня стала архиактуальной из-за санкционного 
давления и фактически геоэкономической войны, в 
которой наша страна оказалась в роли одной из 
противоборствующих сторон. В мире все более яв-
но наблюдается сворачивание процессов глобали-
зации, нарастание турбулентности и дисбалансов в 
мировой хозяйственной системе. Реиндустриализа-
ция выступает важнейшим и определяющим направле-
нием перехода к новой модели развития российской 
экономики на перспективной технологической основе, 
обеспечивающей импортонезависимость и повышение 
уровня экономической устойчивости и безопасности.  

Новый индустриальный базис России необходимо 

создавать в сжатые исторические сроки. Он должен 

включать в себя технологическое импортозамещение, 
конверсию военного производства, разработку новых 

высокотехнологичных производств во всех отраслях 

промышленности. Реиндустриализация – новая соци-

альная, экономическая, организационная и управленче-
ская доктрина – предполагает одновременное решение 

масштабных задач по наиболее важным направлени-

ям развития отечественной промышленности. 
В научной литературе термин «реиндустриализа-

ция» употребляется в двух основных значениях:  
во-первых, это процесс возрождения обрабатывающей 
промышленности, а во-вторых, – государственная по-
литика, способствующая этому процессу [1]. Опорной 
базой реиндустриализации должна быть эффективная 
национальная инновационная система. В США функ-
ционирует Национальная сеть для производства инно-
ваций (Manufacturing USA [2]). Она представляет собой 
сеть научно-исследовательских институтов, которая 
фокусируется на разработке технологий производства 
путем развития партнерства между промышленными 
предприятиями, университетами и федеральными госу-
дарственными учреждениями. Подобная система дей-
ствует и в Германии (Fraunhofer [3]). Однако следует 
отметить, что наряду с этим, по данным мониторинга 
GTA (Global Trade Alert), число протекционистских 
мер, принятых странами в отношении зарубежных 
компаний, инвесторов и работников в 2009 – 2019 гг. 
увеличилось с 286 до 1048 [4,5]. Поэтому многие ме-
ры по реиндустрализации, даже не вполне экономи-
чески эффективные, с точки зрения экономической 
устойчивости и безопасности, являются необходи-
мыми и обоснованными (например, поддержка угле-
добывающей промышленности).  

За последние два десятилетия в экономике успешно 

развивающихся стран наметились следующие тен-
денции: 

•  приоритетный рост наукоемкого производ-

ства и его возрастающая интеллектуализация; 

•  повышение значимости научных и опытно-
конструкторских разработок и увеличение их добав-
ленной стоимости в цене продукции и оказании услуг 
(затраты на науку в России в расчете на одного занято-
го составляют 19 тыс. долл., в Китае – 100 тыс. долл., в 
Германии – 131 тыс. долл., в Корее – 147 тыс. долл.); 

•  сокращение сроков жизни продукции и сжа-
тие временных показателей цикла «исследование – раз-
работка – производство» (при одновременном услож-
нении разработки и проектирования) с расширением 
доли «безлюдной и безотходной» технологии;  

•  значительные изменения отраслевой струк-
туры в связи с появлением новых высокотехнологич-
ных секторов экономики и использования новых ин-
формационных технологий; 

•  повышение качественного уровня человече-
ского капитала, новые требования к персоналу, его 
профессионализму и компетентности. 

Эти тенденции развития мировой промышленно-
сти, наряду с осознанием значимости технологиче-
ского суверенитета, и определяют пути развития но-
вой индустриализации. 

Реиндустриализация нашей страны потребует 
увеличения доли расходов на научные исследования 
и разработки и доведения их до уровня передовых 
стран, т.е. до ~ 3 % ВВП. Сегодня такие показатели, 
как доля расходов на НИОКР в ВВП России в 2 раза 
ниже, чем в США и Германии, доля высокотехноло-
гичной продукции в экспорте в 5-7 раз ниже, чем в 
Германии, Франции и США (для сравнения – доля 
России в мировом экспорте высокотехнологичного 
оборудования 0,2 %, в США – 16,3 %). Среди стран, 
по которым имеются сопоставимые данные, Россия 
по величине ассигнований на исследования и разра-
ботки гражданского назначения из средств государ-
ственного (или федерального) бюджета занимает  
4-е место, заметно отставая от тройки лидеров — 
США (85,4 млрд долл.), Германии (47,1) и Японии 
(41,1 млрд долл.) [6]. По итогам 2021 г. в высокотех-
нологичные компании в России было вложено всего 
800 млн долл. — это в 442 раза меньше, чем в США, 
в 114 раз меньше, чем в Китае, и в 69 раз меньше, 
чем в Великобритании. 

Инновационная направленность новой индустри-
ализации потребует решения не только научных, но и 
социальных, экономических, организационно-управ-
ленческих и институциональных проблем.  

Актуальность и значимость развития российской 
экономики в направлении новой индустриализации в 
значительной степени определяется существенным 
отставанием по темпам замещения пятого и шестого 
технологических укладов. Такое отставание в разви-
тии индустриального сектора экономики предполага-
ет необходимость резкого увеличения инвестиций в 
реиндустриализацию и, соответствующего масшта-
бам решаемой проблемы, эффективного повышения 
потенциала кадрового обеспечения, способного про-
двигать и развивать производство по новым техноло-
гическим траекториям. Экономика России в целом 
располагает необходимым финансовым и инвестици-
онным потенциалом, однако в промышленной сфере 
существует ряд детерминирующих факторов, наибо-
лее значимые из них следующие: 

• неоправданно высокая банковская кредитная 
ставка в 10-12% годовых, что определяет острый де-
фицит оборотных средств предприятий, необходи-
мых для развития производства. Вследствие полити-
ки ЦБ РФ можно говорить об отсутствии денег в 
промышленности при их избытке в государстве.  
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А это означает, что российская промышленность 
ограничена в инвестиционном ресурсе, необходи-
мом для организации выпуска новой и увеличения 
производства уже освоенной и нужной потребителям 
продукции; 

• объективные проблемы (санкционного харак-
тера) в удовлетворении потребности предприятий в 
импортном оборудовании и комплектующих в тех 
сферах, где российское производство пока не может 
удовлетворить внутренний спрос;  

• структурно-функциональная недостаточность 
необходимого для создания инновационных продук-
тов и трансфера технологий «промежуточного слоя» 
между фундаментальной наукой и промышленно-
стью. В советское время «промежуточный слой» со-
стоял из отраслевых НИИ, проектных и конструктор-
ских организаций. В постсоветский период этот 
«промежуточный слой» практически деградировал и 
фактически утратил имевшийся научно-технический 
потенциал; 

• недостаточно высокий уровень ассигнований 
на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета в расчете по паритету покупательной спо-
собности рубля (в 2020 г. они составили в России 
$22,7 млрд, в США – $85,4 млрд); 

• устаревшая мотивация труда в промышлен-
ности и, что не менее важно, в науке. Существенный 
фактор низкой привлекательности российской науки 
для учёных – отсутствие эффективной системы сти-
мулирования научной и научно-технической дея-
тельности. Действующая система экономических и 
иных льгот не достигает своей цели – роста коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятель-
ности не наблюдается. Учёным в России платят не за 
результат, а за процесс. Если ученый решил какую-то 
проблему, то его тему закроют, а пока он ее решает, 
под неё дают бюджет. Поэтому многие научные раз-
работки у нас создаются десятилетиями на уже усто-
явшейся базе. Прорывы невыгодны, так как прекра-
щают финансирование; 

• проблемы в отраслях промышленности и с 
человеческим капиталом: стране остро не хватает 
квалифицированных инженерно-технических и рабо-
чих кадров. В постсоветский период в машиностроении 
численность производственного персонала уменьши-
лась на ~7 млн человек. Эти рабочие места, пусть и в 
несколько меньшем масштабе, необходимо воссо-
здать, но уже на качественно новом высокотехноло-
гичном уровне. Даже при наличии производственных 
мощностей продукцию просто некому производить – 
долгие годы зарплата в промышленности не могла 
конкурировать с зарплатой в других секторах эконо-
мики. Механизмы мотивации персонала следует кар-
динально менять с ориентацией их на изменение ха-
рактера присвоения результатов экономической 
деятельности;  

• несоответствие возможностей национальной 
информационной инфраструктуры современным тре-
бованиям новой экономической институциональной 
среды Российской Федерации. Частичная модерниза-
ция принципов работы и технического обеспечения 
существующих институтов научно-технической ин-

формации (и научных библиотек) имеет локальный 
эффект, недостаточный для удовлетворения запросов 
промышленности и научного сообщества в решении 
задач инновационного развития экономики.  

Информационный компонент научно-техническо-
го потенциала российской экономики оказывает 
определяющее влияние на успешное достижение це-
лей реиндустриализации. Создание качественно но-
вой отечественной промышленной базы – это физиче-
ское основание тысяч новых предприятий, научных и 
проектных организаций, которые должны быть в 
полном объеме обеспечены экономической, науч-
но-технической, технико-экономической и деловой 
информацией.  

Для достижения высокого уровня информационного 

обеспечения научно-промышленной сферы, своевре-
менного и качественного решения актуальных инфор-

мационных задач необходимо широкое использование 

научных цифровых информационных ресурсов, новых 

информационных технологий, внедрение современных 

методов информационной поддержки исследований и 
разработок, трансфера технологий, а также эффек-

тивное государственное управление сферой информа-

ционного обеспечения экономики. 

Результатом новой индустриализации должно 
стать кардинальное повышение производительности 

труда, интенсивное развитие научных знаний, иссле-

дований и разработок, появление высокопрофессио-

нальных людей, социальных лифтов, резкое возрас-

тание их роли в экономике. Всё это возможно в 
случае обеспечения принципиальных изменений ин-

ституциональной среды. Отсутствие этих преобразо-

ваний может оказаться основным тормозом экономи-

ческого роста в России. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Основной императив новой информационной по-

литики – это обеспечение процессов реиндустриализа-
ции российской экономики, достижение технологиче-

ского и экономического суверенитета. Приоритетная 
общесистемная целью – комплексная информационная 

поддержка полномасштабного воссоздания отечествен-

ной прикладной науки [7]. Именно она и определя-
ет (реализует), как на доступном технологическом 

уровне воплотить знания, полученные в ходе фунда-

ментальных исследований, в машины, приборы, обо-

рудование, новые технологии, услуги.  
С некоторой долей условности все множество за-

дач информационного обеспечения процессов реин-
дустриализации экономики можно структурно пред-
ставить в виде трех основных комплексов работ по 
информационному обеспечению и поддержке: 

• процессов импортозамещения; 

• хода конверсии военного производства; 

• развития высокотехнологичного сегмента оте-

чественной промышленности. 

Вследствие ограничений объема статьи далее бу-
дут рассмотрены наиболее актуальные и важные за-

дачи информационного обеспечения в ближне- и 
среднесрочном периоде. 
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Задачи информационного обеспечения  
импортозамещения 

Первоначальным необходимым этапом перехода к 
новой модели развития экономики страны на перспек-
тивной технологической основе реиндустриализации 
является импортозамещение, реализация которого поз-
воляет повысить ее экономическую безопасность. 
Спектр задач информационного обеспечения процессов 
импортозамещения охватывает как «традиционные» 
задачи информационной поддержки работ по фазам и 
этапам жизненного цикла продукции [8, 9], так и ком-
плекс задач {A,B,C,D,E,F,G,H} проблемно-ориенти-
рованного характера, который мы рассмотрим более 
детально.  

A. Подготовка и анализ данных по результатам 
целевых исследований российских и зарубежных 
рынков для отечественной продукции (и услуг). 
Здесь могут быть использованы результаты изучения 
данных таможенной статистики внешней торговли Рос-
сийской Федерации и взаимной торговли стран ЕАЭС, 
сервисы открытой информационной системы «База 
данных таможенной статистики внешней торговли 
РФ», а также иные он-лайн сервисы партнерских орга-
низаций системы торгово-промышленных палат РФ.  

B. Проведение исследований и подготовка ин-

формационно-аналитических данных по определе-

нию потенциально перспективных товарных ниш, 

которые включают: а) изучение характеристик рын-

ка; б) анализ распределения долей рынка между 
фирмами-производителями.  

C. Комплексный сопоставительный анализ рын-

ка и выбор товарной ниши. Подготовка проекта 

(«дорожной карты») информационной поддержки 
импортозамещения. 

D. Подготовка данных по результатам многоас-

пектного информационно-экономического анализа 

основных конкурентов для лучшей ориентации на 

рынке и оптимальной корректировки политики цено-
образования и продвижения продукции. 

E. Информационная оценка реальной и потен-
циальной емкости рынка (внутреннего и внешнего) 
позволит оценивать перспективы на данном рынке и 
избежать неоправданных рисков и потерь. Оценка 
потенциала импортозамещения (в том числе экс-
портно-ориентированного) – это основа для форми-
рования рекомендаций по выбору общей стратегии 
импортозамещения и участия в программах господ-
держки промышленности. 

F. Подготовка прогнозно-аналитической ин-

формации по доле компании на внутреннем и внеш-

нем рынках (по временным фазам) – с учетом ее тех-

нико-экономического потенциала. 
G. Информационное моделирование и анализ 

спроса на разрабатываемую продукцию (по ключе-

вым группам потребителей) с целью: а) установить 

конкурентоспособные цены на новую продукцию; б) 
подготовить основу для внесения изменений в сам 

продукт; в) оптимизировать каналы продвижения и 
рекламную стратегию. 

H. Информационный мониторинг каналов сбыта 

с целью оптимизации продвижения продукта до ко-
нечного потребителя. 

В целом следует констатировать, что уровень 
осведомлённости о существующих отечественных 
продуктах у российских предприятий очень низкий.  

Перспективным, простым и полезным решением 
может стать создание государственного банка дан-
ных о промышленной продукции и товарах народно-
го потребления, произведенных в России. Это дол-
жна быть сетевая общедоступная универсальная 
информационно-справочная база данных со свобод-
ным контентом. Фактически это бесплатный спра-
вочник в Интернете, который формируют сами рос-
сийские предприятия-производители (в связи с чем – 
низкие операционные затраты). В простейшем вари-
анте логическая структура БД может включать в себя 
всего четыре поля: {назначение – основные характе-
ристики/потребительские свойства – контактная 
информация – цена и/или примечания}. Все вносимые 
производителями данные незамедлительно становят-
ся доступными пользователям для просмотра в Ин-
тернете. Таким образом веб-сайт будет содействовать 
продвижению бесплатной коммерческой рекламы и 
масштабированию спроса. Для зарубежных потенци-
альных потребителей можно создать зеркальный веб-
сайт на английском языке. В качестве прототипа та-
кой системы в определенной степени можно считать 
Википедию – свободную общедоступную мульти-
язычную универсальную интернет-энциклопедию, 
которую может дополнять и редактировать каждый. 
Систему возможно реализовать в достаточно сжатые 
сроки на базе одного из российских центров-
генераторов БД (например, ВИНИТИ РАН). 

В качестве реального позитивного примера при-
ведем подход поддержки импортозамещения в обла-
сти программного обеспечения. Ассоциация разра-
ботчиков программных продуктов «Отечественный 
софт» сделала каталог по импортозамещению ПО: 
структурно – представлен некий иностранный софт, 
используемый в отраслях промышленности, и даны 
его отечественные аналоги.  

Для эффективного управления процессами им-
портозамещения на федеральном уровне необходима 
разработка системы содержательно-индикативного 
мониторинга по выделенным важнейшим ключевым 
показателям. 

Следует отметить факторы-детерминанты, пре-
пятствующие решению задач информационного обес-
печения процессов импортозамещения: 1) доступ к  
информации о заказах со стороны промышленных 
предприятий, особенно оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), ограничен для широкого круга 
российских поставщиков; 2) отсутствует доступная и 
качественная информация о технологических и про-
изводственных возможностях российских поставщи-
ков, способных обеспечивать поставки (материалов, 
деталей, узлов, агрегатов, приборов и пр.) в соответ-
ствии с требуемым качеством, в установленные сро-
ки и приемлемой стоимостью; 3) низкое качество 
подготовки технико-экономических обоснований, 
бизнес-планов и финансовых моделей инициаторами 
импортозамещающих проектов из-за недостаточной 
квалификации кадров; 4) «узким» местом информа-
ционного обеспечения работ и этапов жизненного 
цикла изделия (продукции) является информацион-
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ное обеспечение процесса оформления прав интел-
лектуальной собственности и владения (в том числе 
патентов и заявок); 5) недостаточная информацион-
ная поддержка взаимодействия ключевых аудиторий 
на этапах исследования, разработки, трансфера тех-
нологий; 6) неразработанность методологии ком-
плексного информационного обеспечения работ фа-
зы трансфера технологий (здесь объем внешней 
научно-технической информации обычно не превы-
шает 10-15%, а остальной объем – это внутрикорпо-
ративная информация и информация не научно-
технического характера); 7) существенное ослабле-
ние роли и потенциала отечественных информацион-
ных центров, а также профессиональных возможно-
стей отраслевых научно-технических институтов на 
фоне слабого развития современных инжиниринго-
вых компаний.   

Задачи информационного обеспечения  
процессов конверсии 

В рамках военно-промышленного комплекса (ВПК) 
в нашей стране разработано большое количество тех-
нологий нового типа, но они, к сожалению, не реализо-
ваны масштабно в отраслях гражданского производ-
ства. Для этого необходима широкая диффузия многих 
из этих технологий во все сектора экономики. Решение 
задач финансово-экономического, организационного и 
информационного характера может обеспечить только 
реиндустриализация. Отсутствие опыта работы воен-
ных предприятий в условиях рынка – это значительная 
проблема для конверсионного перехода. Нужна много-
аспектная комплексная подготовка данного процесса. 
Можно выделить внешние и внутренние факторы 
успеха конверсии. К внешним факторам относятся: 
наличие госпрограммы, финансовая, информацион-
ная, организационная и нормативно-правовая под-
держка государства. Внутренние факторы классифи-
цированы по функциональному признаку на группы: 
управление, финансы, персонал, технологии, произ-
водство, маркетинг и сервис, логистика, взаимодей-
ствие с внешней средой. 

Основные целевые задачи информационного 
обеспечения процессов конверсии военного произ-
водства включают: 

• предоставление информации по компаниям, 
фирмам, корпорациям, направлениям их работ и ос-
новным видам выпускаемой продукции (номенклатура 
и объемы), а также о финансовом состоянии, деловых 
связях, сделках, логистике, таможенной статистике и 
правилах таможенного регулирования, о результатах 
НИОКР, выполненных за счет госбюджета, по инжи-
ниринговым, консалтинговым, сервисным услугам;   

• подготовка информационно-аналитических 
данных: о состоянии рыночных сегментов (товары и 
капиталы), о тенденциях развития, об уровне плате-
жеспособного спроса, о демографических и климати-
ческих изменениях; 

• предоставление данных: результатах госу-
дарственного целеполагания (приоритетах развития, 
планах, прогнозах), о государственных (региональ-
ных) целевых научно-технических программах, о 
госзаказах; 

• организация информационной поддержки 
процесса выбора новой продукции и путей наиболее 
экономичного перехода к производству новых това-
ров, который, с учетом эффекта технологической од-
нородности изделий прежней и конверсионной про-
дукции, обеспечит минимизацию суммарных затрат 
на конверсию. Наличие в различных продуктах тех-
нологически однородных изделий позволяет концен-
трировать их производство и тем самым повышать 
серийность и снижать себестоимость;  

• подготовка информационно-аналитических 
данных по результатам многофакторной оценки реа-
лизуемости конверсионного проекта с учетом детер-
минирующих факторов (финансирование, макси-
мально допустимый временной интервал переход-
ного периода, научно-технический потенциал) с 
целью снижения неопределенности и риска приня-
тия ошибочных решений; 

• информационная поддержка модернизации 
технологической базы, включая создание современ-
ной системы обеспечения непрерывной информаци-
онной поддержки основных бизнес-процессов пред-
приятия, таких как конструкторско-технологическая 
подготовка, электронный документооборот, плани-
рование производства и процессов его подготовки, 
оперативное управление производством, контроль 
производственного процесса, управление качеством 
и сопровождение готовой продукции. Такая под-
держка реализуется в рамках CALS-технологии (Con-
tinuous Acquisition and Life cycle Support – непрерыв-
ная информационная поддержка жизненного цикла 
продукта) [10]. Достаточно эффективно могут быть 
использованы отечественные программные комплек-
сы, например система CADLib Модель [11], плат-
форма «1с Предприятие 8» (фактически функцио-
нальный аналог СУБД Oracle);  

• обеспечение информационной поддержки про-
фессиональной подготовки и переподготовки руково-
дящих кадров высшего и среднего звена сотрудников 
предприятия, а также взаимодействия в области техно-
логического обмена между гражданскими и военны-
ми производствами для имеющихся разработок. 

Следует отметить, что при решении конверсионных 
задач возрастает значение технико-экономической, 
экономической и технико-технологической информа-
ции. С учетом специфики функционирования ВПК 
поиск и восприятие этой информации в цифровом 
пространстве становится все более важной и сложной 
задачей. При этом существующие методы многокрите-
риальной оценки инноваций, процессов трансфера 
технологий, оценки научно-технического уровня вы-
пускаемой и разрабатываемой продукции, решения 
задач импортозамещения и конверсии недостаточно 
эффективны, так как не позволяют обрабатывать все 
возрастающие объемы цифровой научно-техничес-
кой и технико-экономической информации. Перспек-
тивным направлением в решении этих задач является 
использование технологии высокопроизводительных 
вычислений, в том числе для реализации экономет-
рических моделей полных жизненных циклов науко-
емкой продукции, сложных технических комплексов 
и систем.   
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Задачи информационной поддержки  
развития высокотехнологичного сегмента 
отечественной промышленности  

На долю новых знаний, воплощаемых в наукоем-
ких технологиях, оборудовании, организации произ-
водства и подготовки кадров, в развитых странах 
приходится 70-85% прироста ВВП [12]. Ежегодный 
оборот мирового рынка высоких технологий и 
наукоемкой продукции в несколько раз превышает 
оборот рынка сырья, включая нефть, газ и нефтепро-
дукты, а традиционный промышленный капитал 
уступил первенство человеческому и «цифровому» 
капиталу [9], ставшему основной производительной 
силой в современном мире. Перспективы развития 
высокотехнологичного сегмента отечественной про-
мышленности определяются значительным объемом 
результатов фундаментальных и прикладных иссле-
дований и разработок инновационного характера, 
имеющих потенциал коммерциализации, а также 
фактической способностью (и возможностью) отече-
ственной промышленности воспринять эти результа-
ты. Основной исходной базой развития наукоемких 
технологий являются результаты фундаментальных 
исследований. Анализ завершенных проектов Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований по-
казывает, что ~ 10% из них имеют хорошую перспек-
тиву коммерциализации даже в рамках российской 
инновационной системы.  

К наиболее важным и актуальным задачам ин-
формационного обеспечения процессов развития вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности сле-
дует отнести: 

• извлечение новых знаний за счет углублен-
ной мультипликативной аналитической постобработ-
ки научно-технической и технико-экономической 
информации; 

• использование методов наукометрии и сопо-
ставительного анализа для: многоаспектного прогно-
зирования, технико-экономического анализа объек-
тов и процессов в различных разрезах; определения 
тенденций и процессов, происходящих в науке; вы-
явления наиболее актуальных или, напротив, теряю-
щих свою актуальность научных направлений; от-
слеживание генезиса конкретных научных идей (и 
истории их развития); 

• применение современных методов компью-
терного моделирования различных технологических 
процессов, химических реакций, биологических про-
цессов. В медицинской информатике активно ис-
пользуются модели и методы автоформализации 
профессиональных знаний. Для поддержки научных 
исследований в химии, медицине, фармакологии, 
биологии используется, в частности, ДСМ-метод – 
метод автоматического порождения гипотез (сред-
ство автоматизированной формализации знаний о 
предметной области на основе квазиаксиоматических 
теорий) [13-15]; 

• информационная поддержка взаимодействия 
ключевых аудиторий на этапах трансфера техноло-
гий инновационного цикла посредством интерак-
тивной подсистемы (портала), в которую для ана-
литической постобработки технико-экономической 

информации и оценки потенциальных мультиплика-
тивных приложений в различных областях экономи-
ки включены следующие элементы: {индикативная 
БД инноваций}↔{БД потенциальных инвесто-
ров}↔{БД предприятий и организаций, заинтересо-
ванных в поиске и внедрении тех или иных научно-
технических разработок}↔{ретроспективная БД 
завершенных разработок и успешно реализованных 
внедрений}. Отраслевые и/или проблемно-ориенти-
рованные порталы трансфера технологий позволят 
осуществлять поиск сведений (и взаимодействие) о 
потенциальных инвесторах, стратегических партне-
рах, организациях-покупателях, а также позициони-
ровать инновационный проект (результаты НИОКР) 
в общедоступном формате [16]; 

• обеспечение доступа к иностранным техно-
логическим разработкам с использованием механиз-
мов трансфера технологий – наиболее перспектив-
ный вариант развития промышленного производства 
в условиях, когда иностранные компании значитель-
но опережают отечественные по уровню технологи-
ческих достижений, а возможности самостоятельной 
разработки соответствующих технологий отсутству-
ют или сопряжены с издержками, превышающими 
издержки их трансфера. Следует подчеркнуть, что 
доступность патентной информации играет ключе-
вую роль в эффективной реализации трансфера зару-
бежных технологий;  

• задача информационного обеспечения про-

цессов развития информационно-коммуникационных 

технологий (российского сегмента интернет, микро-
электроники, системного программного обеспечения) 

является приоритетной вследствие широкого (ин-

фраструктурного) «вплетения» цифровых инфор-

мационных технологий в ткань любых производ-
ственных, технологических, научных и образова-

тельных процессов.   

В качестве детерминирующего фактора следует 

отметить, что в России финансирование фундамен-

тальной науки составляло 0,17% ВВП (229 млрд руб. 
в 2022 г.). В ведущих странах это 0,4-0,6 % (для 

сравнения: в США – 0,48%, во Франции – 0,5%, Юж-

ной Корее – 0,7%) [17].       

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Одним из основных источников информации ста-
новятся сетевые информационные ресурсы, а интен-
сификация инновационной деятельности в научно-
промышленной сфере – приоритетной задачей эко-
номического развития страны. Для отечественной 
информатики обеспечение качественной многоас-
пектной информационной поддержки научных ис-
следований, наукоемкого производства как ключе-
вого фактора ускоренного научно-технического и 
экономического развития является чрезвычайно важ-
ной и актуальной задачей. В настоящее время в Рос-
сии зарегистрировано более 80 технопарков, еще 
больше – инновационно-технологических центров, 
более 100 центров трансфера технологий, 10 наци-
ональных инновационно-аналитических центров, 
86 центров научно-технической информации, свыше 
120 бизнес-инкубаторов, 15 центров инновационного 
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консалтинга и другие организации инновационной 
инфраструктуры [18].  

В рамках структуры Государственной системы 
научно-технической информации кратко рассмотрим, 
имеющиеся ресурсы, ориентированные на решение 
первоочередных задач реиндустриализации отече-
ственной экономики. 

Всероссийский институт межотраслевой инфор-
мации (ВИМИ, http://www.vimi.ru) – обеспечивает 
функционирование и развитие Межотраслевой инфор-
мационной автоматизированной системы (МИАС), 
обеспечивающей научно-технической информаци-
ей разработчиков приборостроительных и машино-
строительных отраслей. ВИМИ поддерживает базы 
данных: 

o  «Продукция предприятий оборонного комп-
лекса»;  

o  «Оборудование энергообеспечения»; 
o  «Медицинская техника»; 
o  «НИОКР оборонного комплекса, выполнен-

ные по федеральным целевым программам»; 
o  «НИОКР, прошедшие госрегистрацию и учет 

во ФГУП "ВИМИ»; 
o  «Технические средства охраны безопасности»; 
o  «Системы и приборы контроля и учета элек-

троэнергии, теплоэнергии, газа, водорасхода»; 
o  «Оборудование для переработки и производ-

ства продуктов питания»; 
o  «Инновационные предприятия России»; 
o  «Маркетинг» – содержит информацию о про-

дукции по электронике, электротехнике, машинострое-
нию, оборудованию, материалам и содействует пред-
приятиям: в заключении прямых договоров на поставку 
новых изделий (оптовая торговля); в получении сведе-
ний о продукции, поставка которой осуществляется на 
основе прямых договоров (оптовая торговля); в ре-
кламе и передаче разработок (научно-технических 
достижений) на основе прямых договоров; в изуче-
нии потребительского спроса на промышленную 
продукцию; в реализации и приобретении неисполь-
зуемых материальных ценностей. 

Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации (ВИНИТИ РАН, www.viniti.ru) – 
головная организация Государственной системы 
научно-технической информации России. Банк дан-
ных ВИНИТИ – Федеральная база отечественных и 
зарубежных публикаций по естественным, точным и 
техническим наукам (математика, механика, науки о 
жизни (биология, медицина), науки о Земле (геогра-
фия, геофизика, геология, горное дело, охрана 
окружающей среды), физика, астрономия, химия и 
химическая технология (структурная химическая 
информация), информатика, автоматизация и вычисли-
тельная техника, радиоэлектроника, электротехника, 
энергетика, металлургия, машиностроение, транспорт, 
экономика, комплексные межотраслевые проблемы). 
Структурно банк данных ВИНИТИ включает в себя ба-
зы данных, содержащие рефераты, аннотации и биб-
лиографические описания отечественных и зарубежных 
научных публикаций. БнД пополняется на более 
600 тыс. документов в год. ВИНИТИ осуществляет 
подготовку информационно-аналитических обзо-
ров по приоритетным и инновационным направле-

ниям исследований в области точных, естественных 
и технических наук.  

На основе БД ВИНИТИ (более 30 млн докумен-
тов) предоставляются следующие услуги:  

o  диалоговый поиск в демо-версии БД ВИНИТИ 
для всех желающих ознакомиться с возможностями 
поисковой системы, составом данных, формами 
представления документов и получить навыки рабо-
ты с системой; 

o  диалоговый поиск научно-технической ин-
формации в БД ВИНИТИ в режиме онлайн (для заре-
гистрированных пользователей); 

o  издание компакт-дисков (CD) с базами данных;  
o  поиск информации специалистами ВИНИТИ 

по постоянным или разовым заявкам пользователей, 
консультационные услуги. 

Всероссийский научно-технический информа-

ционный центр (ВНТИЦентр, www.vntic.org.ru) – 

формирует национальный фонд непубликуемых ис-

точников научно-технической информации – отчетов 
о научно-исследовательских работах и опытно-

конструкторских разработках, кандидатских и док-

торских диссертаций, алгоритмов и программ. Фонд 

ВНТИЦентра насчитывает миллионы документов, 

отражающих достижения российских ученых и спе-
циалистов во всех областях науки и техники, и имеет 

исключительный интерес для научной общественно-

сти, представителей промышленности и деловых 

кругов. Информационный фонд включает следующие 
базы данных: 

o  «Информационные карты отчетов о НИР и 

ОКР (ИК)»; 

o  «Информационные карты кандидатских, 

докторских диссертаций»; 
o «Оперативная информация о вновь начинае-

мых НИР»; 

o  «Организации» (выполняющие НИР и ОКР); 

o  «Научные кадры высшей квалификации» 
(ученые, защитившие диссертации на соискание уче-

ной степени доктора наук),  

а также Рубрикатор ГРНТИ (углубленная версия 

ВНТИЦентра). 

Федеральный институт промышленной собст-

венности Российского агентства по патентам и 

товарным знакам (ФИПС, http://www.rupto.ru) – 

ключевое инфраструктурное звено системы обеспе-

чения изобретательской, рационализаторской и ин-
новационной деятельности в России, сочетающее 

научно-исследовательские, экспертно-аналитические, 

правовые, коммуникационные, маркетинговые и дру-

гие направления патентного дела.  

Информационный фонд ФИПС включает следу-
ющие базы данных: 

o  «Описание изобретений к патентам Россий-

ской Федерации»; 

o  «Рефераты (формулы) описаний изобретений 
к заявкам на выдачу патентов и к патентам Россий-

ской Федерации»; 
o  «Библиографическая база данных (указатель) 

действующих патентов Российской Федерации»; 

o сведения о публикациях отечественных охран-
ных документов; 

https://pandia.ru/text/category/konsalting/
https://pandia.ru/text/category/konsalting/
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o  «Правовая охрана интеллектуальной собст-
венности: отечественные и зарубежные публикации»; 

o  «Каталог описаний изобретений США»,  
а также Реестр «Информация о промышленных образ-
цах, зарегистрированных в Российской Федерации». 

Российское объединение информационных ре-
сурсов научно-технического развития «Росинформ-
ресурс» (http://www.rosinf.ru) – осуществляет форми-
рование, размещение и использование на территории 
Российской Федерации государственных ресурсов 
научно-технической информации, включая террито-
риальные фонды научно-технической литературы и 
документации, а также автоматизированные системы 
обработки и передачи этой информации. Центры 
научно-технической информации (ЦНТИ), действую-
щие почти во всех регионах, выполняют запросы спе-
циалистов на поиск любых видов отечественной и за-
рубежной научно-технической литературы и докумен-
тации; информационные услуги баз данных в режиме 
онлайн; маркетинг и налаживание продаж, сбыта; ор-
ганизацию выставок, съездов, конференций. 

Цифровые информационные ресурсы сосредото-
чены в следующих базах данных:  

o «Научно-технические разработки России» 
(полнотекстовая); 

o «Промышленная продукция Росси» (адресно-
справочная);  

o «Энергосбережение России» (полнотекстовая); 
o ПМБД «Интеллект» (полнотекстовая муль-

тимедийная база данных) – выставка интеллектуаль-
ных объектов регионов России; 

o  «Промышленные инновации»;  
o  «Производители продукции России»;  
o «Энергосбережение России»;  
o «Проекты применения технологий»; 
o в Web-ресурсах региональных центров научно-

технической информации (наиболее успешно функцио-
нирующие ЦНТИ – Пермский и Волгоградский). 

Федеральный портал по научной и инноваци-
онной деятельности (http://www.sci-innov.ru/) – его 
цель – информационная интеграция со специализи-
рованными отраслевыми информационными систе-
мами и региональными базами данных по научной и 
инновационной деятельности.  

Научно-технический центр "Информрегистр" 
(http://www.inforeg.org.ru) – осуществляет регистра-
ционную деятельность; формирует и поддерживает 
базы данных: 

o «Электронный каталог Государственного ре-
гистра баз и банков данных»; 

o «Библио-норматив (нормативно-технические 
и правовые документы в области информатизации и 
библиотечного дела», 

а также каталог «Российские электронные издания». 
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU, 

http://elibrary.ru) – это крупнейший российский ин-
формационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 14 млн научных статей и пуб-
ликаций. Банк данных содержит полнотекстовые элек-
тронные версии издательств ELSEVIER, KLUWER, 
ACADEMIC PUBLISHERS, MEDLINE, CANCERLIT, 
EMBASE, Zentralblatt MATH и др. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны элек-
тронные версии более 2200 российских научно-
технических журналов, в том числе более 1100 жур-
налов в открытом доступе. Основная поисковая фор-
ма – возможность поиска по различным параметрам в 
базе данных eLIBRARY.RU, содержащей более 14 
млн научных публикаций с аннотациями, в том числе 
по полному тексту более 6,2 млн публикаций. 

Государственный банк цифровой геологиче-
ской информации (http://www.gbdgi.ru) – осуществ-
ляет информационное обеспечение геологического 
изучения недр и использования минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации; учет месторождений и 
других объектов минерального сырья, работ по гео-
логическому изучению недр и их результатов, за-
пасов и ресурсов полезных ископаемых. Онлайн-
ресурсы банка:  

o  Карта оцифрованных границ площадей зале-
гания полезных ископаемых; 

o  Карта расположения специализированных 
хранилищ на территории России;  

o  Электронный каталог карточек геологиче-
ской изученности; 

o  Государственный реестр участков недр и ли-
цензий; 

o  Государственный кадастр месторождений и 
проявлений полезных ископаемых; 

o  Архив электронных изданий выпусков госу-
дарственного баланса запасов полезных ископаемых 
Российской Федерации. 

Гарант – справочно-правовая система – ежене-
дельное пополнение максимального комплекта си-
стемы составляет несколько десятков тысяч доку-
ментов (включая онлайн-архивы судебной практики 
и муниципальных актов) и содержит все существу-
ющие виды правовой информации: акты органов вла-
сти федерального, регионального и муниципального 
уровня, судебной практики, а также международные 
договоры, проекты актов органов власти, формы 
(бухгалтерской, налоговой, статистической) отчётно-
сти, бланки, типовые договоры, комментарии, слова-
ри и справочники (www.garant.ru). Здесь представле-
но законодательство Республики Беларусь.  

В заключение этого подраздела настоящей статьи 
следует отметить, что почти все базы данных направле-
ния научно-технической информации находятся в от-
крытом доступе. Но, несмотря на большое количество 
всех информационных интернет-ресурсов, поиск необ-
ходимых сведений в сети весьма затруднен вслед-
ствие громадной избыточности результирующей ин-
формации, предоставляемой пользователю по его 
поисковому запросу. Проблема большинства банков 
данных и инновационно-ориентированных порталов 
заключается в том, что пользователю, как правило, 
очень сложно найти такой интернет-ресурс, на кото-
ром содержится вся необходимая ему научно-техни-
ческая, технико-экономическая, правовая информа-
ция. Сегодня теория научно-технической информа-
ции не располагает методами индустриальной инте-
грации знаний, представленных в разнородных 
источниках. Основной вид поиска научной информа-
ции в мировом информационном пространстве – это 
поиск по свободной лексике (лексический поиск), на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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котором основаны распространенные поисковые ма-
шины (Яндекс, Google). Однако такой поиск дает 
низкие характеристики полноты и точности, в част-
ности, потому, что при нем не учитываются семанти-
ческие связи понятий. 

В ВИНИТИ РАН ведется проект по разработке и 
реализации алгоритмов автоматического конверти-
рования поисковых запросов, поступающих на есте-
ственном языке, в форму, обеспечивающую поиск 
информации с использованием различных классифи-
кационных языков. Онтология пространства научных 
знаний может быть представлена как сеть семантиче-
ских связей понятий, отображаемых ключевыми слова-
ми и классификационными рубриками. Специализиро-
ванная база данных, поддерживающая разработанную 
онтологию, может служить основой для смысловой 
навигации по источникам, структурированным раз-
личными системами индексирования. Это позволит 
обеспечить эффективный поиск научной информа-
ции в сетевых условиях разнородности информаци-
онных ресурсов, что является исключительно важной 
задачей в современных условиях [19].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Существенная особенность российской эконо-
мики, важная для оценки необходимого временного 
лага реализации реиндустриализации, состоит в том, 
что в стране еще не произошло восстановление даже 
того промышленного научно-технического потенци-
ала, который был у нас до начала перестройки. Глав-
ной целью реиндустриализации должно стать восста-
новление роли и места промышленности в экономике 
страны в качестве ее базового компонента на основе 
нового, передового технологического уклада путем 
решения комплекса связанных с этим экономических, 
организационно-правовых, информационных и иных 
задач в рамках модернизации России. Проблематика 
технического перевооружения промышленного произ-
водства будет доминировать. При этом аксиоматиче-
ски необходимо понимание того, что тотальное 100%-е 
импортозамещение в эпоху высоких технологий не 
под силу ни одной стране мира. А формула-лозунг 
«импортозамещение» плавно должна смениться на 
«импортонезависимость». 

2. Позитивными последствиями реиндустриализа-
ции, как многофакторного процесса, должны стать: 
рост ВВП и ускорение темпов роста экономики; по-
вышение занятости населения за счет новых рабочих 
мест; диверсификация экономики и развитие новых 
производственных направлений и высокотехноло-
гичных отраслей промышленности; улучшение пла-
тежного баланса за счет снижения затрат валюты на 
импорт. Стратегическая цель – создание эффектив-
ной национально ориентированной экономики, до-
стижение экономического и технологического суве-
ренитета. 

3. В полном объеме решить главную задачу поли-
тики реиндустриализации по переходу экономики 
России на инновационный путь развития можно 
только за счет повышения результативности научной 
и научно-технической деятельности, широкомасштаб-
ного вовлечения объектов интеллектуальной собствен-
ности в хозяйственный оборот, кардинального пере-

оснащения научно-технической сферы и материальной 
базы отраслей промышленности передовыми научно-
техническими достижениями. Для поэтапного решения 
задач импортозамещения, конверсии военного произ-
водства, развития высокотехнологичных отраслей 
необходимо широкое использование научных цифро-
вых информационных ресурсов, новых информаци-
онных технологий, внедрение современных методов 
информационной поддержки исследований и разра-
боток, трансфера технологий, а также эффективное 
государственное управление сферой информацион-
ного обеспечения экономики. 

4. Государственная система научно-технической 
информации как отрасль народного хозяйства распо-
лагает значительным научным и информационным 
потенциалом, однако нуждается в инвестициях и раз-
витии. Результаты модернизации ГСНТИ будут 
иметь решающее значение для развития: 1) фунда-
ментальных и прикладных исследований и разрабо-
ток; 2) высокотехнологических отраслей промыш-
ленности; 3) среднего и высшего профессионального 
образования; 4) органов власти и управления; 5) меж-
дународного сотрудничества в информационной сфе-
ре. В России сегодня имеется необходимый научный 
и технический потенциал для формирования соответ-
ствующей требованиям времени информационной 
инфраструктуры и поэтапного решения задач по-
строения новой экономики.  

5. Обеспечение информационной безопасности 
наукоемкого промышленного производства, защита 
информационного пространства России является од-
ним из приоритетных направлений обеспечения наци-
ональной безопасности и Национальной программы 
«Цифровая экономика РФ». Организация националь-
ного сегмента сети Интернет необходима, она эконо-
мически и стратегически обоснована. В России следует 
создать: а) свою ключевую инфраструктуру Интерне-
та, включая национальные корневые сервера, нацио-
нальную систему маршрутно-адресной информации; 
б) свои микроэлектронные компоненты, телекомму-
никационное оборудование, системное программное 
обеспечение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успехи технологии искусственного интеллекта, т. 
е. способности компьютерных программ осуществ-
лять присущие человеку мыслительные процессы и 
выполнять требующие серьезных размышлений ин-
теллектуальные задачи, вынуждают все области дея-
тельности крайне внимательно относиться к вызовам, 
порождаемым их стремительным прогрессом. Биб-
лиотечно-информационная деятельность не является 
исключением. До 2022 г. применение искусственного 
интеллекта (ИИ) в библиотечных процессах рассмат-
ривалось в качестве отдаленной перспективы, однако 
разработка и предоставление в ноябре 2022 г. в об-
щественное пользование компанией OpenAI очеред-
ной версии языковой модели ChatGPT (Generative 
Pre-trained Transformer) [1] заставляет библиотечное 
сообщество пересмотреть взгляды на сроки внедре-
ния искусственного интеллекта в библиотечную 
практику. Версия ChatGPT-3.5, разработанная по-
средством несамостоятельного обучения, подразуме-
вающего предоставление модели гигантских объемов 
данных без конкретных инструкций по выполнению 
задач, с тем, чтобы она самостоятельно развивала 
способность выявлять закономерности и делать про-
гнозы на основе статистических свойств полученных 
данных, стала подлинным прорывом в сфере искус-
ственного интеллекта, поскольку в целом ряде отрас-
лей знания демонстрировала результаты интеллекту-

альной деятельности, сопоставимые, а порой и пре-
восходящие результаты деятельности квалифициро-
ванных специалистов многих профессий. Цель насто-
ящей статьи – описание результатов эксперимента, в 
ходе которого языковой модели ChatGPT-3.5 предла-
гались задачи, аналогичные тем, с решением которых 
приходится сталкиваться работникам библиотек в их 
повседневной деятельности. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Языковой модели искусственного интеллекта 

ChatGPT-3.5 было предложено выполнить девять 

заданий: 

• составление библиографического описания 

источников на русском языке; 

• конвертирование библиографических описа-

ний из стиля APA в российский ГОСТ; 

• составление рекомендательной аннотации на 

книгу на русском языке; 

• составление реферата научной статьи на рус-

ском языке; 

• рекомендация литературы по признаку схо-

жести содержания; 

• выполнение уточняющей библиографической 
справки; 

• выполнение адресной библиографической 
справки; 
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• выполнение фактографической справки; 

• формирование списка для комплектования об-
щедоступной библиотеки по предложенным критериям. 

Первоначально задания для системы ИИ форму-

лировались на русском и английском языках, однако 

первые результаты показали полную идентичность 
ответов, что позволило отказаться от запросов на ан-

глийском языке.  

Везде, где позволял характер запроса, он в такой 

же формулировке отправлялся в виртуальные служ-

бы ряда федеральных библиотек в соответствии с 
их профилем. Ответы ИИ-системы и библиотек 

сравнивались по оперативности выполнения, сте-

пени релевантности запросу, наличию дополни-

тельных сведений, позволяющих пользователю 

расширить представления о предмете исследования. 
Работа осуществлялась с использованием ПК под 

управлением MacOS, ПК под управлением Windows 10 

и IPhone 14 под управлением iOS 16.4. 

Период проведения эксперимента март – апрель 
2023 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Составление библиографического  
описания источников на русском языке 

Задание.  Составить библиографическое описание 

следующих источников в соответствии с правилами  
ГОСТ  Р 7.0.100–2018: 

1. Столяров Ю. Н. Судьба фундаментальных 

идей библиографоведения.  

2. Булыгин А.С. Формирование образа отече-

ственных органов государственной безопасности в 
общественном сознании: символический потенциал 

мемориальных объектов. 
3. https://www.weforum.org/press/2018/09/machin

es-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-

revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-
next-five-years/. 

Ответ (см. табл. 1). 
Комментарий. Для составления корректного 

библиографического описания ChatGPT потребова-
лись оформленные по ГОСТу примеры, благодаря 
которым система научилась формировать новые за-
писи. Время, затраченное на обучение ChatGPT-3.5 
составлению библиографического описания состави-
ло 8–10 минут. После разового обучения искусствен-
ный интеллект способен бесконечное число раз вы-
давать корректные ответы на аналогичные задания в 
течение нескольких секунд – достаточно использо-
вать ту же вкладку. В случае изменения ГОСТ, 
ChatGPT можно переобучить примерно за 10 минут, 
в то время как переобучение человека новым прави-
лам займёт гораздо больше времени. 

Выполнение аналогичного запроса в Российской 
государственной библиотеке для молодежи (РГБМ)  
(rgub.ru) заняло два дня, по прошествии которых бы-
ли представлены лишь корректно выполненные биб-
лиографические описания обеих статей; описание 
электронного ресурса на английском языке было 
расценено как гораздо более сложный запрос, в связи 
с чем библиотека отказала в его удовлетворении. 
Процесс приема запроса в РГБМ составил в общей 
сложности порядка 2-х часов, поскольку сопровож-
дался необходимостью отвечать по электронной по-
чте на целый ряд дополнительных и совершенно не 
относящихся к теме вопросов. 

Отправка запроса в Российскую государственную 
библиотеку (rsl.ru/ru/4readers/virtualnaya-spravochnaya- 
sluzhba) завершилась скрытым отказом – ответ специа-
листов справочной службы содержал рекомендацию 
самостоятельно обратиться к ГОСТ Р 7.0.100–2018. 
Помощь была оказана лишь в описании интернет-
ресурса, однако библиографическая запись далеко не 
полностью соответствовала правилам ГОСТ, кото-
рым советовали воспользоваться. 

 
Таблица 1 

 

ChatGPT-3.5 

25.03.2023 (15.17) 

РГБМ 

Запрос 25.03.2023 (15.02) ответ 27.03.2023 (17.34) 

Описания трех источников, согласно  
ГОСТу Р 7.0.100–2018: 
1. Столяров Ю.Н. Судьба фундаментальных идей 
библиографоведения : к 95-летию со дня рождения 
О. П. Коршунова / Юрий Николаевич Столяров. — 
Текст : непосредственный // Библиография и книгове-
дение. – 2021. – № 1 (432). — С. 111–117. 
2. Булыгин А. С. Формирование образа отечественных 
органов государственной безопасности в обществен-
ном сознании: символический потенциал мемориаль-
ных объектов // Гуманитарий : актуальные проблемы 
гуманитарной науки и образования. — 2020. — Т. 20. — 
№ 4. — С. 389–401. 
3. Machines Will Do More Tasks Than Humans by 
2025.... — Текст : электронный // World Economic Fo-
rum : [сайт]. — URL: https://www.weforum.org/press/ 
2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-
2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-
new-jobs-in-next-five-years/ (дата обращения: 25.03.2023). 

Описания двух статей: 
 
1. Столяров Ю.Н. Судьба фундаментальных идей 
библиографоведения : к 95-летию со дня рождения 
О. П. Коршунова / Юрий Николаевич Столяров. – 
Текст : непосредственный // Библиография и книгове-
дение. – 2021. - № 1 (432). - С. 111–117. 
2. Булыгин А. С., Сташнева М. А. Формирование об-
раза отечественных органов государственной безопас-
ности в общественном сознании: символический по-
тенциал мемориальных объектов // Гуманитарий : 
актуальные проблемы гуманитарной науки и образо-
вания. - 2020. - Т. 20. -№ 4. - С. 389–401. 
3. Что касается описания электронного ресурса на ан-
глийском языке, то это гораздо сложнее и в настоящий 
момент мы этого сделать не можем.» 

https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/
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Конвертирование библиографических  
описаний из стиля APA в российский  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Задание. Конвертировать четыре англоязычные 

библиографические записи, представленные стиле 

APA в описание по ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Ответ (см. табл. 2). 

Комментарий. Решение этой задачи путём «стан-

дартного» обучения ИИ на примерах (описание в 

стиле APA такого-то вида документа по ГОСТ вы-

глядит таким-то образом) не дало результата по 

неизвестным причинам. Желаемый результат был 

достигнут лишь составлением и применением ма-

тематической формулы с областями библиографиче-

ской записи в качестве переменных. Временны́е за-

траты на получение адекватного решения составили 

порядка восьми часов рабочего времени. Однако ре-

шенная единожды, данная задача, с которой регуляр-

но сталкивается большинство российских ученых, 

уже не представляется таковой – ChatGPT может 

конвертировать любое количество записей бессчет-

ное число раз – достаточно лишь использовать ту же 

уже «обученную» вкладку.  

Составление рекомендательной аннотации 
на книгу на русском языке 

Задание. Составить эмоционально окрашенную 

рекомендательную аннотацию на книгу Франсуазы 

Саган «Волшебные облака» / Провести сравнение с 

аннотацией, составленной специалистами  РГБМ [2]. 

Ответ (см. табл. 3). 

Комментарий: Для сравнения качества аннотаций 

был проведен опрос случайным образом выбранной 

аудитории. Респонденты1 ответили на единственный 

вопрос: «Какая аннотация заинтересовала Вас боль-

ше?». Большинство участников опроса (63,1%) вы-

брали текст, сгенерированный искусственным интел-

лектом. Этот результат подтверждает гипотезу о том, 

что даже в областях, требующих развитой эмпатии, 

ИИ-системы способны составить людям ощутимую 

конкуренцию. 

Составление реферата научной статьи  
на русском языке 

Задание. Составить реферат на статью «Неструк-

турные белки NS7b и NS8, по-видимому, филогене-

тически ассоциированы эволюцией 2019-nCoV» из 

сборника Всероссийского института научной и 

технической информации Российской академии 

наук (ВИНИТИ РАН) [3, с. 16-17] / Провести срав-

нение с рефератом, составленным специалистами  

ВИНИТИ РАН. 

Ответ (см. табл. 4). 
Комментарии: Сравнительный анализ качества 

рефератов проводился путем опроса  указанной выше 
пользовательской аудитории. На вопрос: «Какой ре-
ферат Вы считаете более информативным?» боль-
шинство участников (74,4% голосов) предпочли ва-
риант, составленный ChatGPT. Это демонстрирует, 
как минимум, способность искусственного интеллек-
та эффективно обрабатывать информационный поток 
в академической сфере, в частности, экстрагировать 
содержание научного документа и доступно излагать 
его в концентрированном виде. 

 
 

     Таблица 2  
 

№ APA стиль ГОСТ 

1. Agosto, D. E., Magee, R. M., Dickard, M., & Forte, 

A. (2016). Teens, technology, and libraries: an un-

certain relationship. The Library Quarterly, 86(3), 

248—269. 

Agosto, D. E. Teens, technology, and libraries: an uncer-

tain relationship / D.E. Agosto, R.M. Magee, M. Dickard, 

A. Teens. — Текст : непосредственный // The Library 

Quarterly. — 2016. — №. 86(3). — С. 248—269. 

2. Bates, J. (1992). Virtual reality, art, and entertain-

ment. Presence: Teleoperators and Virtual Environ-

ments, 1(1), 133—138. 

Bates J. Virtual reality, art, and entertainment / J. Bates. — 

Текст: непосредственный // Presence: Teleoperators and 

Virtual Environments. — 1992. — №. 1(1). — С. 133—138. 

3. Beattie, N., Horan, B., & McKenzie, S. (2015). Tak-

ing the LEAP with the Oculus HMD and CAD — 

Plucking at thin air? Procedia Technology, 20, 

149—154. 

Beattie, N. Taking the LEAP with the Oculus HMD and 

CAD — Plucking at thin air? / N. Beattie, B. Horan, S. 

McKenzie. — Текст: непосредственный // Procedia 

Technology. — 2015. — № 20. — С. 149—154. 

4. Bertot, J. C., Real, B., & Jaeger, P. T. (2016). Public 

libraries building digital inclusive communities: Da-

ta and findings from the 2013 Digital Inclusion Sur-

vey. The Library Quarterly, 86(3), 270—289. 

Bertot, J. C. Public libraries building digital inclusive 

communities: Data and findings from the 2013 Digital 

Inclusion Survey / J. C. Bertot, B. Real, P. T. Jaeger. — 

Текст: непосредственный // The Library Quarterly. — 

2016. — №. 86(3). — С. 270—289. 

 
 

                                                           
1 В опросе приняло участие 168 человек, среди них 71,4% женщин, возраст: 51,8% — 18-25 лет, 18,5% — 40-55 лет, 

16,7% — 25-40 лет, 13,1% — 55+ лет. Образование: 34,5% — высшее, 26,2% — среднее общее, 23,8% — неполное выс-

шее, 15,5% — среднее профессиональное. Опрос проводился с 26.03.2023 по 29.03.2023 с помощью онлайн-инструмента 

Google Forms. 
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Таблица 3 

 

ChatGPT-3.5 
25.03.2023 

Сайт РГБМ 
Дата публикации 09.11.2021 

Погрузитесь в завораживающую сказку «Волшебные об-
лака» Франсуазы Саган — это история, которая заставит 
Вас смеяться, плакать и влюбляться в чудеса юности. Вме-
сте с героиней Вы сможете разобраться в сложностях жиз-
ни Парижа 1950-х годов и узнать о колоритных персона-
жах, зарождающихся романах и душевных моментах. 
Поэтичность Саган перенесет вас в сказочный мир воспо-
минаний, где вы ощутите красоту сложного процесса 
взросления. Не пропустите это яркое произведение, отра-
жающее суть молодости и жизни! 

Этот роман Франсуазы Саган имеет несколько 
вариантов перевода на русский язык: «Волшеб-
ные облака» и «Чудесные тучи». Однако мы 
предлагаем всем, кто владеет французским язы-
ком, познакомиться непосредственно с оригина-
лом этой психологически детальной истории о 
браке, соединившем француженку Жозе и аме-
риканца Алана. Пусть читатель решит сам: обла-
ка или тучи парят над парой. И в каком смысле 
они чудесны? [2] 

 

Таблица 4 
 

ChatGPT-3.5 

25.03.2023 

Сайт ВИНИТИ РАН 

Дата публикации 30.04.2020 

Белок NS8 вируса 2019-nCoV характеризуется высо-
кой дивергенцией по сравнению с аналогичными бел-
ками других коронавирусов. Авторы предполагают, 
что эта дивергенция может быть связана со способно-
стью вируса обходить иммунную реакцию носителя. 
Проведенное исследование дает представление о фи-
логенетической связи NS7b и NS8 с эволюцией 2019-
nCoV. Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что эти неструктурные белки могли сыграть 
важную роль в возникновении и адаптации вируса. 

Два из шести неструктурных белков клады 2, NS7b 
и NS8, были исключительно консервативными сре-
ди 2019-nCoV, BetCoV_RaTG и BatSARS-подобных 
коронавирусов. Ранее было показано, что NS7b и 
NS8 влияют на передачу сигналов иммунного ответа 
в экспериментальной модели SARS-CoV. Авторы 
предполагают, что знание о функциональных измене-
ниях белков NS7b и NS8 в ходе эволюции может дать 
важную информацию по 2019-nCoV-инфекции в че-
ловеческой популяции [3, С. 16-17]. 

 
 

Рекомендация литературы  
по признаку схожести содержания  

Задание. Посоветуйте книги, которые похожи на 
«Три товарища» Л.Н. Толстого (запрос сформули-
рован заведомо неправильно (комбинация «Три то-
варища» Эриха Марии Ремарка и «Два товарища» 
Л.Н. Толстого) с целью определить, насколько ИИ-
системы способны выявлять такого рода ошибки в 
запросах пользователей). 

Ответ (см. табл. 5). 
Комментарий. Запрос, помимо ChatGPT, был от-

правлен одновременно в справочные службы РГБ и 
РНБ. И ИИ-модуль, и библиографы обеих библиотек 
сразу же определили наличие ошибки. Однако РНБ 
ограничилась рекомендацией романа Ремарка «Три 
товарища» и завершила обслуживание. Сотрудники 
РГБ верно установили, что ошибка была именно в 
числе «товарищей», основываясь, видимо, на том, 
что читатели чаще путают название, а не автора. Вы-
данная справка содержала описания десяти книг, по-
ловина из которых – дореволюционные издания и 
книги первых лет Советской власти – явно не соот-
ветствовала характеру запроса. Однако рекомендация 
обратиться в Российскую государственную детскую 
библиотеку, являющуюся профильной для детей всех 
возрастных групп, является совершенно правильной. 

ChatGPT выдал представленные в таблице сведе-
ния после нескольких уточнений, сделанных в ходе 
трехминутного онлайнового диалога. После получе-
ния изначального запроса он распознал ошибку, по 
аналогии со справочной службой РНБ, рекомендовал 
десять книг, похожих на «Три товарища» Ремарка. 

После уточнения автора – Лев Толстой, ChatGPT 
предположил, что название книги — «Три смерти» и 
порекомендовал литературу, похожую на это произ-
ведение. И только после третьего уточнения о том, 
что произведение, о котором идет речь, является бас-
ней, ИИ точно идентифицировал издание и предоста-
вил подборку из десяти книг, не указав, однако, их 
полного библиографического описания – для этого 
потребовалась бы еще одна итерация уточнения.  

Выполнение уточняющей  
библиографической справки  

Задание. Эту книгу писатель Даниил Андреев 
написал во Владимирской тюрьме, отбывая там нака-
зание. Как она называется? 

Ответ (см. табл. 6). 
Комментарий. ChatGPT выдал развернутую справ-

ку, указав, помимо точного названия искомой книги, 
информацию о годах создания и опубликования про-
изведения, а также кратко описал сюжет. Ответ спе-
циалиста РГБ выглядел несколько странным, учиты-
вая, что библиотекари всячески пропагандируют 
обращение именно к ресурсам библиотек, где якобы, 
в отличие от Интернета, собраны массивы проверен-
ной и надежной информации. Сотрудник справочной 
службы РГБ в качестве ответа отправил ссылку на 
«Библиотеку святых отцов», точнее – на размещен-
ную там статью ярого апологета Православия Вита-
лия Юрьевича Питанова о доктринах книги «Роза 
Мира», которая отличается явной тенденциозностью, 
что не позволяет принимать её в качестве объектив-
ного источника.  
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Таблица 5 
 

ChatGPT-3.5 

25.03.2023 (16.10) 

РГБ 

25.03.2023(19:21) 

Основываясь на описании, можно предположить, что 

речь идет о басне «Два товарища» Льва Толстого. Это ис-

тория с ценным уроком о верности и дружбе. Басни — 

прекрасный способ научить человека моральным нормам 

и жизненным урокам, а сам Толстой — мастер написания 

таких историй. 

Если Вам нравятся такие басни, Вам также могут понра-

виться следующие произведения:  

1. «Басни Эзопа» – сборник вечных басен, которые пере-

давались из поколения в поколение. 

2. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — по-

весть, в которой исследуется природа любви, дружбы и 

важности человеческих связей. 

3. «Дающее дерево» Шела Сильверстайна – детская кни-

га, рассказывающая историю о дереве, которое отдает 

все, что у него есть, маленькому мальчику, обучая его 

бескорыстной любви и щедрости. 

4. «Черепаха и заяц» — классическая басня о ценности 

упорства и опасности излишней самоуверенности. 

5. «Мальчик, который плакал по-волчьи» – поучительная 

история о важности честности и доверия. 

6. «Ветер в ивах» Кеннета Грэма – классическая детская 

книга, в которой исследуются темы дружбы и верности 

через приключения группы друзей-животных. 

7. «Паутина Шарлотты» Э.Б. Уайт – еще одна любимая 

детская книга, которая учит ценить дружбу через исто-

рию о пауке и свинье. 

8. «Вельветовый кролик» Марджери Уильямс — душе-

щипательная история о природе любви и силе воображе-

ния через приключения игрушечного кролика. 

9. «Таинственный сад» Фрэнсис Ходжсон Бернетт — 

классический детский роман, который учит ценить друж-

бу, трудолюбие и целительную силу природы. 

10. «Лев, колдунья и платяной шкаф» К.С. Льюиса — 

классическая детская книга, в которой через приключе-

ния четырех братьев и сестер в волшебном мире раскры-

ваются темы верности, храбрости и самопожертвования. 

Надеюсь, эти рекомендации окажутся полезными, и вы 

получите удовольствие от чтения этих произведений. 

Мы предположили, что Вас интересует произведе-

ние Л. Н. Толстого "Два товарища". К сожалению, 

Виртуальная справочная служба ограничена техноло-

гическими возможностями. Библиографы Службы не 

занимаются углубленным поиском и исследова-

тельской работой. Мы можем лишь дать консуль-

тацию по поиску и привести примеры.  

По Электронному каталогу (ЭК) РГБ числится:  

1.Толстой, Лев Николаевич (1828-1910.). Два това-

рища : Рассказы / Л.Н. Толстой; [Рис. И. Хохлова]. – 

Москва: Дет. лит., 1984. – [14] с. : цв. ил. – (Для 

маленьких).  

2. Басни русских писателей. Народные прибаутки, 

присказки, пословицы и загадки: сб. для детей мл. 

возраста / под ред. Тулупова; Рис. А.Н. Комарова. – 

Москва: т-во И.Д. Сытина, 1914. – 164 с. : ил.; 24. – 

(Русские писатели для детей и юношества).  

3. Сказки и стихи о дружбе: [для детей младшего 

дошкольного возраста: для чтения взрослыми 

детям: 0+] / [редактор-составитель Е. Назарова]. – 

Москва: УМка, 2020. – 46, [1] с.  цв. ил.; 17 см. – 

(Книжка-малышка). –- ISBN 978-5-506-05231-9.  

4. Старцев, Иван Иванович. Детская литература : 

библиография / И. И. Старцев. – Москва: Мол. 

гвардия, 1933 -.  

5. Стихи и рассказы о дружбе [Текст]: [для млад-

шего школьного возраста: 0+]. – Москва: АСТ, cop. 

2015. – 77, [1] с. : цв. ил. - (Библиотека начальной 

школы). – ISBN 978-5-17-092995-5.   

6. Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Сказки, 

басни и рассказы для маленьких детей / Лев Нико-

лаевич Толстой; Рис. худож. В.А. Маныкина-

Невструева; Под ред. Н.В. Тулупова. – 2-е изд. – 

Москва: т-во И.Д. Сытина, 1914. – 278, II с. : ил. - 

(Русские писатели для детей и юношества).  

7. Указатель детской литературы / составлен  

Н. Л. Херсонской и Е. Г. Зак; под общей редакцией 

М. А. Смушковой; Главполитпросвет, Библиотеч-

ный отдел. – Москва ; Ленинград : Долой негра-

мотность, 1926. – Вып. 1. – 93 с. [1]. 

8. Указатель детской литературы для школ и дет-

ских библиотек [Текст]: (С прилож. списка мето-

дических пособий по детскому чтению и вопросам 

детской литературы). – Ленинград : Работник про-

свещения, 1928 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). –  

85 с., [2] с. объявл.; 20х14 см. - (Показательная 

библиотека детской литературы Педагогического 

института им. Герцена).  

9. Херсонская Наталия Леонидовна. Указатель дет-

ской литературы : При составлении указателя 

использован материал Моск. центр. детск. б-ки / 

Сост. Н. Л. Херсонской и Е. Г. Зак; Под общ. ред. 

М. А. Смушковой; Главполитпросвет. Библиотеч-

ный отд. – Москва; Ленинград: Долой неграмот-

ность, 1926.  

10. Челик, Марина С. Дружбу надо заслужить рас-

сказы и сказки для детей младшего школьного воз-

раста о дружбе, труде, добре и любви] / Марина 

Челик ; худож. Любовь Воронова. – Рязань: Зёрна, 

2013. – 48 с.  цв. ил. – ISBN 978-5-905793-04-2.  
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ChatGPT-3.5 

25.03.2023 (16.10) 

РГБ 

25.03.2023(19:21) 

Далее по ЭК РГБ Вы можете провести поиск само-

стоятельно. Наберите в поисковой строке 2-3 клю-

чевых слова. Ознакомиться с изданиями Вы може-

те в читальных залах РГБ.  

В Зале библиографических услуг РГБ (ком. А-212) 

Вы сможете получить дальнейшую консультацию 

по поиску.  

За консультацией также рекомендуем обратиться в 

Российскую государственную детскую библиотеку 

(e-mail: spravka@rgdb.ru). 
 

Таблица 6 

 

ChatGPT-3.5 

25.03.2023 (17.07) 

РГБ 

26.03.2023 (22.50) 

Книга, которую Даниил Андреев написал во Влади-

мирской тюрьме, называется "Роза Мира". Это фило-

софское и духовно-просветительское произведение, 

в котором исследуется природа человечества, смысл 

жизни и судьбы мира. Андреев писал книгу с 1946 по 

1959 год, отбывая 25-летний срок за подготовку тер-

рористического акта. Книга была впервые официаль-

но опубликована в 1991 году, спустя более чем трид-

цать лет после смерти Андреева. 

Интересующую Вас информацию легко найти  

в интернете, например, здесь:  

https://azbyka.ru/otechnik/sekty/tajna-rozy-mira/#0_1 

 
 

Выполнение адресной  
библиографической справки 

Задание. В какой ближайшей ко мне библиотеке 

можно найти книгу А.М. Мазурицкого «Записки само-
изолянта» или Пелехатого и Спирицы «Боевое НЛП»? 

Ответ (см. табл. 7). 

Комментарий. Из ограничения ответа ChatGPT 

библиотеками Москвы очевидно, что он опирается, в 
том числе, на систему геолокации. Однако выданный 

им результат одновременно не совсем точный и явно 

избыточный. «Понимание» того, что пользователь 

находится в Москве, должно было привести к необ-
ходимому и достаточному ответу – отсылке к сводному 

каталогу библиотек Москвы с краткой инструкцией по 

поиску. Отсылка к электронным собраниям РГБ и НЭБ, 

а также к каталогу ВГБИЛ явно ошибочна. 

Наиболее полной и точной в данном случае явля-
ется справка, выданная консультационной службой 

РГБ – в ней указано наличие книг в её фонде с указа-

нием шифров хранения. Ответ на запрос консультан-

тов Российской государственной библиотеки для мо-
лодежи является прямым отказом. 

Выполнение фактографической справки 

Задание.  Существовала ли когда-либо в Москов-

ской области специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих граждан? 
Ответы (см. табл. 8). 
Комментарий. По соотношению информатив-

ность/затраченное время ChatGPT показал, безуслов-
но, лучший результат. Наиболее информативной в 
данном случае является справка, выданная сотрудни-
ками Государственной публичной исторической биб-
лиотеки (ГПИБ), однако двухдневные временные за-

траты на её выполнение не оправдывают имеющиеся 
в ней дополнительные фактические сведения. Ответ 
справочного сервиса РГБ, при всем своем объеме, 
является скрытым отказом. Стоит особо подчерк-
нуть, что указанная в ответе ГПИБ наиболее инфор-
мативная по данному вопросу работа А.Е. Шапош-
никова (Книгоиздание и библиотеки для слепых в 
России: Сборник статей. – М. 2001. – 95 c) в перечне 
РГБ отсутствует. 

Формирование списка  
для комплектования  
общедоступной библиотеки  
по предложенным критериям 

Задание. Составить перечень гарантированно вос-
требованных в полутора-двухлетней перспективе книг 
по социальной психологии, рассчитанных на взрослых 
читателей общедоступных библиотек. Издания не 
должны попадать в списки запрещенной к распростра-
нению в РФ литературы, обязательно быть в наличии 
для приобретения (в том числе, в электронном виде) 
и желательно продаваться одним поставщиком. Пе-
речень должен содержать указание на начальную 
минимальную стоимость каждой книги. 

Ответ (см. табл. 9). 
Комментарий. Система выдала близкий к иде-

альному результат из перечня наиболее авторитет-
ных книг, указав для каждого названия индекс ISBN, 
позволяющий получить полное библиографическое 
описание, и снабдило все издания краткой информа-
тивной аннотацией. Представлен уточненный вари-
ант ответа. В первом случае ChatGPT включил в пе-
речень издания из каталога Amazon, который не 
может быть источником комплектования для россий-
ских библиотек. 
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Таблица 7 

 

ChatGPT-3.5 

08.04.2023 14.50 

РГБ: запрос - 08.04.2023 14.45, 

ответ - 08.04.2023 15.30 

РГБМ: запрос - 08.04.2023 14.42, 

ответ - 08.04.2023 14.46 

- К сожалению, я не могу найти информа-
цию о том, в какой ближайшей к вам биб-
лиотеке можно найти книги «Записки само-
изолянта» А.М. Мазурицкого или «Боевое 
НЛП» Пелехатого и Спирицы. Однако, вы 
можете попробовать найти нужную литера-
туру в электронной библиотеке Российской 
государственной библиотеки (РГБ) или во 
Всероссийской государственной библиоте-
ке иностранной литературы (ВГБИЛ). Так-
же, вы можете отправить электронное 
письмо на адрес info@rsl.ru, чтобы узнать о 
наличии нужной литературы в библиоте-
ке. Также Вы можете: 
Воспользоваться каталогом библиотеки. 
Отыскав нужную книгу в каталоге, нужно 
запомнить ее шифр и информацию о ме-
стонахождении в библиотеке. 
Использовать приложение библиотеки, если 
таковое имеется. Для этого необходимо 
зайти в раздел "В библиотеке" и просмот-
реть список доступных книг. 
Использовать сервис "Библиотеки Москвы", 
который был запущен на портале mos.ru в 
апреле 2021 года. Сервис подключен к еди-
ной автоматизированной библиотечной 
информационной системе и позволяет ис-
кать и бронировать книги в библиотеках 
Москвы. 
Использовать расширенный поиск Google 
Books. Чтобы отобразить книги по автору, 
необходимо написать его имя и фамилию 
в поле "Автор". Если нужна книга с опре-
деленным названием, необходимо напи-
сать его в поле "Название". 
Для поиска книг в ближайшей к вам биб-
лиотеке можно воспользоваться сервисом 
НЭБ (Национальная электронная библио-
тека). В НЭБ есть карта, которая показы-
вает ближайшую библиотеку с бумажным 
экземпляром. 

- Вы можете воспользоваться по-
иском и заказом интересующих 
Вас книг через портал mos.ru. На 
портале есть услуга Заказать бес-
платно книги в библиотеках 
Москвы 
В частности, есть книга, похожая 
по описанию на одну из упомя-
нутых Вами: 
Пелехатый М. М. Безжалостное 
НЛП: как договариваться с не-
договороспособными / М. М. Пе-
лехатый, Е. Спирица. - Санкт-
Петербург : Питер, 2022. - 189, 
[1] с. 
Обе книги числятся в РГБ по 
Электронному каталогу: 
Мазурицкий, А. М. Записки са-
моизолянта, или Моя "Болдин-
ская осень" / Александр Мазу-
рицкий. - Орел : Горизонт, 2021. - 
171 с. 
Шифры хранения: 10 22-10/17, 
10 22-10/18 
Пелехатый М. Боевой НЛП. 
Техники и модели скрытых ма-
нипуляций и защиты от них :  
16+ / Михаил Пелехатый, Евге-
ний Спирица. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2022. - 252, [1] с. 
Шифры хранения: 2 22-12/59, 2 
22-12/245 

Добрый день, я могу проконсуль-
тировать вас только о наличии 
данных книг в нашей библиотеке. 

 

 

Таблица 8 
 

ChatGPT-3.5 

08.04.2023 14.47 

РГБ: запрос - 08.04.2023 14.47,  

ответ - 10.04.2023 16.13 

ГПИБ: запрос - 08.04.2023 14.47, 

ответ - 10.04.2023,  

точное время не указано 

- Да, существовала библиотека для сле-
пых. Уже в 1881 году начало действо-
вать Мариинское попечительство о сле-
пых, из которого выросла библиотека 
для слепых. В 1938 году Московская 
городская библиотека для слепых нача-
ла обслуживать жителей не только 
Москвы, но и области. Сегодня Россий-
ская государственная библиотека для 
слепых является крупнейшей в стране 
специальной библиотекой универсаль-
ного профиля. Эта библиотека является 
эффективной площадкой для социаль-

- Ваш запрос слишком узок и требу-
ет самостоятельной работы исследо-
вателя. Предлагаем источники более 
общего характера. 
 
В ЭК РГБ найдено: 
 
1. Библиотеки России: Путеводи-
тель / Рос. нац. б-ка. Вып. 2, ч. 1 / 
отв. сост.: Е. К. Высоцкая, Н. А. Се-
менова. – 1998. – 143 с. – Текст: 
непосредственный. 
Шифры: [КБ (ОБЛ)] 02(083) Б59 

- Согласно изданию: Шапошни-
ков А.Е. Книгоиздание и биб-
лиотеки для слепых в России: 
Сборник статей. - М. 2001. - 95 c. 
(открыть ссылку) Центральная 
библиотека для слепых, офици-
ально открытая в г. Москве в 
1920 г. во второй половине 20-х гг. 
"была включена в состав Мос-
ковской губернской (затем об-
ластной) библиотеки и стала ее 
отделом. В 1932 г. библиотеке 
было предоставлено помещение 
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08.04.2023 14.47 

РГБ: запрос - 08.04.2023 14.47,  

ответ - 10.04.2023 16.13 

ГПИБ: запрос - 08.04.2023 14.47, 

ответ - 10.04.2023,  

точное время не указано 

ной адаптации данной группы людей. 
Кроме того, существуют специализиро-
ванные издательства, такие как "Логос", 
"Чтение" и "Ретро", которые публикуют 
книги в специальных форматах для сле-
пых и слабовидящих читателей. Специ-
альные библиотеки для слепых и сла-
бовидящих также выпускают тактиль-
ные книжки-игрушки для детей. 

2. Библиотеки РСФСР (Без Моск-
вы и Ленинграда): Справочник / 
Сост.: Ю. П. Балашева, Г. С. Боча-
рова, В. А. Князятова, Л. К. Мухи-
на; Гос. ордена Ленина б-ка СССР 
им. В. И. Ленина. – Москва: Книга, 
1964. – 276 с.; 22 см. – Текст: непо-
средственный. 
Шифры: КБ (ОБЛ) 02(083) Б59 
3. Каратыгина, Т. Ф. Система специ-
альных библиотек в СССР: Учеб. 
пособие по курсу "Библиотековеде-
ние" для студентов библ. фак. ин-
тов культуры / Т. Ф. Каратыгина. – 
Москва: МГИК, 1978. – 123 с.;  
21 см. – Текст: непосредственный. 
Шифры: [КБ (ОБЛ)] 027.9 К21 
4. Каратыгина, Т. Ф. Специальные 
библиотеки на фоне истории стра-
ны: сборник статей и докладов /  
Т. Ф. Каратыгина. – Москва: Экон-
Информ, 2012. – 488 с.; 21 см. – 
Текст: непосредственный. 
Шифры: [КБ (ОБЛ)] 027.9 К21 
5. Макеева, А. Д. Специальные биб-

лиотеки для слепых в системе рос-

сийских библиотек как социальный 

феномен / А. Д. Макеева. – Текст: 

непосредственный // Информацион-

ный бюллетень РБА. № 36. Ежегод-

ная конференция Российской биб-

лиотечной ассоциации "Библиоте- 

ки – науке, образованию, просвеще-

нию, воспитанию", Санкт-Петербург, 

23-28 мая 2005 года. Доклады и со-

общения. – Ч. 2. – С 87-88. 

Шифры: [КБ (ОБЛ)] 02 Р76 

6. Специальные библиотеки РСФСР 

к 50-летию Всероссийского обще-

ства слепых: Сборник метод. и биб-

лиогр. материалов / Респ. центр. б-ка 

для слепых. – Москва: [б. и.], 1974. – 

86 с.; 30 см. – На обороте тит. л.: 

сост. Г. Б. Глизбург, Р. З. Панова. – 

Отпеч. на ротаторе. – Текст: непо-

средственный. 

Шифры: [КБ (ОБЛ)] 027.9 Р43 

На официальном сайте ГПНТБ Рос-

сии найдено: 

7. Диянская Г. П. Развитие сети спе-

циальных библиотек для слепых в 

современных условиях // Г. П. Диян-

ская. – Текст: электронный. Научные 

и технические библиотеки. – 1997. – 

№. 6. – С. 27-32. – URL: https:// 

www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/6/f6_ 

04.html (дата обращения: 10.04.2023). 

На информационном портале спе-

циальных библиотек для слепых 

Вы можете найти актуальную ин-

формацию обо всех специальных 

библиотеках для слепых России: 

по адресу г. Москва, ул. Повар-
ская (Воровского), д. 1/2". Среди 
форм работы по обслуживанию 
читателей "особое внимание уде-
лялось обслуживанию предприя-
тий слепых. На них были созданы 
передвижные библиотеки (8 пере-
движек в 1936 г.) Для рабочих по 
их заказам оставляли книги. Отдел 
для слепых выступал как методи-
ческий и организационный центр 
библиотечного обслуживания сле-
пых по всей Московской области. 
В 18 районных библиотеках были 
организованы отделы литературы 
для слепых. Работники отдела вы-
езжали в районные библиотеки 
для оказания методической помо-
щи. Эти поездки показали, что 
районные библиотеки очень вяло 
работали со слепыми читателя-
ми... Слабо стимулировала эту дея-
тельность и организация комплек-
тования литературой для слепых в 
централизованном порядке... Раз-
вертыванию работы с незрячими 
читателями мешало и то подчи-
ненное положение, которое зани-
мал отдел для слепых в областной 
библиотеке... Возникла настоя-
тельная необходимость организа-
ции самостоятельной библиотеки 
для слепых". Дальше по тексту 
идет статья о Московской го-
родской библиотеке для слепых  
(с. 66-68). 
Предложенное издание написано 
российским библиотековедом, спе-
циалистом в области библиотеч-
ного обслуживания инвалидов и 
других социально незащищенных 
слоев населения, основоположни-
ком научной школы дефектологи-
ческого библиотековедения. С дру-
гими его работами Вы можете 
ознакомиться, осуществив само-
стоятельный поиск в едином элек-
тронном каталоге ГПИБ. 
Также Вы можете заказать копии 
интересующих Вас страниц в 
службе электронной доставки 
документов нашей библиотеки: 
edd@shpl.ru. 
Кроме того, Вы можете обратить-
ся с соответствующим запросом в 
Российскую государственную биб-
лиотеку для слепых (открыть ссыл-
ку) и Московскую губернскую 
универсальную библиотеку (от-
крыть ссылку) для получения до-
полнительной информации. 



 

ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2023. № 7 19 

ChatGPT-3.5 

08.04.2023 14.47 

РГБ: запрос - 08.04.2023 14.47,  

ответ - 10.04.2023 16.13 

ГПИБ: запрос - 08.04.2023 14.47, 

ответ - 10.04.2023,  

точное время не указано 

8. Информационный портал спец-

библиотек для слепых: сайт. – 2022. – 

URL: https://rusblind.ru (дата обра-

щения: 10.04.2023). – Текст: элек-

тронный. 

За консультацией по данному во-

просу рекомендуем Вам обратить-

ся в Российскую государственную 

библиотеку для слепых. 

Тел.: +7(495)684-25-97, 

+7(495)684-25-98 

Эл. адрес: info@rgbs.ru 

Напоминаем Вам, что читателям РГБ 

предоставлена возможность удалён-

ного доступа к ресурсам компании 

East View Information Services через 

Личный кабинет читателя РГБ. 

Вход для удалённой работы -  

со страницы 

https://passport.rsl.ru/netres/  

Логин - номер читательского билета, 

Пароль - дата рождения в формате 

ДДММГГГГ. 

Также на платформе East View среди 

прочего доступны ресурсы: 

Библиотечное дело и информацион-

ное обслуживание, Российская на-

циональная библиография. 

Для более детального изучения за-

проса приглашаем Вас в Отдел Ли-

тературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговеде-

нию (ОБЛ) ФГБУ "Российской госу-

дарственной библиотеки". 

Время работы ОБЛ: 

Пн. - Сб.: 9.00-20.00 

Вск. - выходной. 

 

Таблица 9 
 

Сведения об изданиях с краткой аннотацией 

1. "Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами" Николас Карр (ISBN: 978-5-91171-022-4) – книга о 

том, как использование технологий влияет на наш мозг, нашу способность к концентрации и мышление. Цена 

на Artlebedev.ru - 899 рублей. 

2. "Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти" Шошана Зу-

бофф (ISBN: 978-5-93255-613-9) – книга рассматривает, какие последствия для общества и психологии могут 

возникнуть из-за того, что технологические компании используют наши данные для своих целей. Цена на 

Litres.ru - 700 рублей. 

3. "Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределенности" Энни Дюк (ISBN: 9785001460473) 

– книга основана на принципах, используемых в игре в покер, и помогает научиться принимать решения в 

условиях неопределенности. Цена на сайте издательства МИФ Mann-ivanov-ferber.ru - 1087 рублей.  

4. "Не бойся будущего и не живи прошлым. Как научиться думать по-другому" Оливер Корн (ISBN: 978-617-

7528-11-0) – книга, которая исследует метакогнитивную терапию как инструмент борьбы с консервативными 

привычками мышления и научит изменять свой подход к мыслям. Цена на Labirint.ru - 235 рублей. 

5. "Рассеянный ум: как нашему древнему мозгу выжить в мире новейших цифровых технологий " Ларри Д. 

Розен (ISBN: 978-5-04-097621-8) – книга, которая помогает понять нашу зависимость от технологий и преодо-

леть ее. Цена на Litres.ru - 1340 рублей. 

6. "Социальная психология" Майерс Д. (ISBN: 978-5-4237-0138-3) - книга, в которой изложены основы соци-

альной психологии, такие как социальная когнитивика, социальное влияние и социальные отношения. Цена на 

Labirint.ru – 2268 рублей. 
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Сведения об изданиях с краткой аннотацией 

7. «Анатомия человеческих сообществ. Как сознание определяет наше бытие» Паскаля Буайе (ISBN :  

978-5-0013-9180-7) – книга, которая сопоставляет последние достижения эволюционной биологии, психоло-

гии, генетики, экономики и других научных дисциплин, представляя новый взгляд на устройство человече-

ских обществ. Цена на Litres.ru – 349 рублей. 

8. "Невротическая личность нашего времени" Карена Хорни (ISBN: 978-5-88373-721-2) – книга, в которой ав-

тор в которой анализирует глубинные мотивационные конфликты личности, влияющие на ее взаимодействие 

с окружающим миром и вызывающие психологические трудности. Цена на Litres.ru – 907 рублей. 

9. «Между роботом и обезьяной. Искусство найти в себе человека» Ильи Лапытова (ISBN: 978-5-6044697-1-2) –  

книга затрагивает важный вопрос: как правильно относиться к себе, как к чувствующему и уникальному су-

ществу, а не как к машине с бесконечным ресурсом, и обсуждает такие темы, как функциональное и эмоцио-

нальное отношение к себе, насилие над собой и другими, способность заботиться о себе, поддержка и само-

поддержка, а также эмоции человека – как их распознать, о чем они сообщают и как с ними обходиться. Цена 

на Litres.ru - 439 рублей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты эксперимента по использованию мо-
дуля искусственного интеллекта ChatGPT-3.5 для 
выполнения типичных задач библиотечно-библио-
графической деятельности в сравнении с выполнени-
ем аналогичных задач виртуальными справочными 
службами ряда федеральных библиотек Российской 
Федерации позволили с высокой долей очевидности 
установить, что языковая модель искусственного ин-
теллекта ChatGPT версии 3.5 способна выполнять це-
лый ряд процессов библиотечно-библиографической 
деятельности на уровне или даже более высокого каче-
ства, нежели это могут делать сотрудники справочно-
консультационных сервисов крупнейших библиотек. 

Наибольший выигрыш достигается в сроках вы-
полнения справки – модуль искусственного интел-
лекта выдает результат за считанные секунды в режиме 
работы 24/7. Содержательный уровень (релевантность) 
ответов в своем большинстве не уступает содержатель-
ному уровню ответов, выдаваемых людьми. Комфорт-
ность онлайнового взаимодействия с ChatGPT превос-
ходит комфортность взаимодействия с библиотечными 
справочными службами, которые лишь по прошествии 
нескольких дней высылают ответ на электронную по-
чту и не позволяют уточнять запрос в ходе работы. 

Установлено также, что работа с моделью 
ChatGPT-3.5 требует определенного навыка, связан-
ного, прежде всего, с умением изначально формули-
ровать запрос максимально детально и оперативно 
уточнять его в ходе работы, поскольку адекватный 
результат дают только максимально конкретизиро-
ванные запросы (это требование, впрочем, относится 
и к обращению в справочные службы библиотек).  

Очевидно, что в настоящее время ChatGPT и по-
добные ему системы искусственного интеллекта мо-
гут эффективно использоваться для автоматизации 
рутинных внутренних библиотечных процессов. На 
их «цифровые плечи» можно перевести составление 
библиографического описания, конвертацию библио-
графических записей в различные стандарты, рефе-
рирование и аннотирование, подготовку перечней  
для комплектования. 

Однако эта работа требует обязательного кон-
троля со стороны квалифицированного специалиста: 
в настоящее время ответы искусственного интеллек-
та могут звучать абсолютно правдоподобно, но не 
быть истинными. Это особенно актуально для узкос-

пециализированных запросов на русском языке (ра-
бота ИИ на английском языке, как правило, коррект-
на). Создатели ChatGPT борются с проблемой – по 
данным OpenAI новая версия языковой модели – 
ChatGPT-4 на 24 из 26 протестированных языков 
превосходит результативность GPT-3.5 на англий-
ском языке. Точность ответов ChatGPT-4 на русском 
языке, согласно MMLU Benchmark (Multi-task Lan-
guage Understanding, комплекса из 14 000 задач, охва-
тывающих 57 предметов, с множественным выбо-
ром), стала равна 82,7% [4, С.8]. Таким образом, в 
ближайшей перспективе – до выхода версии, обеспе-
чивающей 100% истинность выдаваемых сведений, 
контроль за достоверностью результатов сохраняется 
в качестве обязательного требования.  

Вместе с тем, интеллектуальная мощь систем ис-
кусственного интеллекта такова, что фактически вы-
тесняет библиотеку из основной сферы её традицион-
ной деятельности – информационного обслуживания 
пользователей. Очевидно, что все большее число 
граждан будут использовать стремительно развиваю-
щиеся системы искусственного интеллекта в качестве 
персональных информационных ассистентов тем более, 
что важнейшим качеством всех ИИ-разработок являет-
ся их способность постоянно накапливать знания о 
владельце, предоставляя ответы, учитывающие спе-
цифику его интересов. 

Дальнейшее неуклонное и все более стремитель-
ное развитие ИИ-систем представляет собой гло-
бальный вызов для библиотеки как социального ин-
ститута. Сама необходимость в ней с её прежними 
функциями – обеспечением доступа к информации – 
в свете изложенного под большим вопросом. Миро-
вому библиотечному сообществу в этой связи необ-
ходимо кардинальным образом переосмыслить соб-
ственное будущее. При этом осмыслению должно 
быть подвергнуто не только и не столько использо-
вание искусственного интеллекта в традиционных 
библиотечных процессах – именно это было сделано 
ИФЛА в начале марта 2023 г. на первой междуна-
родной конференции «ИИ в фокусе: Искусственный 
интеллект и библиотеки» [5], а обратить пристальное 
внимание на глобальный тренд, выражающийся в то-
тальной персонализации информационной деятель-
ности, заставляющий библиотеки всех типов и видов 
искать и осваивать новые социальные ниши, значе-
ние которых в обществе знаний будет не утрачивать-
ся, а расширяться.  
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УДК 004.85.032.26:025.4.05ГРНТИ 

И.К. Кусакин, О.В. Федорец, А.Ю. Романов  

О классификации коротких научных текстов 

Представлен анализ реализаций методов векторизации текстовой информации; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера обработки естественного языка (Natural 
Language Processing – NLP) переживает бурное 
развитие благодаря технологиям машинного обу-
чения [1]. Одна из задач в этой сфере – классифика-
ция текстов. В деятельности Всероссийского инсти-
тута научной и технической информации Российской 
академии наук (ВИНИТИ РАН) классификация по-
ступающего для обработки потока научных статей 
занимает ведущее положение. Непрерывный рост 
объемов информации требует создания автоматизи-
рованных средств ее обработки и рубрикации. Разра-
ботка качественного автоматизированного класси-
фикатора научных текстов по кодам российского 
Государственного рубрикатора научно-технической 
информации (ГРНТИ) позволяет решить проблему 
ручного классификационного индексирования, кото-
рое требует больших затрат времени квалифициро-
ванных специалистов. 

Задача настоящей работы – исследование подхо-
дов к классификации коротких научных текстов, со-
держащих заголовок, краткую аннотацию и ключе-
вые слова по теме. Нетривиальность этой задачи 
объясняется сложной иерархической структурой 
рубрикаторов, большим количеством классов, нерав-
номерностью частотного распределения текстов по 
классам, а также возможностью отнесения текста 
сразу к нескольким классам. 

За последние годы в машинном обучении в сфере 
обработки естественного языка произошло сразу не-
сколько технологических прорывов. Так, возникли 
нейросети, созданные для качественного перевода слов 
в векторное пространство (в частности, «BERT» [2]); 
алгоритмы сверточных [3] и рекуррентных нейросе-
тей [4] стали активно применять в задачах представ-
ления текстов; появились облачные сервисы, на ко-
торые можно перенести сложные вычисления, что 
позволяет применять большие модели на непроизво-
дительных компьютерах; разработаны новые методы 
токенизации, например Byte Pair Encoding [5]. Кроме 

того, большие языковые модели сделали возможным 
создание лингвистических моделей, специфичных 
для отдельных доменов текстовой информации. За-
дача настоящего исследования заключается в изуче-
нии применения стека новых технологий и обучения 
лингвистической модели BERT на домене научных 
статей для решения задачи классификации текстов, 
представляющих собой краткие аннотации к науч-
ным статьям на русском языке.  

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО  
НАБОРА ДАННЫХ 

Для изучения моделей классификации использо-
вались два набора текстовых данных, суммарно 
включающих 109 тыс. объектов. Каждый объект со-
стоит из описания статьи и ее идентификаторов, 
представленных следующими полями:  

1) идентификатор; 
2) название статьи (name); 
3) аннотация (annotation); 
4) ключевые слова (keywords); 
5) коды первичной тематической разметки (SUBJ), 

соответствующие отраслевым отделам ВИНИТИ; 
6) коды вторичной тематической разметки (IPV), 

соответствующие тематическим выпускам Рефера-
тивного журнала (РЖ) ВИНИТИ; 

7) коды Государственного рубрикатора НТИ 
(ГРНТИ), которые присвоены статьям в результате 
их отражения в РЖ ВИНИТИ. 

Следует отметить, что размеченная в отраслевой 
отдел ВИНИТИ статья может быть впоследствии от-
клонена этим отделом, аналогично – размеченная в 
тематический выпуск РЖ статья может быть откло-
нена редактором выпуска РЖ. Поэтому в исследуе-
мый набор данных были включены только статьи, 
получившие не отклоненные коды SUBJ и IPV по 
итогам их отражения в РЖ ВИНИТИ. 

Основной проблемой используемого набора дан-
ных является нестандартная разметка в базах данных 
ВИНИТИ РАН специальных символов (греческих 
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букв, диакритических и математических знаков), 
применяемая в названиях, аннотациях и ключевых 
словах. Для решения этой проблемы был использо-
ван нормативный документ ВИНИТИ, который со-
держит перечень всех допустимых символов, их зна-
чений и типов (были оставлены только русские и 
латинские буквы, цифры и пробелы. Все остальные 
символы были заменены на пробелы). 

Особенности классов, представляющих отрас-
левые отделы ВИНИТИ РАН. Кодировка первич-
ной тематической разметки (SUBJ) имеет 19 классов, 
которые в свою очередь можно разделить на более 
узкие коды вторичной тематической разметки (IPV) и 
ГРНТИ (233 и 2689 классов, соответственно). Для 
первичной апробации методов векторизации и моделей 
классификации использовалась кодировка SUBJ. Клас-
сификация по отраслевым отделам ВИНИТИ РАН 
упрощает целевую задачу и позволяет ускорить про-
верку гипотезы о качестве работы различных алго-
ритмов машинного обучения. При необходимости 
предсказания других кодов, разработанный класси-
фикатор может быть взят за основу построения ново-
го узконаправленного классификатора для опреде-
ленного кода SUBJ. 

Особенность набора данных состоит в том, что 
распределение статей по классам неравномерное и 
каждая статья может относиться сразу к нескольким 
классам. Для преодоления этой проблемы было при-
нято решение убрать 4 класса из-за их малочислен-
ности. Каждый из этих классов содержал менее 500 
объектов. Для оставшихся классов количество объек-
тов варьируется от 1500 до 22000. Коды оставшихся 
классов SUBJ соответствуют следующим тематикам: 
Автоматика и радиоэлектроника, Астрономия, Био-
логия, География, Геология, Информатика, Матема-
тика, Машиностроение, Металлургия, Механика, Охра-
на окружающей среды, Транспорт, Физика, Химия, 
Экономика промышленности, Электротехника. 

Предобработка данных. После удаления предва-
рительной разметки ВИНИТИ тексты были разделе-
ны на токены (слова) средствами NLTK [6], удалены 
стоп-слова и цифры и произведена лемматизация 
средствами Pymystem [7] и Pymorphy [8]. Если ис-
пользовать эти средства по отдельности, то оста-
ются слова, неподверженные приведению к лем-
мам, поэтому применена композиция двух средств 
лемматизации [9].  

Методы векторизации слов. В качестве алго-
ритмов векторизации слов были выбраны методы 
BOW [10], TFIDF [11], Word2Vec [12] и FastText [13] 
(длина векторов – 300). Объем словаря по всему кор-
пусу текстов составляет 170 тыс. слов, но если ис-
ключить слова, которые встречаются меньше 5 раз, 
то объем составляет 65 тыс. слов. Это позволяет обу-
чить BOW и TF-IDF на датасете почти в 3 раза мень-
шей размерности, что в ходе исследования значитель-
но улучшило качество классификации и позволило 
снизить время обучения. 

Word2Vec и FastText были обучены с помощью 
библиотеки Gensim на skip-gram алгоритме, который 
по последним исследованиям работает лучше класси-
ческого cbow [14]. Эти модели в нескольких вариантах 
с различными гиперпараметрами были обучены одно-

кратно на конкатенации всех столбцов данных. Ввиду 
того, что слова в них повторяются, было выбрано ми-
нимальное количество вхождений слов в корпус, рав-
ное 5. FastText − единственная модель, способная ра-
ботать со словами, которые не встречались во время 
обучения, что является весомым преимуществом по 
сравнению с другими моделями векторизации слов, 
так как в процессе векторизации они пропускают не-
знакомые токены, теряя информацию.  

Стандартные модели классификации. Стан-
дартными моделями для классификации были выбраны 
LogReg [15] (логистическая регрессия), SVM [16]  
(метод опорных векторов), Random Forest [17] (слу-
чайный лес) и Gradient Boosting [18] (градиентный 
бустинг). Из-за того, что тексты могут принадлежать 
сразу нескольким классам, использовалась One vs 
rest [19] – обертка для всех моделей, которая создает 
|Y| объектов моделей бинарной классификации для 
каждого класса. В работе с классическими моделями 
были реализованы необходимые абстракции для кон-
струирования любых конфигураций классификации: 
модель классификатора, модель эмбэддинга, способ 
векторизации текста, указание исключать нерепре-
зентативные классы или нет, набор столбцов датасета 
(любая подвыборка из annotation, name и keywords). 
Для подбора лучших макро-, микро- и гиперпарамет-
ров был реализован оптимальный алгоритм поиска 
по решетке с учетом сложностей реконструкции 
набора данных под конкретную конфигурацию.  

Нейросетевые модели. Все нейросетевые модели 
обучались на Adam оптимизаторе [20] из-за его 
свойств накопления движения и более слабого об-
новления весов для типичных признаков. Во время 
обучения использовался планировщик, уменьшаю-
щий темп обучения с каждой эпохой. Для нейросете-
вых моделей LSTM и BERT во время обучения ис-
пользовалось обрезание градиента по норме равной 
5, чтобы избежать «взрыва» градиента [21].  

Полносвязная нейросеть. Персептрон, который 
продемонстрировал наилучшее качество, имеет сле-
дующую конфигурацию: 4 полносвязных слоя, батч-
нормализация между слоями для снижения влияния 
выбросов в данных и высокая вероятность исключе-
ния нейронов, равная 0,4 (drop_out=0,4), для предот-
вращения переобучения. Установлено, что дальней-
шее увеличение количества внутренних слоев (>4) 
приводит к снижению качества классификации ввиду 
затухания градиента на начальных слоях при обуче-
нии. Внутренние слои персептрона содержат 2048 
нейронов с функцией активации ReLU и SoftMax би-
екцией на вероятностное пространство принадлеж-
ности классам. В качестве минимизируемой функции 
потерь была выбрана Сross enropy loss function [22] 
(функция потерь перекрестной энтропии). Наиболее 
удачным методом борьбы с дисбалансом классов 
оказалась настройка весов ошибок для классов. 

LSTM – нейросеть, показавшая лучшее качество, 
имеет следующую конфигурацию: 2 направления ав-
торегрессии (bidirectional=True) с четырьмя слоями 
(n_layers=4); высокая вероятность исключения 
нейронов, равная 0,4 (drop_out=0,4), для предотвра-
щения переобучения; размер скрытых матриц, рав-
ный 1024 (n_hidden=1024); три полносвязных слоя с 
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функцией активации ReLU с количествами нейронов, 
равными 1024, 256 и 15 соответственно; применение 
операции SoftMax для биекции на вероятностное 
пространство принадлежности классам. В качестве 
выходов LSTM слоя берется конкатенация последних 
скрытых матриц с обоих направлений авторегрессии. 
LSTM работает с последовательностями одной дли-
ны, поэтому максимальная длина была выбрана рав-
ной 0,99 квантилю вариационного ряда длин текстов, 
равных 25 слов. Представления текстов меньшей 
длины дополнялись нулевыми векторами с размерно-
стью в 250 значений. В качестве минимизируемой 
функции потерь была выбрана Binary cross enropy 
loss function [23].  

BERT. В качестве предобученной на корпусе рус-
ского языка модели был использован RuBERT, обу-
ченный лабораторией МФТИ DeepPavlov [24]. BERT 
принимает на вход текст со специальной attention_mask 
разметкой и так же, как LSTM, требует одинаковой 
длины последовательностей токенов. В отличие от ре-
куррентной нейронной сети механизм внимания BERT 
не учитывает «нулевые» токены, поэтому максималь-
ная длина текста была выбрана равной 0,997 квантилю 
вариационного ряда длин текстов, равного 30. Пока-
завшая лучшее качество модель имеет следующую 
конфигурацию: выход предобученной модели с 
dropout, равным 0,5, для предотвращения переобуче-
ния, передается в двунаправленную LSTM с тремя 
уровнями авторегрессии, размером скрытых матриц, 
равным 700, и тремя полносвязными слоями с функ-
цией активации ReLU с количествами нейронов, рав-
ными 700, 256 и 15 соответственно, а также с исполь-
зованием SoftMax для биекции на вероятностное 
пространство принадлежности к классам. В качестве 
минимизируемой функции потерь была выбрана 
Binary cross enropy loss function.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО ПЕРВИЧНОЙ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКЕ ТЕКСТОВ SUBJ 

Проведенные тесты различных методов предоб-
работки и классификации коротких текстов позволи-
ли сделать следующие промежуточные выводы: 

1. Наиболее репрезентативной частью данных 
являются ключевые слова. Обученные на них клас-
сификаторы показывают более высокие результаты 
по сравнению с моделями, обученными на заголовке 

статьи или теле аннотации. Несмотря на то, что 
LSTM и BERT хорошо работают с последовательно-
стями токенов, на аннотации они выдают качество 
значительно хуже, чем на ключевых словах (0,75/0,78 
против 0,845/0,865, соответственно). 

2. Установлено, что классические модели-клас-
сификаторы (Random Forest, SVM, LogReg) достигают 
наилучшего эффекта на разреженных эмбэдингах 
(BOW, TF-IDF). 

3. Выбор алгоритма векторизации текста для 
модели градиентного бустинга не так важен, как для 
классических моделей. Разница в полученных метри-
ках f1 для классификации на различных типах эмбе-
дингов незначительна (0,825 на BOW против 0,815 на 
Word2Vec). 

4. Исключение из текста редких слов приводит 
к значительному улучшению качества и скорости 
обучения на BOW и TF-IDF эмбэдингах. 

5. Изменение способа векторизации текстов по 
представлениям слов практически не влияет на каче-
ство классификации. 

6. Классификация на нерепрезентативных клас-
сах показала неудовлетворительный результат даже 
после применения oversampling. 

7. Полносвязные нейросети очень чувствитель-
ны к дисбалансу в обучающей выборке. Поэтому тре-
буется устранять несбалансированность данных путем 
коррекции весов функции ошибки или за счет расши-
рения исследуемого набора данных при помощи 
oversampling. Установлено, что балансировка функции 
ошибки позволяет достичь метрики f1 на 0,03-0,04 вы-
ше по сравнению с балансировкой датасета. 

8. На FastText модель LSTM дала значительно 
большее качество, чем на Word2Vec. Это произошло 
за счет того, что FastText умеет работать со словами, 
на которых обучение не происходило. При этом веса 
FastText занимают больше 2 Гб памяти, что сильно 
замедляет работу приложения. 

9. Self-attention архитектура BERT с дополни-

тельными слоями (двунаправленная LSTM и три пол-

носвязных слоя) смогла превзойти качество всех 

остальных комбинаций классификаторов с f1, рав-
ным 0,865. 

В табл. 1 и 2 приведены лучшие результаты клас-

сификаций по макроусреднению f1-меры для двух 

исследований: нашего и другой группы ученых на 

том же наборе данных [25, 26].  

 
 

Таблица 1 
 

Результаты исследования авторов настоящей статьи – классификация по ключевым словам  

 

Модель LogReg SVM Random Forest GradBoost LSTM BERT Perceptron 

F1 мера 0,798 0,808 0,806 0,825 0,845 0,865 0,75 

 
Таблица 2 

 

Результаты исследования А. Романова и др. – классификация по конкатенации названия,  

аннотации и ключевых слов [26] 

 

Модель LogReg SVM Random Forest LSTM Perceptron 

F1 мера 0,6 0,67 0,53 0,63 0,64 
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ОБУЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

На основании результатов, полученных при пер-
вичной апробации моделей на классификации аннота-
ций по разметке SUBJ, нами была выдвинута гипотеза о 
том, что нейронная сеть BERT, которая будет обучена 
на лингвистические задачи предсказания пропущенных 
слов и правдоподобия следующего предложения, по 
корпусу научных русскоязычных текстов покажет 
лучшее качество в целевой задаче классификации ан-
нотаций научных статей по кодам ГРНТИ по сравне-
нию со стандартной моделью, обученной на корпусе 
текстов на русском языке без заданного домена. 

Задача обучения лингвистической модели BERT 
имеет две подзадачи, на которые нейросеть одновре-
менно обучается: Masked Language Model (MLM) и 
Next Sentence Prediction (NSP). После того как вход-
ные текстовые данные кодируются алгоритмом BPE, 
15 % токенов в последовательности для задачи MLM 
маскируются следующим образом: 

• 80% замаскированных токенов обозначаются 
как [MASK]; 

• 10% токенов заменяются на другие случайно 
взятые токены; 

• 10% токенов остаются неизменными. 
В задаче NSP случайным образом выбираются два 

предложения, где в 50% случаев токен B действи-
тельно является продолжением предложения B, а в 
остальных случаях он представляет собой случайное 
предложение из корпуса текста. Последовательность, 
полученная из конкатенации А и B, подается на вход 
в модель, которая обучается на задачу предсказания 
совместимости предложений.  

Подготовка данных для обучения лингвисти-
ческой модели. На первом этапе обработки данных 
предоставленный ВИНИТИ РАН корпус из 2-х млн 
научных текстов был вычищен от печатной разметки 
реферативных журналов. После этого для каждого 
текста было рассчитано отношение количества ки-
риллических букв к латинским. В случаях, когда 
этот расчетный параметр был меньше 0,05 кванти-

ли, текст исключался из обучающегося корпуса. На 
следующем этапе из корпуса были исключены тек-
сты, количество слов в которых оказалось меньше 
0,01 квантили. На завершающем этапе подготовки 
данных для обучения лингвистической модели все 
символы, которые не являются буквами и цифрами, 
были выделены пробелами для корректной работы 
алгоритма токенизации текста BERT.  

Результаты обучения лингвистической модели. 
После 80 эпох и трех месяцев обучения лингвистиче-
ской модели было достигнуто качество модели по 
сумме кросс-энтропийной и логистической потерей, 
равное 0,93 [27]. В то же время базовая модель 
ruBERT, не обученная на домене научных текстов, 
показала на целевом корпусе научных текстов каче-
ство, равное 2,38.  

Обучение лингвистической модели BERT на кор-
пусе из 2-х млн. документов требует значительных 
временных затрат, поэтому эксперименты с измене-
нием гиперпараметров происходили по ходу обуче-
ния, и, в случае ухудшения качества, веса модели и 
оптимизатора возвращались к предыдущей точке со-
хранения.  

Анализ и предобработка данных для обучения 
классификатора ГРНТИ. Предоставленный ВИНИТИ 
РАН набор текстов для классификации по 1-му и 2-му 
уровням ГРНТИ представляет собой 569928 доку-
ментов, которые состоят из заголовка статьи, аннота-
ции, ключевых слов и самих кодов ГРНТИ. Всего в 
этой выборке содержатся 52 класса 1-го уровня Руб-
рикатора и 481 класса 2-го уровня.  

На первом этапе набор текстов был очищен от пе-
чатной разметки и спецсимволов ВИНИТИ, а также 
формул LaTeX и электронных адресов. Далее из этого 
набора было удалено 51657 повторяющихся статей, 
34465 статей с отношением кириллических символов 
к латинским менее 0,2, а также 6787 статей с длинной 
аннотации менее 15 слов. Дополнительный парсинг 
официального сайта ГРНТИ [28] помог выделить и 
удалить несуществующие в действительности классы 
на 1-м и 2-м уровнях Рубрикатора.  

 
 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость количества классов  

от их объема 2-го уровня ГРНТИ 

 
Рис. 2. Зависимость количества классов  

от их объема 1-го уровня ГРНТИ 
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Параметры и результаты обучения лингвисти-
ческих моделей на целевую задачу. В эксперимен-
тах с обучением на целевую задачу все гиперпарамет-
ры имели зафиксированные значения, кроме коэффи-
циента шага обучения, который подбирался с помо-
щью алгоритма LR Finder. 

Конфигурация гиперпараметров: 

• оптимизатор Adam с параметрами adafactor= 
False, adam_beta1=0.9, adam_beta2=0.999, adam_epsilon= 
1e-08; 

• Размер батча, равный 8 (при больших зна-
чениях веса модели и матрицы градиентов не уме-
щаются в 16 Гб видеопамяти); 

• во время обучения градиент обрезался, если 
его норма была выше 5; 

• бинарная кросс-энтропия как функционал 
ошибки модели.  

В табл. 3 и 4 представлены результаты оценки каче-
ства классификации в зависимости от выбора гипер-

параметров для 2-го и 1-го уровней ГРНТИ, соответ-
ственно. Среди рассматриваемых параметров: 

1) порог – минимальное количество статей в 
классе; 

2) LM – используемая лингвистическая модель 
в классификаторе, где 1 – RuBERT, 2 – BERT, обу-

ченная на целевом корпусе научных текстов; 

3) обучение весов LM – параметр обучаемости 

весов BERT при обучении классификатора; 

4) линейные слои – архитектура классификато-
ра после входов BERT; 

5) Skip-connection – наличие skip-connection ме-

ханизма в архитектуре; 

6) Label smoothing – параметр сглаживания ис-
тинных ответов, где false – не использовать его, 

default – использовать стандартный подход, и custom – 

использовать собственный подход; 
7) Dropout – параметр, применяемый к выходам 

BERT и линейных слоев. 
 

 
Таблица 3 

 
Качество классификации 2-го уровня ГРНТИ при различных гиперпараметрах 
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700 1 true False [768×210] false false 0,2 0,617 0,649 0,651 

1 false False [768×210] false false 0,2 0,524 0,607 0,600 

2 true false [768×210] false false 0,2 0,654 0,711 0,714 

2 false false [768×210] false false 0,2 0,582 0,621 0,620 

2 true true [768×210] false false 0,2 0,670 0,728 0,730 

2 true true [768×210] false false 0 0,642 0,705 0,703 

2 true true [768×512×210] false false 0,2 0,673 0,729 0,731 

2 true true [768×512×384×210] false false 0,2 0,658 0,714 0,719 

2 true true [768×512×384,384+768×210] true false 0,2 0,643 0,702 0,705 

2 true true [768×512×210] false default 0,2 0,685 0,737 0,733 

2 true true [768×512×210] false custom 0,2 0,696 0,748 0,746 

2 true true [768×512×384,384+768×210] true custom 0,4 0,622 0,672 0,676 

2 true true [768×210] false custom 0,2 0,689 0,741 0,739 

200 2 true true [768×512×210] false custom 0,2 0,615 0,700 0,697 

2 true true [768×210] false custom 0,2 0,618 0,705 0,703 

 
 

Таблица 4 
 

Качество классификации 1-го уровня ГРНТИ при различных гиперпараметрах 

 

Порог LM 
Обучение 
весов LM 

Добавление 
названий 

Линейные  
слои 

Skip-
connection 

Label 
smoothing 

Dropout 
Macro 

F1 
Micro 

F1 
Weighted 

F1 

700 2 true true [768×37] false false 0,2 0,775 0,807 0,806 

2 true true [768×256×37] false false 0,2 0,771 0,799 0,797 

2 true true [768×256×64×37] false false 0,2 0,762 0,785 0,787 
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Порог LM 
Обучение 
весов LM 

Добавление 
названий 

Линейные  
слои 

Skip-
connection 

Label 
smoothing 

Dropout 
Macro 

F1 
Micro 

F1 
Weighted 

F1 

2 true true [768×37] false default 0,2 0,776 0,805 0,806 

2 true true [768×37] false custom 0,2 0,788 0,819 0,819 

2 true true [768×256×37] false custom 0,2 0,783 0,811 0,810 

Лучшая модель для ГРНТИ 2 0,769 0,804 0,804 

200 2 true true [768×256×42] false custom 0,2 0,739 0,795 0,796 

2 true true [768×42] false custom 0,2 0,741 0,798 0,799 

Лучшая модель для ГРНТИ 2 0,743 0,791 0,791 

 

ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного нами исследования были 

изучены и реализованы различные модели искус-

ственного интеллекта применительно к задаче клас-

сификации коротких научных текстов на русском 
языке. Эксперименты показали, что модель BERT 

превосходит рассматриваемые ранее модели векто-

ризации и классификации текстов. Выдвинутая на 

этом основании гипотеза о том, что при использова-

нии лингвистической модели, обученной для кон-
кретной задачи, можно повысить точность класси-

фикации, была подтверждена. Анализ полученных 

результатов позволяет сделать следующие выводы. 

1. Обучение лингвистической модели BERT на 
домене научных русскоязычных текстов дает значи-

тельный эффект в качестве классификации на целевой 

задаче по сравнению с моделью RuBERT, обученной на 

обобщенном корпусе текстов на русском языке. 

2. Качество классификации улучшается, если 
помимо выходных линейных слоев модели дообучать 

глубинные слои трансформера. 

3. Эффективность классификации возрастает, 

если на вход подавать конкатенированное название 
статьи и аннотацию. 

4. Подбор оптимальных порогов для каждого 

класса значительно улучшает результаты класси-

фикации. 

5. Увеличение количества и размерности ли-
нейных слоев, skip-connection соединения и вариации 

с функцией активации не оказывают существенного 

влияния на качество классификации. 

6. Использование метода label smoothing суще-
ственно увеличивает скорость обучения и показывает 

небольшой прирост качества классификации. 

7. Зависимость качества классификации по мет-

рике F1 от размера класса показывает нисходящий 

тренд на рубриках, имеющих менее 500 объектов. 
Использование выходов классификатора 2-го уров-

ня ГРНТИ для предсказания классов 1-го уровня пока-

зывает метрики качества, сравнимые с метриками 

классификаторов 1-го уровня. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
РАЗДЕЛ 

УДК [008:911.7/.9]:002(5) 

И.Н. Сухоручкина, А.А. Сухоручкина 

Информационно-цивилизационные  
аспекты интеграции глобальных систем связи  
и языков стран Великого Шелкового пути 

Исследуются информационно-цивилизационные аспекты интеграции глобальных 
систем связи и языков стран Великого Шелкового пути во взаимосвязи естествен-
ных языков, лингвистики, лингвогеографии, интерлингвистики, информатики, се-
миотики, включая социосемиотику, лингвосемиотику, этносемиотику и киберсеми-
отику. На информационно-цивилизационные аспекты интеграции глобальных 
систем связи, языков и культур современного Шелкового пути влияет развитие 
транспортной системы, интегрированной с глобальными сухопутными, морскими 
и спутниковыми системами сетей связи Евразии с другими континентами, сотруд-
ничество государств, международных экономических, научно-технических, образо-
вательных, патентных и метрологических организаций и учреждений ООН, акаде-
мий наук и институтов – регуляторов языков, а также с сетями электросвязи и 
транспорта России. Проанализировано значение Шелкового пути в глобализации, 
интеграции и сотрудничестве стран на основе лингвокультурной этноглобализации, 
распространения языков и культур, глобализации и интеграции систем связи и язы-
ков, лингвогеографических языковых атласов, глобализации английского, китайско-
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ВВЕДЕНИЕ 

В информационную эру цивилизации в результате 

цифровой революции в странах Великого Шелкового 

пути развивается информатизация экономики с гло-

бальной переориентацией на цифровую и компью-

терную индустрию на основе передачи информации. 

Информационно-цивилизационные аспекты интегра-

ции глобальных систем связи и языков стран Вели-

кого Шелкового пути изучаются во взаимосвязи есте-

ственных языков, в отличие от искусственных фор-

мальных  языков,  как  средства  общения  и передачи  

научно-технической информации, лингвистики как 
науки о языках и средствах коммуникации, информа-
тики как науки о передаче информации, систем сим-
вольной коммуникации как использовании слов, букв 
и символов для получения информации об объектах 
и событиях, семиотики как исследовании свойств 
знаков и знаковых систем, включая социосемиотику 
как науку о знаках в языках и культурах, лингво-
семиотику как науку о естественных языках как се-
миотических системах и описании текстов в семио-
тических терминах, этносемиотику как изучение 
контекста культур и знаковых систем общества, а 
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также киберсемиотику как трансдисциплинарную 
теорию информации, познания и коммуникации, 
науку о семиотическом интеллекте как части приро-
ды и культуры. 

Информационные аспекты развития стран Шелко-
вого пути обеспечиваются сетями электросвязи 
России в рамках сотрудничества стран в глобаль-
ных системах связи международных экономиче-
ских, научно-технических, образовательных, патент-
ных и метрологических организаций. Системы 
связи развиваются как информационно-лингвисти-
ческое и техническое обеспечение технологической 
модернизации трех уровней информационно-техно-
логической инфраструктуры России – регионов РФ, 
научно-технологического сотрудничества стран СНГ, 
БРИКС, Евразии и мира в научных исследованиях, 
мобильной связи и инфраструктуры связи России для 
устойчивого развития, сотрудничества и интеграции 
стран Шелкового пути, Евразии и мира. 

ЗНАЧЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ  
В ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ 
СВЯЗИ И ЯЗЫКОВ 

С 121 г. до н. э. Шелковый путь представляет со-
бой сеть сухопутных и морских транспортных ком-
муникаций, связавших Восточную Азию с Европой. 
Сегодня Новый Великий Шелковый путь играет 
важную роль для мировой экономики, языков и куль-
тур, глобализации и интеграции стран, в которых 
проживает 60 % населения мира и на которые прихо-
дится 30 % мирового производства. Из Китая на за-
пад через Среднюю Азию, Иран, Индию, острова 
Ява, Филиппины, Аравийский полуостров, Египет, 
Средиземное море, Рим, Венецию в Европу везли 
шелковые ткани, специи, фарфоровые изделия, чай, 
бумагу и порох, а на восток – шерсть, золото, сереб-
ро, хлопок, финики, огурцы, бахчевые, цитрусовые и 
изделия из слоновой кости. Благодаря Шелковому 
пути на протяжении более двух тысячелетий обеспе-
чивается торгово-экономический и лингвокультур-
ный обмен между государствами Евразии и Африки, 
распространяются товары, языки, культура, научные 
знания, технологии и религии. Развивающиеся тор-
говые маршруты Шелкового пути соединили Китай с 
Западной Европой. Через Шелковый путь в Китай и 
Центральную Азию пришли идеи христианства с 
Ближнего Востока, из Европы и буддизма – из Индии.  

Системы связи международной экономической 
интеграции, зон свободной торговли, экономиче-
ских, таможенных и валютных союзов, патентных и 
метрологических организаций стран Шелкового пути 
обеспечиваются интеграцией глобальных систем свя-
зи и языков стран Шелкового пути с участием России, 
законодательством государственного регулирования, 
реализацией проектов национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», меж-
дународными, европейскими и российскими стандар-
тами кабельных систем связи, магистральными си-
стемами связи в России, наземными кабельными 
системами связи стран Шелкового пути через Россию – 
TEA NEXT, Европа – РФ – Азия (ERA), диверсифи-
цированным маршрутом рынков Европы и Азии 

(DREAM – Diverse Route for European and Asian Mar-
kets), Европа – РФ – Япония (ERJ), Европа – Россия – 
Монголия – Китай (ERMC), Транзит – Монголия 
(TMP), сетями Юго-Западной Азии (SWAN), Супер 
Транзит Шелковый путь (Super TSR) и TRANSKZ, 
подводными кабельными системами связи стран 
Шелкового пути с участием России – Межконтинен-
тальным каналом квантовой связи БРИКС, трансарк-
тическими кабельными системами связи Хельсинки – 
Токио, «Полярный экспресс» Мурманск – Владиво-
сток, Россия – Япония (RJCN), Хоккайдо – Сахалин 
(HSCS), Италия – Турция – Украина – Россия (ITUR), 
спутниковыми системами связи РФ и с участием РФ 
в странах Шелкового пути – Globalstar, Inmarsat, 
Thuraya, Iridium, Intelsat, Eutelsat и Orbcomm. В со-
временных границах Россия связана с северной вет-
вью Шелкового пути вблизи евразийского степного 
коридора между озерами Байкал на юге Восточной 
Сибири и Балатон в Венгрии в Центральной Европе. 
Наиболее важные в России – федеральные трассы от 
Москвы и дороги в составе трансевропейских и 
трансазиатских международных дорожных сетей. 

Великий Шелковый путь как социально-экономи-

ческая система обеспечил современное развитие тор-

говли и глобализации на основе распространения язы-

ков, лингвокультурной этноглобализации и интегра-

ции. На маршрутах участники старались общаться, 

языки, культуры и религии народов смешивались и 

распространялись по всему Шелковому пути.  
Караваны шли по тракту протяженностью 6400 км 

от древней столицы Китая – г. Чанъань в централь-
ной части Китая (в период королевских династий 
Хань 206 г. до н. э. – 220 г., Суй 581–618 гг., и Тан 
618–907 г., ныне г. Сиань) через г. Дуньхуан вдоль 
Великой Китайской стены на северо-запад, обходили 
пустыни Гоби в Монголии и Такла-Макан на западе 
(ныне в Синьцзян-Уйгурском районе) Китая, по се-
верному караванному пути от г. Дуньхуань через го-
рода Турфан и Урумчи, по южному пути (везли жа-
деит, нефрит, другие драгоценные камни, добытые в 
горах Тянь-Шаня) через города Черчен, Хотан, Яркенд 
и Кашгар (в Синьцзян-Уйгурском районе Китая), горы 
Памира, Афганистан и страны Леванта на востоке Сре-
диземного моря (Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, 
Египет, Турция, Кипр), Средиземное море, прибывали в 
Италию и далее в страны Европы. С VII в. после поте-
ри Римской империей территорий в Азии в резуль-
тате римско-персидских войн (230–628 гг.), роста 
могущества Арабского халифата (632–1258 гг.) с 
арабским языком и расширения Османской империи 
(1299–1924 гг.) с османским языком в Леванте Шел-
ковый путь стал небезопасным. В XIII–XIV вв. 
маршруты возрождены в период расширения Мон-
гольской империи (1206-1368 гг.) с монгольскими, 
тюркскими, китайским и персидским языками. По 
этим маршрутам передвигались европейские путеше-
ственники Иоанн де Плано Карпини (1182–1252) в 
1244-1247 гг. и Гильом де Рубрук (1220–1293) в 
1253–1255 гг. в Монгольскую империю, Марко Поло 
(1254–1324) в 1271–1288 гг. в Восточный Туркестан. 
На Шелковом пути их привлекали торговля, техно-
логический, интеллектуальный и культурный об-
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мен в городах вдоль Шелкового пути как центров 
культуры и науки.  

Шелковый путь – ранний пример этноглобализа-
ции культур и языков общения на основе обширной 
этноглобальной многонациональной торговой сети 
экономик народов Европы и Азии. Развитие торгов-
ли, военные завоевания и расширение империй при-
вели к интеграции мировой языковой системы. Под 
властью Западной и Восточной Римской империи 
(31 г. до н. э. – 1453 г.), управлявшей обширной груп-
пой государств, латинский язык распространился по 
побережью Средиземного моря, на юге Европы, в За-
падной и Центральной Европе и стал центральным 
языком в Европе (с 27 г. до н. э. по 476 г.).  

В Средние века (в VI–XIV вв.) в качестве языков 
общения культур и народов, торгующих на Шелко-
вом пути, были китайский с соседями Китая, согдий-
ский язык в Средней Азии – в государстве Согдиана 
(начало I тысячелетия до н. э. – IX в.) в долине 
р. Зеравшан на территории современных Таджики-
стана и Узбекистана, а также иранские на Ближнем 
Востоке. Поздний классический ханьский китайский 
язык (II в. до н. э. – II в.) распространился на терри-
тории Внутреннего Китая благодаря объединению 
Китая в 221 г. до н. э. императором Цинь Шихуанди 
(259 г. до н. э. – 210 г. до н. э.).  

Согдийский язык согдийцев в долине Зеравшана 
со второй половины II до I тысячелетия до н. э. ис-
пользовался в торговле вдоль Шелкового пути, носи-
тели согдийского языка были переводчиками в Тан-
ский период средневекового Китая (618–907 гг.), 
распространяли верования и тексты, в том числе буд-
дийские и христианские, с III в. ими создавались торго-
вые поселения в оазисах Западного Китая и Монголии 
вдоль караванных путей, с V в. носители согдийского 
языка поселились в Ферганской долине, оазисе Чач 
(ныне Ташкентская область и прилегающие террито-
рии Казахстана) и в Семиречье. С I в. до н. э. санскрит 
распространился благодаря развитию межкультурного 
общения ученых и религиозных деятелей индуизма и 
буддизма в Южной, Юго-Восточной, Центральной 
Азии и Западной Европе. Завоевания Арабского хали-
фата в 632–1252 гг. привели к использованию арабско-
го языка в Евразии и Африке.  

Западный участок пути в XIV–XV вв. контролиро-
вали купцы Венецианской республики (697–1797 гг.) с 
латинским и венетским языками и Генуэзской рес-
публики (1099–1797 гг.) с латинским, итальянским и 
лигурским языками через фактории по берегам Чер-
ного моря. Европейские купцы участвовали в торгов-
ле на Шелковом пути, и мореплаватели нашли спо-
собы торговать напрямую с производителями на 
Дальнем Востоке. Благодаря расширению империй 
распространялись языки: по суше – арабский, хинди, 
китайский, русский и немецкий языки, и по морю – 
английский, португальский, испанский, французский 
и японский языки стран, колонизировавших многие 
народы в XV–XX вв. Перенос мигрантами языков 
своих стран способствовал интеграции и глобализа-
ции мировой языковой системы.  

В настоящее время на маршрутах используются в 
основном английский и китайский языки, которые 
открыли для европейцев регионы Азии и обеспечи-

вают межнациональный, межкультурный, экономи-
ческий и научно-технологический обмен и сотрудни-
чество стран и народов. Шелковый путь изменил со-
циально-политическую иерархию регионов, включая 
Римскую империю и Китай. Торговцы стали само-
стоятельным социальным классом, заработали финан-
совые состояния и получили политическую власть. 
Негативные примеры результатов обмена по Шелково-
му пути: со средних веков – распространение болез-
ней, торговля наркотиками, незаконными товарами и 
услугами, отмывание средств, в XX–XXI вв. – чер-
ный рынок даркнета DarkNet в Интернете. Необхо-
димость обеспечения безопасности обусловила раз-
витие сотрудничества государств и прогресс в 
разработке вооружений. 

Транспортная система Шелкового пути с 1916 г. 
включает Транссибирскую магистраль, с 1990 г. – 
железнодорожный маршрут Новый Шелковый путь 
между морскими портами на Дальнем Востоке Рос-
сии, КНР и в Европе, с 2006 г. – Северо-восточный 
грузовой коридор с железнодорожными и морскими 
путями между восточным побережьем США, Кана-
дой (гавань Галифакса) и Восточной Азией (г. Лянь-
юньган, КНР) через Атлантический океан, Швецию, 
Финляндию и Россию и с 2013 г. – проект Нового 
Шелкового пути (New Silk Road, Eurasian Land 
Bridge, Belt and Road Initiative, One Belt One Road) [1] 
из КНР в Европу, включающий наземный Экономи-
ческий пояс Шелкового пути c тремя трансевразий-
скими коридорами: северным (КНР – Центральная 
Азия – РФ – Европа), центральным (КНР – Цент-
ральная и Передняя Азия – Персидский залив – Сре-
диземное море), южным (КНР – Юго-Восточная 
Азия – Южная Азия – Индийский океан) и Морской 
Шелковый путь XXI века. Наземная кабельная си-
стема электросвязи Супер Транзит Шелковый путь 
(Super TSR) с 2016 г. работает через РФ между горо-
дами Гонконг (КНР) и Франкфурт (Германия). 

Сеть азиатских автомобильных дорог, или Ве-
ликая азиатская автомобильная дорога (AH – Asian 
Highway Network, Great Asian Highway) [2], – сов-
местный проект стран Азии и Экономической и со-
циальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
ЭСКАТО (ESCAP – United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific) по улучше-
нию инфраструктуры на основе системы автомо-
бильных дорог как части проекта развития наземного 
транспорта в Азии (ALTID – Asian Land Transport 
Infrastructure Development), одобренного на 48-й сес-
сии комиссии ЭСКАТО в 1992 г. Проект объединяет 
Азиатские автомобильные дороги, Трансазиатские 
железные дороги (TAR – Trans-Asian Railway) и обес-
печивает инфраструктуру наземного транспорта. 
32 страны, включая КНР, Индию, Шри-Ланку, Паки-
стан, Иран, Японию, Южную Корею, Непал и Бан-
гладеш, подписали соглашения об автомагистралях 
через континент до Европы. Большая часть финанси-
рования поступает от КНР, Южной Кореи, Сингапу-
ра и международных агентств – Азиатского банка 
развития (ADB – Asian Development Bank) и Азиат-
ского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB – 
Asian Infrastructure Investment Bank). Проект иниции-
рован ООН в 1959 г. Межправительственное согла-
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шение о сети Азиатских автомобильных дорог (IGA – 
Intergovernmental Agreement on the Asian Highway 
Network,) подписано 18.11.2003 на межправительст-
венном совещании, когда были определены 55 маршру-
тов между 32 странами-членами общей протяженно-
стью 140 тыс. км, в РФ – 16 869 км, и приняты «Стан-
дарты классификации и проектирования». В апреле 
2004 г. на 60-й сессии комиссии ЭСКАТО в Шанхае, 
КНР, договор подписали 23 страны, к 2013 г. соглаше-
ние ратифицировали 29 стран. Маршруты были про-
длены от Токио до Болгарии (ЕС) через обе Кореи, 
КНР и другие страны Юго-Восточной, Центральной 
и Южной Азии для улучшения торговых связей меж-
ду странами Восточной Азии, Индией и Россией.  

Трансазиатская железная дорога – интегриро-
ванная сеть грузовых железных дорог через Европу, 
Азию и Африку. Проект ЭСКАТО инициирован в 
1950-х гг., 14 080 км между городами Сингапур и 
Стамбул (Турция). Железнодорожная сеть функцио-
нирует через маршруты «Евразийский сухопутный 
мост» (Eurasian Land Bridge) и «Новый Шелковый 
путь» (New Silk Road). На континенте используются 
четыре стандарта железнодорожной колеи c разными 
расстояниями между рельсами, в России и бывших 
советских республиках – 1520 мм. Соглашение о сети 
трансазиатских железных дорог – Железном шелко-
вом пути (Iron Silk Road) [3] 10.11.2006 подписали 
17 стран Азии в рамках проекта ЭСКАТО по созда-
нию трансконтинентальной железнодорожной сети 
между портами в Европе и на Тихом океане в КНР. 
Отдел транспорта и туризма ЭСКАТО курирует про-
ект с 1992 г., соглашение вступило в силу 11.06.2009. 
Сеть включает 4 маршрута: 1) Северный коридор 
(Eurasian Northern Corridor) из Европы в Северо-
Восточную Азию через Германию, Польшу, Белорус-
сию, Россию, Казахстан, Монголию, КНР, Север- 
ную Корею и Южную Корею; 2) Южный коридор  
(ITI-DKD-Y – Istanbul-Tehran-Islamabad-Delhi-Kolkata-
Dhaka-Yangon, Dhaka-Istanbul Freight Corridor) через 
города Стамбул (Турция) – Тегеран (Иран) – Ислама-
бад (Пакистан) – Дели – Калькутта (Индия) – Дакка 
(Бангладеш) – Янгон (Мьянма) из Европы в Таиланд 
и КНР (Юго-Восточную Азию) и через коридор ЮВА в 
Малайзию и Сингапур; 3) сеть Юго-Восточной 
Азии (Southeast Asia’s Trans-Regional Corridor), 
включая Куньминско-Сингапурскую железную до-
рогу (Kunming–Singapore railway) из г. Куньмин (КНР) 
в Сингапур и страны ЮВА; 4) коридор Север-Юг 
(International North–South Transport Corridor) из 
Финляндии протяженностью 7200 км через Россию в 
страны Персидского залива разделяется на три марш-
рута: западный через Северный Кавказ, Азербайджан 
и Западный Иран; центральный – паром из г. Астра-
хань (РФ) через Каспийское море в Иран; восточный 
через Казахстан, Узбекистан и Туркмению в Восточ-
ный Иран. 

Влияние глобализации на языки стран Шелко-
вого пути. Обеспечивается жизнеспособность разных 
языков, расширяется их распространение и использова-
ние, снижаются барьеры усвоения и заимствований, 
увеличивается взаимодействие и взаимозависимость 
языков. Направления глобализации и интеграции язы-
ковой коммуникации стран Шелкового пути: лингво-

культурная глобализация, этноглобализация, систем-
ная (информационно-лингвистического обеспечения, 
сетей и средств связи, информационных технологий, 
безопасности), цифровая (данных), экономическая 
(предприятий и отраслей), корпоративная, регио-
нальная, транснациональная, межгосударственная, 
политическая, социальная, образовательная и эколо-
гическая глобализация и интеграция. Глобализация 
связи, влияющая на развитие интеграции языковой 
коммуникации: языковая, культурная, экономиче-
ская, финансовая, политическая и экологическая гло-
бализация, глобальное управление, здравоохранение 
и образование, глобальная политика, глобализация 
торговли, рабочей силы, сетей связи, безопасности и 
билингвизм. 

ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
ЯЗЫКОВ СТРАН ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

В рамках лингвистической географии стран Шел-
кового пути изучаются территориальное размещение 
и распространение языков и диалектов, официаль-
ные, региональные языки и диалекты стран и наро-
дов для составления карт распространения языков и 
диалектов. Лингвогеография стран Шелкового пути 
включает два направления: межъязыковое – геогра-
фия языковых границ между неблизкородственными 
языками и внутриязыковое – диалектография терри-
ториального распространения грамматических и лек-
сических элементов в диалектах языков и групп 
близкородственных языков.  

С середины XIX в. лингвисты составляют нацио-

нальные языковые атласы на основе данных лингво-

географии, ареальной лингвистики, социолингвисти-

ки, лингвистической антропологии, истории и этно-
графии. Языковые карты включаются в этнические и 

исторические атласы, такие как «Тюбингенский атлас 

Ближнего Востока» (Tübinger Atlas des Vorderen  
Orients) 1977-1994 гг. издания. Среди атласов языков 
стран Шелкового пути – систематизированное со-

брание карт распространения языков и их диалек-

тов «Диалектологический атлас русского языка» в 

3-х томах 1986, 1989 и 1996 гг. издания Института 

русского языка РАН [4], «Атлас языков Китая» в  
2-х томах 1987 и 1989 гг. издания Китайской акаде-

мии социальных наук и Австралийской гуманитар-

ной академии, включающий 36 карт и 81 язык мень-

шинств [5], 2-е издание 2012 г. Китайской академии 
социальных наук и Городского университета Гонкон-

га, включающий 79 карт и 130 языков меньшинств, 

атлас общей генетической и ареальной принадлежно-

сти «Атлас кавказских языков» 2006 г. издания [6] и 

атлас общей характеристики языков «Атлас языков 
межкультурной коммуникации» 1996 г. издания [7]. 

Эти издания, в отличие от диалектологических атла-

сов, отражают не распространение языковых явле-

ний, а взаимовлияние языков, как в «Атласе роман-
ских языков» 2001 г. издания. 

Лингвогеография языков стран Шелкового пути 
отражает изменения языковых границ, которые часто 
не совпадают с географическими барьерами, рубе-
жами государств и вызывают межгосударственные и 
этноязыковые конфликты. В XX–XXI вв. в результа-
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те политических депортаций и войн ряд существо-
вавших тысячелетиями языковых границ исчез или 
совпал с новыми административными рубежами го-
сударств, образовались языковые острова – анклавы 
и эксклавы. В результате смещения языковых границ 
на маршрутах Шелкового пути образовалось 66 анкла-
вов. Эксклавы как несуверенные регионы отделены от 
основной территории страны и окружены другими го-
сударствами.  

Языковая глобализация в странах Шелкового 
пути включает взаимопроникновение языков при 
глобальном доминировании мировых языков и ис-
пользование, в частности, английского, китайского и 
русского языков как средства экономических, науч-
ных и политических контактов, что означает амери-
канизацию, китаизацию и русификацию националь-
ных языков. В XXI в. глобализация предусматривает 
формирование мировых языков межнационального 
общения, интерлингвистическое исследование миро-
вых языков общения, употребление национальных 
языков в качестве языков межнационального обще-
ния, взаимовлияние естественных языков и развитие 
региональных языков. 

Выбор одного из национальных языков как сред-
ства общения проявлялся в навязывании языка завое-
вателей побежденным народам, в мирной экспансии 
и доминировании одного языка как средства обще-
ния. В Древнем Риме общались на латинском и гре-
ческом языках: устный латинский язык развился в 
романские языки в IX–XII вв., письменный латин-
ский язык вытеснен романскими и германскими язы-
ками в XII–XV вв. и в Восточной Европе в XVII в.; 
он в науке сохранялся до XVIII в. Сегодня он являет-
ся языком биологии, медицины, правоведения и ка-
толической церкви. Арабский язык распространился 
с I в. н. э. на Ближнем Востоке с появлением ислама, 
к VIII в. знание классического арабского языка 
стало требованием аристократии в исламском ми-
ре. В XVIII в. в Европе доминировал французский 
язык, произошедший из латинского языка, а с ХХ в. – 
английский.  

Английский язык в XVII–XVIII вв. был сред-
ством общения колониальной державы Великобри-
тании, в XIX вв. – лидера промышленной революции, 
в XX–XXI вв. он стал международным языком США 
как крупнейшей экономики мира, и преобладает в 
информационных технологиях, связи, транспорте, 
науке, промышленности, экономике, политике, СМИ 
и является языком миссий ООН; считается самым 
популярным в мире – 1,5 млрд говорящих (2022 г.) 
[8], родным для 400 млн носителей, вторым или тре-
тьим языком для миллиарда человек, официальным 
языком в 59 странах и 27 несуверенных странах, язы-
ком международных организаций. 

Китайский язык – лидер по распространенности, 

1,3 млрд говорящих, один из древнейших, официаль-

ный язык 4-х государств – КНР, Тайваня, Сингапура 

и области Мьянмы, язык международных организа-
ций – ООН, ШОС и АСЕАН, родной для миллионов 
китайцев в китайских диаспорах, на китайских диа-

лектах говорит пятая часть населения мира.  
Русский язык – восьмой среди языков мира по 

численности говорящих и седьмой по численности 

владеющих им как родным, самый распространенный 
славянский язык и самый распространенный язык в Ев-
ропе, в России 137,5 млн, а в мире – 258,2 млн говоря-
щих (2022) [9], государственный язык РФ, один из 
официальных языков Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и других стран, язык международного общения 
в Центральной Евразии, Восточной Европе, странах 
бывшего СССР, язык международных организаций. 

ЛИНГВОРЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
СТРАН ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

С 2013 г. ЮНЕСКО и Всемирная туристская ор-
ганизация ООН [10] развивают сотрудничество меж-
ду странами вдоль Шелкового пути, с этой целью 
разработана «Дорожная карта развития» для сохра-
нения наследия Шелкового пути [11]. 22.06.2014 
Шелковый путь внесен в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. На сухопутных и морских маршрутах 
Шелкового пути в настоящее время, по данным 
ЮНЕСКО, развиваются 54 государства.  

Здесь мы представляем лингворегиональную клас-
сификацию 61-й страны Шелкового пути по регионам – 
Азиатско-Тихоокеанский, Европа, арабские страны и 
Африка, их официальные языки, количество говоря-
щих, регулирующие организации и их сайты.  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: 
27 государств и 28 официальных языков.  

Бруней-Даруссалам: малайский, 0,47 млн гово-
рящих, регулятор языка – Бюро языка и литературы 
Брунея (Language and Literature Bureau in Brunei) со-
здано в 1960 г. [12], Библиотека этого бюро с 1963 г. 
[13] с 9 филиалами – публичными библиотеками.  

Демократическая Социалистическая Респуб-
лика Шри-Ланка: тамильский и сингальский. Син-
гальский – 16 млн говорящих, регулятор – Хела Хавула 
с 1941 г. [14]. Тамильский – 70 млн говорящих, регу-
лятор – Департамент официальных языков [15] Ми-
нистерства госуправления, внутренних дел и местно-
го самоуправления с 1956 г.  

Израиль: иврит, 9,3 млн говорящих, регуляторы – 
Академия языка иврит (Ha-akademyah la-lashon  
ha-ivrit) с 1953 г. [16], Комитет языка иврит (Hebrew 
Language Committee) с 1890 г. 

Индия: английский и хинди: 600 млн говорящих, 
регулятор – Центральный директорат по вопросам 
языка хинди [17] Министерства развития человеческих 
ресурсов Индии с 1960 г., Библиотека Министерства 
образования Индии с 1952 г. [18], Национальная биб-
лиотека Индии с 1836 г. [19], Национальная элек-
тронная библиотека Индии [20] Министерства обра-
зования Индии с 2016 г. 

Индонезия: индонезийский, 200 млн говорящих, 
регулятор – Институт развития и строительства язы-
ка (Language Development and Fostering Agency) [21] 
при Министерстве образования, культуры, исследо-
ваний и технологий (Ministry of Education, Culture, 
Research and Technology of Indonesia) с 1948 г. 

Исламская Республика Иран: персидский, 
35 млн говорящих, регулятор – Академия персидско-
го языка и литературы в г. Тегеран с 1935 г. [22].  

Исламская Республика Пакистан: английский и 
урду, 60 млн говорящих, регулятор – Управление 
продвижения национального языка Министерства 
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национального наследия и интеграции с 1979 г. [23] в 
г. Исламабад.  

Исламский Эмират Афганистан: пушту и дари. 
Пушту – 60 млн говорящих, регулятор – Академия 
наук Афганистана с 1948 г. [24] в г. Кабул. Дари – 
12 млн говорящих, регулятор тот же. 

Китайская Народная Республика: китайский на 
основе пекинской произносительной нормы северно-

китайского языка, 1,3 млрд говорящих, 10 групп диа-

лектов – гань, северные диалекты, хакка, минь (фуц-

зяньский и тайваньский), у (шанхайский), сян и юэ, 
аньхойский, цзинь, пинхуа и по провинциям – сычу-

аньский, хэнаньский; регуляторы – Комитет по рабо-

те с госязыком Министерства образования КНР с 

1949 г. [25], Комитет по национальным языкам Ми-
нистерства образования Тайваня c 1948 г. [26], Бюро 

госслужбы правительства Гонконга c 1973 г. [27], 

Бюро образования и развития молодежи правитель-

ства Макао с 1999 г. [28].  

Корейская Народно-Демократическая Респуб-

лика: корейский, 78 млн говорящих, регуляторы – 

Институт языка и литературы с 1964 г. на основе Ин-

ститута лингвистических исследований (с 1952 г.) 

Академии общественных наук (с 1950 г.) Академии 
наук КНДР [29] в подчинении Кабинету министров в 

г. Пхеньян с 1952 г.  

Королевство Камбоджа: кхмерский, 22 млн го-

ворящих, регулятор – Королевское общество Кам-

боджи с 1965 г. [30].  
Королевство Таиланд: тайский, 60 млн говоря-

щих, регулятор – Королевское общество Таиланда с 

1926 г. (Ratchabandittayasapha) [31].  

Кыргызская Республика: русский и киргизский, 
4,6 млн говорящих, регулятор – Национальная ко-

миссия по государственному языку и языковой поли-

тике при Президенте КР с 2010 г. [32].  

Малайзия: малайский, 32,8 млн говорящих, регу-

ляторы – Институт перевода и книги Малайзии [33] в 
подчинении Министерству финансов и Министер-

ству образования с 2011 г., ранее Институт языка и 

литературы Малайзии c 1993 г. [34], Международный 

совет по малайскому языку с 1997 г. [35]. 
Монгольская Народная Республика: монголь-

ский, 5,7 млн говорящих, регулятор – Совет по нацио-

нальной языковой политике при правительстве МНР 

с 2015 г. [36], с 2003 г. – Национальный совет офици-

ального государственного языка МНР.  
Республика Казахстан: русский – официальный 

в госорганизациях, казахский – государственный, 

18 млн говорящих, регулятор – Министерство куль-

туры и спорта РК с 2014 г. [37]. 
Республика Корея: корейский, 78 млн говоря-

щих, регулятор – Национальная академия корейского 
языка [38] при Министерстве культуры РК с 1991 г., 
ранее Национальный институт корейского языка с 
1984 г. [39].  

Республика Сингапур: английский, китайский, 
малайский и тамильский, 78 млн говорящих, регуля-
тор – Совет по тамильскому языку с 2000 г. [40].  

Республика Союз Мьянма: бирманский, 42 млн 
говорящих, регулятор – Комиссия по языку Мьянмы 
[41] Министерства образования с 1963 г., ранее Ко-

миссия по бирманскому языку (Burmese Language 
Commission).  

Республика Таджикистан: русский – межнацио-
нального общения, таджикский – государственный, 
14 млн говорящих, регулятор – Институт языка и ли-
тературы им. А. Рудаки c 1932 г. (Rudaki Institute of 
Language and Literature) [42].  

Республика Узбекистан: узбекский, 33 млн гово-
рящих, регулятор – Ташкентский госуниверситет уз-
бекского языка и литературы им. А. Навои с 2016 г. 
(Alisher Navo’i Tashkent State University of Uzbek Lan-
guage and Literature) [43].  

Республика Филиппины: английский и филип-
пинский, 85 млн говорящих, регулятор – Комиссия 
по филиппинскому языку [44] с 1937 г. при Прави-
тельстве Филиппин, преобразована в 1991 г.  

Социалистическая Республика Вьетнам: вьет-
намский, 90 млн говорящих, регулятор – Институт 
лингвистики Вьетнамской академии социальных 
наук с 1968 г. [45].  

Турецкая Республика: турецкий, 77 млн говоря-
щих, регулятор – Турецкое лингвистическое общество 
(TDK – Turkish Language Association) с 1932 г. [46]. 

Туркменистан: туркменский, 7,1 млн говорящих, 
регулятор – Национальный институт языка, литера-
туры и рукописей им. Магтымгулы Академии наук 
Туркменистана с 2019 г. [47]. 

Федеративная Демократическая Республика 
Непал: непали, 15,8 млн говорящих, регуляторы – 
Комиссия по языку непали при Правительстве Непа-
ла c 2016 г. [48] и Академия Непала при Министер-
стве культуры, туризма и гражданской авиации 
1957 г. [49].  

Япония: японский, 130 млн говорящих, регулято-
ры – Национальный институт японского языка и линг-
вистики при Правительстве Японии с 1948 г. [50] и 
Агентство по культуре [51] с 1968 г. при Министер-
стве образования и культуры [52]. 

ЕВРОПА: 12 государств и 11 официальных языков.  
Азербайджанская Республика: азербайджанский, 

35 млн говорящих, регулятор – Национальная акаде-
мия наук Азербайджана с 1945 г. [53].  

Греческая Республика: греческий, 13 млн гово-
рящих, регулятор – Центр греческого языка в г. Сало-
ники с 1994 г. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) [54]. 

Грузия: грузинский, 4 млн говорящих, регулятор – 
Министерство образования и науки Грузии c 2004 г. [55].  

Итальянская Республика: итальянский, 65 млн 
говорящих, регулятор – Академия делла Круска в 
г. Флоренция с 1583 г. [56].  

Королевство Испания: испанский, 590 млн гово-
рящих, регулятор – Ассоциация академий испанского 
языка (Association of Academies of the Spanish Lan-
guage) в г. Мадрид с 1951 г. [57]. 

Португальская Республика: португальский, 
287 млн говорящих, регуляторы – Международный ин-
ститут португальского языка (International Portuguese 
Language Institute) с 1989 г. [58], Лиссабонская акаде-
мия наук (Lisbon Academy of Sciences) в г. Лиссабон с 
1779 г. [59], Содружество португалоязычных стран 
(Community of Portuguese Language Countries, Lusophone 
Commonwealth, Comunidade Lusófona) в г. Лиссабон  
с 1996 г. [60]. 
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Республика Армения: армянский, 6,7 млн гово-
рящих, регулятор – Национальная академия наук РА 
(NAS RA) в г. Ереван с 1943 г. [61]. 

Республика Беларусь: русский и белорусский, 
7 млн говорящих, регулятор – Национальная акаде-
мия наук Беларуси (НАН – Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі) в г. Минск с 1929 г. [62]. 

Российская Федерация: русский, 138 млн гово-
рящих, регулятор – Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН в Москве с 1944 г. [63].  

Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии: английский, 1850 млн говоря-
щих, регулятор – Оксфордский словарь английского 
языка, издательство Oxford University Press, с 1884 г. [64]. 

Федеративная Республика Германия: немецкий, 
76,5 млн говорящих, регуляторы – Институт немецкого 
языка в г. Мангейм с 1964 г. [65] и Совет по немецкому 
правописанию в г. Мангейм с 2004 г. [66]. 

Французская Республика: французский, 321 млн 
говорящих, регуляторы – Высший совет по француз-
скому языку в г. Париж в 1989–2006 гг., вошел в 
структуру Министерства культуры Франции [67], 
Французская академия (French Academy) с 1635 г. [68], 
в составе Института Франции с 1795 г. [69]. 

АРАБСКИЕ СТРАНЫ: 19 государств, офици-
альный язык – арабский, 630 млн говорящих, регуля-
тор – Организация Лиги арабских государств по во-
просам образования, культуры и науки в г. Тунис с 
1970 г. [70], и еще 4 официальных языка.  

Алжирская Народная Демократическая Респуб-
лика: берберский и арабский, население – 44,2 млн, ре-
гулятор – Верховный Совет по арабскому языку в Ал-
жире в г. Алжир с 1996 г. [71]. Берберский – 17,5 млн 
говорящих, регулятор – Верховный совет по делам бер-
беров (Asqamu Unnig N Timmuzra) [72] с 1995 г. 

Арабская Республика Египет: арабский, населе-
ние – 106 млн, регулятор – Академия арабского язы-
ка в г. Каир с 1932 г. [73]. 

Иорданское Хашимитское Королевство: араб-
ский, население – 9,9 млн, регулятор – Иорданская 
академия арабского языка в г. Амман с 1924 г. [74]. 

Йеменская Республика: арабский, население – 
30 млн, регулятор – Министерство высшего образо-
вания и научных исследований [75].  

Катар: арабский, население – 2,8 млн, регуляторы – 
Академия наук и технологий Катара в г. Доха c 
1995 г. [76] и Катарский фонд образования, науки и 
общественного развития с 1995 г. [77]. 

Королевство Марокко: берберский и арабский, 
население – 37,1 млн, регулятор – Научно-исследова-
тельский институт арабизации [78] с 1960 г. при 
Университете Мохаммеда V в г. Рабат [79]. Бербер-
ский – 13,8 млн говорящих, регулятор – Королевский 
институт берберской культуры (IRCAM – Institut royal 
de la culture amazighe) [80] в г. Рабат с 2001 г. 

Королевство Саудовская Аравия: арабский, 

население – 34,2 млн, регулятор – Глобальная акаде-
мия арабского языка короля Салмана в г. Эр-Рияд с 

2020 г. [81]. 
Кувейт: английский и арабский, население – 

4,5 млн. чел. 

Ливанская Республика: арабский, население – 
8,1 млн чел.  

Ливия: арабский, население – 7,2 млн, регулятор – 
Ливийская академия арабского языка в г. Триполи с 
2002 г. [82]. 

Объединенная Республика Танзания: суахили, 
английский, арабский, население – 61 млн. Суахили – 
20 млн говорящих, регулятор – Национальный совет 
суахили (BAKITA – Baraza la Kiswahili la Taifa) [83] 

при Министерстве образования с 1967 г.  
Объединенные Арабские Эмираты: арабский, 

население – 10,4 млн.  
Палестина: арабский, население – 5,2 млн, регу-

лятор – Академия арабского языка в Израиле в 
г. Хайфа с 2007 г. [84]. 

Республика Ирак: курдский и арабский, населе-
ние – 43,8 млн, регулятор – Иракская академия наук в 
г. Багдад с 1948 г. [85], журналы Академии, издавае-
мые Министерством высшего образования и науки 
Ирака (Ministry of Higher Education & Scientific Research 
of Iraq) [86]. Курдский – 35 млн говорящих, регулятор – 
Курдский институт в Париже (Enstîtuya Kurdî ya Parîsê) 
с 1983 г. [87]. 

Республика Судан: английский и арабский, насе-
ление – 39,6 млн, регулятор – Международный ин-
ститут арабского языка в г. Хартум c 1977 г. [88]. 

Сирийская Арабская Республика: арабский, 
население – 21,3 млн, регулятор – Академия арабско-
го языка в г. Дамаск с 1918 г. [89]. 

Султанат Оман: арабский, население – 5,7 млн. чел.  
Тунисская Республика: французский и арабский, 

население – 12,2 млн, регулятор – Тунисская академия 
наук, литературы и искусств Бейт аль-Хикма (Tunisian 
Academy of Sciences, Letters and Arts Beït al-Hikma) в 
г. Тунис с 1992 г. [90]. 

Федеративная Республика Сомали: сомалийский 
и арабский, население – 15,5 млн, регуляторы – Регио-
нальная академия арабского языка в г. Могадишо 
(Academy of the Arabic Language in Mogadishu), Инсти-
тут арабского языка Университета Могадишо с 
1997 г. [91]. Сомалийский – 22 млн говорящих, регу-
лятор – Региональная академия сомалийского языка 
под юрисдикцией Федерального правительства Со-
мали, Правительства Джибути и Правительства Эфи-
опии в г. Джибути с 2013 г. [92]. 

АФРИКА: 3 государства и 5 официальных языков.  
Республика Кения: английский и суахили, 20 млн 

говорящих, регулятор – Национальная ассоциация суа-
хили (CHAKITA – National Kiswahili Association) с 
1998 г. [93]. 

Республика Мадагаскар: французский и малага-
сийский, 25 млн говорящих, регулятор – Языковой 
центр Малагасийской академии c 1902 г. [94].  

Республика Мозамбик: португальский, населе-
ние – 31,7 млн чел. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На информационно-лингвистическое обеспечение 
этноглобальных связей, информационно-цивилиза-
ционные аспекты интеграции глобальных систем 
связи и языков, сопряжение языков и культур, языко-
вую картину стран современного Шелкового пути 
влияет развитие транспортной системы, интегриро-
ванной с глобальными сухопутными, морскими и 
спутниковыми системами связи Евразии с другими 
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континентами, а также сотрудничество государств, 
международных экономических, политических орга-
низаций, союзов и учреждений ООН, академий наук 
и институтов – регуляторов языков. Языковая глоба-
лизация включает активное взаимопроникновение 
языков стран Шелкового пути при глобальном доми-
нировании мировых языков, использование англий-
ского, китайского и русского языков как средства 
экономических, научных и политических контактов.  

Великий Шелковый путь обеспечил современное 
развитие глобализации, интеграции и сотрудничества 
стран на основе лингвокультурной этноглобализа-
ции, распространения языков и культур народов. Со-
трудничество между странами вдоль Шелкового пути 
развивается благодаря усилиям ЮНЕСКО, Всемир-
ной туристской организации ООН в рамках «Дорож-
ной карты развития» для сохранения наследия Шел-
кового пути, а также организаций – регуляторов 
языков стран Шелкового пути. Великий Шелковый 
путь стал первой этноглобальной Всемирной паути-
ной, изменившей мир. 
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