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Аннотация. Цель статьи – разработка под-
ходов к созданию понятийного аппарата для 
определения условий и направлений развития 
экосистем научного творчества в условиях 
развития коллаборации между научным, 
библиотечным, образовательным и издатель-
ским секторами экономики. В статье раскрыта 
методика терминологического подхода, пока-
зана важность его сочетания с наукометриче-
ским анализом. Представлены работы научно- 
исследовательского отдела библиотековедения 
Института научной информации по обществен-
ным наукам Российской академии наук 
(ИНИОН РАН) в области создания понятийного 
аппарата региональных экосистем научного 
творчества по таким направлениям, как раз-
работка государственных стандартов и публи-
кация реферативных и информационно- 
аналитических материалов.  Показано 
значение терминологического стандарта 
«Библиометрические показатели. Термины 
и определения, структура измерений», первая 
редакция которого подготовлена в соответ-
ствии с планом национальной стандартизации 
на 2024 год. Представлены основания 
для  создания стандарта, основные цели 
и задачи его разработки, дана характеристика 
объекта стандартизации, показана область 
применения стандарта и его технико- 
экономическая эффективность. Отмечены 
термины, связанные с библиометрической 
оценкой деятельности молодых, в том числе 
зарубежных исследователей и созданием 

Abstract. The purpose of the article is to work 
out approaches to the creation of the conceptual 
apparatus for determining the conditions and 
directions of the development of ecosystems 
of scientific creativity in the conditions of progress 
of collaboration between scientific, library, educa-
tional and publishing sectors of the economy. 
The article reveals the methodology of the termi-
nological approach, shows the importance of its 
combination with scientometric analysis. It pre-
sents the works of the Research Department 
of Library Science of the Institute of Scientific 
Information on Social Sciences of the Russian 
Academy of Sciences (INION RAN) to the creation 
of the conceptual apparatus of regional ecosys-
tems of scientific creativity in such areas as the 
development of state standards and publication 
of abstract, information and analytical materials.  
The significance of the terminological standard 

“Bibliometric indicators. Terms and definitions, 
measurement structure”, the first edition of which 
was prepared in accordance with the national 
standardization plan for 2024 is shown. 
The grounds for the creation of the standard, the 
main goals and objectives of its development are 
presented, the characteristics of the object 
of standardization are given, the scope 
of the standard and its technical and economic 
efficiency are shown. The terms related to the 
bibliometric assessment of young researchers’ 
activities, including foreign ones and the creation 
of the system of reliable information are noted. 
The importance of the INION RAN collection 
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системы достоверной информации. Показано 
значение сборника ИНИОН РАН «Актуальные 
проблемы библиотечно- информационных 
наук» (2024) в исследовании современной 
зарубежной терминосистемы научной, библио-
течной и издательской деятельности. 
Обращено внимание на наличие предметного 
указателя к сборнику объемом в 249 лексиче-
ских единиц на основе анализа 285 работ 
по библиотечно- информационным наукам 
американских, немецких, английских и китай-
ских исследователей. Отмечен потенциал 
Молодежной лаборатории при Институте 
научно- технической информации (ИНТИ) 
Донецкой Народной Республики для разработ-
ки концепции формирования региональных 
экосистем развития научного творчества. 
Наряду с исследованием понятийного аппа-
рата экосистемы научного творчества на осно-
вании терминологического подхода представ-
лена программа дальнейшего мониторинга 
и анализа экосистем научного творчества, 
а также список терминов. 
Ключевые слова: экосистема научного творче-
ства, молодежная лаборатория, терминосисте-
ма, государственные стандарты, рефератив-
ный сборник, публикации 
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“Actual problems of library and  information 
sciences” (2024) in the study of the modern 
foreign terminological system of scientific, library 
and publishing activities is shown. Attention is 
drawn to the presence of the subject index to the 
collection of 249 lexical units based on the analysis 
of 285 works on library and information sciences 
by American, German, English and Chinese 
researchers. The potential of the Youth Scientific 
Laboratory of the Institute of Scientific and 
Technical Information of the Donetsk People’s 
Republic for elaborating the concept of forming 
regional ecosystems of scientific creativity is 
marked. Along with the study of the conceptual 
apparatus of the ecosystem of scientific creativity 
based on the terminological approach, the pro-
gram for further monitoring and analysis of eco-
systems of scientific creativity, as well as the list 
of terms, are presented.
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laboratory, terminology system, state standards, 
abstract collection, publications
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Введение

Проектный подход в управлении библиотечной 
и образовательной отраслью предполагает поста-
новку задач и определение условий развития 
библиотек и высших учебных заведений в рамках 
ограниченного финансового обеспечения на опре-
деленный период времени. Включение учрежде-
ний информационной и образовательной сферы 
в экономическое планирование; большая роль 
коллаборации в развитии библиотек, научных ор-
ганизаций и университетов; влияние на создание 
экономики знаний документо- информационного 
пространства, имеющего свою региональную 
специфику, позволяет рассматривать эти учре-
ждения в качестве экосистем научного творчества. 
Важнейшие из экосистем, предусмотренные 
федеральными проектами, связаны с развитием 
научного творчества молодых исследователей, 
например, молодежные лаборатории – научные 
и научно- производственные коллективы, деятель-
ность которых регламентирована Министерством 
науки и высшего образования в рамках нацио-
нального проекта «Наука и университеты». 

Экосистемы научного творчества исследо-
вались отечественными специалистами 
М. В. Аргуновой [1], М. А. Боровской [2], 

А. Г. Изотовой [3], Е. В. Логиновой [4], Д. М. бо-
ленским [5] и др. – прежде всего как научно- 
образовательные системы. Определенные работы 
посвящены инновационным экосистемам в совре-
менной экономике знаний – основам развития 
высокотехнологичной промышленности: это 
публикации В. В. Акбердиной [6], С. Е. Губановой [7], 
О. Е. Каленова [8] и др. Большое количество ра-
бот по инновационным и бизнес- экосистемам 
выполнено зарубежными авторами: С. Денье, 
Х. Нии- Ампонса, Л. Э. Джани, К. Д. Джоном [9], 
Р. Е. Грумбином [10] и др. Среди исследований 
экосистем научного творчества в ряде публика-
ций анализируются региональные экосистемы 
с учетом региональных особенностей развития 
науки, образования и инноваций Красноярского 
края [11], Санкт- Петербурга [12], Томской обла-
сти [13] и др. Научно- исследовательская работа 
(НИР) по мониторингу и анализу экосистем науч-
ного творчества Донецкого региона ведется  
в Институте научно- технической информации 
(ИНТИ) Донецка 1.

1  Пострелиз по результатам проведения Российской 
межрегиональной конференции «Региональная система 
научно- технической информации Донецкой Народной 
Республики: российский вектор развития» // Институт 
научно- технической информации : сайт. URL: https://inti-
dnr.ru/article.php?id=204 (дата обращения: 01.10.2024).
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Приходится констатировать, что в рассмотренных 
статьях и монографиях отсутствует анализ терми-
нологической базы. Комплексный классификаци-
онный, библиотечный и наукометрический анализ 
как новая методика исследования общественно- 
политических, социокультурных процессов при 
помощи объединенного наукометрического 
и библиотечного справочно- поискового аппарата, 
инструментария лингвистического и технологиче-
ского обеспечения библиотечно- информационной 
деятельности обладает широким функционалом 
изучения предметных областей научного зна-
ния. Новая наукометрическая методика позво-
ляет уточнить типологические и теоретические 
конструкции актуальным терминологическим 
анализом на основе определения специфики 
ключевых слов и других средств индексирования, 
представленных в интеллектуальных библио-
графических базах данных и раскрывающих 
содержание предмета исследования. Основы тер-
минологического анализа развития зарубежных 
национальных и региональных информационных 
систем изложены в монографии об информа-
ционно- библиотечной политике современной 
Германии [14], представлены в электронном 
справочнике «Общественные науки за рубежом» 
[15], а также в ряде публикаций [16; 17].

Направления разработки 
терминосистемы региональных 
экосистем научного творчества

Современная отечественная терминосистема науч-
ной, библиотечной и издательской деятельности 
нашла выражение в подготовленной Институтом 
научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (ИНИОН РАН) первой 
редакции государственного терминологиче-
ского стандарта «Библиометрические показатели. 
Термины и определения, структура измерений». 
Разработка проекта национального стандарта 
осуществлена в соответствии с Программой на-
циональной стандартизации на 2022 и 2024 гг. 
(приказы Росстандарта от 01.11.2021 № 2459 
и 31.11.2023 г. № 2279; шифр темы – 1.11.191-
1.022.22). Стандарт предназначен для использо-
вания в деятельности, связанной с применением 
математических и статистических методов к изуче-
нию опубликованных документов, а также научной 
политики, мониторинга развития научных направ-
лений и эффективности финансовых инвестиций 
в науку. Термины, установленные стандартом, 
рекомендуются для применения во всех видах 
документации и литературы по информационной, 
научной, библиотечной и издательской деятель-
ности, входящих в сферу работ по стандартизации 
и (или) использующих результаты этих работ. 

Внедрение стандарта позволит обеспечить едино-
образие использования терминологии; упо-
рядочить многообразие трактовок отдельных 

показателей; сократить дублирование библио-
метрических показателей с учетом их целевого 
назначения; более обоснованно и однозначно 
определить подходы к оценке публикационной 
активности всех уровней в методиках, разраба-
тываемых и рекомендуемых на разных уровнях 
управленческих структур. Принципиальные поло-
жения терминологического стандарта, которые 
нашли выражение в терминологическом анализе 
региональных экосистем научного творчества, 
объединены с выделяемой из 18 понятий груп-
пой, связанной с научным творчеством молодых 
ученых. В стандарте присутствуют такие понятия, 
как «число публикаций молодого ученого в зару-
бежных журналах»; «число публикаций молодого 
ученого в российских изданиях»; «число публи-
каций молодого ученого, написанных совместно 
с соавторами, в периодических российских изда-
ниях, рекомендованных ВАК» и др. Ряд понятий 
разделяет по региональному принципу научные 
российские и зарубежные издания, а также ученых, 
например «зарубежный журнал», «зарубежное 
издание», «число публикаций автора в зарубежных 
изданиях», «число зарубежных соавторов в пуб-
ликациях автора» и др. Необходимо отметить, что 
важнейшие понятия нового терминологического 
стандарта связаны с формированием националь-
ного пространства достоверной информации, 
например «достоверность документа» и «аутен-
тичный электронный документ» и др. 

Современная зарубежная терминологическая 
система научной, библиотечной и издательской 
деятельности нашла отражение в подготовленном 
автором сборнике «Актуальные проблемы библио-
течно- информационных наук» [18], опубликован-
ном в ИНИОН РАН в 2024 г. Сборник включает об-
зоры и рефераты зарубежных работ, посвященных 
актуальным проблемам инновационного развития 
современных библиотечно- информационных 
наук. На основе анализа 285 работ по библио-
течно- информационным наукам американских, 
немецких, английских и китайских исследовате-
лей был создан предметный указатель объемом 
в 249 лексических единиц, отразивший основные 
понятия реферируемых источников. В этой части 
работы, наряду с переводом основных терминов 
на русский язык, приведены термины на языках 
оригинала: английском, немецком и китайском 
языке. На основе авторской методики установлено, 
что ведущим направлением работы в научных биб-
лиотеках зарубежных стран является деятельность 
отделов научно- библиографической информации; 
отмечено значение группы терминов, связанных 
с предметизацией научного знания.

Открытость библиотеки информационным ин-
тересам контингента пользователей как при 
точечном комплектовании, так и при выпол-
нении других библиотечных задач позволяет 
констатировать, что современная зарубежная 
библиотека активно использует актуальные 
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теории маркетинга и управления персоналом, 
находится в тесной связи не только с социаль-
ной сферой, но и с информационной экономикой, 
экономикой знаний. Чрезвычайно значимая роль 
в зарубежной экосистеме научного творчества, 
которой также является библиотека, принадле-
жит специалистам библиотеки, ответственным 
за связи с общественностью («Liaison Librarians»), 
библиотечным маркетологам и специалистам, 
ответственным за взаимодействия с органами 
государственной (региональной власти). С учетом 
общей тематической направленности сборника – 
влияния цифровой трансформации на работу 
библиотеки – подробно раскрыты понятия долго-
срочного архивирования, оцифровки культурного 
наследия, применения искусственного интеллекта 
в библиотечной работе. Особенное внимание 
к библиотеке как образовательной организации 
связано с задачами и, соответственно, термино-
логией развития информационной грамотности 
пользователей.

Терминологический анализ экосистем научного 
творчества представлен в приложении (Список 
терминов) к статье. 

Программа анализа и мониторинга 
региональных экосистем научного 
творчества

В основе программы анализа и мониторинга 
региональных экосистем научного творчества 
лежат предложения сотрудников ИНИОН РАН 
С. В. Соколова и д-ра техн. наук А. Б. Антопольского 
по федеральному проекту развития научно- 
технических библиотек (НТБ). 30 марта 2024 г. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 
утвердил перечень поручений по реализа-
ции Послания Президента Федеральному 
Собранию. В соответствии с перечнем поруче-
ний Правительству РФ при участии Российской 
академии наук было поручено разработать и реа-
лизовать федеральный проект по развитию НТБ 
в научных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования, организациях 
дополнительного профессионального образова-
ния. С. В. Соколов и А. Б. Антопольский подгото-
вили комплект документов по развитию системы 
НТБ для руководства ИНИОН РАН и Отделения 
историко- филологических наук РАН, дали оценку 
предложений по участию в проекте ведущих 
федеральных библиотек.

Следующими этапами в анализе региональных 
экосистем научного творчества могут стать: 
– создание реестра экосистем научного творчества 
на основе публикационной активности научных 
и образовательных организаций, фиксируемой 
Российским индексом научного цитирования;
– создание классификатора развития регио-
нальных экосистем научного творчества. 

Классификатор создается в виде иерархического 
списка терминов, представляет краткую структуру 
исследовательской области и является шлюзом 
входного информационного потока аналитиче-
ского подразделения;
– проведение мониторинга состояния экосистем 
научного творчества на основе классификатора 
входящего информационного потока. Мониторинг 
включает 30 показателей видов деятельности 
организаций и их структурных подразделений, 
структурируемых по шести направлениям раз-
вития экосистем научного творчества, и сохра-
няется в базе данных деятельности экосистем 
научного творчества;
– построение модели экосистемы научного творче-
ства, которая включает не только ее структурные 
элементы, но и определяет значимость каждого 
из элементов в соответствии с предполагаемым 
финансированием. Важной составной частью 
модели является инструмент, определяющий 
взаимовлияние элементов модели развития 
региональной экосистемы научного творчества;
– прогнозирование сценариев формирования 
экосистем научного творчества в условиях изме-
нения финансирования, а также меняющегося 
регионального документо- информационного 
пространства. Одним из сценариев может стать 
прогноз «Развитие государственной идеологии. 
Увеличение финансирования и статистики мони-
торинга событий по направлению “Обеспечение 
равного и свободного доступа пользователей 
к достоверной информации и знаниям”».

Указанные направления экспертно- аналитической 
и информационной деятельности соответствуют 
этапам технологического процесса по исследо-
ванию практик формирования экосистем науч-
ного творчества в России и мире, важнейшим 
из которых остается исследование понятийного 
аппарата.

Дополнительная проработка программы с учетом 
региональной специфики лежит в сфере ответ-
ственности молодежной лаборатории при ИНТИ 
Донецкой Народной Республики. НИР лаборатории 
посвящена разработке концепции формирования 
региональных экосистем развития научного твор-
чества и культуры работы с РИД среди молодежи 
на примере отдельных территорий. НИР пред-
полагается реализовывать на основе научного 
задела, в котором
– обоснована концепция «Современной библио-
теки» как площадки для творческого и интеллек-
туального развития;
– обосновано создание системы научно- 
технической информации как предпосылки акти-
визации изобретательской активности в регионе;
– определены направления цифровизации отдела 
«Центральная научная техническая библиотека»; 
– определен профиль цифровой платформы 
«Интеллектуальная собственность» в Донецкой 
Народной Республике. 
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Реализация программы анализа и мониторинга 
региональных экосистем научного творчества 
может быть осуществлена в рамках деятельности 
методического совета по разработке федерального 
проекта развития научно- технических библиотек.  

Заключение

Таким образом, в статье представлен научный 
задел, подготовленный сотрудниками научно- 
исследовательского отдела библиотековедения 
ИНИОН РАН по проведению терминологического 
анализа региональных экосистем научного твор-
чества. Показана особая значимость для создания 
отечественной терминосистемы развития эконо-
мических и документационно- информационных 
систем государственного терминологического 
стандарта «Библиометрические показатели. 
Термины и определения, структура измерений», 
первая редакция которого подготовлена в соот-
ветствии с планом национальной стандартизации 
на 2024 год. Показана значимость рефератив-
ных и информационно- аналитических изданий 
ИНИОН РАН, а также научно- исследовательская 
работа молодежной лаборатории при ИНТИ 
Донецкой Народной Республики.

Терминологический анализ экосистем научного 
творчества, а также наработки в проектировании 
системы развития НТБ позволили представить 
программу исследования региональных эко-
систем. Составными элементами программы 
исследования региональных экосистем научного 
творчества станут: реестр экосистем научного 
творчества, классификатор развития регио-
нальных экосистем, мониторинг состояния эко-
систем, построение модели и прогнозирование 
сценариев формирования экосистемы научного 
творчества. Включение понятийного аппарата ис-
следуемой области в комплексную программу ее 
мониторинга, исследования и прогнозирования 
даст последней необходимое научное основание, 
позволит раскрыть терминосистему в практиче-
ском подходе, ориентированном на создание 
нормативного и методического обеспечения 
продвижения национальных и федеральных 
проектов в библиотечной отрасли, важнейшим 
из которых в настоящее время является феде-
ральный проект по созданию системы научно- 
технических библиотек.
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Приложение 

Список терминов

Библиотечная отрасль – совокупность экономи-
ческих единиц – библиотек и информационных 
центров, – интегрированных в единое целое 
на основе общности производимой продукции 
(услуг). В настоящее время собирательный термин 
«библиотечная отрасль» используется преимуще-
ственно в работах, раскрывающих социально- 
экономические аспекты библиотечной деятель-
ности, особенно в региональном аспекте.

Библиотечная политика – направление инфор-
мационной политики, связанное с деятельностью 
органов государственной власти и общественных 
структур, отдельных организаций; определяемое 
общественно и государственно значимыми целями 
и имеющее объектом приложения библиотеки 
и (или) библиотечное дело.

Государственные библиотеки – библиотечные 
учреждения регионального и национального 
уровней государственного управления, объеди-
ненные задачами интеграции регионального 
и национального культурного, образовательного 
и информационного пространства, а также пропа-
ганды государственных интересов в сфере инфор-
мационной и книжной культуры. Государственные 
библиотеки классифицируются по основанию 
учредителя библиотеки и источников финанси-
рования, группируются по единому правовому 
статусу, а также функциям и задачам в государ-
ственной библиотечной системе.

Государственная библиотечно- инфор-
мационная система – элемент информационно- 
коммуникационной и политической системы 
общества, интегрирующий национальное доку-
менто- информационное пространство, а также 
объединяющий библиотечные учреждения 
по принципу их функциональной специали-
зации в соответствии с задачами построения 
единого национального пространства знаний 
и пространства достоверной (национально ори-
ентированной) информации на федеральном, 
региональном и локальном уровнях государ-
ственного управления.

Информационная политика – закрепленная 
в правовом поле система мероприятий по управле-
нию национальными и региональными информа-
ционными ресурсами в государственных интересах, 
продвижению в системе массовой и специальной, 
в том числе технической коммуникации (электрон-
ных и традиционных средствах массовой информа-
ции, образовании, культуре, библиотечной сфере) 
национальных гражданских и цивилизационных 
ценностей. Информационная политика не явля-
ется политикой в области информатизации, о чем 
убедительно свидетельствует терминологический 

анализ ключевых слов публикаций по информа-
ционной политике.

Классификатор «Развитие региональных 
экосистем научного творчества до 2030 года» – 
перечень лексических единиц, включающий 
30 показателей оценки и мониторинга экоси-
стем научного творчества, сгруппированных 
по шести приоритетным направлениям раз-
вития. Классификатор используется как для пред-
ставления структуры предметной области, так 
и для мониторинга развития экосистем научного 
творчества.

Модель экосистемы научного творчества – таб-
личная информационная модель деятельности 
региональных субъектов научно- технической 
информации (региональные НТБ, отраслевые 
специальные и высшие учебные заведения, моло-
дежные лаборатории), представленных в «Реестре 
участников региональной экосистемы научного 
творчества». Модель структурирована по направ-
лениям развития экосистемы, вес и значение 
которых определяется приоритетностью финан-
сирования, а также результатами мониторинга 
в соответствии с классификатором «Развитие 
региональных экосистем научного творчества 
до 2030 года».

Молодежные лаборатории – научные и научно- 
производственные коллективы, деятельность 
которых регламентирована Министерством 
науки и высшего образования РФ в рамках на-
ционального проекта «Наука и университеты». 
Создание лабораторий направлено на ком-
плексное развитие научных исследований 
и разработок в области передовых технологий, 
совершенствование системы технологического 
трансфера технологий и обеспечения быстрого 
перехода результатов исследований в стадию 
практического применения. Лаборатории 
формируются из числа научных сотрудников, 
аспирантов, инженеров- исследователей, про-
фессорско- преподавательского состава вузов, 
выпускников вузов, студентов магистратуры 
со средним возрастом коллектива лаборатории 
не более 35 лет. Ключевой результат деятельности 
новой лаборатории должен быть предложен 
(или одобрен) реальным сектором экономики 
с образом результата: патент, опытный образец, 
прототип изделия с определенными характе-
ристиками, макет, материал с заданными свой-
ствами, лабораторный прототип (имитационные 
испытания в условиях, близких к реальным) 
и другое. Финансовая поддержка создания новых 
лабораторий осуществляется в рамках государ-
ственного задания на НИР.
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Региональное документо- информационное 
пространство – исторически сложившаяся много-
целевая и многофункциональная региональная 
система массовой и специальной коммуникации, 
в том числе система образования, система мас-
совой информации, система документальной 
коммуникации, система научно- технической 
и библиографической информации и др.

Реестр участников региональной экосистемы 
научного творчества является обновляемым 
документом, включающим субъектов информа-
ционной, научной, образовательной и библио-
течной политики, созданным на основе публика-
ционной активности организаций и отраженным 
в Российском индексе научного цитирования 
и научной электронной библиотеке.

Сценарии развития региональных экосистем 
научного творчества – виртуальные прогнозные 
ситуации в виде реляционной (связной) модели 
данных, по которой определяются наиболее 
вероятные события с учетом накопленных данных 
по деятельности региональных экосистем науч-
ного творчества. Сценарии строятся по пересекаю-
щимся взаимосвязанным графам «региональные 
экосистемы» – «финансирование» – «данные 
мониторинга» и представляют наиболее вероят-
ное изменение отдельных направлений развития 
региональных экосистем научного творчества 
в зависимости от финансирования и данных 
изменения обстановки (данных мониторинга).

Региональные научно- технические библио-
теки – государственные специальные научные 
библиотеки, выполняющие функции региональных 
репозиториев научно- технической и патентной 

информации, в том числе по линии организации 
системы регионального обязательного экзем-
пляра; регламентирующие научно- методическую 
работу с научными, производственными и техни-
ческими библиотеками; продвигающие миссию 
укрепления государственного интеллектуального 
суверенитета, сохранения исторического науч-
ного наследия народов и территорий, популяри-
зации истории науки и образования с позиций 
государственной информационной политики; 
поддерживающие готовность участвовать в про-
фессиональной кооперации с учреждениями 
регионального, национального и международ-
ного уровней, в том числе по линии развития 
единого научного пространства и управляемого 
пространства достоверной (национально ориен-
тированной) информации.

Эволюция региональных экосистем науч-
ного творчества – развитие территориальной 
и ведомственной системы государственного 
управления, определившее появление и развитие 
различных типов организаций, ориентированных 
на разные информационные потребности поль-
зователей, а также материальные, ценностные 
и стратификационные интересы их учредителей. 
Группировка экосистем по единому правовому 
статусу, конкретным функциям и задачам в госу-
дарственной библиотечно- информационной 
системе и интеллектуальном секторе экономики 
способствует эффективному управлению однови-
довыми экосистемами, целевому сбору необходи-
мой статистики количественных и качественных 
показателей, связанных как с информационными 
учреждениями, так и с ориентированными на них 
социальными группами.
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