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В статье проведен анализ информационных и аналитических систем, исполь-

зуемых для поддержки коллективной научной деятельности. Поставлен во-

прос ускорения и улучшения целенаправленности коллективной научной. Пока-

зано, что современные информационно-аналитические системы в области 

научной деятельности основной акцент делают на информационно-

справочном обеспечении, включая проведение анализа ретроспективной ин-

формации с применением систем искусственного интеллекта; много внима-

ния уделяется процедурам регистрации документов, техническим аспектам 

разработки средств коммуникации и техническому обеспечению. Отмечено, 

что современный подход к проектированию информационных систем слабо 

учитывает саму научную специфику работы ученых, которая характеризу-

ется высокую неопределенность целей и путей проведения исследования, их 

высокую мыслительную и эмоциональную нагрузку, которая не поддается 

формализации и представлению в виде компьютерных моделей. Для снятия 

имеющихся ограничений в работе предлагается делать сборку информацион-

ных и аналитических систем для поддержки коллективных научных исследо-

ваний из уже имеющиеся технологий сетевых экспертных процедур, проведе-

ния целенаправленных сетевых стратегических бесед в ситуационных цен-

трах. При этом отмечено, что сборка технологий может быть осуществле-

на таким образом, что будет обеспечена ускоренная сходимость процессов 

коллективного научного творчества к поставленным целям, которые на пер-

вых этапах реализации научных проектов неточны. Это особенно важно для 

фундаментальных исследований. Отмечена практическая апробация предла-

гаемых для использования технологий на примерах из смежных отраслей дея-

тельности. 
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1. Введение 

В настоящее время любая научная организация постоянно 

развивает среду информационного обеспечения своей научной 

деятельности. Как правило, в состав этих работ входят такие 

процессы, как: 

− накопление, хранение и предоставление информации о 

результатах научной деятельности каждого исследовате-

ля; 

− поддержка информации о публикациях в России и за ру-

бежом и их цитируемости; 

− обеспечение творческого взаимодействия различных 

участников исследовательских проектов, включая внеш-

них; 

− сборка проектных команд для проведения научных ис-

следований с размещением информации о потребности в 

специалистах; 

− обеспечение обмена научно-технической и наукометри-

ческой информацией между участниками и др. 

Вместе с тем такой типовой список процессов не гаранти-

рует успешность исследования, особенно если это исследование 

носит фундаментальный характер. Во многом это связано с 

вполне естественной для научных исследований неопределенно-

стью целей, хаотичностью исследования, отсутствием необхо-

димых специалистов и специализированной методики, которая 

позволила бы обеспечить целенаправленность научных процес-

сов при реализации отдельных проектов. Для обеспечения такой 

целенаправленности требуется соответствующее управление 

ресурсами, как материальными, так и интеллектуальными, при 

реализации каждого научного проекта. 

2. Задачи управления научными ресурсами 

Основные функциональные задачи, решение которых в си-

стемах управления ресурсами научной организации могло бы 

способствовать повышению целенаправленности научной дея-

тельности этой организации, могут включать: 
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− исследование потребностей рынка для повышения вос-

требованности в результатах научной деятельности; 

− развитие функционала для сокращения затрат на науч-

ные коммуникации и внедрение научных услуг; 

− аналитическая обработки данных с применением интел-

лектуальных информационных технологий (искусствен-

ного интеллекта); 

− разработка и использование специальных методик для 

повышения целенаправленности коллективной научной 

деятельности и др. 

Основными модулями систем управления ресурсами для 

реализации подобных функций могут быть такие, как: 

− маркетинг рынка и потребностей реального сектора эко-

номики; 

− поддержка целенаправленных мозговых штурмов; 

− мониторинг нормативного обеспечение, стандартов и 

руководств; 

− сегментированное управление информационными пото-

ками; 

− обеспечение научных коммуникаций; 

− эффективная научная логистика; 

− управление персоналом и др. 

Рынки, на которых может позиционироваться типовая си-

стема управления ресурсами научной организации могут вклю-

чать: 

− государственный и муниципальный сектор; 

− наука и образование; 

− розничная торговля; 

− строительство и коммунальное хозяйство; 

− здравоохранение; 

− телекоммуникации; 

− автомобилестроение, высокие технологии, электроника; 

− химическая и фармацевтическая промышленность; 

− нефте- и газодобывающий комплекс. 

Примерами внедрения систем управления ресурсами для 

использования в научной организации могут быть: 
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− система целеполагания в ситуационных центрах разви-

тия [4]; 

− системы коллективного интеллекта и сетевых экспертиз 

[6] 

− управление материальными потоками как составная 

часть логистики, интегрированная с системой контроля и 

бюджетирования; 

− администрирование, планирование персонала в полном 

объеме (планирование должностей, набор научных со-

трудников, профессиональный рост, командировки и 

пр.); 

− информационная поддержка реализации правитель-

ственных научных программ; 

− управление недвижимым имуществом и др. 

Сроки обучения, освоения и внедрения подобных систем – 

не менее одного года. Для обеспечения высокой целенаправлен-

ности проведения коллективных научных исследований в орга-

низации требуется, прежде всего, обеспечить поддержку про-

цессов самого целеполагания научной деятельности, и, главное, 

повысить мощность средств анализа проблем и синтеза научных 

решений. 

3. Обеспечение целенаправленности научной 
деятельности 

В научной деятельности целеполагание имеет свои отличи-

тельные особенности, такие как: неопределенность целей и воз-

можностей, индивидуальная научная замкнутость ученых, рис-

кованность, зависимость от потребностей рынка, ограничен-

ность ресурсов и др. При коллективном целеполагании могут 

быть использованы проверенные практикой технологии творче-

ской коллективной деятельности, например, в бизнесе. Это мо-

гут быть стратегические беседы, конвергентные мозговые 

штурмы. Так, с учетом работы [4], проведение стратегических 

научных бесед с включением процедур целеполагания могут 

осуществляться на основе использования методов: 
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− стратегического планирования, синтеза целей и анализа 

путей их достижения; 

− компьютерного моделирования с построением стратеги-

ческого прогноза; 

− эволюционных вычислений, обеспечивающих возмож-

ность осуществлять моделирование на основе видения 

будущего при отсутствии данных из прошлого; 

− решения некорректных задач в топологических про-

странствах, теории катастроф; 

− латентного синтеза решений [1];  

− маркетингвых исследований, проведения фокус-групп и 

глубинных интервью и др. 

Типовой порядок проведения стратегической беседы вклю-

чает следующие этапы: 

− предварительное формирование иерархии целей и задач; 

− выявление внешних и внутренних факторов, характери-

зующих проблему;  

− формулирование перечня препятствий и ограничений;  

− формирование перечня перспективных направлений ис-

следований; 

− подготовка плана действий. 

В стратегической научной беседе могут принять участие 

десятки ученых. Она может проводиться в трех режимах: 

− локально при нахождении участников в одном помеще-

нии; 

− распределенно, в виде вебинара, причем участники мо-

гут быть из разных стран; 

− смешанный режим. 

Проведение стратегических бесед и целенаправленное 

научное обсуждение вопросов может иметь длительный харак-

тер, например, продолжаться несколько лет. При этом форми-

руются лидеры, научные группы делятся и сливаются, в обсуж-

дение включаются новые ученые и пр. Процесс может включать 

несколько стадий:  

− на самой начальной стадии группа еще не обозначена. На 

этой стадии начинает происходить генерация и согласо-

вание индивидуальных целей участников; 
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− ранняя стадия – это время исследования проблемы. 

Участники ищут свое место в группе, пытаются понять 

свой интерес, определяют целевую и функциональную 

направленность деятельности себя и группы; 

− на переходной стадии происходит проработка рисков, 

тревоги, конфликтности и др. Здесь важны интеллекту-

альные информационные технологии для оценки плодо-

творности согласовательного процесса; 

− на рабочей стадии может достигаться согласие участни-

ков относительно целей и путей их достижения. На этой 

стадии проявляются лидер и модераторы; 

− на заключительной стадии происходит выход из состоя-

ния групповой работы.  

При этом выделяются процессы анализа научных проблем и 

синтеза научных решений. 

4. Поддержка процессов анализа научных 
проблем и синтеза решений 

Научные проблемы, особенно на первых этапах своего раз-

решения, отличаются большой неопределенностью и слабой 

формализуемостью. Поэтому аналитическая компонента может 

иметь характер аналитической системы, используемой в гума-

нитарной, дипломатической, политической и иных проблемных 

областях, обладающих такими же особенностями.  

Обобщенный анализ подобных систем позволяет составить 

достаточно емкий список их возможностей для поддержки 

научной деятельности. Это в основном системы, базирующиеся 

на обработке больших данных и технологиях искусственного 

интеллекта. Такой список может включать позиции по реализа-

ции следующих функций: 

− поддержка процессов стратегического анализа, включая 

маркетинг; 

− исследование потребностей секторов экономики в науч-

ных услугах и наукоемких продуктах (например, сквоз-

ных цифровых технологиях [3,9]); 
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− чистка «грязных» данных [5], устранение «лакун дан-

ных»; 

− выявление адекватности ситуации и моделей (верифика-

ция) [7]; 

− оценка и повышение качества данных, в частности, для 

использования при машинном обучении; 

− адекватное реагирование на сложные события и явления; 

− автоматическое выявление неявных ассоциаций между 

событиями; 

− исследование причин появления неожиданного резуль-

тата; 

− выявление факторов, инициирующих новое поведение 

объекта; 

− быстрое аннотирование, автоматизированная подготовка 

справок. 

При этом аналитическая система должна поддерживать ра-

боту на нескольких языках, включая обеспечение автоматиче-

ского перевода (в раках имеющихся на сегодняшний день огра-

ничений).  

Рассмотрим теперь вопрос синтеза научных решений. 

Творческий процесс обычно реализуется с недостаточно ясными 

научными целями, к которому предъявляются требования обес-

печения ускоренного их достижения. В таком процессе группе 

ученых необходимо обеспечить целеполагание и постановку 

задачи исследования, принятие согласованного коллективного 

решения, разрешить множество противоречивых ситуаций. В 

процессе коллективного творчества участники могут вести себя 

эмоционально, хаотически, разнонаправленно, не всегда осмыс-

ленно.  

Группа ученых, участвующих в научном проекте, может 

быть малая (до 4-5 человек), средняя (от 6 до 12 человек) и 

большая (более 12 человек). Творческие процедуры, сопровож-

дающие группу, характеризуются такими особенностями, кото-

рые далеко не всегда могут быть формализованы и представле-

ны в виде четких схем, например: 

− использование плохо определенных понятий; 

− наличие беспричинных событий и явлений; 
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− междисциплинарность и др. 

Формально-логический подход оперирует не понятиями, а 

утверждениями, представляемыми в виде логических формул, 

аксиом, правил вывода. Однако логическая репрезентация мыс-

лей и чувств недостаточна для моделирования научных умоза-

ключений человека, поскольку при символьном представлении 

эмоции сама эмоция, естественно, в компьютерную модель не 

попадает. 

Творческий процесс подразумевает оперирование не только 

формализуемыми знаниями и опытом ученого, но и его нефор-

мализуемыми мыслями и чувствами. Учитывая, что цели и пути 

исследования, особенно фундаментального, плохо определены, 

и творческий процесс происходит в основном в когнитивной 

области сознания, не поддающейся формализации, синтез науч-

ных результатов с помощью информационных систем поддерж-

ки решений должен осуществляться косвенно.  

Например, для этого в работе [8] для подобных процессов 

предлагается соответствующий конвергентный подход, осно-

ванный на использовании генетических алгоритмов примени-

тельно к обработке когнитивных моделей. Такой подход осно-

ван на методах решения обратных задач на топологических про-

странствах (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Творческий научный процесс как  

решение обратной задачи 
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Представление научного процесса в виде решения обратной 

задачи на слабо формализуемом пространстве мыслей, понятий, 

эмоций позволяет: 

− обрабатывать данные, которые не вписываются в огра-

ничения метрических пространств, и, соответственно, 

учитывать в расчетах неформализуемые понятия; 

− за счет использования генетических алгоритмов выстра-

ивать различные пути достижения неточно сформулиро-

ванных целей научного исследования; 

− проводить исследования и синтезировать научные ре-

зультаты при их слабой обусловленности ретроспектив-

ной информацией, хранящейся в больших данных и др. 

Вместе с тем, в любом случае участники исследовательской 

группы нуждаются в высококачественном информировании. 

5. Интеллектуальное информирование ученых 

Исследователям различного уровня управления и реализа-

ции научно-исследовательского процесса должна представлять-

ся всеобъемлющая, своевременная и достоверная информация 

для исследования в контексте решаемой проблемы, точной 

оценки текущего состояния решения этой проблемы в различ-

ных странах и на разных языках.  

Должна быть обеспечена систематизация поступающей ин-

формации согласно востребованности и компетенции. Эта си-

стематизация может осуществляться на основе релевантных те-

матических классификаторов. По каждой теме на экран монито-

ра могут предоставляться различные разрезы информации: «Те-

кущая ситуация», «Проблемы», «Дискуссии», «Актуальность», 

«Прогноз», «Предложения и Рекомендации». Используется ко-

гнитивная графика. Информация может быть различных типов, 

например: библиотечная, патентная, статистическая; социологи-

ческая; СМИ; экспертная.  

Режимами представления информации могут быть: опера-

тивный (мониторинг), плановый и экстренный. В оперативном 

режиме должна быть обеспечена возможностью обратиться, при 

необходимости, к исходным данным, к первоисточнику (дрил-

линг). В плановом режиме осуществляется подготовка доклада, 
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отчета и пр., согласно заранее утвержденного плана или пору-

чения. В экстренном режиме информирование исследователей 

осуществляется вне планового распорядка.  

Должна формироваться также агрегированная, оценочная и 

прогнозная информация на основе анализа данных, поступаю-

щих от научных и рыночных источников. Организацию потоков 

информации и их предварительную аналитическую обработку в 

организации может осуществлять, например, специально со-

зданный для этих целей информационно-аналитический центр. 

В этом центре организуется анализ ситуации в целом по про-

блеме, автоматизировано сопоставляются различные потоки 

данных, выявляется неявные сведения в больших массивах ин-

формации, строятся компьютерные модели, организуются мар-

кетинговые исследования, а также организуются экспертные 

процедуры. 

Экспертные процедуры используются для оценки информа-

ции о проектах, объектах, событиях, показателях и пр., имею-

щей высокую неопределенность и не имеющую количественно-

го выражения, например, статистической базы. Экспертные 

процедуры преимущественно проводятся в сетевом режиме [2]. 

Для этого формируется реестр экспертов с учетом сфер деятель-

ности органа власти, определяется регламент запросов и полу-

чения комментариев экспертов, организуется аналитическая об-

работка результатов опроса и подготовка предложений. Экс-

пертные процедуры могут также использоваться в оперативном 

режиме. Для попадания в Реестр экспертов проводится соответ-

ствующая аттестация. 

Должна быть обеспечена работа экспертно-аналитической 

системы, позволяющей: 

− организовать сообщества экспертов; 

− автоматизировано подбирать экспертов; 

− быстро выбирать метод проведения экспертизы; 

− готовить запросы экспертам с вопросами, показателями 

и шкалами с учетом выбранного метода; 

− обеспечивать ведение реестров экспертов; 

− обосновать проекты решений на основе компьютерного 

моделирования и др.  
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6. Семантическая интерпретация данных 

Чтобы данным придать смысловое содержание требуется 

проведение их семантической интерпретации, прежде всего тек-

стовых сообщений и неструктурированных информационных 

ресурсов. Методическое и программное обеспечение такой се-

мантической интерпретации может включать: 

− реализацию морфологического, синтаксического и логи-

ческого анализа неструктурированных информационных 

ресурсов; 

− построением частотных гистограмм терминов в текстах; 

− ведение семантического профиля пользователей и экс-

пертов в виде гистограмм и фреймов; 

− автоматизированное формирование и актуализация те-

матических онтологий.  

При этом онтологии являются необходимым инструментом 

для создания сложных моделей знаний в многослойной семан-

тической среде. Онтологии помогают представить взаимодей-

ствие сущностей решаемых проблем, в том числе выполнения 

операций семантической интеропереабельности: объединения, 

отражения, оценивания и верификации знаний. Статистические 

распределения терминов в текстах предназначены для отраже-

ния отличительного смысла наборов текстов. Слова, отражаю-

щие главное в публикации, могут лежать в некоторой полосе 

частот, расположенной ближе к центру частотного интервала. 

Лингвистическое обеспечение семантической интерпрета-

ции может быть реализовано в составе словарной подсистемы, 

которые должны выполнять следующие функции: 

− хранение морфологических, семантических индексов 

слов; 

− хранение правил синтаксического разбора; 

− хранение связей слов и их иерархий; 

− построение лингвистических архетипов с помощью ин-

теллектуальных роботов; 

− формирование синтактико-семантических трансформа-

ций аналитических запросов пользователей и др. 
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− поиск источников развития событий, прогнозирование 

проблемных ситуаций с применением когнитивного мо-

делирования и др. 

Как было отмечено выше, целенаправленность научного 

исследования, особенно прикладного, во много определяется 

пониманием потребностей рынка. Для этого необходимо созда-

ние соответствующей маркетинговой системы. 

7. Маркетинговая система  

Для оценки востребованности результатов научных иссле-

дований требуется создание соответствующей аналитической 

маркетинговой системы, типа упомянутой выше системы оцен-

ки востребованности секторов экономики в наукоемких цифро-

вых технологиях [9]. Такая система должна обеспечить всеобъ-

емлющий анализ потребностей глобального рынка продукции и 

услуг на основе обработки неструктурированных данных, при-

чем как на русском, так и на других языках (далее по тексту – 

Система). 

Система поможет обосновывать идеи, концепции, страте-

гии, доктрины, научные программы по стране в целом, отдель-

ным отраслям и видам деятельности. Она нужна для сбора и об-

работки информации о процессах в экономике, промышленно-

сти, социальной и технологической сферах. Она должна отсле-

живать потребности в научных разработках при реализации 

функций и задач, которые исполняются в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления, в промышленно-

сти, бизнесе, системе образования и др., таких как: 

− мониторинг качества услуг в сфере управления недви-

жимым имуществом и интеллектуальной собственности; 

− оценка результативности проектов и программ на основе 

показателей качества жизни; 

− снижение ущерба при возникновении чрезвычайных си-

туаций; 

− оценка безопасности населения в зонах жизнедеятельно-

сти;  

− оптимальное распределение запасов ресурсов и др. 
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Одновременно, Система реализует следующие возможно-

сти: 

− очистка и заполнение лакун в больших данных;  

− настройка на данные из различных источников; 

− реагирование на сложные события, включая неявные; 

− выявление в текстовых базах данных скрытых ассоциа-

ций; 

− упреждающее прогнозирование проблемных ситуаций; 

− оценка качества информации, используемой в машинном 

обучении; 

− автоматизированная подготовка справок. 

Приведенный список может быть развит для различных 

научных применений. Например, на основе анализа блогосферы 

могут проверяться следующие гипотезы: 

− существуют параметры активности блогеров, отличаю-

щихся научной активностью; 

− существуют характеристики текстовой динамики науко-

емких постов; 

− форумы с обсуждением презентаций научных постов и 

др. 

Интерес может представлять выявление содержательной 

взаимосвязи различных сообщений с научным содержанием и 

их авторов. При это могут быть реализованы следующие воз-

можности: 

− составление общей картины связей между участниками;  

− выявление взаимосвязи между деятельностью авторов 

сообщений и конкретными экономическими, технологи-

ческими и рыночными событиями; 

− распознавание устойчивых научных коллабораций. 

Для реализации этих возможностей используется соответ-

ствующее методическое и программное обеспечение обработки 

данных с применением технологий искусственного интеллекта. 

При этом требуется обеспечить: 

− высокую достоверность результатов обработки данных;  

− построение имитационных и когнитивных моделей для 

поддержки решения задач, отвечающих на вопросы: 

«Что будет, если …?»; 
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− проверку гипотез; 

− выявление новых идей и др. 

Для создания Системы необходима многопрофильная ко-

манда. К разработке системы необходимо привлечь, как мини-

мум: философов, математиков, маркетологов, социологов, эко-

номистов, филологов, физиков, культурологов, программистов, 

дизайнеров, психологов, когнитологов.  

8. Заключение 

Существующие в настоящее время системы информацион-

ного обеспечения научной деятельности в основном обеспечи-

вают ученого широким спектром релевантной информации и 

средствами ее аналитической обработки. Однако эти системы 

обычно не включают модули поддержки ускорения коллектив-

ного научного творчества, которое не вписывается в узкие рам-

ки логико-формальных процедур. 

В настоящей работе рассмотрены различные компоненты 

информационных систем, которые позволяют ускорять коллек-

тивные процессы обсуждения, анализа и принятия научных ре-

шений. Для этого предлагается использовать уже разработанные 

для иных проблемных областей технологии сетевых экспертных 

процедур, включая показавшую высокую эффективность при 

построении отраслевых стратегий специализированную техно-

логию проведения сетевых стратегических бесед в ситуацион-

ных центрах развития. 
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Abstract: The paper address the information and analytical systems used to support 

collective scientific activities. The question of accelerating and improving the pur-

posefulness of the collective scientific research has been raised. It is shown that 

modern information and analytical systems in the field of scientific activity focus on 

information and reference support, including the analysis of retrospective infor-

mation using artificial intelligence systems; much attention is paid to document 

registration procedures, technical aspects of the development of communication 

tools and technical support. It is noted that the modern approach to the design of 

information systems weakly takes into account the very scientific specifics of the 

work of scientists, which is characterized by a high uncertainty of the goals and 

ways of conducting research, their high mental and emotional load, which does not 

lend itself to formalization and representation in the form of computer models. To 

remove the existing restrictions in the work, it is proposed to assemble information 

and analytical systems to support collective scientific research from the existing 

technologies of network expert procedures, conduct purposeful network strategic 

conversations in situational centers. At the same time, it was noted that the assembly 

of technologies can be carried out in such a way that the accelerated convergence of 

the processes of collective scientific creativity to the set of goals, which are inaccu-

rate at the first stages of the implementation of scientific projects, will be ensured. 

This is especially important for basic research. The practical approbation of the 

technologies proposed for use is noted on examples from related industries.  

Keywords: acceleration, focus, project team, network expert procedures, 

scientific research, strategic conversations. 
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