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Аннотация. Изложены результаты библиометрического исследования, прове-
дённого с целью оценки и сравнительного анализа формирования массивов 
научных публикаций по теме академической нечестности в мире и в России. 
Использован подход, основанный на сопряжении степени сформированности 
научного дискурса с развитостью терминосистемы. Динамика становления тер-
миносистемы в предметной области академической нечестности изучена с по-
мощью информационно-поискового инструментария крупнейшей БД рецензиру-
емой научной литературы Scopus и РИНЦ. Определены заглавные термины, об-
разующие ядро терминосистемы тематической области «академическая нечест-
ность», и обоснованы варианты перевода этих терминов на русский язык в кон-
тексте решаемой научной задачи. На основе перечня заглавных терминов вы-
строены стратегии информационного поиска научных текстов по теме академи-
ческой нечестности; результаты поиска визуализированы в таблицах и диаграм-
мах. Сделан вывод о том, что массив исследований по теме академической не-
честности в мировом научном сообществе активно формируется с 2000 г.; обос-
новано, что трендом развития исследуемой тематической области является ста-
бильный долговременный прирост количества публикаций. На основе данных 
РИНЦ доказано, что активное становление российского научного дискурса по 
теме академической нечестности началось только в последнее десятилетие, с 
тенденцией ускоренного роста в последние годы, но при незначительном акку-
мулированном объёме массива научных текстов. Научную новизну работы опре-
деляет применение подхода, основанного на анализе терминосистемы данной 
области с помощью библиометрического инструментария при оценке сформиро-
ванности исследовательского дискурса в отдельной тематической области. 
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Abstract. The findings of bibliometrical study are discussed to asses and compare 
the arrays of scholarly publications on the subject of academic dishonesty in Rus-
sia and in the world. The research method is based on interlinking the degree of 
scientific discourse maturity with terminological system sophistication. The dy-
namics of terminological system development in the area of academic dishonesty 
is examined with the search tools of Scopus as the largest reviewed scientific 
database, and Russian Science Citation Index. The title terms making the core of 
the terminological system for “academic dihonetsy” are identified, as well as the 
variants of their translation into the Russian language in the context of the prob-
lem. Based on the list of the title terms, the strategy for searching of scientific 
texts on the topic is built; the search results are visualized in the tables and 
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graphs included. The author concludes that the array of the studies on the topic of 
academic dishonesty have been intensively developing in the academic communi-
ty since 2000; she also argues that the stable long-term growth of publication is 
the trend in this area. However, based on RSCI, the scientific discourse of academ-
ic dishonesty in Russia has been developing just for the recent decade, with the 
trend of acceleration in the recent few years, though with insignificant accumula-
tion of scientific texts array. The originality of the paper lies in the application of 
the approach of terminological system analysis with bibliometrical tools to esti-
mate the maturity of research discourse in the individual subject area. 
 
Keywords: academic dishonesty, research discourse, terminological system, com-
parative analysis, bibliometric analysis, databases, Scopus, RSCI  
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Введение 
Одной из ключевых этических проблем современного вузовского 

сообщества является академическая нечестность. Исследователи отме-
чают, что проблема академической нечестности в высшем образовании 
до настоящего времени не имеет общепризнанного решения [1].  
Рост числа научных публикаций по этой теме особенно усилился в по-
следние годы; ряд авторов связывают этот факт с изменениями в об-
ществе и высшем образовании во время пандемии COVID-19, когда 
учебная деятельность полностью перешла в онлайн-среду и отсутствие 
личного контакта между обучающимися и преподавателями максими-
зировало возможности академического мошенничества [2, 3]. Внима-
ние учёных фокусируется на различных формах и причинах академи-
ческой нечестности студентов [4, 5], взаимосвязи нечестного поведе-
ния и мотивации к обучению [6, 7], профилактике академической не-
честности [8]. Проводятся сравнительные исследования отношения 
студентов к академическим нарушениям в зависимости от особенно-
стей национальной культуры [9, 10]. 
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О высокой степени научного интереса к теме академической не-
честности свидетельствуют данные онлайн-системы SciVal, которая 
позволяет отслеживать и визуализировать текущие тренды в разных 
областях наук на основе ресурсов наукометрической БД Scopus. Как 
показало ранее проведённое исследование [11], статистика SciVal по 
теме «Академическая нечестность. Плагиат. Мошенничество» (Topic T.  
2009 Academic Dishonesty; Plagiarism; Cheating) демонстрирует посто-
янный рост публикаций. Базисный индекс динамики публикационной 
активности по данной теме, рассчитанный как соотношение данных 
последнего и первого уровней ряда (2020 г. и 2011 г.), составил 
215,8%, то есть за 10 лет количество публикаций в этой предметной 
области выросло более чем в два раза. Используемый в системе SciVal 
показатель проминентности также говорит о повышенном внимании  
к вопросам академической нечестности. С помощью этого показателя 
определяются актуальность и востребованность конкретной предмет-
ной области. Проминентность в системе SciVal оценивается по шкале 
от 1 до 100, где 100 является наивысшим показателем востребованно-
сти [12. C. 40]. Для темы «Академическая нечестность. Плагиат.  
Мошенничество» проминентность равняется 97.093, то есть может 
быть квалифицирована как очень высокая.  

В России актуальность темы академической нечестности для науч-
ного сообщества подтверждается как накопленным к настоящему вре-
мени массивом публикаций отечественных авторов, так и рядом орга-
низационных инициатив. Среди последних назовём Ассоциацию науч-
ных редакторов и издателей (АНРИ), созданную в марте 2015 г. (имеет 
в своём составе Совет по этике, принята Декларация «Этические прин-
ципы научных публикаций»); разработку и утверждение в российских 
вузах в течение последнего десятилетия этических кодексов; органи-
зацию научных конференций, в фокусе внимания которых находится 
проблематика академической нечестности. В частности, новые виды 
нарушений издательской этики в научных публикациях активно обсуж-
дались в сентябре 2017 г. на международной научно-практической 
конференции «Информационная поддержка науки и образования: 
наукометрия и библиометрия» [13]. Следует отметить и российские 
образовательные проекты, направленные на профилактику нарушений 
академической этики (например, регулярно проводимые компанией 
«Антиплагиат» бесплатные обучающие вебинары [14]). 
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Высоко цитируемыми российскими исследователями (по данным 
РИНЦ), научные интересы которых связаны с проблематикой академи-
ческой нечестности, являются, в частности, Е. Д. Шмелева [7, 10, 15],  
М. Н. Кичерова [16–18], Г. З. Ефимова [16, 17], В. А. Липатов [19, 20]. 

В целом комплекс вопросов, фокусирующихся на проблематике 
академической нечестности, детерминирует активное формирование 
массива научных текстов по этой теме. 

 
Целью настоящей работы являются оценка и сравнительный ана-

лиз формирования исследовательского дискурса по теме академиче-
ской нечестности в мире и в России. В связи с различающимися трак-
товками «дискурс» уточним, что в статье под исследовательским дис-
курсом понимается совокупность текстов, вербализующих научное 
знание как результат познавательной деятельности субъектов науки 
[21. С. 66].  

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 
определить, какие термины в современном научном дискурсе об-

разуют терминосистему тематической области «академическая нечест-
ность»; 

оценить динамику формирования массива научных публикаций и 
развитость терминосистемы тематической области «академическая 
нечестность» в мире; 

оценить динамику формирования массива научных публикаций и 
развитость терминосистемы тематической области «академическая не-
честность» в российском исследовательском сообществе, выявить осо-
бенности. 

При постановке задач исследования принципиально важными яв-
ляются следующие допущения: 

развитие любой области знания обусловливается наличием упо-
рядоченной совокупности терминов, сложившейся в достаточной сте-
пени (терминосистемы);  

развитость терминосистемы манифестирует степень сформирован-
ности (зрелости) научного дискурса в рамках конкретной области знания; 

потенциал современных БД научной литературы и их поисковых 
систем позволяет успешно анализировать сформированность термино-
систем в отдельных областях научного знания и адекватно оценивать 
развитие исследовательского дискурса. 
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Научная новизна работы заключается в применении для оценки 
сформированности исследовательского дискурса в отдельной темати-
ческой области подхода, основанного на анализе терминосистемы 
данной области с помощью современного информационно-поискового 
инструментария, который используется зарубежными и отечественны-
ми базами данных научной литературы. 

Методология и источниковая база исследования 
Методологические подходы к достижению поставленной цели ос-

новываются на принципах компаративистского анализа, который мак-
симально плодотворен для исследования такой междисциплинарной 
области, как академическая нечестность. Компаративистский подход 
обретает новые проекции в сочетании с методом библиометрического 
анализа. С помощью библиометрии осуществляется количественная 
оценка потоков научной информации; в нашем случае такой оценке 
подлежит исследовательский дискурс, репрезентированный в совокуп-
ности научных текстов. Потенциал библиометрического анализа опи-
рается на уникальные возможности информационного поиска, обеспе-
чиваемые сегодня специализированными базами данных научной  
литературы.  

Методологически исходным понятием для выстраивания стратегии 
информационного поиска научных текстов по теме академической не-
честности в проведённом исследовании выступает понятие терминоси-
стемы. Целостная совокупность терминов, сложившаяся в данной 
предметной области, служит основой для создания пула поисковых 
запросов. При таком подходе результаты информационного поиска 
адекватно представляют динамику формирования научного дискурса, в 
нашем случае – по теме академической нечестности.  

Источниковой базой исследования стали БД рецензируемой науч-
ной литературы Scopus, считающаяся одной из крупнейших в мире, и 
РИНЦ. 
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Терминосистема тематической области  
«академическая нечестность» 

Для анализа терминосистемы по теме академической нечестности 
была применена метрика «ключевые фразы» (Keyphrases), используе-
мая в онлайн-платформе SciVal. Данная система, как отмечалось выше, 
является аналитической надстройкой наукометрической БД Scopus.  
С помощью этого инструментария из заглавий публикаций, аннотаций 
и ключевых слов для конкретной темы отбираются топ-50 ключевых 
фраз; они представляют наиболее значимые понятия, то есть в соответ-
ствии с логикой нашего исследования – своеобразную матрицу терми-
носистемы для конкретной области знания [22]. Ранее полученные ав-
тором данные [11] позволили агрегировать для темы «Академическая 
нечестность. Плагиат. Мошенничество» (Topic T. 2009 Academic 
Dishonesty; Plagiarism; Cheating) топ-50 ключевых фраз, извлечённых 
из массива, в который входят 2 064 публикации. После логического 
разделения перечня ключевых фраз путём установления между терми-
нами парадигматических отношений по иерархическим отношениям 
(«род – вид» и «часть – целое») лично автором было выделено четыре 
группы терминов: 

заглавные термины, к которым были отнесены Plagiarism, Chea-
ting, Academic Dishonesty, Academic Integrity, Scientific Misconduct;  

вышестоящие понятия, к которым были отнесены Ethic, Dishonesty, 
Integrity, Honesty, Deception, Fraud, Honor, Moral;  

нижестоящие термины, к которым были отнесены Cheating Beha-
vior, Paraphrasing; 

ассоциативные термины, к которым были отнесены Student, Col-
lege Student, High Education, Faculty, Online, University, Perception, 
Teaching, Distance Education, Writing, Intellectual Property, Classroom, 
Academic Writing, Teacher, Attitude, Contract, Education, Student Percep-
tion, Electronic Learning, Medical Student, Engineering Education, Online 
Course, University Teacher, Postgraduate Student, Course, Citation, Exam-
ination, International Student, Text, Nursing Student, Perspective, As-
signment, College, Learning, School.  

Анализируя группы терминов, отметим, что набор вышестоящих 
понятий указывает на включённость темы «академическая нечест-
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ность» в ряд этических категорий и ценностей, а нижестоящие термины 
детализируют некоторые формы академической нечестности. Развёр-
нутый перечень ассоциативных терминов демонстрирует тесные се-
мантические связи понятия академической нечестности в первую оче-
редь с вопросами образования. 

Ядро терминосистемы тематической области «академическая не-
честность» образуют заглавные термины; в дальнейшем ходе исследо-
вания именно они стали основой для формулирования поисковых за-
просов в базах данных научной литературы. Достаточно сложным было 
обеспечить адекватность перевода некоторых из этих понятий на рус-
ский язык. Термины Plagiarism и Academic Dishonesty бесспорно могут 
быть переведены как «плагиат» и «академическая нечестность»; 
Cheating в контексте рассматриваемой проблематики логичнее пере-
вести не как «мошенничество» или «обман», а в более узком значении 
слова как «списывание». Термин Scientific Misconduct при вполне 
внятном определении: «умышленное искажение исследовательского 
процесса путём фабрикации данных, текста, гипотезы или методов из 
рукописи или публикации другого исследователя; или искажение ис-
следовательского процесса другими способами» [23] в русскоязычной 
терминосистеме может быть представлен конгломератом из несколь-
ких терминов: «научный проступок» (не слишком складно, использует-
ся редко); «научный подлог» (используется нечасто), «науч-
ная/академическая недобросовестность» (используется нечасто, имеет 
более широкое значение). Термин Academic Integrity чаще всего пере-
водится в русскоязычных научных текстах как «академическая чест-
ность», однако приходится констатировать неточность и ограничен-
ность такого толкования. Integrity в этом словосочетании означает в 
первую очередь не честность, а «целостность», то есть внутреннее 
единство и цельность академического сообщества. Характерно, что 
Международный центр академической целостности (International Center 
for Academic Integrity) декларирует честность только как одну из шести 
фундаментальных академических ценностей [24]. Российскими автора-
ми термин «академическая целостность» используется крайне редко. 
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Динамика формирования исследовательского дискурса  
по теме академической нечестности в мировом научном сообществе 

Поиск с использованием терминов, репрезентирующих тему ака-
демической нечестности, был проведён в наукометрической БД Scopus, 
обеспечивающей обзор мировой научной информации по широкому 
спектру отраслей знания. 

При выявлении данных поисковые предписания составлялись с 
применением таких техник, как точная фраза (сочетание слов заключа-
ется в кавычки) и использование логических операторов (AND) для со-
единения терминов в запросе. Поиск с использованием терминов, ре-
презентирующих тему академической нечестности, был проведён в 
пределах названий статей, их кратких описаний и ключевых слов. Хро-
нологические границы поиска не задавались с целью определения года 
появления первых публикаций. В качестве основных поисковых при-
знаков использовались определённые ранее заглавные термины: Pla-
giarism, Cheating, Academic Dishonesty, Academic Integrity, Scientific 
Misconduct. Для повышения точности поиска и привязки его результа-
тов к проблемному полю образования к терминам Plagiarism и Chea-
ting в поисковых предписаниях добавлялся с помощью логического 
оператора термин Students. Также de visu из текстов заглавий и анно-
таций был извлечён дополнительный термин для поиска – Academic 
Fraud, в переводе на русский язык – «академическое мошенничество». 
Результатами поиска стали шесть подмассивов записей, данные о ко-
торых представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Результаты поиска в Scopus (на 30.08.2022) 

Поисковое предписание 
Количество  

найденных записей 
Год первой  
публикации 

“academic dishonesty”  1 007 1981 

“academic integrity”  1 479 1947 

“academic fraud”  111 1986 

“scientific misconduct”  6 534 1979 

plagiarism AND students  2 473 1972 

cheating AND students  2 207 1842 

Итого: 13 811  
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Таблица 2 

Результаты поиска в Scopus (на 30.08.2022) по десятилетиям 

Поисковое 
предписание 

До 
1960 г. 

1961–
1970 

1971–
1980 

1981–
1990 

1991–
2000 

2001–
2010 

2011–
2020 

“academic 
dishonesty”  

0 0 0 7 40 243 551 

“academic 
integrity”  

1 2 0 5 26 221 871 

“academic fraud”  0 0 0 6 2 16 68 

“scientific  
misconduct”  

0 0 8 395 1 399 1 744 2 678 

plagiarism  
AND students  

0 0 6 19 52 601 1 470 

cheating AND 
students  

6 11 30 48 129 498 1 117 

 
Наглядно динамика развития терминосистемы тематической обла-

сти «академическая нечестность» по десятилетиям показана на рис. 1, 
где визуализированы графики рядов данных всех шести вышеуказан-
ных подмассивов. 

Основываясь на данных, представленных в табл. 1, 2 и на рис. 1, 
можно утверждать, что активное становление целостной терминоси-
стемы анализируемой предметной области начинается примерно  
с 2000 г., за исключением более раннего роста частоты употребления 
термина Scientific Misconduct в период 1991–2000 гг. Наиболее ин-
тенсивно в современном исследовательском дискурсе используются 
термины Scientific Misconduct, Plagiarism (в сочетании с термином Stu-
dents), Cheating (в сочетании с термином Students), Academic Integrity и 
Academic Dishonesty.  

Для того, чтобы более детально изучить динамику формирования 
терминосистемы в период активного развития, обратимся далее к диа-
грамме на рис. 2, где ряды данных представлены по годам с 2000 г. 
(статистика за 2022 г. не включена, так как год на дату поиска не яв-
лялся полным).  
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Опираясь на диаграмму на рис. 2, можно отметить следующие 
особенности в логике развития терминосистемы предметной области 
«академическая нечестность» в период 2000–2021 гг.: 

уверенный рост употребления исследователями терминов 
Plagiarism (в сочетании с термином Students), Cheating (в сочетании  
с термином Students), Academic Integrity и Academic Dishonesty, с уси-
лившейся интенсивностью применения в научных текстах первых трёх 
терминов в 2019–2021 гг.; 

нарастание частоты применения в научных текстах термина 
Academic Dishonesty; 

употребление термина Academic Fraud с одинаковой, среднего 
уровня частотой; 

активное использование термина Scientific Misconduct, однако 
при наблюдаемом примерно с 2011 г. постепенном спаде частоты его 
применения и приходящемся на 2006 г. пике употребления.  

Динамика формирования исследовательского дискурса  
по теме академической нечестности  
в российском научном сообществе 

Поиск в РИНЦ – крупнейшей национальной библиографической 
БД научного цитирования – был проведён с использованием той же 
логики составления поисковых предписаний, которая определяла стра-
тегию информационного поиска в БД Scopus. В качестве основных по-
исковых признаков использовались заглавные термины на русском 
языке; поисковые предписания создавались с учётом выявленной ра-
нее специфики перевода этих терминов. В частности, в связи с тем, что 
в научных текстах российских авторов эквивалентом понятия Academic 
Integrity является термин «академическая нечестность», а вариант пе-
ревода Academic Integrity как «академическая целостность» использу-
ется редко, в РИНЦ был выявлен единый подмассив публикаций по 
поисковым терминам «академическая нечестность» и «академическая 
целостность». Этот подмассив соответствует двум подмассивам в меж-
дународном исследовательском дискурсе, сформированным по терми-
нам Academic Dishonesty и Academic Integrity. При поиске по термину 
«списывание» было принято решение добавить в поисковое предписа-
ние близкий по значению и часто используемый в русском языке, в том 
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числе и в научных текстах, термин «шпаргалка». Кластер терминов 
«научный проступок», «научный подлог», «научная недобросовест-
ность» и «академическая недобросовестность» содержательно соответ-
ствовал термину Scientific Misconduct. 

Поиск был проведён в пределах названий публикаций, аннотаций 
и ключевых слов с использованием техники точной фразы и логиче-
ских операторов OR и AND. Данные о пяти подборках публикаций, со-
зданных с помощью инструментария РИНЦ, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты поиска в РИНЦ (на 02.09.2022) 

Поисковое предписание 
Количество  

найденных записей 
Год первой 
публикации 

«академическая нечестность» OR  
«академическая целостность» 

46 2013 

«академическое мошенничество» 100 2005 

«научный проступок» OR «научный подлог»  
OR «научная недобросовестность» OR  
«академическая недобросовестность»  

25 2012 

плагиат AND студенты 218 2006 

(списывание OR шпаргалки) AND студенты 134 1995 

Итого: 523  

 
Рис. 3 демонстрирует динамику формирования терминосистемы 

отечественного исследовательского дискурса по теме академической 
нечестности.  

Основываясь на рядах данных диаграммы на рис. 3, можно заме-
тить, что становление терминосистемы анализируемой предметной 
области в России с заметно возросшей активностью начинается в по-
следнее десятилетие, примерно с 2013 г. Наиболее часто отечествен-
ными авторами используются термины «плагиат» (в сочетании с терми-
ном «студенты»), «академическое мошенничество», «списывание» и 
«шпаргалки» (в сочетании с термином «студенты»), «академическая 
нечестность». Реже используется кластер терминов «научный просту-
пок», «научный подлог», «научная недобросовестность» и «академиче-
ская недобросовестность». 
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Сравнивая результаты поиска в РИНЦ с данными Scopus, необхо-
димо учитывать, что российская БД несколько «моложе» (РИНЦ суще-
ствует с 2007 г., Scopus – c 2004 г.), она обеспечивает полноту отра-
жения отечественных публикаций в ограниченной ретроспективе, в 
основном с 2000 г. Поэтому отрезок с 1995 г. по 2000 г. на рис. 3 не-
репрезентативен для сравнения, так как данных в РИНЦ за этот период 
недостаточно. Анализ же данных РИНЦ и Scopus начиная с 2000 г. 
позволяет с достаточной уверенностью говорить о более позднем, по 
сравнению с мировым научным сообществом, начале активного перио-
да в изучении проблем академической нечестности России.  

В дополнение к данным РИНЦ гипотетически ценным вкладом в 
разработку российской терминосистемы анализируемой предметной 
области являются англоязычные публикации отечественных авторов в 
зарубежных журналах, тем более что именно эти авторы более компе-
тентны в международной терминологии темы «академическая нечест-
ность». Согласно изученным ранее данным системы SciVal по теме 
«Академическая нечестность. Плагиат. Мошенничество» [11], в топ-10 
стран по публикационной активности входят: США, Австралия,  
Великобритания, Канада, Китай, Индия, Испания, Малайзия, Индонезия 
и Турция. Россия занимает только 15-е место и представлена 31 пуб-
ликацией, что составляет незначительную долю (1,5%) массива публи-
каций по теме «Академическая нечестность. Плагиат. Мошенничество» 
в SciVal. Если же суммировать 31 публикацию с результатами поиска  
в РИНЦ (523 работы), то это увеличивает массив публикаций россий-
ских авторов об академической нечестности на 5,6%. При этом нужно 
учесть, что, согласно аналитике в подборках РИНЦ, 23 из 523 работ – 
статьи отечественных авторов в журналах, входящих в Web of Science 
или Scopus. Это означает, что большая часть из 31 добавляемой из Sci-
Val публикации с высокой вероятностью уже проиндексирована  
в РИНЦ, и, соответственно, увеличение массива за счёт англоязычных 
публикаций становится ещё менее заметным. В целом такая статистика 
свидетельствует о незначительности вклада англоязычных работ рос-
сийских авторов в становление исследовательского дискурса предмет-
ной области «академическая нечестность». 

Представляется некорректным сравнивать в абсолютных значени-
ях массив публикаций по теме академической нечестности в РИНЦ и 
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Scopus (523 записи и 13 811 записей соответственно), так как данные 
РИНЦ отражают развитие исследовательского дискурса в отдельно 
взятой стране. В то же время можно предположить, что незначитель-
ный массив текстов по академической нечестности в России не даёт 
оснований для вывода о сформированности в нашей стране научных 
школ и научно-исследовательских направлений в данной предметной 
области. Косвенным подтверждением этого является отсутствие отече-
ственных научных журналов, целиком посвящённых проблематике 
академической этики. Если в международном исследовательском со-
обществе представлены специальные журналы, такие как «Journal of 
Academic Ethics», «International Journal for Educational Integrity», «As-
sessment and Evaluation in Higher Education», «Research Integrity and 
Peer Review» и др., то в современном российском научном простран-
стве подобные периодические издания отсутствуют. Статистические 
отчёты распределения по журналам в подборках РИНЦ, созданных в 
ходе проведения исследования, показывают, что статьи об академиче-
ской нечестности чаще всего публикуются в мультидисциплинарных 
журналах («Интернет-журнал “Науковедение”», «NovaInfo.Ru», «Совре-
менные наукоёмкие технологии» и др.) и журналах об образовании 
(«Высшее образование в России», «Вопросы образования», «Юридиче-
ское образование и наука», «Социология образования» и др.). 

В целом сравнение с выявленной ранее динамикой формирова-
ния исследовательского дискурса по теме академической нечестности 
в мировом научном сообществе позволяет сформулировать следующие 
основные отличия отечественного научного дискурса в этой предмет-
ной области: 

более позднее начало научной активности в проблемном поле те-
мы «академическая нечестность»; 

отсутствие в терминосистеме отечественных исследователей поня-
тия, адекватного по содержанию термину Academic Integrity, который 
является одним из основополагающих в мировом научном дискурсе; 

более энергичный рост употребления термина «академическое 
мошенничество»; 

диаметрально противоположная мировому тренду картина интен-
сивности использования терминов «научный проступок», «научный 
подлог», «научная недобросовестность» и «академическая недобросо-
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вестность»: если содержательно адекватный этим понятиям в мировом 
научном дискурсе термин Scientific Misconduct является самым часто 
употребляемым среди заглавных терминов (6 534 записей в БД 
Scopus), то в российских исследованиях названные выше термины ис-
пользуются реже всего (25 записей в РИНЦ). 

Наблюдаются и сходные черты: 
тенденция к ускоренному росту массива научных публикаций по 

теме академической нечестности в последние годы; 
активность использования терминов «плагиат» (Plagiarism) и «спи-

сывание»/«шпаргалки» (Cheating) в сочетании с термином «студенты» 
(Students). 

Заключение 
Формирование исследовательского дискурса по теме академиче-

ской нечестности в мире и в России было изучено методом библио-
метрии на основе анализа становления терминосистемы данной пред-
метной области с помощью информационно-поискового инструмента-
рия наукометрической БД Scopus и РИНЦ. 

В рамках решения поставленных научных задач с применением 
метрики «ключевые фразы», используемой в онлайн-платформе SciVal, 
идентифицированы заглавные термины, образующие ядро терминоси-
стемы тематической области «академическая нечестность», и обосно-
ваны варианты перевода этих терминов на русский язык в контексте 
решаемых научных задач. Данная совокупность заглавных терминов 
стала основой для формулирования поисковых предписаний.  

Для оценки динамики формирования международного массива 
научных публикаций по теме академической нечестности проведён 
анализ результатов поиска в одной из крупнейших в мире БД Scopus. 
Сделан вывод о том, что активное формирование исследовательского 
дискурса по теме академической нечестности в мировом научном со-
обществе происходит с 2000 г. Установлено, что основной тенденцией 
научной активности в исследуемой тематической области является ста-
бильный темп долговременного роста. Отмечена сложившаяся в доста-
точной степени терминосистема исследовательского дискурса, которую 
образуют понятия Scientific Misconduct, Plagiarism, Cheating, Academic 
Integrity и Academic Dishonesty. Выявлено уверенное нарастание ча-
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стоты применения в научных текстах терминов Plagiarism (в сочетании 
с термином Students), Cheating (в сочетании с термином Students), 
Academic Integrity и Academic Dishonesty. Определено, что термин 
Academic Fraud используется исследователями с одинаковой, среднего 
уровня частотой, а понятие Scientific Misconduct употребляется актив-
но, однако примерно с 2011 г. наблюдается постепенный спад частоты 
его применения. 

Динамика формирования массива научных публикаций по теме 
академической нечестности в российском исследовательском сообще-
стве изучена на основе данных крупнейшей национальной библиогра-
фической БД научного цитирования РИНЦ. Определено, что достаточно 
активное становление российского научного дискурса по теме акаде-
мической нечестности началось только в последнее десятилетие. Вы-
явлена тенденция ускоренного прироста публикаций в последние годы, 
при том, однако, что в целом аккумулированный объём массива науч-
ных текстов по теме академической нечестности пока незначителен. 
Показано, что англоязычные публикации российских авторов в зару-
бежных журналах вносят незначительный вклад в становление отече-
ственного исследовательского дискурса по теме академической не-
честности. Отмечено, что отсутствие в России научных журналов, цели-
ком посвящённых проблематике академической этики, говорит о 
неразвитости сильных научных школ по этому направлению. Установ-
лено, что в отечественной терминосистеме предметной области «ака-
демическая нечестность» превалируют понятия «плагиат», «академиче-
ское мошенничество», «списывание», «шпаргалки», «академическая 
нечестность». Выявлено, что, в отличие от терминологии текстов, про-
дуцируемых международным научным сообществом, отечественные 
исследователи редко оперируют терминами, содержательно адекват-
ными широко используемому в мире понятию Scientific Misconduct, и 
не имеют в своем тезаурусе термина, соответствующего ключевому в 
международном исследовательском дискурсе понятию Academic 
Integrity. 

Проведённый анализ данных РИНЦ в сопоставлении с результа-
тами, полученными на основе использования БД Scopus, позволяет 
сделать общий вывод о том, что в настоящее время недостаточно раз-
витая терминосистема предметной области «академическая нечест-
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ность» манифестирует низкую степень сформированности националь-
ного исследовательского дискурса в данной области знания.  
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Аннотация. В работе исследуется массив диссертаций на соискание учёной 
степени доктора технических наук в области технологий и машин для лесоза-
готовок и лесного хозяйства, представленных к защите с 1955 по 2022 г.  
(190 работ). Библиометрический анализ позволил выделить пять временных 
периодов, отличающихся динамикой защит (1955–1962; 1963–1970;  
1971–1989; 1990–1999; 2000–2022). До 1993 г. существовало два центра 
защит – Москва и Ленинград, после 1993 г. появляются центры защит в регио-
нах. С 1993 г. по 2022 г. 68% работ защищаются в регионах. По двум специ-
альностям выполнено 14% работ. Между защитами кандидатской и докторской 
диссертаций, в среднем, по массиву проходит 16 с половиной лет, но, начиная 
с 1994 г., появляются работы со сроком менее 10 лет между защитами.  
В 2009–2022 гг. доля таких работ составляет 24%. В период с 1955 по 1982 г. 
в названиях преобладают ключевые слова: «исследование», «проблемы», «ос-
новы», с 1986 г. – «обоснование», «повышение», «совершенствование».  
После 2006–2008 гг. уменьшается количество названий со словом «обоснова-
ние». Но появляются диссертации с фразами «совершенствование теории  
(методов)». Начиная с 1986 г. направленность работ трансформируется: от 
исследования процессов и систем к изучению путей модернизации и совер-
шенствования процессов и систем. Систематизация работ по объекту исследо-
вания позволила установить 42 тематических направления и разделить работы 
на две группы. Работы первой группы объединяются (более трёх диссертаций) 
и формируют тематические направления, внутри которых возможна собствен-
ная систематизация. Работы второй группы представляют единичные исследо-
вания (от одной до трёх диссертаций), которые крайне сложно объединять  
в укрупнённый массив. В отдельных тематических направлениях наблюдается 
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цикличность – работы защищаются через одинаковые промежутки времени. 
Контент-анализ названий диссертаций в совокупности с общими библиометри-
ческими показателями позволяет выявить дополнительные закономерности, 
свойственные отдельной научной специальности. Полученная информация 
будет востребована учёными и специалистами, вовлечёнными в науковедче-
ские и библиометрические исследования. 
 
Ключевые слова: научная специальность, библиометрия, контент-анализ, назва-
ние диссертации, лесоинженерное дело 
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Abstract. The author explores the array of doctoral dissertations in the area of 
forest engineering, forestry technologies and machines, submitted in the period of 
1955–2022 (190 dissertations). The bibliometrical analysis enabled to specify  
5 time periods differing in their dynamics (1955–1962; 1963–1970; 1971–
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1989; 1990–1999; 2000–2022). Before 1993, there were two defense hubs, 
namely Moscow and Leningrad (now St. Petersburg); after 1993, regional hubs 
emerged. In 1993–2022, 68% dissertations were defended in the regions outside 
Moscow and St. Petersburg; 14% dissertations were defended in two disciplines. 
On average, 16 years were passing between scientist’s candidate and doctoral 
dissertations, however, since 1994, this difference may make less than 10 years – 
24% papers in 2009–2022. In 1955–1982, the keywords “study”, “problems”, 
“basics” dominated in the titles, and since 1986 – “feasibility”, “increase”, and 
“improvement”. After 2006–2008, the number of titles including “feasibility” de-
creased, and the word combination “refining the theory (method)” became popu-
lar. Since 1986, the vector of studies changed from process and system studies 
toward their modernization and enhancement. Through classification by the re-
search subject, 42 topical areas were specified, and then divided into two groups. 
Within the group one, the papers can be bundled (over 3 dissertations) and make 
subject fields where their own systematization is possible. In the group two,  
the dissertations make the individual studies (103 papers) that can hardly be con-
solidated into the array. Within several topical field, the cyclicism is observed – 
the dissertations are defended regularly. The content analysis of dissertation titles 
coupled with bibliometrical methods, reveals the more regular pattern within the 
individual specialty. The obtained findings will be demanded by researchers and 
professionals engaged in scientometrical and bibliometrical research. 
 
Keywords: scientific specialty, bibliometrics, content-analysis, dissertation title, 
forest engineering 
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Введение. Научная деятельность в Российской Федерации регули-
руется различного вида нормативными документами. Среди массива 
этих документов выделим номенклатуру научных специальностей, по 
которым присуждаются учёные степени. Последний по времени норма-
тивный документ, утверждающий эту номенклатуру, – это приказ  
№ 118 Министерства науки и высшего образования России от 24 фев-
раля 2021 г. [1]. Номенклатура задаёт некоторые границы специально-
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сти, которые формализуются в виде шифра и наименования научной 
специальности, отрасли науки, по которой присуждается учёная степень, 
и места в общем перечне научных специальностей. Кроме того, границы 
специальности задаются её формулой и перечнем областей исследова-
ний, которые представлены в паспорте научной специальности.  

На практике результаты исследований отражаются в виде массива 
диссертаций, статей, монографий, патентов, баз данных, технологий, 
конструкторских документов, сформированных научных школ, образо-
вательных программ, лабораторий, соцсетей учёных, научных коллек-
тивов и др. Систематизация и обобщение потоков научных документов 
осуществляются с помощью различных библиометрических методов. 
Одним из собраний документов, для которого регулярно выполняются 
и публикуются результаты библиометрического анализа, выступает 
массив диссертаций. В исследовательских работах, посвящённых ана-
лизу массива диссертаций по различным научным отраслям и специ-
альностям за последние 15 лет, приводятся следующие библиометри-
ческие показатели: общее количество защит с распределением на док-
торские и кандидатские диссертации, динамика защит по годам, рас-
пределение диссертаций по укрупнённым направлениям исследова-
ний, география защит, приоритеты в исследованиях и их изменение с 
течением времени. Выполненные исследовательские работы разделим 
на четыре группы: 

первая группа – работы, представляющие систематизированную 
информацию в разрезе одной отрасли науки или работы, охватываю-
щие некоторую обширную область, находящуюся внутри одной науч-
ной отрасли. Так, например, в работе [2] выполнен количественный 
анализ массива диссертаций на соискание учёной степени доктора 
социологических наук. Анализ проводился по всем научным специаль-
ностям, по которым может быть присвоена такая степень. Кроме общих 
библиометрических показателей автор в качестве показателя приводит 
список из 15 слов (понятий), которые являются наиболее распростра-
нёнными в названиях тем диссертаций. Анализ диссертаций по педаго-
гическим наукам, посвящённых исследованиям сельской школы, пред-
ставлен в работе [3]. Период изучения – с 1992 по 2021 г. Диссерта-
ции, в которых представлены результаты исследований домашних хо-
зяйств, систематизированы в работе [4]. Несмотря на то, что здесь рас-
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смотрены работы из разных научных отраслей, 95% всех работ прихо-
дится на экономические науки и свыше 90% – на три научные специ-
альности. Анализ частоты использования понятий в темах докторских 
диссертаций по психологии представлен в работе [5]; 

во второй группе работ анализируются диссертации, посвящённые 
отдельному направлению исследований, отдельному понятию, катего-
рии или использованию какого-либо метода, без привязки к отрасли 
науки или научной специальности. Например, в работе [6] рассматри-
ваются диссертации, связанные с применением методов стабиломет-
рии. Глубина выборки – 10 лет (2005–2015 гг.). В работе [7] приводят-
ся результаты систематизации диссертаций, содержащих категорию 
«способность»; в работе [8] анализируются диссертации, посвящённые 
феномену массовой культуры; [9] – организации лекарственного обес-
печения населения;  

третья группа работ – работы, в которых систематизируются дис-
сертации отдельной области, охватывающей разные отрасли науки и 
разные научные специальности, или отдельного направления. В отли-
чие от работ второй группы исследуемые направления, входящие  
в разные специальности, при некотором рассмотрении могут формиро-
вать отдельную область со своими собственными направлениями ис-
следований, подходами и методологией. К таким работам отнесены 
статьи, посвящённые библиометрическому анализу массива диссерта-
ций по направлениям: туризм и рекреация [10], спорт высших дости-
жений и подготовка спортивного резерва [11], японоведение [12], ми-
грация населения [13], геронтология [14]; 

в четвёртой группе работ анализ диссертаций осуществляется  
в границах отдельно взятой научной специальности, причём рассмат-
ривается либо вся научная специальность, либо отдельное направле-
ние (область) внутри неё. Назовём работы, в которых приведены ре-
зультаты исследований по одной научной специальности: «клиническая 
лабораторная диагностика» [15], «теория и методика обучения и вос-
питания (физика, уровни общего и профессионального образования)» 
[16], «библиотековедение, библиографоведение и книговедение» [17],  
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«экономика и управление народным хозяйством» в области экономи-
ческой безопасности [18], «экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география» [19]. 

Актуальность систематизации накопленной научно-технической 
информации в отдельно взятой научной области или специальности 
связана как с постоянным поступлением документов с результатами 
научных исследований и необходимостью оперативно выявлять новые 
направления, которые должны максимально быстро оказаться внутри 
существующих производственных процессов или образовательных 
программ, так и с разработкой методов, сокращающих затраты време-
ни и ресурсов на систематизацию. Накопленный по научной специаль-
ности массив докторских диссертаций является каркасом парадигмы 
той или иной области исследований. Цель работы – обобщение и си-
стематизация массива диссертаций на соискание учёной степени док-
тора наук через анализ названий диссертаций и периодизацию защит 
на примере научной специальности «технология и машины лесозагото-
вок и лесного хозяйства».  

Работа представляется в двух частях. В первой части – описание 
методов исследований и результаты систематизации массива диссер-
таций в виде общих библиометрических показателей. Во второй части – 
результаты контент-анализа названий диссертаций и заключение по 
обеим частям работы. 

 
Методы исследований. Анализ массива названий диссертаций, из-

влечённых из открытой базы данных РГБ, на соискание учёной степени 
доктора технических наук. Глубина извлечения (1955–2022 гг.) обу-
словлена тем, что 1955 г. датируется первая диссертация на соискание 
учёной степени доктора наук по рассматриваемой научной специаль-
ности (определено поисковым запросом в РГБ), а в 2022 г. ещё дей-
ствовали диссертационные советы, созданные в соответствии с преды-
дущей номенклатурой научных специальностей (до утверждения При-
каза Минобрнауки России № 118 от 24.02.2021). 

В представляемой работе систематизация и анализ осуществляют-
ся на примере научной специальности, для которой первичные фор-
мальные признаки менялись. В последней утверждённой номенклатуре 
специальность вошла в более широкое научное поле и получила 
наименование «Технологии, машины и оборудование для лесного хо-
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зяйства и переработки древесины», шифр – 4.3.4. Специальность отне-
сена к группе специальностей 4.3 «Агроинженерия и пищевые техно-
логии». Область наук – 4 «Сельскохозяйственные науки», отрасли 
науки – технические, биологические, химические. На момент заверше-
ния работы над статьёй докторских диссертаций по специальности  
с новой формулировкой в РГБ не обнаружено, поэтому анализ массива 
диссертаций проводился в соответствии с ранее применяемыми но-
менклатурами научных специальностей. В 1969 г. была утверждена 
номенклатура научных специальностей [20], в которой специальность 
получила обозначения: 05.000. Технические науки; Р. Лесная, целлю-
лозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность и лесное 
хозяйство; 05.420. Машины, механизмы и технология лесоразработок, 
лесозаготовок и лесного хозяйства. 

В 1972 г. была утверждена другая номенклатура [21], в которой 
относительно рассматриваемой специальности произошли изменения. 
Первое изменение связано с тем, что из состава специальности, кото-
рая охватывала машины, механизмы и технологии, была выделена и 
помещена в отдельную группу специальностей область, связанная  
с машинами и механизмами, то есть процессы и технологии остались  
в одной научной специальности, а машины и механизмы – в другой. 
Второе изменение касалось того, что научная специальность в области 
процессов и технологий лесозаготовок и лесного хозяйства была до-
полнена процессами и технологиями лесопильных и деревообрабаты-
вающих производств. 

В результате появились две научные специальности, которые по-
лучили следующие формальные обозначения: 

отрасль наук – 05.00.00 «технические науки»; группа специально-
стей – 05.21.00 «процесс и технология лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности»; специальность – 
05.21.01 «процессы и технология лесоразработок, лесозаготовок, лес-
ного хозяйства, лесопильных и деревообрабатывающих производств»; 

отрасль наук – 05.00.00 «технические науки»; группа специально-
стей – 05.06.00 «сельскохозяйственное и лесотехническое машино-
строение»; специальность – 05.06.02 «машины и механизмы лесораз-
работок, лесозаготовок, лесного хозяйства и деревообрабатывающих 
производств». 
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В 1977 г. номенклатура снова претерпела изменения [22]. Из спе-
циальности 05.21.01 были выделены в отдельную научную специаль-
ность направления, связанные с процессами и механизацией дерево-
обрабатывающих производств. Специальность 05.21.01 получила 
название «технология и механизация лесного хозяйства и лесозагото-
вок». Специальность 05.06.02 сохранила свои формальные признаки.  

В номенклатуре научных специальностей, утверждённой в 1995 г. 
[23], в научную специальность 05.21.01 снова были включены направ-
ления, связанные с машинами, а специальность 05.06.02 была упразд-
нена. В формальном виде это выразилось в изменении названий спе-
циальности и группы специальностей. Специальность получила назва-
ние «технология и машины лесного хозяйства и лесозаготовок»; группа 
специальностей – «технология, машины и оборудование лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности».  
В номенклатуре 2000 г. [24] рассматриваемая научная специальность 
вошла в группу специальностей 05.21.00 «технология, машины и обо-
рудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и 
химической переработки биомассы дерева» под тем же шифром – 
05.21.01 и с названием «технология и машины лесозаготовок и лесно-
го хозяйства». 

В связи с происходившими изменениями в шифре научной специ-
альности в открытой базе РГБ из общего массива отбирались: 

все работы, датированные 1955–1972 гг., с шифром 05.00.00. 
Далее из сформированной совокупности на основе экспертного анали-
за выбирались работы, чьи названия соответствовали рассматриваемой 
специальности; 

все работы, датированные 1973–2022 гг., с шифрами 05.06.02 и 
05.21.01. Для работ, датированных 1973–1977 гг. была проведена 
дополнительная выборка. На основе экспертной оценки из общей со-
вокупности работ этого периода отброшены работы, темы которых от-
носятся к области лесопильных и деревообрабатывающих произ-
водств. 

 В случае наличия в базе данных и диссертации, и автореферата, 
датированных разными годами, при отсутствии открытого доступа к 
полнотекстовым документам диссертационной работы и автореферата, 
дата защиты работы определялась по тому году, когда в РГБ был дати-
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рован автореферат. Рассматривались все работы, извлечённые из базы 
данных, вне зависимости от успешности их защит. Было обнаружено 
несколько случаев, когда одному и тому же автору принадлежало две 
работы, но у работ были разные темы и разные даты. В этом случае в 
общий анализ включались работы с более поздней датировкой. 

Было изучено 190 диссертаций на соискание учёной степени док-
тора технических наук. Список авторов представлен в приложении ко 
второй части статьи. Рассматривались все найденные в базе данных 
РГБ работы, вне зависимости от того, были они подготовлены в СССР 
или в Российской Федерации. Для выбранного массива работ опреде-
лялись общие библиометрические показатели: изменение количества 
защит диссертаций по годам; количество лет, прошедших от защиты 
кандидатской диссертации до защиты докторской диссертации одного 
и того же автора; распределение защит по городам; количество работ, 
которые были представлены учёными-женщинами; количество диссер-
таций, выполненных по двум и более научным специальностям. 

Все работы классифицировались и группировались в соответствии 
с областями исследований, представленными в паспорте научной спе-
циальности. Классификация осуществлялась по укрупнённым направ-
лениям, которые были выделены на основе общей экспертной оценки 
всего массива работ. 

 Для полученного массива докторских диссертаций был проведён 
контент-анализ их названий [25, 26]. При выполнении контент-анализа 
использовались отдельные элементы метода совместной встречаемо-
сти ключевых слов [25, 27]; элементы метода семантического спектра 
[28, 25]; элементы метода выделения ключевых терминов на основе 
морфологических шаблонов [29] и элементы методологии анализа 
терминологии, которая встречается в названиях работ [30]. В качестве 
единиц контент-анализа выступали слова и словосочетания.  

На первом этапе в текстовом массиве названий работ определя-
лись наиболее часто встречающиеся слова и словосочетания, которые 
сортировались по частоте встречаемости. В анализе не участвовали 
местоимения, частицы, предлоги. Полученная информация использова-
лась на следующем этапе, когда были введены некоторые условия. На 
втором этапе выполнялся: 
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анализ для первого слева направо слова (словосочетания) в 
названиях работ. Определялось: какие слова используются в качестве 
первых слов, какова частота их встречаемости; 

анализ слов и словосочетаний, располагающихся в «глубине» 
названия работы, и определяющих основное направление (тему) рабо-
ты и принадлежность работы к рассматриваемой специальности; 

сквозной анализ на предмет встречаемости и частоты отдельных 
слов и словосочетаний без привязки к какой-либо теме или месторас-
положению этого слова в структуре названия работы. Набор этих слов 
и словосочетаний задавался на основе результатов первого этапа кон-
тент-анализа.  

Для каждого из трёх запросов составлялась диаграмма распреде-
ления слов (словосочетаний) на временном отрезке с 1955 по 2022 г. 
Контент-анализ выполнялся с использованием возможностей текстово-
го процессора Word и инструментами SEO-анализа, находящимися в 
свободном доступе [31]. 

 
Результаты и обсуждение. Результаты анализа представим в виде 

графика, показывающего динамику защит диссертаций (рис. 1). На 
графике защит отметим пять временных периодов, отличающихся ха-
рактером изменения количества защит диссертаций.  

 

Рис. 1. Защиты диссертаций  

В первый период, 1955–1962 гг., в среднем происходит одна за-
щита каждые два года. Во втором периоде, 1963–1970 гг., стабильно 
рассматривается одна докторская диссертация в год. Третий период 
охватывает интервал с 1971 г. по 1989 г. Средний показатель защит  
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по всему интервалу в этом периоде – две защиты в год. Период харак-
теризуется неустойчивым характером: в отдельные годы наблюдается 
резкий рост количества защит, в другие –количество подготовленных 
работ падает до нуля.  

Четвёртый период приходится на 1990–1999 гг. Он отличается 
восходящим трендом в количестве защит. Данный факт может объяс-
няться тем, что в этот период – период социальных преобразований в 
России – сворачивают свою деятельность государственные отраслевые 
научно-исследовательские институты (НИИ) и центры. Научные сотруд-
ники этих НИИ меняют сферу деятельности или переходят в другие 
исследовательские организации, чаще всего в вузы. Для успешного 
трудоустройства в новых организациях многие сотрудники, обладаю-
щие исследовательским заделом, накопленным на предыдущем месте 
работы, форсировали оформление своих работ, что и привело к после-
довательному росту защит диссертаций в этом временном промежутке. 
Кроме того, рост произошёл в связи с изменением требований, предъ-
являемых к диссертациям, а также с тем, что в условиях резкого паде-
ния уровня жизни в эти годы надбавки за степень и должность после 
успешной защиты диссертации увеличивали зарплату учёных государ-
ственных учреждений.  

Пятый период (2000–2022 гг.) характеризуется средним показа-
телем четыре защиты в год, но в этом интервале, также как и в третьем 
периоде наблюдаются резкие всплески и падения в общем количестве 
защит в зависимости от года. У пятого и третьего периодов примерно 
одинаковая продолжительность – 18 и 22 года и похожий характер 
изменения количества защит по годам. 

Формальный критерий – среднее количество лет, прошедших 
между защитой кандидатской и докторской диссертаций для одного 
автора по общему массиву работ составляет 16 с половиной лет (рис. 2). 
В период до 1993 г. время, прошедшее между защитами кандидатской 
и докторской работ, составляло не менее 10 лет (в среднем 17,4 года). 
Начиная с 1994 г. появляются защиты докторских диссертаций, для 
которых время, отсчитываемое от защиты кандидатской, составляет 
менее 10 лет. Доля работ с периодом менее 10 лет между защитами в 
интервале с 1994 по 2022 г. составила 24% (30 работ) от общего ко-
личества работ в этом периоде. В этом интервале следует отметить 
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наличие девяти работ, для которых промежуток между защитами кан-
дидатской и докторской диссертаций составил пять лет, и одну работу 
с промежутком в четыре года (рис. 2). 

Анализ работ, представленных к защите с 2009 по 2022 г., пока-
зывает, что в среднем между защитами кандидатской и докторской 
проходит 15,3 года, при этом доля работ с промежутком между защи-
тами 10 и менее лет составляет около 33%. Этот факт свидетельствует 
о том, что в текущий период в сообществе исследователей имеется 
большая доля относительно молодых докторов наук, работающих по 
рассматриваемой научной специальности. Снижение сроков между 
защитами двух диссертаций и увеличение количества защит является 
подтверждением того, что система подготовки и утверждения квалифи-
кационных работ после социальных трансформаций, произошедших в 
России, значительно изменилась. 

 

Рис. 2. Промежуток между защитами кандидатской  
и докторской диссертаций 

Основными центрами защит докторских диссертаций до 1993 г. 
были Москва (Московский лесотехнический институт) и Ленинград  
(Ленинградская лесотехническая академия). Защиты распределялись 
по этим городам поровну. В 1993 г. в России появляются региональные 
центры защит: первая докторская диссертация защищена в Воронеже; 
в 1999 г. – в Архангельске, Красноярске, Екатеринбурге; в 2002 г. –  
в Йошкар-Оле; в 2008 – в Братске; в 2009 – в Петрозаводске.  
Соотношение в общем количестве защит составляет 32% против 68%  
в пользу регионов. Свои центры защит появляются в бывших республи-
ках СССР, и диссертации из этих республик перестают попадать в базу 
данных РГБ.  
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Отдельные работы защищались по двум специальностям. Для этих 
работ защита осуществлялась по месту нахождения диссертационного 
совета другой научной специальности, как приоритетной. В анализе 
географии защит эти работы не участвовали. 

В общем массиве докторских диссертаций 27 работ (14% от об-
щего количества) выполнены по двум специальностям. Та часть работ, 
которая находится в открытом доступе в базе данных РГБ, показывает, 
что шифры двух специальностей появляются в работах после 1987 г.  
В промежутке между 2009 и 2022 гг. доля работ по двум специально-
стям занимает около 13% от общего количества работ этого периода. 
Обнаружено 18 вторых специальностей, в том числе: древесиноведе-
ние, технология и оборудование деревопереработки – 6 работ; до-
рожные, строительные и подъёмно-транспортные машины – 3; охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов – 2; лесные культуры, селекция, семеноводство – 2. По одной ра-
боте, где второй специальностью выступают: проектирование и строи-
тельство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 
тоннелей; экология; агроэкология; технологии и средства механизации 
сельского хозяйства; управление в социальных и экономических си-
стемах; промышленный транспорт; машиноведение, системы приводов 
и детали машин; технологии и средства технического обслуживания  
в сельском хозяйстве; агролесомелиорация и защитное лесоразведе-
ние, озеленение населённых пунктов, лесные пожары и борьба с ними; 
автоматизация технологических процессов и производств; колёсные и 
гусеничные машины; математическое моделирование, численные ме-
тоды и комплексы программ; электротехнические комплексы и систе-
мы; роботы, мехатроника и робототехнические системы. 

Среди диссертаций обнаружена одна работа, датированная 1963 г., 
которая представлена в виде учебного пособия для вузов. В общем 
массиве работ представлено девять диссертаций, выполненных учё-
ными-женщинами. Эти работы датированы следующими годами: 1965, 
2011, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022 (3 работы).  

Продолжение статьи в следующем номере. 
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Аннотация. Цель статьи – определение места медиааналитики в библиотечных 
исследованиях. Охарактеризованы основные виды прикладных библиотеч-
ных исследований (социологические, библиотечная статистика, библиометрия), 
названы задействованные в них методы научного поиска. Отмечено ограни-
ченное применение медиаинструментария в прикладных библиотечных изыс-
каниях. Раскрыты возможности медиааналитики как нового перспективного 
исследовательского направления. Мониторинг присутствия библиотеки в ме-
диа – современное средство оценки её коммуникационной политики и  
PR-деятельности, умения привлечь внимание аудитории, продемонстрировать 
свои возможности и общественную роль.  

Показан функционал автоматизированной системы мониторинга СМИ и 
социальных медиа «Медиалогия», оценены форматы представленных сведе-
ний, инструментарий, потенциал для использования библиотечными учрежде-
ниями. Обозначены методы медиааналитики (мониторинг, статистический, ин-
фографический, контент-анализ). Проанализированы результаты обращения к 
автоматизированной системе «Медиалогия» на предмет упоминания ГПНТБ 
России в СМИ (в период с 30 мая 2021 г. по 30 мая 2022 г.). Сделан вывод о 
росте активности библиотеки в медиасреде и результативности её PR-работы, 
выработаны рекомендации по корректировке деятельности библиотеки и 
упрочению места медиааналитики в прикладных библиотечных исследованиях. 
 
Ключевые слова: библиотечные исследования, медиааналитика, медиамонито-
ринг, медиаисследования, медиастатистика 
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Abstarct. The paper goal is to define the role of media analytics in library research. 
The author characterizes the main types and methods of applied library research 
(sociological, library statistics, bibliometrics). As the media tools used in applied 
library studies are limited, the author discusses the potentialities of media analyt-
ics as a new and promising research vector. Monitoring of library media presence 
enables to assess the library’s communication PR policy, its ability to attract audi-
ence attention, and to demonstrate its potential and social role. The functionality 
of Medialogia computerized mass and social media monitoring system is dis-
cussed; the data formats, tools and library opportunities are examined. The media 
analytics methods, i. e. monitoring, statistical and infographical methods, as well 
as content analysis, are described. The author analyzes the results of search of 
RNPLS&T media hits in the period from May 30, 2021, to May 30, 2022. She con-
cludes that the Library has been intensifying its media activity, and its PR-
performance has been increasing. The author also offers the recommendations on 
upgrading this vector of activities and on how to enhance the role of media ana-
lytics in the applied library research. 
 
Keywords: library research, media analytics, media monitoring, media studies, 
media statistics 
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Введение в проблематику библиотечных исследований 
Тема библиотечных исследований, активно разрабатываемая  

в 1960–1970-х гг. [1–3], по-прежнему вызывает интерес профессио-
нального сообщества [4–12].  

В работах последних лет анализируются формы и методы библио-
течных и библиотековедческих исследований, их роль в системе пост-
неклассической науки и в развитии библиотеки как социального инсти-
тута, оценивается методологический потенциал отдельных подходов 
(информационного, документального и др.) в библиотековедческих 
исследованиях и в исторической ретроспективе. Выявлены проблемы,  
с которыми сталкиваются библиотеки при осуществлении изысканий. 
Широко представлен региональный срез. Акцент сделан и на значимо-
сти исследовательской работы для профессионализации молодёжи – 
как студентов, так и молодых специалистов [13, 14]. Тема получила 
отражение в учебных и методических пособиях [3, 15, 16].  

Учёные, обеспокоенные будущим библиотековедения и библио-
графоведения как научных дисциплин, а также преподаватели про-
фильных вузов, обучающие студентов методологии научного поиска,  
с пристальным вниманием относятся к данной проблематике [17]. 
Практиков тема привлекает эвристическим потенциалом и возможно-
стью вырваться из повседневной рутины ради приобщения к чему-то 
глобальному (важнейшая характеристика научных изысканий – появ-
ление нового знания).  

В Стратегии развития библиотечного дела в РФ до 2030 г., утвер-
ждённой Правительством страны в марте 2021 г., говорится о прове-
дении мониторингов и исследований как о необходимой части науч-
ной, методической (и практической) деятельности библиотечных учре-
ждений, подчёркивается значимость исследований самого разного ха-
рактера (библиометрических и наукометрических, программ научно-
технологического развития) [18].  
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Сегодня библиотечные специалисты занимаются не только ин-
формационным обеспечением науки. Они интегрированы в исследова-
тельский процесс, демонстрируют разнообразие интересов, участвуют 
в научно-практических конференциях, конкурсах научных работ, пуб-
ликуются в научных изданиях, поэтому им необходимы знания в обла-
сти проведения исследований, повышение квалификации в этом 
направлении.  

Прикладные библиотечные исследования 
В. С. Крейденко в своей работе [3] обозначил основные положе-

ния научной деятельности, определил дефиниции её ключевых поня-
тий, структурировал этапность и методы. Он назвал следующие типы 
научных исследований: фундаментальные, прикладные и разработки 
[Там же. С. 15]. Фундаментальные направлены «преимущественно на 
изучение основополагающих тенденций развития явлений, закономер-
ностей их функционирования, поиск новых, неизвестных фактов, собы-
тий, процессов, а также механизмов и законов, управляющих ими» 
[Там же]. Такие исследования требуют теоретического осмысления об-
ширного материала, что непросто осуществить в условиях библиотеч-
ной действительности. Прикладные исследования предполагают 
«непосредственный контакт с изучаемыми явлениями, информация о 
которых может быть получена только в результате определённых опе-
раций с ними» [Там же. С. 16]. Разработки призваны внедрять новые 
методы и приёмы в библиотечную практику, что тоже говорит об их 
прикладном характере.  

Именно непосредственный, живой контакт, наглядность, эмпири-
ческая доступность, относительная быстрота интерпретации результа-
тов, прогностичность, практическая ценность при решении конкретных 
производственных задач привлекают к прикладным исследованиям 
пристальное внимание профессионалов. В качестве методов исследо-
вания применяются главным образом наблюдение, эксперимент,  
измерение.  

В библиотечной сфере распространились следующие виды при-
кладных исследований: 

1. Социологические исследования – действенный метод монито-
ринга ситуации в отрасли – связаны с осмыслением роли библиотек, 
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книги и чтения (как в жизни общества, так и для отдельных категорий 
пользователей, например, детей и юношества), оценкой кадрового по-
тенциала библиотечных учреждений [19, 20]. Изучением подобных 
вопросов в нашей стране традиционно занимались крупные универ-
сальные и специальные библиотеки, областные, ЦБС. Социологический 
инструментарий применительно к изучению читательских предпочте-
ний активно используется учёными, педагогами. На сайте ВЦИОМ 
(https://wciom.ru), Левада-центра (https://www.levada.ru), Фонда «Об-
щественное мнение» (fom.ru) можно найти информацию разных лет о 
чтении россиян. Эти данные могут быть использованы библиотеками 
при проведении изысканий, касающихся собственной деятельности и 
круга чтения пользователей. 

В исторической ретроспективе этот блок исследований представ-
лен наиболее широко. Аналогичные изыскания проводились и за рубе-
жом [21, 22]. Создан блок практических материалов, обобщающих 
библиотечный опыт социологических исследований [23, 24], применя-
ющих «классические» социологические методы исследования – анке-
тирование, интервьюирование, наблюдение. 

2. Анализ библиотечной статистики (изучение служебной докумен-
тации, отчётности, статистических массивов, посещаемости сайта биб-
лиотеки, электронных библиотечных систем и т. д.). Сотрудники тради-
ционно собирают и обрабатывают статистику для оценки результатив-
ности работы, принятия управленческих решений, планирования, обос-
нования запросов на финансирование и др. [25]. Цифры конкретны и 
дают наглядное представление о масштабах и динамике деятельности 
организаций. На сервере статистики Минкультуры России 
(https://stat.mkrf.ru) содержится отраслевая статистическая отчётность. 
Можно сравнить показатели деятельности учреждений культуры раз-
ных регионов, сделать выводы об эффективности их работы. Основны-
ми методами библиотечной статистики являются: статистическое 
наблюдение, сводка и группировка, анализ данных. 

3. Библиометрия. Тема библиометрических исследований получи-
ла широкое развитие с появлением компьютеризированных форм учё-
та информационных ресурсов и особенно с появлением международ-
ных наукометрических БД и национальной библиографической  
БД РИНЦ. Эволюция технологий информационно-аналитической дея-
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тельности и накопленный в данном направлении колоссальный опыт 
позволили сделать этот вид исследований чрезвычайно популярным, 
применимым к цифровым массивам и веб-присутствию организаций. 
Количественные методы изучения потоков публикаций сегодня актив-
но применяются для мониторинга и оценки научной деятельности не 
только библиотечными учреждениями, но и различными аналитиче-
скими службами, как в России, так и за рубежом. Методике подобных 
исследований посвящено множество публикаций [26–28], библиомет-
рический инструментарий диверсифицируется и усложняется (связь  
с вебометрикой, киберметрией). К традиционным библиометрическим 
методам относят: статистический, подсчёт цитирований, контент-
анализ, анализ ключевых слов. 

4. Медиааналитика. Относительно новый вид исследований, полу-
чивший известность благодаря современному мощному автоматизиро-
ванному инструментарию. Опирается на следующие научные методы: 
мониторинг, статистический, инфографический, контент-анализ. Рос-
сийский учёный С. В. Соколов, занимавшийся наукометрическим ана-
лизом исследований по информационной и библиотечной политике, 
отмечает отсутствие библиотечных исследований «по вопросам госу-
дарственного регулирования развития медиапространства и продви-
жения новостной информации» [27. C. 119]. В работе [29] он оценива-
ет возможности интеллектуальной поисково-аналитической системы 
Google Trends и его отечественного аналога «Яндекс. Вордстат» для 
социогуманитарных и библиотековедческих исследований. Оба серви-
са функционируют с опорой на медиаресурсы – информационный 
продукт, востребованный и популярный у широкой интернет-
аудитории. Оценивается популярность ключевых слов среди запросов 
пользователей к поисковым системам в конкретный промежуток вре-
мени: это могут быть как последние сутки, так и небольшой временной 
отрезок в недавнем прошлом. Сервисы адресованы не только маркето-
логам, PR-специалистам, журналистам и медиааналитикам. Они полез-
ны и библиотечным профессионалам, исследующим место библиотек в 
медиамире. 
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Медиаинструментарий  
в библиотечных исследованиях  

Автоматизированные сервисы мониторинга СМИ и социальных ме-
диа позволяют объективно оценить присутствие библиотек в этой сфере. 
На российском рынке сегодня представлено несколько систем, предла-
гающих исследователям современный инструментарий медиааналитики: 
Brаnd Analytics (https://br-analytics.ru), «Медиалогия» (www.mlg.ru), 
SCAN-Интерфакс (https://scan-interfax.ru), iBIC (https://ibic.ru), YouScan 
(https://youscan.io/ru) и др. Инструментарий применим к прикладным 
библиотечным изысканиям, в рамках которых рассматривается имидж 
библиотеки в информационном поле страны и в профессиональной 
области. Мониторинг информационного поля с целью выявления упо-
минаний организации библиотеки вели всегда, генерируя и актуализи-
руя соответствующие библиографические массивы, размещаемые на 
сайте в разделе «Библиотека в СМИ», в юбилейных изданиях. Но это 
делалось вручную. С появлением автоматизированных инструментов,  
в особенности систем мониторинга СМИ и соцмедиа, возможностей 
для подобных исследований стало больше. Библиотечным специали-
стам потребуется овладеть соответствующим инструментарием (боль-
шинство компаний, предлагающих услуги в области медиааналитики, 
размещают на сайте обучающие материалы, регулярно проводят тре-
нинги и вебинары) и получить доступ к автоматизированной системе 
(клиентский или демодоступ).  

Например, автоматическая система мониторинга и анализа СМИ  
и соцмедиа в режиме реального времени «Медиалогия» за сутки обра-
батывает 500 тыс. сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа  
более чем из 78 тыс. издателей федерального и регионального уровней. 
Ведётся автоматический мониторинг около 250 тыс. платформ, включа-
ющих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа [30]. Обращение  
к системе позволяет различным структурам отслеживать упоминания о 
своей компании. Поисковый образ формируется через систему фильтров 
(«все упоминания», «главная роль», «цитирования», «негатив», «пози-
тив»), выбор временного периода, приоритета отражения (федераль-
ные/региональные/зарубежные СМИ), вида СМИ (ТВ/газеты/интернет/ 
блоги и др.), наименования издания, автора материала.  
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Система выполняет автоматизированный поиск и выдаёт отчёт, 
состоящий из текста, таблиц и графиков.  

Мониторинг информационного поля структур и персон, широко 
представленных в медийном пространстве – крупных федеральных и 
региональных библиотек, известных библиотечных деятелей – крайне 
результативен. Есть возможность сравнить показатели нескольких ор-
ганизаций, близких по масштабам деятельности, их руководителей. Для 
небольших библиотек медиааналитика в данном формате, скорее все-
го, не будет представлять интереса в связи с их низкой упоминаемо-
стью в СМИ.  

ГПНТБ России в аналитике «Медиалогии»  
Сформированный системой информационно-аналитический отчёт 

об упоминании Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки России (ГПНТБ России) в СМИ с 30 мая 2021 г. по 30 мая 
2022 г. имеет следующую структуру:  

1. Ключевые показатели инфополя.  
2. Количество упоминаний.  
3. Медиаиндекс. 
4. Главная роль. 
5. Цитируемость. 
6. Количество позитивных и негативных упоминаний. 
7. Количество оригинальных сообщений и перепечаток. 
8. Заголовки. 
9. Дайджест сообщений. 
10. Полные тексты сообщений. 
11. Топ-10 федеральных источников. 
12. Топ-10 региональных источников. 
13. Информационные поводы. 
14. Распределение упоминаний по отраслям СМИ. 
15. Распределение упоминаний по рубрикам СМИ. 
16. Распределение упоминаний по жанрам. 
17. Распределение упоминаний по регионам. 
18. Распределение упоминаний по городам. 
19. Карта распределения упоминаний по регионам. 
20. Наиболее активные СМИ. 
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21. Наиболее влиятельные СМИ. 
22. Наиболее активные авторы. 
 
Структура отчёта стандартна, их этих же пунктов будет состоять 

отчёт об упоминании в СМИ любой другой организации, бренда или 
персоны. 

В нашем случае из системы был выгружен сорокастраничный до-
кумент, содержащий текст и инфографику. Больший объём – 25 стра-
ниц – заняли тексты новостей, собранные в одном разделе («Полные 
тексты сообщений»). К ним можно быстро обратиться, не переходя по 
ссылкам. В разделе «Дайджест сообщений» кратко представлены те же 
новости (две страницы). 

За отчётный период было зафиксировано 745 сообщений с упо-
минанием ГПНТБ России. В сравнении с предыдущим аналогичным 
периодом число сообщений увеличилось на 268 (36%), самое заметное 
сообщение опубликовано 4 мая 2022 г. источником Sport24.ru: «Ста-
рейшего гроссмейстера мира 100-летнего Авербаха наградили орде-
ном Почёта». На тот момент Ю. Л. Авербах являлся главным специали-
стом Центра шахматной культуры и информации ГПНТБ России.  

Больше всего сообщений с упоминанием библиотеки было зафик-
сировано в октябре 2021 г. в связи с отмеченным на международном 
конкурсе вкладом Нововоронежской АЭС в достижение целей устойчи-
вого развития (ГПНТБ России – в числе организаторов конкурса). Ди-
намика упоминаний представлена на графике (рис. 1). 

Наибольший МедиаИндекс (268,3) – показатель, свидетельствую-
щий об эффективности/неэффективности PR-кампании организации – 
был зафиксирован у ГПНТБ России в октябре 2021 г. Это было связано 
с сообщением из источника ИА «Север-Пресс» под заголовком «Жите-
ли Ямала смогут пользоваться фондами Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России» (рис. 2). МедиаИндекс за ис-
следуемый период вырос на 18% и составил 1 641,4.  
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Рис. 1. Динамика количества упоминаний 

 
Рис. 2. Динамика МедиаИндекса 
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Количество публикаций о ГПНТБ России по сравнению с преды-
дущим аналогичным периодом выросло на 30% до 333 (рис. 3), с ци-
тированием на 27% – до 211 (рис. 4). Больше всего публикаций с упо-
минанием роли ГПНТБ России было зафиксировано в апреле 2022 г. 
(сообщение «На конференции “БиблиоПитер – 2022” обсудили вопро-
сы цифровизации искусства» на Kulturomania.ru). ГПНТБ России – один 
из организаторов конференции. 

Наибольший резонанс в соцсетях вызвало сообщение о победи-
телях конкурса РБА на лучшую профессиональную книгу года (в числе 
награждённых – книга научного руководителя ГПНТБ России  
Я. Л. Шрайберга «Мой друг Катя Гениева», получившая 156 likes & 
shares). 

 

Рис. 3. Динамика упоминаний в главной роли 
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Рис. 4. Динамика упоминаний с цитируемостью 

Система определяет и тональность публикаций. 75,97% (рост на 
36%) публикаций о библиотеке нейтральны (рис. 5). Доля позитивных 
сообщений – 24,03% (рост на 37%), негативных упоминаний не выяв-
лено. Фиксируются оригинальные сообщения и перепечатки (рис. 6). 
Больше всего оригинальных сообщений с упоминанием ГПНТБ России 
зафиксировано в октябре 2021 г. в связи с сообщением «Вклад Ново-
воронежской АЭС в достижение целей устойчивого развития высоко 
оценили на международном конкурсе» на rosenergoatom.ru. Наиболь-
шее количество перепечаток с упоминанием библиотеки зафиксирова-
но в октябре 2021 г. и связано с этим же сообщением (источник  
P-Reliz.ru). 
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Рис. 5. Количество позитивных и негативных упоминаний 

 

Рис. 6. Количество оригинальных сообщений и перепечаток 
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Всего о библиотеке за год написали 110 федеральных СМИ.  
Чаще всего ГПНТБ России упоминалась на собственном сайте 
(gpntb.ru), а также 168 региональными СМИ: «БезФормата» Чебоксары 
(cheboksari.bezformata.com), Национальная библиотека Чувашской  
Республики (nbchr.ru), «БезФормата» Симферополь (simferopol. 
bezformata.com). 

Система распределяет упоминание организации по регионам и 
городам (наибольшее количество сообщений с упоминанием библио-
теки зафиксировано в Москве), выявляет топ-20 наиболее влиятельных 
СМИ по МедиаИндексу, топ-20 наиболее активных СМИ по количеству 
сообщений, топ-20 наиболее активных авторов в СМИ.  

Заголовки материалов ранжируются с точки зрения интереса со 
стороны потребителей, что позволяет определить наиболее удачные. 
Упоминания о библиотеке распределяются по отраслям СМИ (преобла-
дает раздел «Образование и наука»), по рубрикам СМИ («Прочее»), по 
жанрам (новости).  

Заключение 
В статье затронуто два важных вопроса, связанных с проведением 

библиотечных исследований: 
1. Медиаисследования были встроены в систему прикладных биб-

лиотечных исследований, охарактеризованы их основные виды  
(социологические исследования, анализ библиотечной статистики, биб-
лиометрия), раскрыты возможности медиааналитики как нового пер-
спективного исследовательского направления. Показан функционал 
системы «Медиалогия», оценены форматы представленных сведений, 
инструментарий, потенциал при использовании библиотечными учре-
ждениями.  

2. Проанализированы результаты обращения к автоматизирован-
ной системе «Медиалогия» на предмет упоминаний ГПНТБ России  
в СМИ (с 30 мая 2021 г. по 30 мая 2022 г.), позволяющие сделать вы-
воды об активности библиотеки в медиасреде.  

В деятельности библиотечных учреждений медийный аспект име-
ет важное значение, так как позиционирование библиотеки, продви-
жение её деятельности осуществляются сегодня главным образом  
с помощью сайта, профильных порталов, соцсетей, СМИ. Обращение  
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к системам автоматизированного мониторинга позволяет оценить ре-
зультативность PR-работы.  

Рост числа упоминаний ГПНТБ России в медиа по сравнению с 
предыдущим аналогичным периодом свидетельствует об активизации 
PR-деятельности, а увеличение суммарного МедиаИндекса – о её 
успешности, что безусловно является положительным фактором дея-
тельности организации. Анализ тематики самого заметного сообщения, 
наиболее резонансных и цитируемых материалов позволяет понять, что 
вызывает в обществе наибольший интерес в исследуемый период вре-
мени, выявить значимое направление работы, востребованность у ауди-
тории. Определённые выводы можно сделать и по другим параметрам, 
предлагаемым системой для анализа (упоминание библиотеки в главной 
роли, тональность публикаций, заголовки сообщений, топ-10 федераль-
ных и региональных источников, наиболее активные авторы и др.). 

Таким образом, медиаанализ – исследование присутствия в медиа – 
является современным средством оценки коммуникационной политики 
организации. Для учреждений культуры активность в СМИ – способ 
привлечения внимания, демонстрация возможностей и общественной 
роли. Поэтому медиааналитика должна занять достойное место в при-
кладных библиотечных исследованиях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам интеллектуализации информацион-
но-аналитической деятельности. Анализируется опыт научно-информа-
ционного обеспечения медицины, сформированный системой баз данных и 
сервисов академической сети «Кокрейновское сотрудничество» (Кокран).  
Методология (модель) информационного анализа Кокран реконструирована и 
изучена в предметном поле библиографоведения и информатики на основе 
личного участия одного из авторов в создании систематических обзоров ре-
зультатов клинических испытаний методов лечения и диагностики. Цель про-
ведённого изучения этой методологии – выявление потенциала и качества 
отраслевых инструментов информационного анализа, рассмотрение целесооб-
разности и возможности их адаптации и границ применения в других отраслях. 
Исследование базируется на отраслевом подходе в библиографоведении и 
информационно-аналитической деятельности, информологическом подходе, 
теоретических инструментах прикладной информатики. Применены структур-
но-функциональный и итерационный методы в изучении Кокран в проекции 
информационной аналитики, ориентации на пользователя-специалиста, меха-
низмы управления знаниями. Раскрыты факторы пользовательского качества и 
эффективности метааналитических продуктов для целей доказательной меди-
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цины: методы отбора источников, методы работы с данными, процедурные и 
организационные модели, критическое резюмирование, пользовательская 
дифференциация в представлении информационно-аналитического результа-
та. Разбор модели создания метааналитических информационных продуктов в 
доказательной медицине позволил очертить круг методологических задач и 
перспективных направлений разработок в информационных науках.  
 
Ключевые слова: научно-техническая информация, информационные потреб-
ности специалистов, медицина, доказательная медицина, Кокран, систематиче-
ский обзор, отраслевой подход, библиотечное дело, библиография, данные, 
метаанализ 
 
Для цитирования: Дрейцер Е. Д., Лопатина Н. В. Научно-информационное 
обеспечение исследований и разработок в области медицины: подходы и ре-
шения // Научные и технические библиотеки. 2023. № 5. С. 77–95. 
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-5-77-95 
 

 
 
 
 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES 
UDC 025.5+61:002.6+001.103.2:61 
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-5-77-95 

Information support of scientific research  
and development in medicine:  
The approaches and solutions 

Ekaterina D. Dreytser1 and Natalya V. Lopatina2, 3 

1I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University),  
Moscow, Russian Federation,  

ekaterinadreytser@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9357-7559  

2Moscow State Institute of Culture, Khimki, Moscow Region, Russian Federation, 
3Federal Institute of Industrial Property, Moscow, Russian Federation, 
prof.lopatina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8135-0384 

 
 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 5 78 

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-5
mailto:ekaterinadreytser@gmail.com
tel:0000-0002-9357-7559
mailto:prof.lopatina@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-8135-0384


 
 

 

Abstract. The authors discuss intellectualization of information analytics; in par-
ticular, they analyze the experience of medicine information support through the 
established system of databases and services of the Coсkrane Collaboration (Cock-
rane academic network). The authors reconstruct and explore the Cockrane meth-
od (model) of information analysis within the subject field of bibliography and 
informatics based on one of the authors’ personal experience of building system-
atic reviews of clinical trial results. The goal of the study is to reveal the potential 
and quality of the information analysis tools within the field of medicine, as well 
as to explore the feasibility and possibility of their adaptation and limitations in 
other fields. The study is based on the subject approach in bibliography and in-
formation analytics, informological approach, and theoretical tools of applied 
informatics. The structural functional and iterative methods were applied to study 
Cockrane through the prism of information analytics, professional user orientation, 
and knowledge management. The factors of user quality and performance of me-
ta-analytical products for the purposes of evidence medicine are revealed; among 
them, source selection methods, data processing, procedural and organizational 
models, critical reviewing, and user differentiation in presenting information 
search findings. The analysis of meta-analytical information product building in 
evidence medicine enables to identify the range of methodological problems and 
promising vectors in the information studies.  
 
Keywords: sci-tech information, information needs of practitioners, medicine, evi-
dence medicine, Cockrane Collaboration, systematic review, subject approach, 
library studies, bibliography, data, meta-analysis  
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Научно-информационное обеспечение медицины – один из 
наиболее интересных профилей теоретических исследований и разра-
боток в системе библиотечных и информационных наук. Это позволяет 
утверждать массив диссертационных исследований, проведённых на 
разных этапах развития информационной инфраструктуры медицин-
ской науки и практики. В рамках отечественного библиотековедения и 
библиографоведения основными направлениями исследований отрас-
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левой информационной инфраструктуры являются: история и актуаль-
ные задачи книгоиздательской деятельности в сфере медицины [1–3]; 
фондоведение в отраслевой проекции [4, 5]; отраслевая библиография 
[6, 7]; лингвистическое обеспечение [8]; библиотечно-информацион-
ное обслуживание специалистов в области медицины [9, 10]; библио-
течно-библиографическое участие в просветительской деятельности в 
области здравоохранения [11]; информационное и библиотечное 
обеспечение научных исследований в области медицинских наук  
[12, 13]; подготовка специалистов для медицинских библиотек [14].  

 Анализ методологических платформ, на которых базируются эти и 
другие исследования, показывает эвристичность и результативность 
отраслевого подхода при изучении и проектировании библиотечного и 
информационного обеспечения медицинских исследований и разрабо-
ток, в традициях которого – понимание специфики формирования и 
трансфера знания в конкретной отрасли универсума человеческой де-
ятельности. Этот подход не потерял актуальности при возникновении  
в начале 2000-х гг. научно-информационных коммуникаций новой 
формации, основой которых стали активно используемые сегодня це-
левой аудиторией электронные библиотеки, профессионально-ориен-
тированные информационно-библиографические системы, иные ин-
формационные продукты и услуги, оказываемые медицинскими биб-
лиотеками [15]. Отраслевой подход лежит в основе инновационных 
концепций развития системы отраслевой научной информации, отра-
жающих новую логику информационного оперирования в условиях 
усложнения информационных потребностей специалистов в области 
медицины [16]; предлагающих актуальные организационные формы 
информационной инфраструктуры [17]. Результативность и обосно-
ванность отраслевого подхода доказательно представлена и зарубеж-
ным опытом организации библиотечно-информационного обслужива-
ния медицины, что обнаруживает масштабное аналитическое исследо-
вание А. М. Багировой и П. А. Чеснялис [18].  

 Отраслевая методологическая традиция в проекции научно-
информационного обеспечения современных исследований требует 
современного осмысления в ходе построения национального цифрово-
го библиографического ресурса как стратегического ориентира разви-
тия библиотечного дела в России в ближайшее десятилетие. Проблема 
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информационного обеспечения различных отраслей универсума за-
ключается в цифровом неравенстве, которое сегодня связано не столько 
с технико-технологическим обеспечением (как в начале 2000-х гг.) или с 
интеграцией массивов и потоков в глобальные сети (как в 2010-х гг.), а с 
разрывом в уровне интеллектуализации информационного анализа. 
Идеографический вектор развития библиографии, доказанный  
Н. А. Слядневой 30 лет назад [19], до сих пор рассматривается в биб-
лиотечно-информационных науках на уровне теоретического концепта 
«повышенной сложности».  

 Именно недостаточное осознание мультиуровневости и структур-
ной сложности информационных потребностей специалистов выступа-
ет одним из факторов, затрудняющих встраивание библиотеки в новую 
архитектуру информационной среды, в систему управления знаниями, 
адекватную задачам построения цифровой экономики. Эффективность 
инновационной деятельности любой отрасли универсума требует сме-
ны приоритетов развития информационной инфраструктуры в русле 
интеллектуализации информационного анализа, оперирования данны-
ми и выводным знанием, а не только документами. Это принципиально 
важно для критических отраслей экономики, требующих быстрого и 
эффективного реагирования на геополитические вызовы, прорывных 
решений и достижения интеллектуального суверенитета. На сегодняш-
ний день именно способность национальных систем научно-
технической информации к информационной поддержке приоритет-
ных отраслевых исследований и разработок выступает одним из клю-
чевых условий их эффективности и оперативности.  

Р. С. Гиляревский в статье «О научных публикациях, содержащих 
численные данные экспериментальных исследований» [20] затронул 
проблему статуса научно-информационных аналитических статей в 
современной системе научных публикаций, показав, что «растущее 
количество публикаций всё меньше отражает реальный объём научных 
достижений» [Там же. С. 5]. 

Одним из примеров решения поставленных задач выступают ме-
та-аналитические информационные продукты, позволяющие акумули-
ровать и синтезировать конкретные результаты, полученные различ-
ными учёными и получать единое выводное знание. Такие информа-
ционно-аналитические продукты эффективны для научно-информа-
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ционного обеспечения отрасли в целом, отдельных исследовательских 
и инновационных проектов, ключевых прикладных задач высокой кри-
тичности как на этапе анализа state-of-the-art, так и на этапе трансфе-
ра и обмена научным знанием.  

 Сегодня можно говорить об успешной реализации этой модели 
научно-информационного обеспечения приоритетных направлений 
исследований и разработок именно в медицине, что позволяет зако-
номерно предположить открытость отраслевого научного и практиче-
ского знания для метаанализа (использование статистических методов 
и т. д.). С другой стороны, метаанализ подтверждает доказательность 
медицинских практик (причём не только медико-биологические, но и 
социально-гуманитарные и экономические аспекты эффективности 
инновационных решений и разработок в данной отрасли) и их быст-
рый трансфер во все уровни практики. 

 Неслучайно именно методология доказательной медицины («ме-
дицины, основанной на доказательствах»), получившая высокую попу-
лярность и востребованность в мировом отраслевом профессиональ-
ном сообществе, стимулировала развитие новых форм оперирования 
знаниями и данными. Основой доказательной медицины являются кли-
нические испытания. Полученные в ходе этого поиска результаты – 
эффективные и безопасные методы диагностики, лечения и профилак-
тики, опубликованные в различных странах мира и рассеянные в от-
раслевых массивах периодических изданий, выступают материалом 
для систематического (систематизированного) обзора, метаанализа, 
критического резюмирования, опирающегося на статистические дан-
ные, полученные различными специалистами в аналогичных условиях. 
На основе выводного знания разрабатываются клинические руковод-
ства (рекомендации) для широкого применения практикующими вра-
чами, а также для информирования пациентов с целью здоровьесбе-
режения [21. С. 10, 11]. 

Организационные формы такой информационной деятельности 
связаны с Cochrane Library [22] – системой баз данных (CDSR – база 
данных систематических обзоров, CENTRAL – центральный реестр кон-
тролируемых испытаний и др.) и сервисов по медицине и здравоохра-
нению, генерируемой академической сетью «Кокрейновское сотрудни-
чество» (Кокран) [23]. В первую очередь речь идёт о сервисах ком-
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плекса RevMan (Review Manager), которые реализуют и поддерживают 
операции метаанализа через авторизованные профили членов инфор-
мационно-аналитического коллектива при методической поддержке 
редактора – сотрудника Кокран. Регистрация авторов в академической 
сети и предложение тематики информационно-аналитического иссле-
дования осуществляются инициативно. Система включает конструктор 
структуры текста; сервис управления библиографической информаци-
ей (возможность импорта библиографических описаний из отраслевых 
профессионально-ориентированных библиографических БД); стан-
дартные сервисы работы с текстом, таблицами и схемами; сервис кол-
лективной работы (в разных разделах одного обзора или со всем тек-
стом, в том числе комментирование и заметки); сервис работы с 
предыдущими версиями; инструменты визуализации аналитических 
данных. 

Систематический обзор в модели Кокран как основной элемент 
БД имеет статус публикации периодического издания с ISSN 1465-
1858, индексируемого в ведущих библиографических БД, несмотря на 
то, что целый ряд признаков не позволяет однозначно оценивать его 
как периодический источник. В данном случае мы имеем дело с особо-
го рода продолжающимся электронным изданием с возможностями 
обновления (в случае появления новых данных) и отзыва (в случае об-
наружения ошибок) при сохранении первоначальной индексации в БД 
научного цитирования.  

Рассмотрение в предметном поле библиотечно-информационных 
наук связано с разработкой информационно-аналитических продуктов 
научной библиотеки [24]. О. Л. Лаврик, М. А. Плешакова, Т. А. Калюж-
ная правомерно рассматривают систематические обзоры как особый 
вид публикации, используемый в первую очередь в медицине. Авторы 
обращают внимание на то, что субъектом такой деятельности выступа-
ют особого рода научно-информационные организации – академиче-
ские сети (Кокрейновское сообщество в медицине и здравоохранении, 
Кэмпбелловское сотрудничество в социальном управлении), но не биб-
лиотеки, несмотря на высокий уровень востребованности такого про-
дукта целевой аудиторией пользователей. Разработка данного вопроса 
была продолжена в [25]: авторы детализировали методику создания 
систематического обзора и определили роль библиотечного специали-
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ста в технологическом процессе, опираясь на методическую докумен-
тацию Кокран. Следует отметить: введённый в научный оборот матери-
ал не был интегрирован в библиотечные практики, что требует допол-
нительного выявления причин низкого интереса к данному направле-
нию информационно-аналитической деятельности.  

 Опыт непосредственной работы одного из авторов статьи по со-
зданию систематических обзоров в CDSR позволил выявить возможно-
сти практического приложения методологии Кокран, позволяющие 
преодолеть недостатки традиционных форм библиотечно-информа-
ционного обеспечения профессиональных видов деятельности посред-
ством доступа к документу и начальных уровней информационно-
аналитической деятельности. Необходимо понимать, что получаемый в 
ходе такой информационно-аналитической деятельности результат 
(информационный продукт) не может быть интерпретирован только как 
продукт метааналитической природы в силу того, что статистический 
компонент дополнен строго структурированным описанием методики 
получения и отбора данных для аналитического исследования. Именно 
эта «прозрачность» и «доказательность» применяемого информацион-
но-аналитического инструментария и гарантирует доверие пользовате-
ля к оценочным выводам («объективность»).  

В рамках методологии Кокран каждый систематический обзор 
начинается с постановки проблемы: фиксируется отсутствие доказа-
тельных данных об эффективности конкретных методов лечения и диа-
гностики, которые уже разработаны и представлены в публикациях. 
Проблемная ситуация определяет целеполагание информационно-
аналитического исследования: оценить достоинства и недостатки кон-
кретного метода лечения и диагностики. Оценочный характер ожидае-
мого результата информационного анализа массива отраслевого зна-
ния по конкретной проблеме обусловливает раскрытие методики  
проведения соответствующей работы с данными, которая включает  
обоснование: 

1) критериев включения имеющихся исследований по данному 
вопросу в систематический анализ – определение соответствия задан-
ным условиям (тип исследования; включённые в исследование участ-
ники – возраст, нозология, национальность, сопутствующие заболева-
ния, тяжесть заболевания, тип вмешательства или анализа и т. д.) в за-
висимости от поставленной задачи; 
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2) методов поиска исследований (проведённых любыми исследо-
вателями, как включёнными в Кокран, так и представленных в других 
коллекциях всего отраслевого массива публикаций, «серой литерату-
ры», реестра клинических испытаний). Следует отметить интересный 
нюанс: авторы обзора обязательно должны включить в него и соб-
ственные публикации на данную тему (при наличии), что не только 
снимает дилемму самоцитирования, которая возникает в современных 
моделях «публикация как научный результат», но и, напротив, законо-
мерно рассматривает авторский результат как обязательный для по-
строения объективной картины.  

Методология информационного анализа Кокран выводит обзор-
ные процессы из классических традиций «библиографической исто-
риографии» в более эвристичный идеографический формат, позволя-
ющий идентифицировать не документ, а содержащиеся в нём данные. 
Этим обусловлены табличное представление каждого выявленного ис-
следования и данные, которые вычленены из текста, на основании ко-
торого даётся разбор каждого исследования по формально заданным 
параметрам сведений, идентичным структуре систематического обзора, 
для обеспечения сопоставимости данных. Полнота и достоверность 
отбора исследований обусловливают требование описания стратегии 
поиска в приложении к информационно-аналитическому исследова-
нию: представление источника метаданных (библиографические БД и 
т. д.), обозначение времени проведения поиска (вероятно, для после-
дующей возможной идентификации состояния БД и определения при-
оритета), формулировки поисковых запросов (с учётом очередности 
проведения конкретных поисковых сессий). Следует отметить, что по-
исковые сессии осуществляются профессиональным информационным 
специалистом (библиографом), который является сотрудником Кокран 
и включён в аналитическую группу. Таким образом, доказательной вы-
ступают и сама источниковая база исследований, и полнота проведён-
ного поиска и отбора; 

3) инструментов сбора данных и анализа, представленных Кокран;  
4) конкретизированных процедурной и организационной моделей 

информационно-аналитического исследования в формализованном 
представлении, позволяющем оценить качество их реализации. Наибо-
лее принципиальные моменты в данной методологии – разделение 
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ролей и функций внутри исследовательского коллектива и фиксиро-
ванный уровень ответственности в ходе информационного анализа: 

обязательное ознакомление как минимум двух участников ин-
формационно-аналитического коллектива (или двух авторов) с полным 
текстом источников на этапе их отбора как гарантия соответствия этих 
источников критериям включения в систематический обзор (никогда  
не осуществляется в информационной аналитике в других отраслях  
знания); 

распределение и указание полномочий авторов: эвристические 
процедуры (информационные специалисты – библиографы Кокран), 
экстрагирование и управление данными, непосредственный анализ, 
заполнение табличных форм, арбитраж в случае различной интерпре-
тации данных; 

конкретизированное описание процедуры метаанализа; 
5) конкретных инструментов метаанализа: методов оценки по-

грешностей; статистических методов оценки эффективности лечения 
или оценки диагностической точности; описания действий по поиску 
отсутствующих данных, проведённых авторами обзора; методов оцен-
ки гетерогенности данных и статистических методов работы с неодно-
родными данными. 

 Таким образом, информационный анализ включает выявление и 
экстрагирование данных и сведений из полных текстов опубликован-
ных статей, «серой литературы», результаты зарегистрированных кли-
нических испытаний (реестры clinicaltrials.gov, Cochrane Controlled 
Trials Register). Выводы первого этапа информационно-аналитического 
исследования даются в виде визуализированного схематического 
представления структуры массива конкретной тематической области с 
указанием общего количества исследований, выявленных в ходе тема-
тического поиска, с дифференциацией источников выявления (профес-
сионально-ориентированные БД, дополнительные ресурсы, «серая ли-
тература» и т. д.). На базе такого картирования происходят выявление 
и отбор повторяющихся исследований, включённых в несколько БД, и 
корректируется «карта» предметной области. Следующий этап включа-
ет предварительный релевантный отбор источников на основе их 
предварительного просмотра и окончательный отбор на основе чтения 
полного текста двумя-тремя «авторами» для принятия окончательного 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 5 86 

http://clinicaltrials.gov/


 
 

решения о соответствии критериям включения в систематический об-
зор. Например, при создании совместного систематического обзора, 
посвящённого применению глюкокортикоидов для людей с алкоголь-
ным гепатитом, совместного коллектива российских исследователей и 
сотрудников Кокрейна (Pavlov CS, Varganova DL, Casazza G, Tsochatzis E, 
Nikolova D, Gluud C. Glucocorticosteroids for people with alcoholic hepatitis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD001511. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001511.pub4. Accessed 04 March 2023. 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001511.pu
b4/full/de#CD001511-sec-0074) первоначальная поисковая сессия, про-
ведённая библиографом на основе построенных запросов (представ-
лены в приложениях к систематическому обзору), позволила выявить  
1 682 источника из основных отраслевых БД, 196 источников из до-
полнительных ресурсов. На этапе определения дублирующихся источ-
ников из общего массива выявленных документов исключён 571 доку-
мент. Предварительный просмотр оставшихся 1 307 источников поз-
волил исключить из обзора 1 235 как несоответствующие заданным 
критериям отбора. После подробного изучения полных текстов остав-
шихся 46 источников двумя «авторами» было исключено 29 публика-
ций и одно незаконченное исследование, зарегистрированное в ре-
естре клинических испытаний. В итоге многоуровневого отбора в об-
зор было включено 16 публикаций (статей).  

Следующий раздел систематического обзора раскрывает содер-
жание отобранных исследований в методологической проекции с точ-
ки зрения анализа однородности методик, включённых совокупностей 
участников, проводимых вмешательств или диагностических тестов  
и т. п. Цель этого аналитического этапа – изучение уровня однородно-
сти данных с целью возможности проведения их сопоставительного 
анализа и интеграции. Результатом является построение (интеграция) 
единой системы данных, позволяющей выйти на другой уровень обоб-
щения и анализа доказательности применяемых методов лечения или 
диагностики. По сути, происходит переход от малых данных к большим 
(метаданным), в основе которого лежит отраслевой подход к интегра-
ции данных, а также специфические тематические декомпозиции.  
Раздел завершают таблица сводных данных и их анализ, проводимый 
не в проекции дискретных публикаций, а посредством разделения по 
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конкретным статистическим показателям результативности методов 
лечения или диагностики. Результатом данного этапа выступает набор 
статистических данных, подтверждающих эффективность метода лече-
ния или диагностики. Сводная система статистических данных по кон-
кретному вопросу как ключевой результат может быть использована, 
во-первых, в качестве «подтверждённого примера», во-вторых, как 
основа для получения выводного знания для последующего использо-
вания в клинических рекомендациях (официальном документе, на ко-
тором основываются лечение и диагностика заболеваний). 

Применяемая методология информационного анализа включает 
критический самоанализ полученного результата на предмет верифи-
цированности, репрезентативности, доказательности (анализ погреш-
ностей, оценивание полученных результатов для практики, сопостав-
ление с результатами других исследований). 

Обязательными результатами информационного анализа по моде-
ли Кокран выступают: реферат для учёных и практикующих врачей; 
авторская оценка теоретической и практической значимости (краткие 
дифференцированные выводы для исследователей и практиков, резю-
мирующие исследования на уровне вывода краткой формулировки 
решения поставленной научной задачи) и адаптированное изложение 
результатов для иных групп пользователей (пациентов, среднего меди-
цинского персонала, широких кругов интересующихся современной 
медициной), переведённое на различные языки волонтёрами в рамках 
гражданской науки.  

Многоуровневое дифференцированное (с учётом особенностей 
различных целевых аудиторий) представление («публикация») резуль-
татов информационно-аналитического исследования по модели Ко-
кран поддерживается поисковыми сервисами (поиск по ключевым сло-
вам в названии и реферате; по названию; по всем словам, включённым 
в реферат; по автору; по ключевым словам; по полному тексту; типу 
публикации; языку; DOI; по идентификатору WoS; по номеру клиниче-
ского испытания; по разделу Кокран; по теме) и возможностью прово-
дить поиск, читать и скачивать полный текст систематических обзоров 
и протоколов клинических испытаний без регистрации, что позволяет 
использовать данную систему не только специалистам, но и широким 
кругам населения.  
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 Подводя итог, необходимо сделать акцент именно на методоло-
гии информационного анализа, применяемой в рамках данного проек-
та и представляющей собой пример полноценной альтернативы клас-
сической документоцентристской модели библиотечно-информа-
ционного обслуживания. Речь идёт не об абстрактных рассуждениях об 
электронных ресурсах и технологиях, цифровой библиографии или 
цифровых проектах библиотеки как точках роста библиотечного дела. 
Практика интеграции электронного документа в процессы библиотеч-
но-информационного обслуживания сложилась как минимум два деся-
тилетия назад, сегодняшние информационно-технологические реше-
ния персонализировали её до того уровня социальной диффузии, когда 
сакральность сменилась банальностью. Демаркационная линия между 
традиционным и электронным в библиотечном деле практически стёр-
лась, образовав композитное пространство трудовых действий, в 
большинстве своём – рутинных, технологизированных, повседневных. 
Но на вызовы усложнившихся информационных потребностей пользо-
вателя уже невозможно отвечать в рамках модели «запрос – доступ к 
документу»: механизмы единого цифрового пространства знаний ра-
ботают, создавая мощную субституциональную конкуренцию для биб-
лиотеки традиционных организационных форм. Необходимость интел-
лектуализации библиотечно-информационных продуктов, доказанная 
информатикой и библиографоведением более 30 лет назад, определя-
ет наиболее перспективный профиль развития отрасли во всём её мно-
гообразии. Отдалив решение этих задач на уровне науки, практики и 
образования, можно спровоцировать риск отставания отрасли на ин-
формационном рынке, повторить для неё виток «догоняющей модер-
низации».  

Представленная в этой статье методология информационно-
аналитического производства, безусловно, имеет устойчивую отрасле-
вую специфику, ибо именно в формировании медицинского знания 
факты, процессы, явления демонстрируют тот уровень формализации, 
доказательности, проверяемости, который недостижим во многих сфе-
рах деятельности. Фундаментальный характер большинства методоло-
гических инструментов, применяемых Кокран, позволяет говорить об 
эвристичности и перспективности их адаптированного внедрения в 
другие отрасли, прежде всего в те, где имеют значение эксперимен-
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тальная работа, эмпирические исследования, статистика и аналитика, 
построение действительно доказательных практик (а не просто поло-
жительный опыт). На наш взгляд, высокую практическую результатив-
ность имеет адаптация данной методологии к знанию в сфере педаго-
гики и образования, к аналитическому обеспечению государственного 
управления, «повседневно» массовой аналитике и т. д.  

Проектирование информационной инфраструктуры для решения 
задач интеллектуализации информационно-аналитической деятельно-
сти, направленной не только на удовлетворение потребностей непо-
средственного пользователя, но и на информационное обеспечение 
отраслевого развития, развитие социальных институтов является прин-
ципиальным моментом. Ключевым становится вопрос о способности 
современных научных библиотек, интенсивно развивающихся, но ско-
ванных традиционными организационным рамками, к созданию отрас-
левых платформенных решений для производства информационных 
продуктов и трансфера знаний нового качества, для перехода от 
накопления документов к накоплению данных и их многоцелевых ин-
терпретаций. Это – вопрос, имеющий не только технологический и 
экономический, но и методологический, правовой, кадровый аспекты 
перехода в иные цифровые среды. Его решение требует не только тео-
ретического осмысления и методической разработки описанного опыта 
научно-информационного обеспечения медицинских исследований 
исключительно в проекции концептографического обслуживания, но и 
трансформации позиций и содержания информационно-аналитической 
деятельности в организационных моделях библиотек в условиях циф-
ровой экономики. В частности, целесообразна дальнейшая проработка 
следующих вопросов:  

1. Система продуктов и услуг информационного рынка, в том чис-
ле их правовой статус.  

2. Участники информационного рынка, обладающие ресурсным 
потенциалом для производства, кумуляции, хранения и анализа дан-
ных науки и иных сфер деятельности (библиотеки, ГСНТИ, негосудар-
ственный и межгосударственный сектор информационного рынка  
и т. д.).  

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 5 90 



 
 

3. Определение компетентностных и квалификационных требова-
ний к специалистам, их позиций в штатном расписании (в рамках дей-
ствующих профстандартов, в том числе профстандарта «Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности»).  

4. Применение этой модели информационного оперирования в 
других отраслях универсума человеческой деятельности.  

Опыт научно-информационного обеспечения медицинских иссле-
дований и разработок, проанализированный в этой статье, позволил 
выявить перспективные направления теоретической и практической 
работы. Принципиально значимы вопросы теоретико-методологичес-
кого характера, нерешённость которых создаёт неблагоприятный фон 
для развития информационно-аналитических продуктов и услуг в русле 
проактивного развития цифровой инфраструктуры отрасли, направ-
ленного на опережающее проектирование информационного компо-
нента профессиональной деятельности медицинских работников. 
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Аннотация. Цель статьи – определение номенклатуры видов услуг, представ-
ленных на официальных сайтах центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации. Услуги библиотек характеризуются как объект многоаспектного 
анализа и оценки. Подчёркивается нетождественность понятий «услуги биб-
лиотек» и «библиотечные услуги».  

Раскрывается влияние сервисной экономики на диверсификацию услуг, 
оказываемых библиотеками. Теоретический анализ публикаций дополнен ре-
зультатами масштабного эмпирического исследования услуг, представленных 
на официальных сайтах 77 центральных библиотек субъектов Российской  
Федерации. Продемонстрированы масштабы диверсификации видов услуг, 
оказываемых республиканскими, областными и краевыми универсальными 
научными библиотеками. Установлено, что библиотеки вынуждены заниматься 
многими ранее не свойственными им видами деятельности и оказывать услуги, 
чуждые их природе и общественному назначению. Исследование показало,  
что производство услуг в библиотеках отражает 30 разных видов профессио-
нальной деятельности. Многие из оказываемых библиотеками услуг предпола-
гают иные, нежели библиотечно-информационные и библиотечно-библиогра-
фические компетенции. Это требует оценки качества услуг, оказываемых биб-
лиотеками, и рассмотрения вопроса о необходимости их лицензирования и 
сертификации. Делается вывод, что диверсификация, проявляющаяся в 
несвойственных для библиотек услугах, имеет вынужденный характер,  
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обусловленный переходом к рыночной экономике, развитием экономики услуг, 
курсом на становление сервисно-ориентированного государства. 
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официальные сайты библиотек, услуги библиотек, классификация услуг биб-
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ры культуры, платные услуги, бесплатные услуги 
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Abstract. The study goal is to specify the nomenclature of services types as pre-
sented at the library official websites. The authors characterize the library services 
as the subject of multi-aspect analysis and evaluation. They emphasize that the 
concept “library services” and “services by libraries” are not identical. The service 
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economy affects diversification of services provided by the libraries. The authors 
complement the publications theoretical analysis with the findings of the large-
scale empirical study of services represented at the official websites of 77 central 
libraries of the RF constituent units (republican, regional territorial universal sci-
entific libraries). The scale of diversification is demonstrated. The authors argue 
that the libraries have to undertake some unusual activities and to provide ser-
vices foreign to their nature and social mission. The findings of the study demon-
strate that services production in the libraries corresponds to 30 different types of 
professional activities. Many services provided by the libraries call for other than 
library, information, or bibliographic competences. Therefore, services quality 
assessment is needed; certification and licensing of the libraries providing them 
may be needed. The authors conclude that diversification as manifested in  
services inappropriate to the libraries is forced by the transfer to the market 
economy, development of service economy, and the focus on service-oriented 
government. 
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tion, service economy, culture commercialization, paid services, free services 
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Услуги библиотек как объект многоаспектного оценивания.  

На протяжении всей истории своего существования библиотеки предо-
ставляли услуги читателям. Однако осмысление этого вида деятельно-
сти, разработка инструментов оценки услуг стали привлекать внимание 
библиотечного сообщества лишь в конце ХХ в. Вопрос об услугах, ко-
торые библиотеки оказывают населению, продолжает оставаться акту-
альным и социально значимым и в настоящее время. Он волнует как 
профессиональную библиотечную среду, так и общественность.  

С начала 1990-х гг. в отечественном библиотековедении сформи-
ровался обширный корпус документов справочного, нормативно-
правового, учебного и научного характера, раскрывающих различные 
аспекты оказания услуг библиотеками. Поскольку их обзор не входит в 
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задачи данной статьи, ограничимся лишь кратким перечислением ис-
следователей, внёсших существенный вклад в изучение услуг, предо-
ставляемых библиотеками: Е. Г. Астапович, С. А. Басов, В. В. Брежнева, 
М. Я. Дворкина, Е. Ю. Елисина, В. К. Клюев, О. Л. Лаврик, Т. В. Май-
стрович, В. А. Минкина, И. С. Пилко, Ю. Н. Столяров, Э. Р. Сукиасян, 
И. М. Суслова, И. П. Тикунова, Д. М. Цукерблат, Я. Л. Шрайберг, 
И. Г. Юдина.  

Несмотря на обилие публикаций, посвящённых деятельности биб-
лиотек в сфере услуг, продолжает оставаться непрояснённым вопрос о 
смысловой тождественности терминов «услуги библиотеки» («услуги, 
предоставляемые библиотекой») и «библиотечные услуги». В большей 
части имеющихся классификаций услуги относятся к библиотечным 
только на основании того, что местом их оказания является библиотека.  

Однако, с точки зрения логики, понятия «услуги библиотеки» и 
«библиотечные услуги» не являются тождественными, их объёмы не 
совпадают. Доказательством этому служат приведённые ниже резуль-
таты исследования, доказывающие колоссальную диверсификацию 
услуг, предоставляемых современными библиотеками. Многие из них 
имеют косвенное отношение к библиотеке и не отвечают сущностным 
функциям библиотеки как социального института. Следовательно, тер-
мины, их выражающие («услуги библиотеки» и «библиотечные услуги»), 
не являются синонимами.  

На наш взгляд, понятие «услуги библиотеки» должно рассматри-
ваться в качестве родового понятия, а «библиотечные услуги» – видо-
вого. Это терминологическое уточнение имеет важный характер, по-
скольку отождествление двух разных понятий препятствует построению 
непротиворечивых классификаций услуг, оказываемых библиотеками.  

 
Услуги библиотек и сервисная экономика. Одной из наиболее 

злободневных в настоящее время является проблема платных услуг.  
В начале 1990-х гг., ознаменовавшихся переходом отечественной эко-
номики на рыночные рельсы, государство поставило перед библиоте-
ками принципиально новую задачу – зарабатывать, приносить доход. 
Как следствие, понятие «услуга», вошедшее в конце ХХ в. в русско-
язычную лексику предметной области «библиотечно-информационная 
деятельность», изначально ассоциировалось с переходом страны к ры-
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ночной экономике. Так, в 1995 г. в «Терминологическом словаре по 
библиотечному делу и смежным отраслям знания» библиотечные услу-
ги определены как «выдача читателям во временное пользование книг 
или иных документов из библиотечного фонда; осуществление биб-
лиотекой библиографического и справочно-информационного обслу-
живания. В связи с переходом различных предприятий (в том числе и 
библиотек) на рыночные отношения всё большее число библиотечных 
услуг становится платным» [1. C. 32]. В этом определении библиотека 
уподобляется предприятию, а услуги, оказываемые библиотекой, вво-
дятся в сферу экономики и рыночных отношений. 

Требование государства вменить в обязанность библиотек оказа-
ние платных услуг далеко не случайно и связано с одним из важней-
ших общемировых трендов современности – развитием экономики 
услуг, которую также именуют сервисной экономикой («service 
economy») и экономикой обслуживания.  

Становление экономики услуг принято связывать с развитием 
постиндустриального общества, одной из ключевых характеристик ко-
торого является «сервизация» экономики, то есть беспрецедентное 
возрастание роли сферы услуг как результата и фактора производства, 
когда именно услуги становятся главным продуктом труда и объектом 
потребления [2]. 

В настоящее время экономика услуг рассматривается в контексте 
идей устойчивого развития общества, как инструмент достижения це-
лей экономики замкнутого цикла, сутью которой является производ-
ство товаров и услуг с ограничением в широком диапазоне потребле-
ния, уменьшение потерь природных ресурсов (ограничение отходов) и 
невосстанавливаемых источников энергии. Эта новая экономическая 
концепция основана на двух основных принципах: поиске новых спо-
собов оптимизации используемых ресурсов и продаже услуг [3]. 

В ряде работ отечественных экономистов экономика услуг оцени-
вается положительно, как важнейший источник роста внутреннего вало-
вого продукта и главный кластер для трудоустройства и получения до-
ходов населения [4–6]. В частности, в статье Е. А. Горбашко и Н. Ш. Ва-
толкиной отмечается, что современная сфера услуг во многом опреде-
ляет основные макроэкономические показатели большинства стран, 
значительно превосходит промышленный сектор экономики и сельское 
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хозяйство по размеру валового внутреннего продукта, лидирует по 
числу новых рабочих мест и количеству занятых, является ключевым 
сектором в обеспечении устойчивого развития и борьбы с нищетой во 
всём мире [6]. 

Завершая беглый обзор публикаций, посвящённых экономике 
услуг, выделим статью петербургских экономистов А. Н. Петрова, 
Г. А. Карповой и Л. В. Хоревой [2], специализирующихся на экономике 
и управлении в сфере услуг. В ней сформулирован ряд методологиче-
ских проблем, неразработанность которых сдерживает развитие теоре-
тических и практических подходов к изучению и управлению данной 
сферой. К числу задач, без решения которых невозможно продуктив-
ное развитие исследований по экономике услуг, они относят: 

необходимость уточнения понятийно-терминологического аппарата;  
выделение в теории услуг направления, посвящённого их развёр-

нутой классификации, а также поиск общих подходов к классификации 
услуг в разных предметных областях с акцентом на социальную значи-
мость тех или иных видов услуг; 

конкретизацию представления об услуге в различных социально-
экономических контекстах, таких как специфика технологии производ-
ства услуги, особенности её жизненного цикла; 

разработку адекватных приёмов менеджмента для некоммерче-
ских организаций, производящих услуги [Там же]. 

На наш взгляд, предложенный подход к формированию целостной 
теории услуг полностью применим и к сфере библиотечно-информа-
ционного производства. Он позволяет системно подходить к анализу 
услуг, производимых библиотекой. Одним из первых шагов на пути 
систематизации и упорядочения имеющихся представлений об услугах 
являются терминологическое уточнение и конкретизация понятий. 

 
База исследования. В 2021–2022 гг. в научно-исследовательском 

институте информационных технологий социальной сферы ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры» (НИИ ИТ СС Кем-
ГИК) проведено изучение услуг, предоставляемых конечным пользова-
телям центральными библиотеками (ЦБ) субъектов Российской Феде-
рации (РФ). На момент начала исследования (2021 г.) его базу состави-
ли официальные сайты ЦБ 77 субъектов РФ, включая 22 ЦБ республик 
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РФ (100%), 9 ЦБ краёв РФ (100%), 46 ЦБ областей РФ (100%). Тем са-
мым данное исследование может быть квалифицировано как сплош-
ное, призванное обеспечить максимальную степень репрезентативно-
сти полученных результатов применительно к преобладающему боль-
шинству существующих ЦБ субъектов РФ (77 из 85 или 90,6%).  

 
Цель исследования – выявление количественных и качественных 

характеристик услуг, представленных на официальных сайтах ЦБ субъ-
ектов РФ. 

Статья отражает одну из задач исследования – определение но-
менклатуры видов услуг, представленных на официальных сайтах ЦБ 
субъектов РФ.  

 
Особенности методики исследования. Решение задач исследова-

ния было сопряжено не только с большой трудоёмкостью выявления 
услуг, оказываемых 77 библиотеками. Оно осложнялось значительным 
рассеянием информации об услугах на официальных сайтах ЦБ субъ-
ектов РФ. Далеко не на всех сайтах имеется рубрика «Услуги». На 
практике сведения об услугах могут отражаться как внутри разных 
рубрик первого уровня, расположенных на главной странице, так и 
внутри их подрубрик второго и третьего уровней. Для проведения ана-
лиза была разработана специальная методика, предусматривающая 
выявление наименований услуг, отражённых в любых рубриках и под-
рубриках под разными «ярлыками»: «основные услуги», «дополнитель-
ные услуги», «сопутствующие услуги», «бесплатные услуги», «платные 
услуги», «онлайн-услуги» и т. д.  

Проведённая работа позволила выявить всё многообразие услуг, 
предоставляемых библиотеками – участницами исследования. В коли-
чественном отношении это многообразие иллюстрирует табл. 1. 
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Таблица 1  

Количество услуг*,  
оказываемых пользователям ЦБ субъектов РФ 

Статус ЦБ Количество ЦБ 
Общее количество  
оказываемых услуг 

ЦБ республик РФ 22 2 016 

ЦБ краёв РФ 9 709 

ЦБ областей РФ 46 5 041 

Всего ЦБ субъектов РФ 77 7 766 

*Количество оказываемых услуг указано без учёта дублирования в разных библио-
теках. Полученные нами данные значительно расходятся и несопоставимы с данными 
исследования О. А. Кучерковой, проанализировавшей в 2016–2017 гг. 80 сайтов государ-
ственных (универсальных) библиотек субъектов РФ и выявившей 349 услуг без учёта их 
дифференциации по статусу библиотеки [7]. 

 
Разумеется, перечни услуг, выполняемых в библиотеках и измеря-

емых сотнями и даже тысячами единиц, заставляют задаться вопросом: 
что это за услуги? Какие именно услуги образуют это множество? 

 
Диверсификация услуг, предоставляемых библиотекой: есть ли 

предел разнообразию? Пришедший в библиотечное дело из бизнеса 
термин «диверсификация» (от лат. diversus – «разный» и facere – «де-
лать») означает расширение ассортимента, освоение новых видов про-
изводства и продукции, производимой фирмой для повышения эффек-
тивности производства, увеличения прибыли, предотвращения банк-
ротства [8]. 

Для того, чтобы показать, насколько широко и как именно прояв-
ляется диверсификация услуг, нами был использован способ их груп-
пировки на основе глаголов, характеризующих виды профессиональ-
ной деятельности. Под профессиональной деятельностью при этом по-
нимается вид трудовой деятельности, требующий определённой квали-
фикации. Виды услуг, реализуемых ЦБ субъектов РФ, и глаголы, обозна-
чающие соответствующие виды деятельности, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Виды услуг, реализуемых ЦБ субъектов РФ, и глаголы,  
обозначающие соответствующие виды деятельности 

Виды услуг Глаголы 
Информационные услуги Информируют 

Библиографические услуги Библиографируют 

Справочные услуги Предоставляет справки 

Услуги документного  
обслуживания 

Предоставляют документы во временное пользование 
в печатной, электронной и другой формах 

Услуги по созданию интеллекту-
ального контента 

Создают интеллектуальный контент в традиционной и 
цифровой формах 

Библиометрические услуги Осуществляют библиометрический анализ 

Образовательные услуги Образовывают 

Просветительские услуги Просвещают 

Консультационные услуги Консультируют 

Патентно-информационные 
услуги 

Оказывают патентно-информационные услуги 

Правовые услуги Оказывают правовые услуги 

Переводческие услуги Переводят 

Экспертные услуги Осуществляют экспертизу 

Досуговые услуги Обеспечивают досуг, проводят культурно-массовые 
мероприятия 

Экскурсионные услуги Проводят экскурсии 

Издательско-полиграфические 
услуги 

Издают, выполняют полиграфические работы 

ИТ-услуги Организуют работу на базе компьютерной техники; 
обеспечивают доступ к интернет-ресурсам 

Услуги по оцифровке докумен-
тов 

Оцифровывают 

Услуги по изготовлению суве-
нирной продукции 

Изготавливают сувенирную продукцию 

Услуги фотосъёмки Фотографируют 

Услуги видео-, теле- и кино-
съёмки 

Снимают видеоролики, телепрограммы и кинофильмы 
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Окончание таблицы 2  

Виды услуг Глаголы 
Копировально-множительные 
услуги 

Копируют, размножают 

Реставрационные услуги Реставрируют 

Переплётные услуги Переплетают 

Рекламные услуги Рекламируют 

Торговые услуги Торгуют 

Услуги аренды Сдают в аренду 

Услуги проката Сдают напрокат 

Посреднические услуги Выступают посредником 

Услуги комфортного пребыва-
ния в библиотеке 

Обеспечивают комфорт пребывания в библиотеке 

 
Сведения, представленные в табл. 2, позволяют судить о многооб-

разии услуг, выполняемых библиотеками. Чего только не делает со-
временная библиотека: информирует, просвещает, образовывает, из-
даёт, рекламирует, развлекает, торгует и т. д. Возникает вопрос, всё ли 
из перечисленного она должна делать? Должна ли библиотека предо-
ставлять посреднические услуги, связанные с недвижимым имуще-
ством, услуги по надзору за состоянием и эксплуатацией земельных 
участков? Нужно ли библиотеке оказывать услуги по предоставлению 
гаражей, гостиничному обслуживанию, вызову такси? Библиотека ли 
должна специализироваться на осуществлении работ по монтажу и 
демонтажу баннеров?  

Отмечая широчайший диапазон услуг, предлагаемых библиотекой, 
имеет смысл напомнить о специфическом свойстве рынка услуг. Как 
утверждают экономисты, рынок услуг принципиально отличается от 
товарного рынка тем, что услуги всегда уникальны и персонализирова-
ны, что порождает непостоянство их качества. В работе И. А. Матюш-
киной, посвящённой анализу современных тенденций развития рынка 
услуг, подчёркивается, что на рынках услуг «наблюдается тенденция 
вытеснения качественных услуг некачественными. Поэтому необходи-
мы формирование, становление и развитие институтов, позволяющих 
ослабить «механизмы ухудшающего отбора» в сфере услуг. Эти инсти-
туты могут быть сформированы как на основе государственного управ-
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ления и регулирования (например, через механизм лицензирования 
или обязательной сертификации качества услуг), так и на основе ры-
ночного саморегулирования» [5].  

На наш взгляд, вывод о необходимости предотвратить вытеснение 
качественных услуг некачественными является чрезвычайно актуаль-
ным и полностью применимым к рассматриваемой ситуации, связанной 
с диверсификацией услуг, предоставляемых библиотеками. 

Исследование официальных сайтов ЦБ 77 субъектов РФ заставило 
задаться вопросом: «Есть ли предел диверсификации услуг, оказывае-
мых библиотекой?» Не размывается ли сущность библиотеки как соци-
ального института, если вместо информирования и просвещения она 
вынуждена заниматься видеосъёмкой свадеб и сверлением отверстий? 
Этот вопрос становится ещё более актуальным, если взглянуть на раз-
мах диверсификации услуг, исходя из ФЗ «О библиотечном деле» [9]. 

При обращении к ст. 13 «Права библиотек» ФЗ «О библиотечном 
деле» обращает на себя внимание значительное количественное и ка-
чественное расхождение видов деятельности, которые вменяются в 
обязанности библиотек, с видами деятельности, реализуемыми на 
практике. Кроме указанной в законе информационной, культурной, 
просветительской, научной, образовательной деятельности библиотек, 
а также деятельности по экспертизе документов в целях отнесения их к 
книжным памятникам, библиотеки вынуждены заниматься многими 
ранее не свойственными им видами деятельности, и производить услу-
ги, чуждые их природе и общественному назначению.  

В этой констатации ключевым является причастие «вынуждены», 
образованное от глагола «вынудить», означающего, как сказано в тол-
ковых словарях: 1) «заставить, довести до чего-нибудь принуждением; 
2) добиться чего-нибудь принуждением, каким-нибудь воздействием, 
давлением» [10]. 

Механистический перевод библиотек на рыночные рельсы, отож-
дествление библиотеки с промышленным производством, эффектив-
ность которого определяется единственным образом – приносит доход 
это производство или нет, – всё это привело и к неоправданному раз-
маху диверсификации услуг, производимых библиотекой, и к невидан-
ному ранее росту платных услуг.  
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Заключение. Библиотечное дело, как неотъемлемая составная 
часть культуры и в то же время как область практической деятельности, 
на рубеже ХХ и ХХI вв. столкнулось с рядом вызовов: девальвацией 
общекультурных ценностей, деформацией исторической памяти, раз-
библиотечиванием (термин А. В. Соколова), конкуренцией с интерне-
том и другими технологическими новшествами. Одним из опасных вы-
зовов для библиотек является коммерциализация сферы культуры, в 
частности проблема платности услуг, предоставляемых библиотеками 
пользователям. 

Требование государства вменить в обязанность библиотек оказа-
ние платных услуг является следствием развития экономики услуг 
(«service economy», сервисной экономики, экономики обслуживания), 
которая, как показал анализ публикаций экономистов, во многом опре-
деляет основные макроэкономические показатели большинства стран 
мира, значительно превосходит промышленный сектор экономики и 
сельское хозяйство по размеру валового внутреннего продукта, лиди-
рует по числу новых рабочих мест и количеству занятых, является клю-
чевым сектором в обеспечении устойчивого развития и борьбы с ни-
щетой во всём мире. 

Требование государства зарабатывать и приносить доход породи-
ло значительный размах диверсификации услуг, оказываемых библио-
теками. 

Как показало исследование, ЦБ субъектов РФ производят большое 
количество видов услуг. Значительный разброс среднего количества 
услуг на одну библиотеку (от 78,8 в ЦБ краёв РФ до 109,6 услуг в ЦБ 
областей РФ) свидетельствует не только о многообразии оказываемых 
услуг, но и о проблеме единообразного подхода к их учёту, поскольку 
в наименованиях услуг отсутствует унификация, как отсутствует и еди-
ная классификация. В результате выделенные библиотеками услуги 
зачастую трудно сопоставимы, поскольку для их группировки исполь-
зуются разные основания деления, а также разные подходы к степени 
детальности используемых классификаций и группировок. 

При этом понятия «услуги, оказываемые библиотекой» и «библио-
течные услуги» не являются тождественными, их отождествление за-
трудняет построение непротиворечивой классификации. 
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Проведённое исследование показало, что производство услуг в 
библиотеках носит диверсифицированный характер, что доказывается, 
в частности, реализацией услуг в библиотеках, отражающих около 30 
разных видов деятельности. Многие из оказываемых библиотеками 
услуг требуют иных, нежели библиотечно-информационные и библио-
течно-библиографические компетенции, что заставляет задуматься об 
их качестве и необходимости лицензирования и сертификации. 

Диверсификация, проявляющаяся в несвойственных для библио-
тек услугах, имеет вынужденный характер, обусловленный переходом 
к рыночной экономике, развитием экономики услуг, курсом на станов-
ление сервисно-ориентированного государства. 
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Аннотация. Одной из актуальных задач, стоящих перед высшим образованием, 
являются формирование культуры информационных потребностей (ИП) буду-
щих специалистов и обучение эффективным способам их удовлетворения. 
Цель статьи – характеристика предметного поля, связанного с современными 
исследованиями потребностей в академической информации. Был проведён 
обзор публикаций за 2015–2021 гг., отражённых в БД Scopus и Web of 
Science. Представлены характеристика документального потока, основные кон-
тексты изучения, освещены организационные и методологические аспекты 
исследований, выявлено влияние базы исследования на изучение иерархии ИП 
студентов. Названы связи понятия «академические информационные потреб-
ности» с ИП, относящимися к учебной деятельности, а также их отличия. Ака-
демические ИП обусловлены необходимостью поддерживать успеваемость, 
адаптироваться к академической работе и будущей карьере, преодолевать 
трудности, овладевать методами обучения, включаться в студенческую дея-
тельность и академическую жизнь, проживать на кампусе или за его предела-
ми, участвовать в международных программах и др. К внешним факторам, вли-
яющим на формирование, выражение и удовлетворение академических ин-
формационных потребностей, отнесены окружающая среда, предметная об-
ласть, в которой студент получает подготовку, выполняемые им функции и сро-
ки сдачи заданий. К внутренним факторам – уже имеющееся образование, 
опыт, возраст, личностные и физические особенности, уровень мотивации.  

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 5 112 

https://doi.org/
mailto:1440@list.ru
https://orcid.org/0000-0003-2594-1475


 
 

Выявлены пробелы, связанные с недостаточной изученностью специфики ака-
демических ИП студентов старшего возраста. Сформулированы предложения 
по формированию культуры академических ИП. 
 
Ключевые слова: студенты, обзор, академические информационные потребно-
сти, организация социологических исследований, структура информационных 
потребностей, формирование информационных потребностей 
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Abstract. Educating of the culture of information needs of future specialists and 
teaching effective ways of how to meet them are among the urgent tasks of high-
er education. The goal of the paper is to characterize the status of research in the 
field of academic information needs. The author reviews the publications of 
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2015–2021, included into the Scopus and Web of Science databases. She charac-
terizes the document flow, discusses the basic contexts of the studies, highlights 
the organizational and methodological aspects of research, and reveals the influ-
ence of the research base on the results of studying the hierarchy of student in-
formation needs. The relationship of and differences between the concept of aca-
demic information needs and the concept of information needs related to educa-
tional activities are demonstrated. The academic information needs are stipulated 
by the need to maintain academic performance, to adapt to academic work and 
future career, to overcome learning difficulties, to master learning methods, to get 
involved in student activities and academic life, to live on or off campus, and to 
participate in international programs, etc. The extrinsic factors affecting the for-
mation, expression and satisfaction of academic information needs include: envi-
ronment, area of study, the functions performed by the student and the timing for 
the assignment. The intrinsic factors are: level of education, previous experience, 
age, personal and physical characteristics, and level of motivation. The author 
argues that the specific character of academic information needs of older students 
is studied insufficiently. She also formulates the proposals on how to educate the 
culture of academic information needs.  
 
Кеуwords: students, review, academic information needs, sociological research, 
structure of information needs, formation of information needs 
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Введение 
Информационные потребности (ИП) представляют собой внутрен-

нее когнитивное состояние, характеризующееся недостатком имею-
щейся в распоряжении индивида информации, необходимой для ре-
шения стоящих перед ним задач. 

Круг задач, связанных с получением высшего образования, по-
рождает особый вид ИП – академические. К ним относят информацию 
об изучаемых предметах, о методах усвоения материала, о поступле-
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нии на новый уровень обучения и сдаче экзаменов, об использовании 
виртуальных платформ и библиотечных ресурсов, о правилах, дей-
ствующих в учебном заведении, расписании занятий и др. 

Исходя из такого понимания, можно предложить следующее 
определение термина «академические информационные потребно-
сти»: тематически разнообразный комплекс ИП, формирующийся у лиц, 
получающих формальное образование, в связи с необходимостью вы-
полнения требований учебного заведения. 

В начале 1990-х гг. в США уже было известно понятие «академи-
ческие информационные потребности»*. Оно не получило повсемест-
ного распространения и однозначной трактовки, однако до настоящего 
времени регулярно используется в работах авторов из Северной Аме-
рики, Австралии, Европы и Китая, что позволяет считать его укоренён-
ным в англоязычном дискурсе. Автор настоящего обзора связывает 
недостаточную разработанность понятия с тем, что в современных ис-
следованиях ИП редко становятся основным объектом изучения, усту-
пая эту роль информационному поведению и информационному об-
служиванию. 

Для российского исследовательского дискурса «академические 
информационные потребности» – относительно новое понятие. Его 
введение в научный оборот может способствовать выявлению новых 
аспектов бытования ИП студентов, углублению представлений об их 
природе, модернизации подходов к их изучению. Также это станет ещё 
одним шагом в сближении российской и международной терминоло-
гии. В смежных областях знания российские исследователи с начала 
XXI в. используют определение «академический» для характеристики 
разнообразных явлений в образовании (например, академическая не-
честность, академические интересы, академическая самоэффектив-
ность). Введение данных понятий в сфере библиотечно-
информационной деятельности будет способствовать установлению 
соответствия между терминологией смежных наук. 

*  См. Brockmeier, Kristina Crittenberger and Jahoda, Gerald. Academic information 
needs and information-seeking behavior of blind or low-vision and sighted college stu-
dents. Ph.D. Dissertation. The Florida State University, 1992. 255 p. Order Number: 
AAI9234209. 
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Начиная с 1950-х гг. ИП студентов регулярно изучаются в различ-
ных странах мира. Эти исследования можно рассматривать как мони-
торинг, позволяющий своевременно заметить трансформацию структу-
ры потребностей, актуализировать представления о специфике их про-
явления и удовлетворения в изменяющихся социально-экономических 
условиях, уточнить механизмы влияния различных факторов на фор-
мирование ИП. 

Знания, полученные в результате этих исследований, лежат в ос-
нове модернизации образовательных процессов при обучении студен-
тов информационной грамотности (корректировка образовательных 
программ, интеграция с общеобразовательными программами), ис-
пользуются при разработке новых информационных инструментов и 
услуг, способствуют улучшению информационного обслуживания сту-
дентов, формированию культуры их ИП. 

Результаты  

Краткая характеристика документального потока 
Почти 90% исследований относятся к категории «Social science», в 

том числе к областям Information Science & Library Science (около 
60%), Education & Educational Research (около 15%). Заметный вклад в 
формирование документального потока внесли представители не-
скольких азиатских университетов. Примерно 10% статей подготовле-
ны представителями The University of Hong Kong (Гонконг), University 
of Tsukuba (Япония), Ewha Womans University (Южная Корея), Universiti 
Utara Malaysia и University of Malaya (Малайзия). Самой цитируемой 
статьёй стал единственный в документальном потоке систематический 
обзор [1]. К числу самых цитируемых статей относятся работы, в кото-
рых ИП изучаются в контексте обучения информационной грамотности 
[2, 3], информационно-поискового поведения [4–7], библиотечного 
обслуживания [8], в том числе с использованием смартфонов [9].  

Организационно-методологические аспекты изучения ИП 
ИП изучаются в контексте исследования информационно-поис-

кового поведения, оценки и использования информации, преодоления 
информационных барьеров. Семантический анализ показал, что 28% 
ключевых слов связаны с использованием библиотечных ресурсов и 
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услуг, информационно-поисковым поведением, приобретением навы-
ков информационного мастерства, влиянием цифрового окружения, 
использованием ресурсов, медицинской информацией. 

Отдельно изучаются ИП в случае особого статуса их носителей 
(иностранные студенты, первокурсники, студенты с ограниченными 
физическими возможностями и др.). 

Существует множество моделей информационного поведения 
(Wilson [10], Kuhlthau [11], Krikelas [12], Leckie et al. [13], Robson and 
Robinson [14] и др.), с помощью которых можно понимать и прогнози-
ровать ИП пользователей. Однако исследования по-прежнему прово-
дятся в разных странах. Они дают материал для проверки и уточнения 
существующих моделей и/или направлены на исследование малоизу-
ченных пользовательских сообществ (например, в развивающихся 
странах). Прикладной аспект таких исследований чаще всего связан с 
необходимостью разработки новых программ обучения и новых услуг 
для пользователей или с развитием ресурсной базы, включающей ис-
точники информации. 

В рассматриваемый период две трети исследований ИП проводи-
лись на базе развивающихся стран Азии, Африки, Европы и Латинской 
Америки. 15% исследований, проведённых в США, были посвящены 
изучению ИП иностранных студентов, обучающихся в США. 18% – в 
развитых странах (Великобритания, Польша, Франция, Испания, Греция, 
Гонконг). В первом случае больше внимания уделялось структуре и 
предмету ИП, во втором – факторам, влияющим на возникновение и 
изменение ИП. 

Как правило, ИП изучаются методами социологического опроса 
(анкетирование, интервью). Преобладают количественные исследова-
ния. Чаще всего они проводятся на базе одного учебного заведения, в 
единичных случаях – на базе крупных библиотек, нескольких универ-
ситетов или соцсетей. 

Опросные листы состоят из следующих блоков: 
демографическая информация (возраст, пол, курс, факультет, 

форма обучения), иногда с включением дополнительных переменных 
(наличие первого высшего образования, условия проживания [15], 
личностные характеристики (например, в форме психологического те-
ста) [16, 17] и др.); 
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перечисление потребностей в информации. Исследование раз-
личных уровней выражения ИП (внутреннего, осознанного, формали-
зованного и согласованного) [18] требует различной постановки во-
просов. Выявлению ИП могут быть посвящены вопросы о целях поиска 
информации [19, 20] (осознанный уровень), о типах необходимой ин-
формации [21–23], о требуемых темах [24] (формализованный уро-
вень). Потребности оцениваются степенью выраженности (по балльной 
шкале) [15], частотой возникновения [24], распространённостью среди 
участников опроса [25]. При использовании открытых вопросов ре-
спонденты в этом блоке часто идентифицируют ИП с источниками ин-
формации и каналами её распространения [26], то есть сообщают о 
потребностях формализованного и согласованного уровня; 

комментарии и предложения [15]. 
Смешанная методология используется в case-study [27, 28], при 

изучении фокус-групп [29]. В этих случаях метод социологического 
опроса может комбинироваться с методами наблюдения, самонаблю-
дения (дневник «мысли вслух»). При нетографическом и лингвистиче-
ском подходах ИП изучаются методами семантического анализа по-
стов/комментариев в соцсетях [30, 31]. 

Потребности в академической информации 
в структуре ИП студентов 

Академические ИП входят в спектр ИП студентов наряду с их дру-
гими разновидностями. ИП зарубежных студентов включает информа-
цию о курсах (их содержание и сопутствующая литература), выборе 
темы дипломной работы и необходимых для её подготовки материа-
лах, об аспирантуре, а также о карьере, саморазвитии, трудоустройстве, 
здоровье, развлечениях, спорте, религии и др. [19, 21]. 

Результаты исследований иерархии ИП студентов различаются  
в зависимости от базы, на которой оно проводилось, и, вероятно, свя-
заны с социальными ролями респондента в различных ситуациях. По-
давляющее большинство исследований иерархии ИП студентов прове-
дены на базе университетов и колледжей. Выявлено, что главное место 
в структуре ИП занимают академические потребности [15, 22, 32, 33]. 
Большинству студентов в основном нужна академическая информация 
и информация, связанная с работой [23, 24, 27]. Однако академиче-
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ские ИП студентов – пользователей соцсетей выражены значительно 
слабее, чем потребности в информации о новостях и развлечениях [34]. 

В ряде публикаций ИП, связанные с учебной деятельностью, отож-
дествляются с академическими [30]. Они включают «академическое 
развитие, обновление знаний и подготовку к занятиям и экзаменам» 
[20]. К ИП, связанным с учёбой, относится также информация о по-
следних разработках в какой-либо дисциплине, новости и докумен-
тальные видеоролики о практических аспектах дисциплины, информа-
ция о заданиях и исследованиях, а также другая информация, допол-
няющая программный материал [35]. 

Более узкое понимание академических информационных потреб-
ностей обусловлено представлением о них как об одной из составля-
ющих потребностей, связанных с учебной деятельностью [15].  
Кроме академических ИП, в группе потребностей, связанных с учебной 
деятельностью, можно выделить потребности в информации о лич-
ностном развитии [15, 33], различных аспектах социального взаимо-
действия во время обучения [15, 30, 34], расширении ресурсных воз-
можностей [15, 30] и перспективах карьерного и образовательного 
развития [33, 36]. 

Очевидно, что в настоящее время понятие «академические ин-
формационные потребности» недостаточно осмыслено. Установление 
границ этого понятия и его характеристика, соотношение с понятием 
потребности в академической информации могут являться перспектив-
ными направлениями исследований. 

Специфика академических ИП обусловлена необходимостью под-
держания успеваемости, адаптацией к академической работе и к бу-
дущей карьере, преодолением академических трудностей, овладением 
методами обучения, включением в студенческую деятельность и ака-
демическую жизнь, проживанием на кампусе или за его пределами, 
участием в международных программах и др. [30]. 

В структуре академических выделяют ИП о следующих аспектах 
обучения [15, 36]: 

общие требования к обучению (кредитная система обучения, типы 
предметов и др.); 

правила выставления оценок и пребывания в университете; 
административные процедуры (проверки и др.); 
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общие правила факультета; 
план обучения (предметы); 
информация об учебных пособиях (программа, электронные и пе-

чатные ресурсы для заданий, семинаров, обучения и исследования  
и т. д.); 

занятия с отдельными преподавателями (расписание, регистрация 
на курс и т. д.); 

виртуальные платформы (Moodle и др.). 
К потребностям, связанным с учёбой, также относятся потребности 

в информации о развитии необходимых личностных и социальных 
навыков (тайм-менеджмент, стратегии обучения и карьерного разви-
тия, практика разрешения конфликтов, участие в волонтёрских движе-
ниях) и потребности в географической и административной информа-
ции, в том числе связанные с доступом к бесплатным для студента ре-
сурсам (расположение и правила работы библиотеки, бесплатные юри-
дические консультации, бесплатное пользование компьютерными 
классами, работа студенческих ассоциаций и др.) [15], получением фи-
нансовой помощи (гранты, стипендии, работа неполный день, меди-
цинское страхование) [30]. К академическим информационным по-
требностям иностранных студентов некоторые исследователи относят 
также потребности в информации о визах, транспорте, расположении 
необходимых объектов [Там же]. 

В зависимости от опыта студента отдельные элементы в структуре 
академических информационных потребностей могут играть большую 
или меньшую роль. Например, в структуре ИП студентов последнего 
года обучения наибольшее место занимает потребность в информации, 
связанной с курсом, затем – с поиском работы и поступлением в аспи-
рантуру [21].  

Факторы, влияющие на формирование,  
уровень выраженности  
и удовлетворение академических ИП 

ИП возникают в ответ на необходимость в дополнительной ин-
формации для решения какой-либо задачи. Особенности их формиро-
вания, выраженности и удовлетворения зависят от ряда внешних и 
внутренних факторов (см. табл.). 
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Характеристика факторов и сферы их влияния 

Фактор и его характеристика 
Сфера влияния фактора 

формирование  
ИП 

выраженность  
ИП 

удовлетворе-
ние ИП 

Внешние: 

Среда, в которой находится студент 
[37] (университетское окружение  
[29, 38], влияние преподавателя,  
современные технологии, важные 
события в стране и за рубежом [34]  
и др.) 

+ +  

Предметная область подготовки  
(изучаемые дисциплины) [9, 39] 

+   

Выполняемые студентом функции 
(уровень получаемого образования, 
год обучения) [15, 28, 34] 

+   

Сроки выполнения задания [28]  +  

Внутренние: 

Имеющееся образование [26] +  + 

Опыт [40]   +  

Возраст [21]    

Личностные и физические  
особенности [16, 25] 

 + + 

Уровень мотивации [28, 33]  +  

 
В рассматриваемый период в разных странах были получены дан-

ные, позволившие углубить и уточнить представления о воздействии 
этих факторов. В частности, влияние среды было изучено на примере 
студентов, обучающихся за рубежом. Университетское окружение спо-
собствует тому, что академические ИП иностранных и местных студен-
тов становятся схожими [38, 41]. В то же время универсальные ИП по-
сле прибытия в другую страну изменяются [37]. Слабоорганизованная 
и бедная ресурсами среда может препятствовать формированию ИП 
[36]. Групповая работа, в ходе которой происходит обмен идеями, 
уточнение целей и задач проекта способствует осознанию и формули-
рованию ИП [29]. 
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Специфика предметной области, которую изучает студент, пред-
определяет потребности в информации об учебных пособиях. Напри-
мер, особые академические потребности студентов, изучающих искус-
ство и дизайн, связаны с необходимостью предоставления им артефак-
тов, изображений и аудиовизуальных средств для обучения [9, 39]. 

Наиболее изученным является фактор выполняемых функций.  
ИП учащихся зависят от прогресса в программе (от года и курса обуче-
ния) [28]. В начале обучения для первокурсников наиболее актуальна 
информация о виртуальных платформах, к концу первого семестра – 
об учебных пособиях [15]. ИП большинства студентов бакалавриата 
связаны с подготовкой к экзамену (89,6%) и выполнением заданий 
(83,3%) [32]. У магистров основные потребности также обусловлены 
необходимостью выполнения академических заданий, но в более 
сложном варианте: формулирование задач исследования, развитие 
поисковых стратегий и навыков критической оценки, академического 
письма, построение презентации и понимание специальной термино-
логии [33]. 

Влияние сроков выполнения заданий на уровень выраженности 
академических ИП прослеживается на примере первокурсников, у ко-
торых они находятся на более высоком уровне в начале обучения, а 
после первого семестра снижаются [15]. 

Уровень уже имеющегося у студента образования влияет на фор-
мирование и удовлетворение его ИП. Студенты-первокурсники прояв-
ляют наименьшие усилия. Они осознают потребность в получении 
навыков информационной грамотности, однако предпочитают исполь-
зовать поисковые системы (Google) и обращаться за помощью к одно-
группникам, вместо того, чтобы заниматься в библиотеке [42]. В начале 
обучения они выбирают наиболее доступные источники, в том числе 
«раздаточные материалы», подготовленные преподавателями [26].  
Потребность в обращении к сложным в использовании источникам ин-
формации чаще формируется у студентов, получающих второе образо-
вание или находящихся на последних курсах [Там же]. Это связано с 
ростом уровня удовлетворённости от использования каталогов, репо-
зиториев, ресурсов университетской библиотеки и снижением удовле-
творённости от использования поисковых систем, ресурсов публичных 
библиотек, обращения к преподавателям и справочным ресурсам. Уро-
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вень удовлетворённости, вероятно, связан с уровнем информационно-
го мастерства и принятием «академического образа жизни».  

Умение осознавать и формулировать ИП, которое является неотъ-
емлемой составляющей информационного мастерства и залогом 
успешного использования информации, связано с опытом [17].  
Сравнение информационного поведения студентов и практикующих 
инженеров показало, что студенты завышают свои способности опре-
делять информацию, необходимую им для успешного завершения про-
ектов [40]. 

Влияние возраста на ИП наименее изучено. Между тем значение 
этого фактора может возрастать вместе с ростом числа студентов 
старшего возраста. Можно предположить, что специфика их ИП связа-
на с типом предпочитаемых источников (библиотечных ресурсов). 
Возможно, что в силу своего жизненного опыта они обладают более 
высокой мотивацией к удовлетворению ИП. 

Личностные и физические особенности студентов влияют на вы-
раженность ИП и их структуру. Изучение связи ИП с «большой пятёр-
кой» черт личности показало, что они наиболее выражены у студентов 
с экстраверсионными чертами личности и наименее – у студентов с 
высоким уровнем доброжелательности [16]. Умение преодолевать ко-
гнитивные предубеждения влияет на осознание и формулировку по-
требностей. Когнитивные предубеждения могут привести к отсутствию 
ясности в определении ИП [43]. Вера студентов в свои способности и 
навыки (академическая самоэффективность) является фактором, спо-
собствующим более полному удовлетворению ИП [36]. У студентов с 
ограниченными физическими возможностями в структуре потребно-
стей академические ИП находятся не на первом, а на втором месте – 
после потребностей в медицинской информации [25]. 

Мотивация обучающегося влияет на степень выраженности его ИП 
[28]. Студенты, которые стремятся добиться успеха самостоятельно, 
приложат дополнительные усилия, чтобы удовлетворить свои ИП.у та-
ких студентов более высокая потребность в обращении к поставщикам 
информационных услуг [36]. 
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Заключение 
Результаты современных исследований структуры и генезиса ака-

демических ИП дают материал, необходимый для формирования их 
культуры. Эта работа может проводиться по нескольким направлениям. 
Успешному формированию потребностей в качественной информации 
способствует создание соответствующей среды в учебном заведении 
(современная информационная инфраструктура, обеспечивающая воз-
можность получения информации о различных аспектах обучения, о 
личностном развитии и перспективах образовательного и карьерного 
роста, о дополнительных ресурсных возможностях, доступных студен-
там и реализующих функцию социального взаимодействия; сотрудни-
чество информационных специалистов и преподавателей при обуче-
нии студентов информационной грамотности с учётом специфики изу-
чаемых дисциплин, дифференциация программ обучения информаци-
онной грамотности не только в зависимости от уровня получаемого 
образования и года обучения, но и в зависимости от наличия первого 
высшего образования у студента).  

Навыки по осознанию и формулировке ИП могут являться функ-
цией среды, в которой находится студент. Успешному выражению ИП 
способствуют знания о специфике различных уровней их выражения, о 
повышении уровня в связи с приближением сроков сдачи работ, о вли-
янии опыта на правильное осознание и выражение потребностей, о 
различных формах выражения ИП у студентов с личностными особен-
ностями, о влиянии мотивации на уровень выраженности потребно-
стей. Навыки эффективного удовлетворения ИП должны усваиваться в 
ходе обучения информационной грамотности и быть связанными с 
умением распознавать и преодолевать когнитивные предубеждения и 
аффективные трудности. 
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Аннотация. Наука играет важную роль в обеспечении благосостояния обще-
ства и выполняет целый ряд функций, наиболее значимыми из которых явля-
ются создание новых знаний, совершенствование образования и повышение 
качества жизни. В настоящее время коммуникации науки и общества находятся 
на новом этапе развития, связанном с расширением участия общества в пла-
нировании, проведении и финансировании научных исследований. В этих 
условиях одной из основных задач взаимодействия науки и общества стано-
вится повышение научной грамотности (НГ) людей, не принадлежащих к числу 
учёных. Как показал анализ публикаций, развитию научного мышления и про-
движению НГ придаётся особое значение во всех развитых странах мира. В эти 
процессы включены разные социальные институты, в том числе и библиотеки. 
На протяжении последних десятилетий формирование НГ населения является 
популярной темой зарубежных исследований. Однако в отечественной биб-
лиотековедческой литературе описанию данного международного опыта уде-
ляется недостаточно внимания. 

Цель статьи – путём анализа англоязычных публикаций выявить и рас-
смотреть основные исследования по теме «Научная грамотность в зарубежных 
библиотеках». В работе дана общая характеристика таких направлений дея-
тельности зарубежных библиотек, как создание научно-популярных коллекций, 
участие в STEM-образовании, а также практика обучения НГ. 
 

Ключевые слова: взаимодействие науки и общества, научные коммуникации, 
научная грамотность, зарубежные библиотеки, теория и практика продвижения 
научной грамотности, обучение научной грамотности, STEM-образование, фонд 
научно-популярной литературы 
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Abstract. Science plays an important role in ensuring the society’s well-being and 
performs a number of functions, of which the most significant are to build new 
knowledge, improve education, and increase the quality of life. The new stage of 
science-society communications is characterized by the expansion of civil partici-
pation in planning, conducting and financing of scientific research. One of the 
main tasks of science communication is to increase scientific literacy (SL) of non-
scientists. The documents analysis demonstrates that the developed countries pay 
special attention to scientific thinking and SL promotion, and all social institu-
tions, including libraries, are engaged in appropriate activities. In recent decades, 
the study of the SL formation features has become a popular research topic 
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worldwide. However, Russian library studies pay insufficient attention to the for-
eign experience in the field. The goal of this paper is to review and analyze Eng-
lish-language publications on “scientific literacy in libraries”. The author charac-
terizes in detail such vectors of activities as development of popular science col-
lections, participation of libraries in STEM education, and other practices of for-
eign libraries in teaching SL. 
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Введение 
«Наука играет важную роль для обеспечения благосостояния об-

щества. Всеобщее понимание роли наук и привлечение граждан к уча-
стию в научной жизни, в том числе посредством популяризации науч-
ных знаний, играют решающую роль в формировании знаний и умений, 
позволяющих людям делать осознанный выбор как в личном, так и в 
профессиональном плане» [1]. В настоящее время научные коммуни-
кации выходят на новый виток развития, обусловленный глобальным 
распространением научной информации, с возможностью свободного 
доступа к неограниченному объёму научных знаний, а также расшире-
нием участия общества в решении проблем, связанных с планировани-
ем, проведением и финансированием научных исследований. При этом 
в формирование научного мышления общества включены такие соци-
альные институты, как наука, культура, образование, библиотечное де-
ло и др. 

Первые исследования коммуникации между наукой и обществом 
появились около ста лет назад, а в 1970-е гг. в США возникла академи-
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ческая дисциплина Science, Technology and Society (STS), изучающая 
взаимодействие науки, технологий и общества. За последние десятиле-
тия были разработаны государственные образовательные программы 
по научной коммуникации с обществом и значительно диверсифици-
ровалась профессиональная практика в этой области [2]. НГ, по мне-
нию многих учёных, является одновременно и причиной, и решением 
проблем в научной коммуникации с общественностью [3]. Учёные от-
мечают, что внимание к проблеме НГ за рубежом значительно возрос-
ло после финансового кризиса 2008 г. Именно в этот период академи-
ческая литература по НГ становится концептуально разнообразной и 
содержательной [4]. После пандемии COVID-19 в разных странах сло-
жился консенсус в отношении того, что НГ имеет жизненно важное и 
стратегическое значение для решения будущих глобальных проблем 
[5]. В зарубежной научной литературе различают такие виды грамотно-
сти, как информационная, компьютерная, математическая, технологи-
ческая, художественная, цифровая, экологическая, эмоциональная, ме-
диаграмотность, грамотность в вопросах здоровья и множество других 
[6]. Отметим, что формирование и использование перечисленных ви-
дов грамотности невозможны без овладения основами научных зна-
ний, то есть без НГ. 

Научная грамотность является одним из результатов популяриза-
ции научного знания. Несмотря на то, что деятельность российских 
библиотек по популяризации науки имеет богатую историю, теоретиче-
ское осмысление этого вопроса началось лишь в середине XX в., а ис-
следование проблем формирования библиотеками НГ находится в 
настоящее время в стадии разработки. Поиск и анализ отечественных 
публикаций с ключевым словом «научная грамотность» в БД 
eLIBRARY.RU показали, что подавляющее большинство работ посвяще-
но проблемам российского образования и лишь незначительная их 
часть связана с исследованием роли библиотек в продвижении НГ. 
Среди актуальных проблем, рассмотренных отечественными библиоте-
коведами, такие, как анализ индикаторов отбора научно-популярных 
книг в библиотечный фонд [7], выявление особенностей создания те-
матических электронных ресурсов и медиаплатформ как средств по-
вышения НГ пользователей [8, 9], характеристика проектной деятель-
ности библиотек как инструмента формирования НГ [10] и ряд др. При 
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этом некоторые отечественные авторы используют понятие «популяри-
зация науки» в качестве синонима термина «научная грамотность», что 
не вполне справедливо. 

В нашей стране особое развитие получила концепция формиро-
вания информационной грамотности (information literacy) и информа-
ционной культуры (information culture) в библиотеках и образователь-
ных учреждениях, большой вклад в развитие которой внёс коллектив 
во главе с Н. И. Гендиной1. 

Для обозначения понятия «научная грамотность» в англоязычной 
литературе используются следующие устойчивые выражения: science 
literacy, scientific literacy, literacy in science, public understanding of sci-
ence, science literacy skills, science awareness, scientific awareness и др. 
Дискуссии о содержании понятия «научная грамотность» ведутся с 
1960-х гг. За этот период зарубежными учёными было предложено 
множество её интерпретаций и определений [11, 12]. Так, например,  
Г. Сапп рассматривал НГ как способность находить и использовать со-
ответствующую информацию (эта способность – фундаментальная ха-
рактеристика научно грамотного человека) и считал библиотекарей 
экспертами в области информации, которые могут сыграть значитель-
ную роль в продвижении НГ путём предоставления библиографических 
и справочных услуг, помогая пользователям быть в курсе важных науч-
ных разработок [13]. В нашей работе мы будем опираться на опреде-
ление научной грамотности как компетентном понимании основных 
научных понятий и принципов, позволяющем человеку делать выводы, 
принимать решения и следить за публичным обсуждением спорных 
вопросов науки и техники, а при необходимости и участвовать в нём2. 

Несмотря на то, что формирование НГ населения является попу-
лярной темой исследований учёных разных стран мира, в отечествен-
ной библиотековедческой литературе освещению зарубежной теории 

1  Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образова-
тельных учреждениях / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Староду-
бова. Москва, 2002. 308 с. 

2  Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0
%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения: 20.01.2023). 
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и практики в этой области уделяется недостаточно внимания [14], а 
имеющиеся работы единичны [15–17]. В связи с этим цель нашей ста-
тьи – характеристика ключевых тем изысканий по проблеме «научная 
грамотность в зарубежных библиотеках» на основе изучения и анализа 
англоязычных публикаций. 

Некоторые аспекты изучения продвижения научной грамотности  
в зарубежных библиотеках 

На протяжении долгих лет библиотека играла важнейшую роль  
в формировании НГ общества, а в начале 1990-х гг. НГ становится 
предметом многочисленных дискуссий учёных в области Library and 
Information Science (LIS). Первоначально библиотековеды наделяли 
научно грамотного человека лишь способностью находить и использо-
вать соответствующую информацию. Основываясь на этой идее, биб-
лиотекари как эксперты в области информации должны были активно 
распространять актуальные научно-технические знания и информиро-
вать широкую публику с целью продвижения НГ [18]. Считалось, что 
библиотечным работникам также необходимо иметь более чёткое 
представление об основной природе научной информации и сред-
ствах, с помощью которых она распространяется среди населения и 
интерпретируется им [19]. Далее мы более подробно рассмотрим ряд 
тем зарубежных исследований, касающихся участия библиотек в раз-
витии НГ граждан. 

Формирование фонда научно-популярной литературы в библио-
теках. В отчёте Лондонского королевского общества об общественном 
понимании науки (1985) отмечалось отсутствие исследований источ-
ников, используемых общественностью для получения информации о 
науке [20]. Ведущая роль при проведении подобных исследований 
отводилась библиотекарям, которые находились в идеальном положе-
нии для изучения всех типов научных публикаций, издаваемых для 
публики, и определения их ценности. 

Первые исследования американских библиотековедов, посвящён-
ные процессу организации фондов научно-популярной литературы, 
появились в конце 1980-х гг. Учёные пришли к выводу, что библиотеч-
ное дело может внести свой вклад в неформальное научное образова-
ние путём создания обширных научных коллекций, а также изучения 
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источников научной информации для не учёных. В публикациях того 
периода встречался анализ данных об использовании научно-популяр-
ной литературы и изучении интереса пользователей к разным научным 
областям. Такие исследования способствовали развитию междисци-
плинарного дискурса и тем самым достижению двойной цели: обеспе-
чению теоретической основы для библиотечной политики и открытию 
библиотечных исследований для более широкой аудитории [21]. 

Некоторые авторы указывали на недостаток рекомендательной 
литературы для библиотекарей с критериями отбора в фонд научно-
популярных изданий: это явилось причиной того, что книги научно-
популярной тематики зачастую игнорировались комплектаторами при 
создании библиотечных коллекций [22]. Поскольку научно-популярные 
книги не всегда подвергались такой же тщательной проверке, как ста-
тьи в реферируемых журналах [23], было предложено отбирать науч-
но-популярные издания в соответствии с теми же стандартами, что и 
научную (первичную) литературу, а в обязанности библиотекарей вме-
нялось следить за новостями науки, для того чтобы оставаться в курсе 
основных научных достижений [24]. 

Г. Сапп стал автором одной из первых работ, содержащих пере-
чень основных принципов создания научно-популярной коллекции.  
В своей монографии он не только представил обширную предметную 
аннотированную библиографию из почти 2 500 научно-популярных 
изданий, но и заложил основу для понимания и оценки научно-
популярной литературы [25]. В частности, он подчёркивал, что библио-
текари хорошо знакомы с большинством ресурсов, включая книги, пе-
риодические издания, газеты, а также осведомлены об электронных и 
сетевых ресурсах, важность которых в пропаганде НГ возрастает.  
Рассуждая об устаревании научных книг, он писал, что наука быстро 
меняется; в некоторых дисциплинах «период полураспада» научных 
статей составляет в среднем около пяти лет. Научно-популярные мате-
риалы обычно устаревают не так быстро, как оригинальные исследова-
ния. Описанные в работах Г. Саппа принципы могут применяться при 
создании библиотечных коллекций в поддержку НГ на протяжении 
всей жизни, то есть от средней школы до взрослого возраста. 

Проблемой, связанной с формированием научно-популярного 
фонда, является изучение его использования читателями библиотеки. 
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Некоторые исследования читательских предпочтений показали, что от 
30 до 45% студентов включают литературу научно-популярного харак-
тера в число своих интересов [26, 27]. Результаты подобного рода ис-
следований могут не только помочь комплектаторам определить, как 
расставить приоритеты в подборе научно-популярных книг, но также 
могут быть использованы для понимания наиболее эффективной попу-
ляризации подобной литературы среди посетителей библиотек и таким 
образом содействовать продвижению НГ [28]. 

Участие библиотек в STEM-образовании3. Установлено, что обуче-
ние в неформальной среде положительно влияет на усвоение знаний, 
на отношение к науке и занятие профессиями, связанными с наукой 
[29]. STEM относят к неформальному образованию, то есть преподава-
нию и обучению, которое может происходить вне структурированной 
учебной программы в области естественных наук, технологий, инжене-
рии и математики. Данный подход позволяет устанавливать междисци-
плинарные связи, применять полученные знания на практике, осу-
ществлять проектную и исследовательскую деятельность, а также спо-
собствует повышению НГ общества. Просветительские мероприятия 
STEM могут проходить в различных неформальных учебных заведени-
ях, например, в библиотеках, зоопарках, музеях, научных центрах. 
Вместе эти неформальные площадки составляют экосистему обучения 
STEM [30]. 

STEM с начала XXI в. становится приоритетным подходом нацио-
нальной образовательной политики в Австралии, Великобритании, Ка-
наде, США и других странах [31]. Предлагая услуги по предоставлению 
бесплатного доступа к знаниям, библиотеки служат «общественной 
площадкой» для получения научной информации, усвоения образова-
тельных программ и участия в политических дискуссиях [32].  

3  STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics) – это широкий тер-
мин, используемый в системе образования США для объединения таких акаде-
мических дисциплин, как естественные науки, технология, инженерия и матема-
тика. Акроним STEM был предложен в 2001 г. для обозначения тренда в образо-
вательной и профессиональной сферах учёными Национального научного фонда 
США (National Science Foundation, NSF, – независимое агентство при правитель-
стве США, которое обеспечивает фундаментальные исследования и образование 
во всех областях науки, кроме медицины). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/STEM 
(дата обращения: 16.03.2023). 
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Публичные библиотеки становятся важным местом для неформального 
образования в области естественных наук, технологий, инженерии и 
математики для учащихся и их семей, а также для проведения просве-
тительских мероприятий для взрослых [33]. 

Неформальные образовательные программы STEM, как правило, 
преследуют три цели: привитие интереса разновозрастной аудитории к 
STEM, наращивание потенциала для взаимодействия с предметами 
STEM и подчёркивание ценности обучения STEM. 

Публичным библиотекам рекомендуется: 
1. Сотрудничать с заинтересованными сторонами STEM, включая 

педагогов и/или экспертов из неформальных учреждений STEM. 
2. Обратить особое внимание на детей возрастной группы K–124, 

исторически недопредставленной в STEM, и их семьи. 
3. Сделать программы STEM доступными для всей молодёжи. 
4. Делиться результатами с заинтересованными сторонами. 
5. Предоставлять возможности обучения библиотекарям, которые 

фокусируются на стратегиях содействия STEM и т. д. [34. P. 7]. 
В результате расширения участия библиотек в программах STEM 

роль библиотечных сотрудников меняется, так как им приходится кон-
центрировать своё внимание на содействии STEM-обучению. В связи с 
этим возникла необходимость в подготовке STEM-библиотекарей  
[35, 36], которые должны владеть определёнными навыками для реа-
лизации проектов, постоянно обновлять свою цифровую грамотность, 
уметь управлять клиентской базой для эффективного предоставления 
услуг и т. д. [37]. Участие библиотек в STEM-программах позволяет 
привлечь дополнительное финансирование, расширить партнёрские 
отношения и добиться поддержки со стороны сообщества [38]. 

Обучение научной грамотности в библиотеках. Цели и специфика 
обучения НГ в библиотеках в большей степени зависят от того, какой 
смысл вкладывался в само это понятие с момента его появления.  
С развитием науки термин «научная грамотность» и осмысление его 

4  K–12 – это выражение в американском английском, обозначающее диапазон лет 
(от детского сада до 12-го класса) поддерживаемого государством начального и 
среднего образования в Соединённых Штатах, который аналогичен поддержива-
емым государством школьным классам до поступления в колледж в некоторых 
других странах, таких как Австралия, Канада, Китай и др. 
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сущности претерпевали определённые изменения. Если первоначально 
НГ означала просто обладание знаниями, то в настоящее время она 
признаётся как более сложное явление, в содержание которого входят 
владение исследовательскими навыками, понимание научных концеп-
ций и их применение в повседневной жизни. Настоящая НГ требует 
научно-информационной грамотности, то есть более глубокого осозна-
ния того, как создаётся наука и осуществляется доступ к научной ин-
формации [39]. Научно-информационная грамотность считается клю-
чевым компонентом научного процесса. Помимо обучения тому, как 
находить и оценивать ресурсы, современная НГ должна включать обу-
чение таким процессам познания, как научная дискуссия и научная 
публикация. 

Подобное обучение могут осуществлять библиотекари совместно с 
преподавателями учебных заведений путём создания обучающих кур-
сов и программ. В связи с этим можно упомянуть один из проектов по 
повышению НГ студентов Пенсильванского государственного универ-
ситета, реализованный профессором наук о Земле совместно с сотруд-
ником библиотеки. Целью проекта было развитие у студентов способ-
ности читать, интерпретировать и оценивать источники научных ново-
стей [40]. Задачей другого проекта стало обучение оценке достоверно-
сти научной информации, содержащейся в научных статьях или на веб-
сайтах [41]. 

Особую обеспокоенность учёных вызывает расширение открытого 
доступа к информации, так как считается, что, не имея навыков НГ, че-
ловек не сможет оценить её достоверность, а не имея доступа к базам 
данных и журналам, он не сможет найти необходимое количество ста-
тей, чтобы оценить или понять, как отдельная статья вписывается в бо-
лее широкую исследовательскую проблему. Учёные задаются вопро-
сом, решит ли открытый доступ проблемы с НГ, если население не бу-
дет обучено анализировать научные данные. В небольшом исследова-
нии, проведённом в Нидерландах, граждане подтвердили, что им 
сложно читать научную литературу, но они по-прежнему заинтересова-
ны в открытом доступе к информации для улучшения своих знаний 
[42]. Если общественность получит более широкий доступ к научной 
литературе, то раннее обучение науке как процессу будет иметь важ-
ное значение для формирования НГ. 
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Практики библиотечного дела делятся своим опытом по проведе-
нию и организации офлайн- и онлайн-курсов повышения НГ, предна-
значенных для разных категорий пользователей. Чаще всего специали-
сты предлагают свои наработки по содержанию программ обучения. 
Так, например, они рекомендуют учить слушателей анализировать кон-
тент; знакомить с исследовательским сообществом, в том числе оказы-
вать помощь в поиске подходящих научных мероприятий; обучать ме-
тодам продвижения себя в качестве рецензента; анализировать каче-
ство научных статей, в том числе с помощью теста CRAAP5; осуществ-
лять поиск и использовать ссылки из цитат и т. д. Считается, что курсы 
по НГ для студентов и аспирантов, разрабатываемые и предоставляе-
мые библиотеками, могут помочь овладеть базовыми научными знани-
ями, позволят не учёным критически относиться к научным исследова-
ниям и задавать вопросы о научных процессах, различать теорию и 
утверждения, основанные на фактических данных, иметь возможность 
принять участие в любой дискуссии [43, 44]. 

Заключение 
Изучение англоязычной литературы по теме «Научная грамот-

ность» позволило установить, что во второй половине XX в. особая 
роль в формировании НГ общества отводилась библиотекарям как экс-
пертам в области информации. При этом первоначально о важнейших 
функциях библиотек в этой сфере заявляли не специалисты в области 
библиотечного дела, а представители других областей знания. Напом-
ним, что в известном докладе У. Бодмера (1985) звучал призыв под-
держивать и поощрять формирование и развитие библиотечных ресур-
сов, которые могли быть использованы общественностью для получе-
ния информации о науке, тем самым способствуя научному просвеще-
нию населения. 

5  Тест CRAAP – это тест для проверки объективной надёжности источников ин-
формации по академическим дисциплинам. CRAAP – это аббревиатура от Cur-
rency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose. Цель теста CRAAP – облегчить 
преподавателям и учащимся определение того, можно ли доверять их источни-
кам. Тест CRAAP, разработанный Сарой Блейксли и её командой библиотекарей 
из Калифорнийского государственного университета, Чико (CSU Chico), исполь-
зуется в основном библиотекарями высших учебных заведений в университетах. 
URL: https://wiki5.ru/wiki/CRAAP_test. 
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В ходе анализа публикаций мы выделили три наиболее интерес-
ные, на наш взгляд, темы о роли библиотек в продвижении НГ, а имен-
но: специфика формирования коллекций научно-популярной литерату-
ры, участие библиотек в STEM-образовании, а также анализ библио-
течной практики обучения НГ. 

Осмысление проблемы формирования фондов научно-популярной 
литературы началось в конце 1990-х гг. В этот период был составлен 
перечень основных принципов создания коллекции научно-
популярной библиотеки, заложены основы для понимания и оценки 
литературы научно-популярного характера, определены критерии от-
бора научных изданий, предназначенных для широкой аудитории. 
Комплектаторам фондов библиотек предписывалось следить за ново-
стями науки для того, чтобы оставаться в курсе основных научных до-
стижений, а научно-популярные издания предлагалось отбирать в со-
ответствии с теми же стандартами, что и научную (первичную) литера-
туру. Отметим, что несмотря на то, что данные исследования возникли 
в период, когда печатная информация еще превалировала над элек-
тронной, многие рекомендации актуальны и по сей день. 

Одновременно с изучением особенностей формирования научно-
популярных коллекций появляются исследования об их использовании 
читателями библиотек, ставшие не только одним из инструментов для 
комплектования фондов, но и содействующие продвижению НГ. 

Научное неформальное образование и НГ рассматриваются учё-
ными как взаимосвязанные категории. С начала XXI в. библиотеки мно-
гих стран мира вошли в экосистему STEM-обучения, что оказало суще-
ственное влияние на их деятельность. Поддержка стандартов обучения 
и образования STEM стала входить в инициативы и услуги библиотек 
как способ повышения НГ. В настоящее время разработаны рекомен-
дации для библиотек разных типов, участвующих в образовательных 
программах STEM. Кроме того, нами было установлено, что в штатах 
библиотек появились STEM-библиотекари, которые должны владеть 
специальными умениями и навыками. 

Учёные уделяют особое внимание анализу теории и описанию 
практики обучения НГ пользователей разных категорий. Установлено, 
что цели и специфика обучения в библиотеках зависят от требований, 
предъявляемых к НГ общества в тот или иной период времени.  
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В настоящее время востребована научно-информационная грамот-
ность, то есть более глубокое понимание того, как создаётся наука и 
осуществляется доступ к научной информации. В связи с этим сотруд-
ники библиотек, часто совместно с учёными и преподавателями уни-
верситетов, занимаются разработкой и предоставлением обучающих 
курсов. 

Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые взгляды запад-
ных учёных на формирование НГ и осветили отдельные грани практи-
ческой деятельности библиотек в контексте взаимодействия науки и 
общества. 
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Аннотация. Рецензируется коллективная монография ведущих сотрудников 
Российской государственной библиотеки (РГБ), подготовленная в связи со сто-
летием с момента открытия Справочного бюро в составе Библиотеки Государ-
ственного Румянцевского музея (декабрь 1918 г.). Бюро стало первым специа-
лизированным подразделением библиотеки, выполнявшим все виды библио-
графических справок (адресно-библиографических, тематических, уточняю-
щих). В рассматриваемой монографии проанализированы основные направле-
ния библиографической деятельности РГБ: формирование справочно-
библиографических фондов, справочно-библиографическое и информацион-
ное обслуживание, составительская библиографическая деятельность по ос-
новным видам библиографии, информационно-библиографическая деятель-
ность в области культуры и искусства, библиографирования литературы русско-
го зарубежья, научные исследования в области теории библиографии и др. 

Выбор библиографической деятельности РГБ в качестве основного объек-
та изучения можно признать закономерным вкладом в развитие отечественно-
го библиографоведения. Активизация научно-исследовательской деятельности 
крупных, прежде всего национальных, библиотек отмечается рецензентом как 
характерная черта развития теории библиографии на современном этапе. 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 5 154 

https://doi.org/
mailto:likhovidtf@yandex.ru


 
 

Коллективная монография высоко оценивается как одно из немногих 
масштабных исследований, всесторонне раскрывающих библиографическую 
деятельность национальной библиотеки за столетний период. 
 
Ключевые слова: Российская государственная библиотека, библиографическая 
деятельность, библиографоведение, коллективная монография 
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Bibliographic practice as an object of bibliographic studies 

Review of the joint monograph “Essays on bibliographic activity 
of the Russian State Library: A monograph” / 
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Abstract. The author reviews the joint monograph by the leading specialists of the 
Russian State Library (RSL). The article is publishedon the occasion of the 100th 
anniversary of the reference and information office as the division of the library of 
State Rumyantsev Museum in December 1918. The office rendered all types of 
bibliographic user services (e. g. address, subject, specifying bibliographic refer-
ences). The reviewed monograph covers all the main fields of RSL’s bibliographic 
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activity: development of reference library collection, reference and information 
services, building of all the main types of bibliographic directories, bibliographical 
information service in culture and arts, making of bibliographical indices of Rus-
sian emigration literature, research in theory of bibliography, etc. The choice of 
RSL bibliographic activity as the main object of study makes an appropriate con-
tribution to the development of Russian theory of bibliography. The reviewer re-
gards intensification of research activities of larger libraries (e. g. national) as an 
attribute of the modern theory of bibliography.  

The joint monograph is one of few large-scale research works covering the 
full range of the national library's bibliographic activities of the last century; 
therefore, it is of high value.  
 
Keywords: Russian State Library, bibliographic activity, theory of bibliography, 
joint monograph 
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У российского библиографоведения, активно развивающегося со 

второй половины ХХ в., имеются преимущественные объекты изучения. 
Среди них: 

основополагающие категории библиографии, такие как библио-
графическая информация, её свойства и качества, метасистема библио-
графической и смежных с ней информационных сфер; 

методы исследования библиографических явлений, критерии 
оценки эффективности создаваемой библиографической информации 
на печатные, электронные и другие виды документов; 

закономерности развития и функционирования различных участ-
ков библиографической деятельности; 

исторические периоды формирования библиографической теории 
и практики и др. 

В отраслевой печати отмечалось, что библиографоведение в 
нашей стране развивалось в основном в рамках двух организационных 
структур: в библиотечно-библиографических учреждениях и в высших 
библиотечных и полиграфических учебных заведениях [1]. При этом 
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вузовская наука, в силу своей специфики, основное внимание уделяла 
общетеоретическим вопросам. Формирование библиографоведения в 
качестве вузовской научной дисциплины проанализировано О. П. Кор-
шуновым [2. С. 31–49]. Основные результаты вузовского библиогра-
фоведения представлены в коллективном труде «Российское библио-
графоведение: итоги и перспективы» (2006) [3]. 

Библиотечно-библиографические учреждения, опираясь в своей 
деятельности на непосредственные объекты библиографического от-
ражения (документы/информационные ресурсы), прежде всего разра-
батывали вопросы теории, истории и практики отдельных видов биб-
лиографии и участков библиографической деятельности. Начиная с 
2010-х гг., научно-исследовательская деятельность крупных, прежде 
всего национальных, библиотек значительно активизировалась. 

В русле этого процесса можно рассматривать издание Российской 
государственной библиотекой (РГБ) обобщающей коллективной моно-
графии «Очерки развития библиографической деятельности Россий-
ской государственной библиотеки» (2022) [4]. Этот капитальный труд 
подготовлен авторским коллективом, в который вошли 18 ведущих 
специалистов библиотеки, профессионально осведомлённых о всех 
исторических и современных проблемах библиографических подраз-
делений РГБ. Книга вышла под общей редакцией доктора педагогиче-
ских наук, заведующего научно-исследовательским отделом (НИО) 
библиографии РГБ Г. Л. Левина в связи со столетием образованного в 
1918 г. Справочного бюро в составе библиотеки Государственного Ру-
мянцевского музея. 

Это первая в современном отечественном библиографоведении 
монография, всесторонне описывающая библиографическую деятель-
ность крупной библиотеки. В качестве сопоставимой работы можно 
назвать лишь сборник статей и воспоминаний «Библиографическая 
деятельность Российской национальной библиотеки за 100 лет: 1918–
2018 гг.» (2019) [5]. 

Выбор библиографической деятельности РГБ в качестве основного 
объекта изучения следует признать закономерным и обоснованным, 
так как именно широко понимаемая библиографическая деятельность 
является «фундаментом» всех служб библиотеки и базой информаци-
онного обслуживания пользователей. Вопросам библиографического 
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учёта документов, организации и развития форм библиографической 
информации посвящены международные информационные проекты, 
разрабатываемые под эгидой ЮНЕСКО и ИФЛА, начиная с середины 
ХХ в. Такие проекты опираются именно на национальные библиотеки. 

Авторы коллективной монографии всесторонне характеризуют 
весь комплекс библиографической работы РГБ: формирование спра-
вочно-библиографических фондов как основы информационной дея-
тельности библиотеки, справочно-библиографическое и информаци-
онное обслуживание, составительскую библиографическую деятель-
ность по основным видам библиографии (общая, научно-
вспомогательная, рекомендательная), национальный библиографиче-
ский учёт русской книги и других видов изданий, деятельность в обла-
сти библиографии второй степени и библиографирования отраслевых 
и тематических ресурсов практически за столетний период. Столь мас-
штабное исследование библиографической деятельности РГБ проведе-
но впервые. 

В структуре книги тринадцать очерков: 
Историография и источниковедение истории библиографической 

деятельности РГБ. 
Специализированная библиографическая служба в структуре биб-

лиотеки. 
Справочно-библиографическое обслуживание. 
Подготовка и выпуск библиографических изданий (1865–1945). 
Деятельность в области национальной библиографии. 
Деятельность в области библиографирования библиографических 

и справочных ресурсов. 
Деятельность в области библиографии библиотечного дела и биб-

лиографии. 
Деятельность в области библиографирования отечественной ме-

муаристики. 
Деятельность в области библиографирования литературы русского 

зарубежья. 
Информационно-библиографическая деятельность в области куль-

туры и искусства. 
Научные исследования и разработки в области библиографии. 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 5 158 



 
 

Координация и нормативно-методическое обеспечение библио-
графической деятельности. 

Каждый очерк сопровождается соответствующим списком источ-
ников. В приложении даются краткие биографические сведения о биб-
лиографах библиотеки. 

Многоаспектное изучение библиографической науки и практики 
РГБ основывается на детальном историографическом обзоре, который 
показывает, что до настоящего времени были исследованы лишь от-
дельные периоды или направления библиографической работы. Это 
повышает значимость рассматриваемой обобщающей монографии. 

Основной объём монографии посвящён анализу практической 
библиографической деятельности РГБ. Особое значение, на наш взгляд, 
имеет очерк № 12, посвящённый научной деятельности в области биб-
лиографии. К данной сфере справедливо отнесены исследования по 
каталогизации, библиотечно-библиографической классификации, биб-
лиографоведению, электронным технологиям. Эти направления рас-
крыты на историческом и современном материале. 

Каталогизация, образно названная в монографии «математикой 
библиотечного дела», в современной практике базируется, прежде все-
го, на создании и применении национальных и международных стан-
дартов. Роль РГБ в этих процессах прослежена с 1976 г. и по настоя-
щее время. Подчёркнуты важные аспекты международного сотрудни-
чества в рамках рабочей группы ИФЛА по созданию Международных 
стандартных библиографических описаний (ISBD) и базовых междуна-
родных нормативно-методических документов в данной области. Уча-
стие РГБ в международных проектах подчёркивает высокий современ-
ный уровень библиографической работы библиотеки. 

Создание библиотечно-библиографических классификаций на 
протяжении веков считалось наиболее интеллектуальной составляю-
щей библиотечной профессии. Многолетнюю подвижническую дея-
тельность сотрудников национальной библиотеки по созданию и мо-
дернизации отечественной схемы библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) под руководством Э. Р. Сукиасяна можно считать 
профессиональным подвигом. В монографии раскрыты все грани этой 
работы. 
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РГБ на протяжении многих десятилетий являлась научно-
методическим центром рекомендательной библиографии и социологии 
чтения. Детальный обзор теории и практики данного вида библиогра-
фии показывает его перспективные возможности в просветительской 
деятельности библиотек. 

РГБ как национальная библиотека уделяет значительное внимание 
разработкам, связанным с внедрением и использованием информаци-
онно-компьютерных технологий. В монографии охарактеризованы та-
кие направления, как машиночитаемая каталогизация, формирование 
электронных каталогов, создание проблемно-ориентированных биб-
лиографических баз данных, указателей, списков. РГБ работает в русле 
международных требований и стандартов, обеспечивающих сегодня 
высокий уровень библиографической деятельности. 

Особо следует отметить раздел монографии (№ 12.2), посвящён-
ный анализу работ в сугубо теоретической области библиографоведе-
ния. Со второй половины 1960-х гг. в библиотеке ведутся научные 
изыскания по теории, методологии, истории, методике и организации 
библиографии. 

Осуществляется и значимая составительская работа в области 
науки о библиографии. В частности, следует отметить капитальные 
библиографические указатели «Библиография. Библиографоведение : 
указ. лит., изд. в СССР на рус. яз. …» (2007, 2010, 2013–2014), «Отече-
ственные библиографы и библиографоведы» (2015), «Библиографиче-
ская деятельность Российской государственной библиотеки…» (2021) 
[6–8]. Безусловно, названные указатели стали серьёзной основой для 
подготовки рецензируемого научного труда. 

В монографии детально раскрыта история библиографоведческих 
исследований в соответствии с историческими периодами. Подчёркну-
та роль сборника «Вопросы библиографоведения». Отмечена значи-
мость деятельности диссертационного совета по специальности 
05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-
ние», который позволил повысить научный уровень коллектива биб-
лиотеки. Проанализирована публикационная активность сотрудников 
НИО библиографии. Современная научная работа РГБ осуществляется 
в рамках тем, зарегистрированных в Единой государственной инфор-
мационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ гражданского назначения. 
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Участие коллектива РГБ в теоретических изысканиях показывает, 
что библиотечно-библиографическая практика и информационные ре-
сурсы национальной библиотеки предоставляют обширные возможно-
сти и солидную базу для теоретических обобщений. 

Коллективная монография «Очерки развития библиографической 
деятельности Российской государственной библиотеки» – масштабное 
и значимое для отечественной библиотечно-информационной науки 
исследование, демонстрирующее тот непреложный факт, что практиче-
ская библиографическая деятельность является важнейшим объектом 
библиографоведения. 
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Правила оформления статей для представления  
в журнал «Научные и технические библиотеки» 

1.  Объём статьи – не более 1 авторского листа (40 тыс. знаков  
с пробелами).  

2.  Набор текста выполняется в текстовом редакторе. Междустроч-
ный интервал – полуторный; режим – обычный; поля – 2,5 см каждое; 
нумерация страниц производится внизу, начиная с первой страницы. 

3.  На первой странице после названия статьи указываются: имя, 
отчество и фамилия автора (авторов), затем – место работы (учёбы), 
электронный адрес и ORCID (если имеется). ORCID следует привести в 
виде электронного адреса: https://orcid.org (и т. д.). 

4.  После названия статьи нужно дать развёрнутую аннотацию (не 
менее 150 слов) по ГОСТу 7.0.99–2018 «Реферат и аннотация.  
Общие требования и правила составления», ключевые слова (словосо-
четания; не более 15), составленные в соответствии с рекомендациями 
ГОСТа Р 7.0.66–2010 «Индексирование документов. Общие требова-
ния к координатному индексированию», и научную специальность ВАК 
(по новой номенклатуре). 

В аннотации должны быть раскрыты: тема и основные положения 
статьи; проблемы, цели, основные методы, результаты исследования и 
область их применения; главные выводы. Необходимо указать, что но-
вого несёт в себе научная статья по сравнению с другими, родствен-
ными по тематике и целевому назначению, или предыдущими статьями 
автора по данной тематике. 

После ключевых слов приводят слова благодарности организаци-
ям (учреждениям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим 
помощь в подготовке статьи; сведения о грантах, финансировании под-
готовки статьи, о проектах, НИР, в рамках или по результатам которых 
подготовлена статья. 

5.  Список источников к статье (перечень затекстовых библиогра-
фических ссылок) должен быть составлен в соответствии с ГОСТом Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». 
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6.  Библиографические записи в списке источников должны быть 
расположены в порядке их упоминания (цитирования) в тексте статьи и 
соответственно пронумерованы. Ссылки на источники указываются 
внутри текста в квадратных скобках. 

7.  Статья может быть дополнена библиографическим списком ис-
точников, на которые нет ссылок в статье, а также записями на произ-
ведения лиц, которым посвящена статья. В библиографическом списке 
записи должны быть расположены в алфавитном или хронологическом 
порядке и пронумерованы. В этом случае записи составляют по ГОСТу 
Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 

8.  Если статья содержит рисунки, каждый должен быть представ-
лен и в тексте, и в отдельном файле в формате JPEG или TIFF, 300 dpi. 
Максимальный размер рисунка 11 х 16 см, текст внутри рисунка – кег-
лем 8–9.  

9.  К статье необходимо приложить справку об авторе (авторах): 
фамилия, имя, отчество; учёная степень и звание; послевузовское про-
фессиональное образование; полное наименование места работы; ад-
рес для отправки авторского экземпляра журнала; телефон, электрон-
ная почта. 

10. Для корректного внесения сведений в базу данных ВАК про-
сим авторов указывать номер научной специальности, к которой отно-
сится предлагаемая к публикации статья. Журнал «Научные и техниче-
ские библиотеки» публикует статьи по трём научным специальностям: 

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 
(педагогические науки), 

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 
(филологические науки); 

2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические 
науки); 

5.6.8. Документалистика, документоведение, архивоведение (тех-
нические науки). 
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Опубликованные в журнале научно-теоретические и научно-практиче-
ские статьи прошли научное рецензирование и редактирование. 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением, позицией авторов 
статей, опубликованных в журнале. 

Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой ин-
формации, цитат, ссылок и списка использованной литературы. 

Редакция не несёт ответственности за моральный, материальный или 
иной ущерб, причинённый физическим или юридическим лицам в результате  
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