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ВВЕДЕНИЕ 

 

В XXI веке основными акторами развития медиасреды стали бизнес-

субъекты, органы государственной власти, Интернет-пользователи, сами 

цифровые медиа как субъекты рынка. Это существенно изменило характер 

научных коммуникаций: широкое проникновение Интернета во все жизненные 

сферы общества и очевидный приоритет Интернет-коммуникаций позволил 

менять форматы медиакоммуникации снизу, вбирать в себя все существующие 

дискурсы и формировать контент под свои прагматичные цели.  

Цифровизация контента и глобализация научных исследований привели к 

тому, что количество публикаций научных работ в мире ежегодно увеличивается 

в прогрессии (например, в 2018 году ‒ 1,6 млн статей, включенных в базу Web of 

Science)1. Обновление информации о результатах научных исследований 

происходит так часто и интенсивно, что в плотной информационной среде все 

труднее ориентироваться. Обвальное количество ежедневно публикуемых 

научных трудов не дает возможности ознакомиться даже с их малой частью, 

поэтому появилось понятие тренда, именно трендам, которые задаются 

трендсеттерами, лидерами в определенной научной области, посвящаются 

сегодня научные конференции.  

Современная научная деятельность является неотъемлемой частью 

государственного стратегического планирования. На сегодняшний день 

определен прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до 

2030 г., в котором выделены направления, оказывающие наибольшее влияние на 

сферу науки и технологий и порождаемые ими вызовы долгосрочного развития 

экономики, науки и общества; определены риски и новые возможности для 

научно-технологического развития России; перспективные рынки, продуктовые 

группы и потенциальные области спроса на российские инновационные 

                                                 
1 Makri A. Pakistan and Egypt had highest rises in research output in 2018 [Электронный ресурс] // Nature. 

27.12.2018. - URL: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07841-9 (дата обращения: 15.03.2020). 
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технологии и разработки; задачи научных исследований и разработок2. 

Государственная политика выделяет приоритетные научные направления, тем 

самым мотивирует ученых встраиваться в национальные проекты, участвовать в 

конкурсах на получение финансирования, конкурировать в тендерах 

государственных заказов и пр. Сегодня ученые должны убеждать 

финансирующие институты в актуальности фундаментального или прикладного 

исследования, практической значимости предмета научного интереса.  

Социально-политическая ситуация сегодня такова, что российские ученые 

попали под влияние культуры отмены в международных научных журналах и 

рейтингах. Результатом этого стало практическое обнуление признанных 

показателей эффективности научной деятельности на мировом уровне (индекс 

Хирша, количество публикации в рейтинговых журналах для учёных/мировые 

рейтинги для университетов), а также заморозка зарубежного финансирования 

научных проектов и, как следствие, усиливающаяся конкуренция за 

финансирование из отечественных фондов, поэтому поиск новых возможностей 

продвижения и позиционирования ученого и научной школы в российском 

медиапространстве актуализируется. Взаимодействие организации с медиасредой 

(Index Mass Media), социальными сетями (Index Social) и официальным сайтом 

(Index Site) определяет официально признанный в России рейтинг высших 

учебных заведений3. 

Сегодня любой социальный субъект, публикующий ту или иную 

информацию (на информационной площадке, в комментарии,  в блоге или 

собственной аккаунте в социальной сети), то есть погруженный в медиасреду 

(врач, преподаватель высшей школы, ученый-исследователь, политик, бизнесмен, 

журналист, руководитель структурного подразделения, студент и т.п.), получает 

возможность создать информационный повод, который имеет потенциал 

медиатизироваться и перейти в региональную или федеральную повестку, выйти 

                                                 
2 Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года. [Электронный ресурс] // 

Министерство образования и науки РФ. - URL: http://static.government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf 

(дата обращения: 22.11.2019). 
3 Минобрнауки России представило рейтинг медийной активности высших учебных заведений. 

[Электронный ресурс] // Министерство образования и науки РФ. - URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/novosti-ministerstva/39066/ (дата обращения 26.09.2022). 
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на глобальный уровень4. Это открывает новые возможности для продвижения 

личного бренда ученого и имиджа аффилированной организации (работодателя, 

общественного объединения и пр.), и в тоже время возлагает персональную 

ответственность за аффилированность с организацией-работодателем, за 

содержание и качество опубликованного контента, что влечет высокие 

репутационные риски.  

Субъект медиакоммуникации получает возможность самопродвижения, 

популяризации предмета обсуждения, выхода за рамки своего профессионального 

поля, в котором находился в доцифровую эпоху. Такое положение дел 

существенно расширяет количество и качество субъектов коммуникации, вводит 

новых интересантов, что, безусловно, способствует медиатизации, поскольку 

«сетевые сообщества и трафик-монополисты, которые внутри сообществ 

вступают в иерархические отношения, определяющиеся не социальным статусом, 

а качеством и количеством сетевых активностей»5.  

Создавшаяся ситуация трансформирует и понятие научной коммуникации 

существенно расширяя ее границы и сферу влияния. Прежде под научной 

коммуникацией понималась «совокупность видов профессионального общения в 

научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способа 

осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных 

результатов»6, сегодня научная коммуникация подразумевает интеллектуальный 

труд ученых, созданный во внутренней узкоспециальной академической среде 

(академическое сообщество, академические издательства), и отрефлексированный 

во внешней медиасреде. Внешняя медиасреда включает таких потребителей 

научного контента, как органы государственного управления, образовательные 

учреждения, бизнес-организации, финансирующие организации, социально-

культурные учреждения (общественные организации и объединения), 

                                                 
4 Быкова Е.В. Медиатизированное имя собственное в цифровой среде: трансформация коммуникативного 

статуса /Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия. сборник материалов международной 

научно-практической конференции. 2021. С. 438-439. 
5 Гавра Д. П., Быкова Е. В. Медиатизация и деметизация в цифровой среде: кейс консервативного 

манифеста К.Богомолова «Похищение Европы 2:0»// Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2022. № 3. С. 63. 
6 Философия науки: Словарь основных терминов. ‒ М., 2004. 



 6 

релевантные по отношению к определенному научному направлению, институту, 

организации.  

Ранжирование интересов стейкхолдеров научного проекта по 

экономическим и политическим интересам позволяет специалистам в сфере 

научных коммуникаций актуализировать понятные стейкхолдерам критерии 

оценки эффективности, подчеркнуть ожидаемые результаты, наметить трек для 

продвижения проекта (способ подачи контента, каналы распространения и пр.). 

В продвижении научного проекта для внешней аудитории в настоящее 

время одним из основных инструментов являются отношения со средствами 

массовой информации. Размещение экспертного комментария, посвященного 

научному исследованию, в общественно-деловых СМИ актуализирует фактор 

публичности для субъектов научной коммуникации, который выражается в 

следующем: ученые получают обратную связь от стейкхолдеров, стейкхолдеры 

следят за актуальными исследовательскими трендами, что, в свою очередь, 

способствует коммерциализации научных результатов и проч.  

Перечисленными обстоятельствами определяется актуальность 

настоящего исследования. 

Объект исследования – научная коммуникация в российских общественно-

деловых медиа в цифровой среде. 

Предмет исследования – влияние фактора публичности на продвижение 

научного проекта во внешней (медийной) и внутренней (академической) среде. 

Цель исследования: выявить и охарактеризовать матрицу научной 

коммуникации в современной цифровой медиасреде и доказать, что фактор 

публичности способствует реализации социальной миссии субъекта научной 

коммуникации.  

Задачи исследования: 

 дополнить понятие и функционал научных коммуникаций в 

современной медиасреде; 

 охарактеризовать и классифицировать научный контент научных 

коммуникаций в современной медиасреде;  
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 проанализировать трансформацию инструментов и каналов научных 

коммуникаций, стратегий продвижения персонального научного контента в 

цифровой медиасреде;  

 оценить возможности и риски фактора публичности для научной 

коммуникации в современной медиасреде; 

 разработать рекомендации для повышения коммуникативного статуса 

ученого во внешней и внутренней медиасреде. 

Методология исследования. При обработке теоретического и 

практического материала по проблематике диссертации применялись следующие 

методы: наблюдение, эксперимент (анализ эффекта публичности в 

контролируемых и управляемых условиях); работа с документами; экспертные 

интервью; системный метод (исследование научной коммуникации, 

взаимодействия ее элементов друг с другом и их связей с внешней средой); 

коммуникативно-прагматический анализ экспертного комментария в медиасреде; 

исторический метод (ретроспективный анализ позиционирования науки и ученого 

в средствах массовой информации); сопоставительный анализ уровня индекса 

заметности публикаций о научных исследованиях в период медийной активности 

ученого; обобщение (формулирование понятия публичности в медиасреде). 

Анализ комментариев к научному контенту, размещенному на цифровых 

платформах, проводился с помощью коммуникативно-прагматического, лексико-

семантического, семиотического методов, а также методов компьютерной 

лингвистики.  

Медиаконтент обработан с помощью инструментария компании 

«Медиалогия»7, разработчика автоматической системы мониторинга и анализа 

СМИ и соцмедиа в режиме реального времени (модель анализа основана на 

технологиях глубокого обучения – нейронных сетях, способных оценивать не 

только сам текст в целом, но и характеристики упоминаемых в нём объектов: 

количество упоминаний, основная функция, рубрики, другие объекты 

                                                 
7 Медиалогия. Мониторинг СМИ и соцсетей. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.mlg.ru/ (дата 

обращения 26.09.2022). 
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упоминания и пр.), программными продуктами Wordstat8 (подбор слов Яндекса ‒ 

это сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для 

подбора ключевых слов. Сервис содержит подробную статистику и динамику 

запросов к Яндексу) и GoogleTrends9 (публичное web-приложение корпорации 

Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению 

к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных 

языках. Дополнительная особенность GoogleTrends заключается в его 

способности отображать новости, связанные с поисковыми запросами, 

накладывая их на график, показывающий влияние новостной повестки на 

поисковую популярность). При обработке контента использовался инструмент 

для построения и визуализации библиометрических карт ‒ VOSviewer10 (это 

программный инструмент для построения и визуализации библиометрических 

сетей (построены на основе цитирования, библиографической связи, совместного 

цитирования или отношений соавторства). VOSviewer также предлагает 

функциональные возможности анализа текста, которые можно использовать для 

создания и визуализации сетей совпадения важных терминов, извлеченных из 

массива научной литературы.). 

Анализ фактора публичности в академической среде основывалась на 

данных ResearchGate11 (статистика данного ресурса содержит ряд показателей: 

«оценка  исследовательского интереса» сочетает  в себе общее количество 

прочтений, рекомендаций и цитирований, чтобы предоставить способ 

отслеживать влияние работы на научное сообщество; h ‒ индекс, который дает 

представление о влиянии ученого на основе цитирований его работ; количество 

прочтений и цитирований каждой конкретной работы с разбивкой по 

читательской аудитории (ученая степень, должность, страна, область научных 

интересов и т.п.), что даёт представление о целевой аудитории. Рекомендации 

                                                 
8 Wordstat. Открытый электронный ресурс. - URL: https://wordstat.yandex.ru/ (дата обращения 26.09.2022). 
9 GoogleTrends. Открытый электронный ресурс. - URL: https://trends.google.ru/trends (дата обращения 

26.09.2022). 
10 VOSviewer. Открытый электронный ресурс. - URL: https://www.vosviewer.com (дата обращения 

26.09.2022). 
11 ResearchGate. Открытый электронный ресурс. - URL: https://www.researchgate.net/ (дата обращения 

26.09.2022). 
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других участников ResearchGate формируют представление об актуальности 

работы и свидетельствуют о том, что другие исследователи находят статью 

полезной; упоминания показывают, где о проекте упоминалось за пределами 

ResearchGate, например, в блогах, новостных сайтах и Twitter). 

Гипотеза исследования: позиционирование научных исследований и 

ученого как субъекта научной коммуникации в качественных средствах массовой 

информации оказывает влияние на коммуникативный статус субъекта во 

внутренней академической среде (повышение индекса цитируемости, увеличение 

научного интереса, приращение паблицитного капитала научной школы, 

укрепление репутации в научном сообществе) и во внешней медийной среде 

(привлечение инвесторов и финансирующих организаций, издателей, редакторов 

научно-популярных порталов, государственных структур и т.п.). 

Степень научной изученности проблемы. Классическая модель 

эффективной коммуникации Гарольда Лассуэлла12, экстраполированная на сферу 

научной коммуникации подразумевает, что ученому при презентации идеи 

проекта важно представлять: кому может быть интересно его исследование, из 

каких источников будет производиться финансирование, где и когда будут 

опубликованы промежуточные и окончательные результаты. Экстраполяция 

каждого элемента модели Лассуэлла на субъекты научной коммуникации, на наш 

взгляд, представляет собой медиаплан по продвижению научного проекта в СМИ, 

посевы на выбранных коммуникационных площадках в социальных сетях, 

обеспечивающие рост общественного интереса и вовлечение статусных 

стейкхолдеров. 

Значимый вклад в современные научные коммуникации внес Массимиано 

Букки ‒ итальянский социолог, писатель и исследователь взаимоотношений 

между наукой, технологией и обществом. Его работы посвящены взаимодействию 

между научными экспертами и общественностью; восприятию и отношению 

граждан к науке и технике; историко-социальным изменениям во 

взаимоотношениях между наукой, техникой и обществом; проблемам и 

                                                 
12 Lasswell G.D. The structure and function of сommunication in society. Bryson, 1948. P. 21. 
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дилеммам, которые характеризуют науку и технологии в современных 

демократиях. Букки представил трехмерную структуру научной коммуникации, 

включающую в себя передачу информации, консультацию и совместное 

производство знаний13.  

В России исследования коммуникационных практик научно-

образовательных организаций были сосредоточены вокруг Ассоциации 

коммуникаторов в сфере образования и науки14, учрежденной в 2016 г. и 

прекратившей свою деятельность в 2022 г., объединившей научных журналистов, 

научных коммуникаторов в вузах и НИИ, организаторов научно-популярных 

мероприятий, популяризаторов науки, социологов науки и технологий. Основной 

вектор отечественных исследований направлен рассмотрение медиаактивности 

только с точки зрения популяризации научного знания, но не учитывает 

потенциал коммерциализации научных разработок, привлечения финансирования 

для научных проектов и других значимых GR-эффектов (например, включение в 

национальные проекты и пр.). 

Неоднозначность принципов функционирования «Открытой науки» 

подтверждает существование ряда аналитических работ, авторы которых не 

находят доказательств в поддержку пользы открытых данных15 (аналитика 

показывает, что статьи, размещенные в условиях открытого доступа, получили 

значительно больше загрузок и достигли более широкой аудитории, но 

цитировались не чаще и не раньше, чем статьи с доступом по журнальной 

подписке). Эти результаты могут быть объяснены именно фактором адресата, 

социальной стратификацией, процессом, который концентрирует ученых в так 

называемых академических «коммуникационных пузырях» и потому не дает 

медиатизированного эффекта. В то время как новейшие исследования науки в 

медиасреде неразрывно связаны с именно процессом медиатизации, 

                                                 
13 Bucchi M., Trench B. Of deficits, deviations and dialogues: Theories of public communication of science / 

Handbook of Public Communication of Science and Technology [Электронный ресурс]. London and New York: 

Routledge, 2008. - URL: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203928240/chapters/10.4324/9780203928240-11 

(дата обращения: 10.10.2022). 
14 Аксон [Электронный ресурс]. - URL: https://akson.science/ (дата обращения 26.09.2022). 
15 Craig I.D. Do open access articles have greater citation impact? А critical review of the literature // Journal of 

Informetrics. 2007. V. 1. №. 3. P. 239–248. 
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разворачивающимся в русле медиалогики в процессе расширения социального 

ареала информированности о событии, расширения и усложнения дискурса 

события с одновременным расширением и усложнением вовлеченных в этот 

дискурс аудиторий. По мнению В. А. Филипповой, формирование параллельных 

информационных потоков со стороны новых медиа, представителей гражданской 

журналистики, личных аккаунтов лидеров мнений в социальных сетях изменяют 

роль СМИ в процессе создания общенациональной и локальной повестки дня. 

Имеет место гибридизация медиасистем … появляются новые акторы и 

инструменты16. 

Среди зарубежных авторов, рассматривающих теорию медиатизации, 

следует отметить Ф. Кротца17, Н. Коулдри18, С. Ярварда 19, С. Ливингстона20. 

Среди российских исследователей тема медиатизации наиболее глубоко 

рассматривается в работах А. Гуреевой21, Д. П. Гавры22, Е. Г.  Ним23, 

Е. В. Быковой24, В. П. Коломиец25, Е. Л. Вартановой26, Н. Н. Емельяновой27 и др. 

                                                 
16 Филиппова В.А. Формирование политической повестки дня в современных медиасферах (на примере 

России и Бразилии 2010-2014 гг.): дис. канд. полит. наук. 212.232.17, Санкт-Петербург, 2016. С. 36. 
17 Krotz F. (2009) Mediatization: a concept with which to grasp media and societal change. In K. Lundby (ed.) 

Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang [Электронный ресурс]. - URL: 

https://johnpostill.com/2010/03/01/notes-on-krotz-2009-mediatization/ (дата обращения: 10.06.2022). 
18 Couldry N. (2003) Media Rituals: A Critical Approach. Routledge [Электронный ресурс]. - URL: 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA165/media%20rit-uals.pdf (дата обращения 10.06.2022). 
19 Hjarvard S. The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change. In Northern 

Lights 2008. Yearbook of Film & Media Studies. Bristol: Intellect Press. 
20 Livingston S. (2008) On the mediation of everything: ICA presidential address. Journal of communication 59 

(1): 1-18. [Электронный ресурс]. - URL: http://eprints.lse.ac.uk/21420/1/On_the_mediation_of_everything (LSERO).pdf 

(дата обращения: 17.08.2022). 
21 Гуреева А.Н. Междисциплинарность теоретических концепций в российских и зарубежных 

исследованиях процесса медиатизации [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2017. Вып. 4. - URL: 

http://www.mediascope.ru/2388 (дата обращения 26.09.2022). 
22 Гавра Д.П. Медиатизация локальных инцидентов как новый механизм политической мобилизации в 

сетевом обществе: к программе исследования // Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения: сб. матер. 

Междунар. научн. форума (9–12 ноября 2020 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. В 2-х т. Т. 2. СПбГУ. 2020.  
23 Ним Е.Г. Анализ роли медиа в обществе: медиация vs. медиатизация // Информационное поле 

современной России: практики и эффекты. Мат-лы IX междунар. науч.-практ. конф. 18-20 октября 2012 г. / под 

ред. Р. П. Баранова. В 2 т. Т. 1. Казань: Казан. ун-т, 2012. С. 316–324. 
24 Быкова Е.В. Речевые стратегии демедиатизации в цифровой среде. Медиалингвистика. Материалы VI 

международной научной конференции. Науч. редактор Л.Р. Дускаева, отв. редактор А.А. Малышев. Санкт-

Петербург, 2022. 
25 Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. М.: изд-во МГУ, 2014. 328 с. 
26 Вартанова Е.Л. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества [Электронный 

ресурс] // Медиаскоп. 2009. Вып. 2. - URL: http://www.mediascope.ru/node/352 (дата обращения: 02.05.2022). 
27 Емельянова, Н. Н. Российская наука в медийном контексте / Н. Н. Емельянова, В. В. Омелаенко // 

Философия науки и техники. – 2015. – Т. 20. – № 2. – С. 142-163. 
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Положения, выносимые на защиту:  

 формирование новой матрицы научной коммуникации, её каналов и 

инструментов требует медиаприсутствия ученого в цифровой коммуникации, что 

подразумевает медийную активность ученого в продвижении своих проектов и, 

соответственно, требует коммуникативной компетентности в современной 

цифровой медиасреде; 

 эффективные научные коммуникации должны учитывать возможность 

помещения актуального исследовательского контента во все ячейки матрицы 

научной коммуникации; 

 научные коммуникаторы становятся акторами матрицы научных 

коммуникаций как медиаторы между носителями академического научного 

знания и государственными структурами/бизнесом/общественностью; 

 экспертный комментарий является наиболее эффективным 

инструментом реализации социальной миссии научной коммуникации; 

 позиционирование личности ученого и его научных разработок в 

медиасреде влияет на коммуникативный статус ученого во внутренней 

академической среде (увеличение индекса цитируемости, приращение 

паблицитного капитала научной школы, повышение репутации в научном 

сообществе); 

 адаптированный под медиасреду научный контент способствует 

эффективности научных коммуникаций, вовлечению в научный медиадискурс 

стейкхолдеров, популяризации исследовательских направлений, формированию 

качественного научно-популярного контента, а также коммерциализации научных 

результатов. 

Эмпирическая база исследования: публикации по научной и 

общественно-деловой проблематике, размещенные в ТОП-528 периодических 

изданий и Интернет-ресурсов по версии «Медиалогии»29: «Известия», 

                                                 
28 ТОП-10 СМИ. Рейтинги [Электронный ресурс] // Медиалогия. - URL: https://www.mlg.ru/ratings/ (дата 

обращения: 26.09.2022). 
29 Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального 

времени. 
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«КоммерсантЪ», «Ведомости», «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«РБК», а также в специализированных научно-популярных изданиях. Вся 

собранная эмпирика разделена на два блока: «Стимул» и «Реакция». Блок 

«Стимул» представляют публикации в общественно-деловых СМИ, агрегаторах 

научных новостей, научно-популярных СМИ (новостные сюжеты, интервью, 

экспертные комментарии и т.д.). 

Блок «Реакция» аккумулирует метрики Яндекса, Google и ResearchGate, 

прямые обращения в научный институт за экспертизой и инспирации (ссылки на 

исследование, научный проект или учёного в экспертных заключениях, 

государственных законопроектах, дорожных картах, правительственных 

документах, интервью, докладах и пр.). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанный 

в диссертации авторский алгоритм проведения научных коммуникаций в 

современной медиасреде будет способствовать продвижению научных 

исследований со стороны внешних и внутренних стейкхолдеров. Предложенная в 

диссертационном исследовании матрица современных научных коммуникаций 

может быть широко использована в теории и практике преподавания 

коммуникативных дисциплин и подготовки профильных специалистов по связям 

с общественностью для работы в цифровой среде и проведению консалтинга по 

продвижению научного контента. 

Теоретическая значимость работы обусловлена дополнением понятия 

научная коммуникация, характеризацией научной коммуникации в цифровой 

медиасреде, созданием матрицы научной коммуникации, расширением 

технологического инструментария научных коммуникаций, а также введением в 

научный оборот базовой концепции продвижения в цифровой медиасреде 

результатов планируемых и реализованных научных проектов. 

Новизна исследования определяется следующими положениями:  

впервые определена матрица научных коммуникаций (1); впервые выявлена 

социальная значимость публичной коммуникации ученого в системе научной 

коммуникации как противодействие профанации научного знания в цифровой 



 14 

медиасреде (2); дополнены функции научного коммуникатора/медиатора как 

посредника между академической и медийной средами (3); доказано, что 

медийная активность ученого способствует популяризации его научных 

исследований во внутренней и внешней среде (4); доказана рекурсивная связь 

PR/GR-продвижения научной темы с формированием государственных научных 

приоритетов, конкурентоспособности высшей школы и привлечением 

финансирования научных проектов (5); определена значимость 

медиапродвижения научного контента как фактически единственного способа 

промоутирования научной школы в современных условиях геополитической 

турбулентности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования были апробированы в докладах на международных научных и 

научно-практических конференциях: XXIII Ясинская (Апрельская) 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества (Москва, 2023), «Красноярский экономический форум» (Красноярск, 

2021), «DIY&HouseholdRetailRussia» (Москва, 2020), Всероссийский форум 

профессионалов в сфере PR (Москва 2021), «Язык в координатах массмедиа» 

(СПб, 2020, 2022), «Электронная торговля. Оборот 2020» (Москва, 2020), «Неделя 

российского Интернета RIW2019» (СПб, 2019), «Торговля 2020» (СПб, 2019), 

«Дни ритейла на Неве» (СПб, 2019), «Mitex» (СПб, 2019), «Цифровизация» (МГУ, 

2019), «Электронная торговля Оборот 2019» (СПб, 2019), «Retail business Russia» 

(СПб, 2019), «Медиа в современном мире. Петербургские чтения» (СПб, 2018, 

2022).  

По теме исследования опубликовано 10 статей (4 – в журналах научной 

базы Scopus/WoS: 3 – входят в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ), а 

также глава в коллективной монографии «Диалог-спор в научно-популярной 

коммуникации». 

1. «Development of the «Open Science» Principles and Using Alternative 

Metrics in Digital Scientific Communication in Russia» (IEEE Communication 

Strategies in Digital Society Workshop, ComSDS, 2018); 
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2. «The Scientist’s Activity in Business Media. The Effect of Publicity» (IEEE 

Industrial Electronics Magazine, 2019);  

3. «How a scientific communicator transforms into a producer of scientific 

projects» (IEEE Industrial Electronics Magazine, 2020); 

4. «Альтметрики как инструменты продвижения в научной среде» 

(Стратегические коммуникации в бизнесе и политике STRATCOM-2017); 

5. «Медиаактивность ученого как новый вызов времени» (Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике STRATCOM-2018); 

6. «Открытая наука: за и против» (Век информации, 2018); 

7.  «Коммуникационная стратегия продвижения научных проектов в 

медиасреде: прагматический подход» (Верхневолжский филологический 

вестник, 2021); 

8. «Методы выявления тенденций развития научных направлений» 

(Научно-техническая информация. Серия-2: Информационные процессы и 

системы, 2021); 

9. «Экспертное мнение ученого в массмедиа как новая альтметрика в 

условиях санкционного давления» (Медиалингвистика: Материалы VI 

международной научной конференции, 2022); 

10.  «Бифуркация научных коммуникаций в условиях санкционного 

давления» (Глава в книге: Диалог-спор в научно-популярной коммуникации. Сер. 

"Язык в координатах массмедиа", 2022); 

11.  «Инновационная технология в научной и деловой журналистике: 

проблема продвижения» (Ученые записки Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого, 2022). 

 

Описание структуры исследования. Диссертация общим объемом 192 

страницы, состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы (212 

источников на русском и иностранном языке). 



 16 

Во введении обосновываются актуальность и новизна исследования, 

определяются его цели и задачи, аргументируется теоретическая и практическая 

значимость работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту.  

Первая глава «Научная коммуникация: основные понятия и базовые 

модели» посвящена изучению определений, характеристике и моделям научной 

коммуникации в цифровой медиасреде, а также классификации научного 

контента, стейкхолдеров и каналов медиапотребления. 

Во второй главе «Трансформация инструментов и каналов научной 

коммуникации: исторический аспект» рассматриваются новейшие технологии 

научных коммуникаций, возможности и риски публичности. Экспертный 

комментарий выделен как наиболее эффективный инструмент в современной 

модели научной коммуникации, проведен анализ эффективных стратегий 

продвижения коммуникативного статуса учёного посредством оптимизации его 

медиаактивности. В заключении содержатся основные выводы и подводятся 

итоги исследования. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ 

 

1.1 Определение и характеристика научной коммуникации в цифровой 

медиасреде 

 

В отечественном научном дискурсе понятия «медиапространство», 

«медиасреда», «медиаполе», «медиасфера» возникли относительно недавно, 

поэтому используются зачастую в качестве синонимов. Их предшественниками 

были понятия «информационное пространство», «информационная сфера», 

«информационная среда». Профессор И.М. Дзялошинский отмечает, что в 

понятии «медиапространство» имеет смысл обозначить тот сегмент 

информационно-коммуникационного универсума, в котором для организации 

обмена знаниями используют сложные технические устройства. Таким образом, 

основу медиапространства составляют средства производства и распространения 

общественно значимой информации, а также сама информация30.  

Исследователь А. Кузьмин определяет медиасреду как то, что нас окружает 

повседневно. Это совокупность условий, в контексте которых функционирует 

медиакультура, то есть сфера, которая через посредничество массовых 

коммуникаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютерные каналы, Интернет 

и др.) связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, 

пропагандирует те или иные нравственно-эстетические ценности, оказывает 

идеологическое, экономическое или организационное воздействие на оценки, 

мнения и поведение людей31. 

По мнению исследователя М. Загидуллиной, медиасреда представляет 

собой субстрат, состоящий из субъектов деятельности (акторов) с их мотивацией, 

                                                 
30 Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. К вопросу о понятийном аппарате медиаисследований 

[Электронный ресурс] // Вестник ВШЭ. - URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/0ta3cppz5e/direct/140546280 (дата обращения: 20.05.2020). 
31 Кузьмин А.М., Категория «медиасреда» и ее содержание на современном этапе развития общества. 

Электронный научный журнал «Медиаскоп», выпуск №1. 2011. - URL: http://www.mediascope.ru/node/765 (дата 

обращения 04.10.2022). 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/0ta3cppz5e/direct/140546280
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средств взаимодействия, объектов, на которых это воздействие направлено, и их 

избирательную реакцию. Находясь в состоянии интеракции, медиасреда 

постоянно претерпевает сущностные изменения, не позволяющие зафиксировать 

ее константные характеристики. Среди акторов исследователь выделяет 

следующие: агенты рынка (фирмы, предприятия, холдинги, заинтересованные в 

фиксировании информационной поддержки); администрация всех уровней и 

политические круги (теперь не как хозяева СМИ, но как клиенты); огромные слои 

пользователей Интернет, объединенные в микросоциальные ансамбли и плохо 

управляемые и контролируемые извне; сами создатели СМИ, выступающие в 

качестве агентов рынка (создание СМИ-продукта, который принесет прибыль, 

независимо от функций и направленности)32.  

Определение термина «коммуникация» на сегодняшний день в научной 

среде мультивариативно. По мнению Д. П. Гавры, в современной теории 

коммуникации как междисциплинарной мультипарадигмальной науке понимание 

того, что коммуникация не может быть определена однозначно, стало уже 

традиционным. Это не только процесс передачи сообщений или обмена 

информацией, но и способ совместного созидания, воспроизведения и 

преобразования многочисленных социальных реальностей, реализуемый с 

помощью знаковых средств; это процесс производства и воспроизводства общих 

смыслов; это созидание и возобновление социального порядка и т. д. и т. п.33 В 

широком смысле коммуникация – передача информации как между индивидами, 

так и между группами, – некая специфическая форма взаимодействия, 

осуществляемая посредством знаков, однако понятие «коммуникация» в разных 

технических, естественных и гуманитарных науках имеет разный объем и 

отличается по своему значению.  

Под коммуникацией Н. Луман понимает «некое исторически-конкретно 

протекающее, зависящее от контекста событие»34. При этом самому контексту и 

                                                 
32 Загидуллина М.В., Современное состояние медиасреды [Электронный ресурс] // Медиасреда. 2006. №1. - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-mediasredy (дата обращения: 05.10.2022). 
33 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 

С.18. 
34 Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. М., 2012. С. 38.  



 19 

сопутствующим факторам уделено второстепенное значение. Отдельного 

внимания заслуживает взгляд Юргена Хабермаса, для которого коммуникация 

является центральным звеном в его теории коммуникативного действия. 

Немецкий философ и социолог дает определение коммуникации через призму 

идеи о социальном взаимодействии: это «взаимодействие как минимум двух 

способных говорить и действовать субъектов, вступающих (с помощью 

вербальных или невербальных средств) в межличностные отношения. 

Действующие субъекты ищут взаимопонимания относительно ситуации действия 

с целью взаимосогласованного координирования своих планов действия, а, 

следовательно, и своих действий»35.  

Таким образом, коммуникация ‒ это активные связи, установленные между 

субъектами, в основе которых лежит принцип диалогизма. При этом под 

субъектами в данной теории можно понимать не только определенных людей, но 

и социальную группу или даже социум в целом. Диалог, лежащий в основе 

коммуникации, по Ю. Хабермасу, является гарантом свободного взаимодействия 

субъектов, позволяющего проявлять чувства, освещать свои взгляды и 

удовлетворять потребность в общении.  

Достаточно часто понятия «коммуникация» и «общение» отождествляют, 

однако существует альтернативный подход (М. С. Каган, В. Н. Конецкая, 

Б. Д. Парыгин), в рамках которого общение рассматривается как более широкая 

универсальная категория. «Человеческое общение может рассматриваться не 

только как акт осознанного, рационально оформленного речевого обмена 

информацией, но и в качестве непосредственного эмоционального контакта 

между людьми»36. Таким образом, можно рассматривать коммуникацию как вид 

межсубъектного взаимодействия и в качестве определения использовать 

следующее толкование: совокупность вербальных и невербальных операций, в 

результате которых происходит «передача сообщения, сознательное, адресное и 

целесообразное влияние на взгляды и ценности собеседника, построенное на 
                                                 
35 Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических 

понятиях действия // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. №1. С. 11.  
36 Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: учебное пособие 

для магистрантов. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 261 с.  
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рациональной основе»37. Рациональная основа коммуникации обусловлена 

ситуацией необходимости порождения взаимодействия, а именно – потребностью 

в совместной деятельности. Поэтому стоит принять во внимание универсальную 

коммуникационную схему Г. Лассуэлла, представленную в виде следующего 

предложения: «Who say and to whom in which channel with what effect?» («Кто, что 

говорит, кому, по какому каналу, с каким эффектом?»). В 1948 Г. Лассуэл 

выделил три функции коммуникации, позже количество функций увеличилось до 

пяти. 

1. Информационная функция – обмен сообщениями, намерениями, 

мнениями между участниками коммуникации.  

2. Социальная функция – формирование способности взаимодействия 

между людьми за счет накопления культурных навыков, обеспечивающих 

индивиду возможность занять свое место в социуме.  

3. Прагматическая функция – координация совместных действий с целью 

регламентации поведения.  

4. Экспрессивная функция – умение выражать эмоции и проявлять 

эмпатию.  

5. Интерпретативная функция – понимание коммуникативного партнёра, в 

частности – его намерений, переживаний и состояний38.  

Рациональность коммуникации репрезентирована информационной и 

прагматической функциями. В общей теории коммуникации под 

коммуникативным пространством понимают определённую среду, в рамках 

которой осуществляется взаимодействие. Коммуникативное пространство можно 

определить, как особый дискурс, находящийся в зависимости от «технического» 

носителя информации (коммуникативное пространство виртуальной сети 

Интернет, традиционных СМИ). «В социологии коммуникаций коммуникативное 

пространство видится как некая среда, в которой протекают социальные, 

культурные, духовные процессы, сопровождаемые непрерывной транзакцией 

                                                 
37 Парыгин Д.А. Анатомия общения. СПб., 1999. С. 7-15. 
38 Lasswell G.D. The structure and function of сommunication in society. Bryson, 1948. P. 21. 
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информационных ресурсов»39. Исследователь Т. А. Воронцова утверждает, что 

«при любом понимании коммуникативное пространство многомерно, подвижно, 

изменчиво, его невозможно структурировать, по крайней мере, однозначно»40. 

Однако следует принимать во внимание сферы коммуникативного 

пространства:  

Речевая сфера – «дискурсивные конвенции по поводу речевого участия в 

процессе коммуникации каждого из собеседников»41. Стоит отметить, что 

границы сферы зависят от типа дискурса и особенностей речевой ситуации. 

Данная сфера актуализируется при непосредственном межличностном общении.  

Аксиологическая сфера – это особые для определённого коммуникативного 

акта система оценок и ценностей. В рамках данной сферы коммуникативного 

пространства предполагается взаимодействие как на уровне непосредственной 

межличностной коммуникации, так и на уровне опосредованной коммуникации.  

Когнитивная сфера – «это система ключевых концептов, актуальных для 

данного коммуникативного акта, своего рода картина мира, которая 

репрезентируется адресантом и адресатом в рамках данного дискурса»42. Данная 

сфера коммуникативного пространства универсальна: походит для любых типов 

коммуникации и дискурса.  

Кроме этого, выделяют уровни коммуникативного пространства. Эти 

уровни в какой-то мере можно соотнести с пирамидой потребностей А. Маслоу43, 

только в данном случае это коммуникативные пространства, представленные в 

виде пирамиды коммуникативных потребностей. 

Физический уровень можно охарактеризовать как уровень взаимодействия 

при решении вопросов, касающихся материальной деятельности.  

Психологический уровень предполагает обмен личной информацией в процессе 

неформального общения. Социальный уровень характеризуется высокой 

                                                 
39 Максимова Н.Г. Структура текстового сообщения в ограниченном коммуникативном пространстве: дис. 

… канд. филол. наук. Ульяновск, 2014. С. 78. 
40 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: коммуникативно-дискурсивный подход: автореф. дис. … д-ра. филол. 

наук. Челябинск, 2006. С. 16. 
41 Там же. 
42 Там же. 
43 Maslow A. H. Classics in the History of Psychology (1943) A Theory of Human Motivation. 



 22 

формализацией, он регламентируется различными общественными нормами. 

Интеллектуальный уровень выводит на первый план взаимодействие на 

креативном уровне (наука, искусство и т.д.). 

Как отмечает Д. П. Гавра, «коммуникация ‒ это ткань, из которой в мире 

людей состоит все самое важное <…> Именно она превращает человека как 

биологический организм в Человека в полном смысле этого слова. Она создает 

группы ‒ малые и большие, формирует социальные институты. Коммуникация 

задает общество как таковое. Вне коммуникативных процессов невозможен 

человек как общественное существо и невозможно общество как мир людей. 

Коммуникация одновременно может пониматься как среда, в которую погружен 

человек всю свою жизнь. Она как воздух, которым мы дышим. Мы его не 

замечаем, но без него существование невозможно. Любой процесс в человеческом 

обществе, любое взаимодействие человека с другими социальными субъектами и 

не только с ними может быть интерпретировано как коммуникация»44. 

Социолог Н. Луман особое внимание уделял коммуникативности, как 

симбиозу неразрывно связанных элементов: информации, коммуникации и 

понимания. Среда Интернета этому свойству вполне соответствует с учетом того, 

что в любой виртуальной коммуникации взаимодействие происходит не с 

реальным объектом, а с неким образом-симуляцией; деятельность людей в сети, 

их отношения друг с другом замещают реальность. Интернет являет собой и 

среду, и средство общения, где, по мнению Д. И. Иванова, системы социальных 

институтов претерпевают изменения, превращаясь в социальную реальность45. 

Можно обратиться к определению Винта Серфа, который является одним из 

разработчиков современного протокола TCP/IP46: «Интернет – это место, это 

среда, состоящая из людей и мириадов их взаимодействий. Это не просто 

                                                 
44 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 

2011. С. 12. 
45 Иванов В.Д. Виртуализация общества [Электронный ресурс]. 2000. - URL: 

http://lib.ru/POLITOLOG/ivanov_d_v.txt (дата обращения: 05.05.2020). 
46 Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде. Модель описывает способ передачи 

данных от источника информации к получателю. 

http://lib.ru/POLITOLOG/ivanov_d_v.txt
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технология, а новый способ сотрудничества, участия и заботы»47. Исследователи 

И. А. Быков, Д. А. Мажоров, О. Г. Филатова, П. А. Слуцкий отмечают, что 

онтологический статус Интернета заключается в том, что он является 

самоорганизующейся системой, которая обладает сетевой архитектурой48. 

Принцип самоорганизации проявляется в специфике коммуникативных потоков, 

которые формируются в различных уровнях системы и при этом не 

контролируются, развиваясь в совершенно различных направлениях. В Интернете 

ни у одного вовлеченного субъекта, если он не монополист и собственник 

ресурса, нет заведомо лидирующего положения, все пользователи равноправны и 

могут присоединиться к сети в любой точке мира. Зачастую учёные в процессе 

формулировки определения касаются лишь технической, коммуникационной 

стороны Интернета, определяя Интернет как совокупность неограниченного 

числа компьютеров и различных телекоммуникационных составляющих, оставляя 

в тени его коммуникативные характеристики. В качестве дефиниции термина 

«Интернет» будем использовать наиболее полное, на наш взгляд определение, 

данное М. Г. Шилиной: «Интернет – это информационно-коммуникативное 

пространство, формируемое на основе аппаратной и программной инфраструктур 

в результате совокупности процессов коммуникации всех субъектов»49. Было бы 

ошибочно соотносить Интернет только с каким-то техническим каналом или 

инструментом. Логично соотносить именно со всем спектром инструментов и 

каналов, потому что «Интернет объединил в себе множество информационно-

коммуникативных каналов, принципиально различающихся между собой не 

только по содержанию передаваемой информации, но и по составу 

коммуникаторов, по направленности и структуре информационных потоков, по 

                                                 
47 Интернет-технологии в связях с общественностью: учеб. пособие [Электронный ресурс] / И. А. Быков, 

Д. А. Мажоров, П. А. Слуцкий, О. Г. Филатова; отв. ред. И. А. Быков, О. Г. Филатова. СПб.: Роза мира, 2010. 275 с. 
48 Тарханова А.Н. Оценка эффективности бизнес-коммуникаций в коммуникативном пространстве 

интернета (на примере оценки эффективности электронных коммуникаций компании «Смартфилд») [Электронный 

ресурс] маг. дисс. Томск, 2017. - URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:5090/SOURCE01 (дата 

обращения: 09.06.2020) (дата обращения: 13.01.2020). 
49 Шилина М.Г. Интернет-коммуникация: исследовательские концепции XXI века. К вопросу 

формирования категориально-понятийного аппарата [Электронный ресурс]. 2012. - URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1081 (дата обращения: 20.02.2022). 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:5090/SOURCE01
http://www.mediascope.ru/node/1081
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включенности в ценностно-культурный контекст, по многим другим параметрам, 

в том числе техническим»50.  

Интернет – преимущественно нелинейная коммуникация, а традиционные 

СМИ подразумевают доминанту линейности51. Это определяет разные модели 

коммуникации. Интернет-технологии оказали влияние на определение моделей 

(маркетинг-модели продвижения, предложенные Джоджем Либерполусом52), так 

push-технология (один из способов распространения контента Интернете, когда 

данные поступают от поставщика к пользователю на основе установленных 

параметров) легла в основу push-модели коммуникации.  

В традиционных СМИ чаще реализуется push-модель, когда потребители 

получают информацию через ограниченное число каналов, играя при этом 

пассивную роль в связи с ограниченностью возможности выбора 

информационных каналов. Интернету же свойственно особое направление 

циркуляции информации, так называемая pull-модель, в рамках которой 

предполагается доставка информации по запросу потребителя, и тогда этот 

потребитель становится активным участником информационного обмена 

(рисунок 1). Конечно, в Интернете происходит интеграция моделей, когда 

пользователь совмещает возможность поиска и самостоятельного выбора (pull-

модель) и, например, получение релевантных сведений через метод 

автоматической рассылки (push-модель).  

 

                                                 
50 Кутюгин Д. Интернет как новое коммуникативное пространство информационного общества 

[Электронный ресурс] // Закон и право. 2007. - URL: http://naukarus.com/internet-kak-novoe-kommunikativnoe-

prostranstvo-informatsionnogo-obschestva (дата обращения: 22.11.2019). 
51 Быкова Е. В. Речевая организация модульного текста. РГГМУ, СПб., 2011. 
52 Revisiting the Push/Pull and Make-to-Order/Make-to-Stock Distinctions", Handbook of Stochastic Models and 

Analysis of Manufacturing System Operations, International Series in Operations Research & Management Science, New 

York, NY: Springer, vol. 192, pp. 211–247. 
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Рисунок 1 - Push и Pull модели коммуникаций 

 

Т. А. Бондаренко в своей диссертационной работе выделяет следующие 

параметры виртуальной реальности в Интернете. 

1. Актуальность – виртуальная реальность всегда существует в этом месте и 

в этот момент (при активности реальности, ее породившей).  

2. Порожденность другой реальностью – виртуальная реальность всегда 

порождается «невиртуальной» исходной реальностью.  

3. Автономность – особое пространственно-временное измерение.  

4. Интерактивность – виртуальная реальность может взаимодействовать с 

реальностью, ее породившей.  

5. Погруженность – возможность пользователя погружаться в реальность.  

6. Нематериальность воздействия и условность параметров – по сути, все 

объекты являются искусственными и легко изменяемыми.  

7. Эфемерность – возможность свободного входа и выхода обеспечивается 

возможностью легкого установления или прерывания контакта53.  

«Благодаря наличию информационно-коммуникационной среды Интернет 

приобретает свое главное отличие – возможность интерактивного 

взаимодействия, подразумевающего немедленную ответную реакцию на 

                                                 
53 Бондаренко Т.А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации: дис. ... д-ра филос. наук. 

Ростов-на-Дону, 2007. С. 126. 
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информацию, содержащуюся в контексте предыдущих сообщений»54. Говоря об 

аудитории электронных коммуникаций, принято выделять «аксиальную» и 

«ретиальную» коммуникации. Аксиальная коммуникация нацелена на передачу 

информации какому-то конкретному пользователю, в то время как ретиальная 

нацелена на неопределенное множество подключенных к сети пользователей. При 

описании коммуникации необходимо сконцентрироваться не только на 

техническом, но и на социогуманитарном аспекте. Пользователи в 

коммуникативном пространстве Интернета связаны друг с другом отношениями 

нового типа, являющимися основой для дальнейших качественных изменений 

виртуальной коммуникации, которая в полной мере реализуется в Интернете.  

Современное Интернет-пространство одновременно включает 3 этапа 

развития Web-среды. Первый из них, Web 1.0, характеризуется односторонней 

коммуникацией, выражающейся в создании сайтов и ресурсов. По сути, это 

оцифрованные печатные тексты. Второй этап – Web 2.0 – имеет интерактивный 

характер, его отличает двусторонняя коммуникация и появление так называемых 

новых медиа (теперь уже можно сказать старых). Таким образом, при появлении 

новых моделей коммуникации трансформируются традиционные жанры. Третий 

этап – Web 3.0 ‒ характеризуется распространением рекомендательных и 

рейтинговых сервисов и отсутствием внешней модерации. Сегодня 

коммуникативные процессы в Интернете развиваются на платформах новых 

медиа, где двустороннюю коммуникацию, по мнению Д. И. Спичевой, 

характеризуют следующие принципы: сверхскорость, нелинейность, 

опосредованность, децентрализованность, обезличенность, хаотичность, 

полиадресность, поверхностность, гипертекстуальность, «вирусность» и т.д. 

Понимание «коммуникативного пространства» как некой среды, в рамках которой 

происходит передача сообщения, наделяет коммуникации в Интернете, такими 

особенностями как нелинейность, полиадресность, многоканальность и т.д55. 

                                                 
54 Куликова О.В. Прагматика бизнес-коммуникации в среде Интернета // Дискурс поликультурной 

профессиональной коммуникации. М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. С. 106-126. 
55 Спичева Д.И. Имидж как коммуникативно-управленческий феномен: социально-философский анализ: 

автореф. дисс. … канд. филос. наук. Томск, 2014. С. 3. 
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Если обратиться к теории коммуникации, то в арсенале 

коммуникативистики есть модели (большинство из них было создано в XX в.), 

которые отражают структуру, элементы и динамику процесса коммуникации. 

Первая модель была предложена еще Аристотелем. Модель двухступенчатой 

коммуникации, которая была разработана П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и 

Г. Годэ при исследовании массовых коммуникаций, демонстрирует 

закономерность: воздействие информации, передаваемой населению через СМИ, 

через некоторое время не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Профессор Хосе 

Луис Ориуэла определил изменение парадигм коммуникации в современной 

медиасреде. Цифровой век, по мнению Ориуэла, приходит с рядом больших 

проблем для традиционных средств массовой информации:  

- новые отношения с аудиторией (интерактивность, возможность 

взаимодействия, переписки, обмена публикациями, подборки статей по 

исследуемой проблематике); 

- новые языки (мультимедиа: возможность смотреть видеофильмов, 

прослушивать подкасты, скачивать презентации, смотреть онлайн-вебинары, 

принимать участие в онлайн-конференциях);  

- новая грамматика, нарушение грамматических норм при вводе в текст 

ключевых слов и гиперссылок (публикации в Интернете содержат гиперссылки по 

ключевым словам, которые дают возможность уточнить информацию, перейти на 

другие ресурсы, познакомиться с биографией автора, его научными 

достижениями и схожими публикациями в СМИ). 

Пассивный однонаправленный способ потребления медиа заменяется 

концепцией активного пользователя, который самостоятельно ищет нужный ему 

контент, исследует медиасреду и перемещается в ней. Пользователи становятся не 

только потребителями, но и производителями контента. Неограниченный доступ 

к информации означает поиск, навигацию, активную позицию, желание 

подключаться и коммуницировать. 

Современные исследования показывают, что информация, поставляемая 

прессой, радио и телевидением, усваивается массовой аудиторией не 
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непосредственно и не сразу, а спустя некоторое время и под влиянием «лидеров 

мнений» («opinion leaders»). Каждый элемент в модели успешной коммуникации 

Гарольда Лассуэлла56, «Кто? Сообщает что? По какому каналу? Кому? С каким 

результатом?» представляет собой самостоятельную область анализа 

коммуникационного процесса, которую можно экстраполировать на сферу 

научной коммуникации. На этапе девелопмента проекта одной из первоначальных 

задач, стоящих перед коммуникатором, который в настоящее время 

трансформируется в продюсера научных проектов57, является прогнозирование 

сценариев будущего развития проекта. 

Научное сообщество ‒ это коллектив ученых-профессионалов организации, 

которая занимается определенным научным профилем. Представление о научном 

сообществе было введено Р. Мертоном58 для выделения предмета социологии 

науки в ее отличии от социологии знания, а затем дополнено в работах Т. Куна, 

Т. Парсонса и Н. Сторера применительно к характеристике научной профессии. 

Научное сообщество ответственно за целостность науки как вида деятельности и 

ее эффективное функционирование, несмотря на то, что профессионалы 

рассредоточены в пространстве и работают в различном общественном, 

культурном и организационном окружении59. В «Новой философской 

энциклопедии» вместо понятия «научная коммуникация», используется понятие 

«коммуникация в науке», которая определяется как совокупность видов 

профессионального общения в научном сообществе, один из главных механизмов 

взаимодействия исследователей и экспертизы полученных знаний60. При такой 

трактовке существует только внутренняя среда научных коммуникаций, а 

взаимодействие научного сообщества с внешними агентами в ней не учитывается, 

научная коммуникация словно замыкается сама на себе, что в медиатизированном 

                                                 
56 Lasswell H.D. The Structure and Function of Communication in Society / Berelson B., Janowitz M. 
57 Bykova E., Telnova I., How a scientific communicator transforms into a producer of scientific projects // IEEE 
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обществе неэффективно и практически неосуществимо. Характеристиками 

внешней среды являются следующие признаки: взаимосвязанность факторов 

(сила, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы), 

сложность (число и разнообразие факторов, значимым образом влияющих на 

организацию), подвижность (относительная скорость изменения среды), 

неопределенность (относительное количество информации о среде и уверенность 

в ее релевантности)61. Кроме этого, ряд исследователей выделяют среду 

косвенного воздействия ‒ факторы, не оказывающие прямого воздействия на 

операции организации, но все же сказывающиеся на них опосредованно. Данная 

среда включает технологии, социокультурные факторы, состояние экономики, 

политические факторы и международное окружение.  

В 70-е гг. XX в. философ Ю. Хабермас отмечает, что массмедиа все чаще 

используются представителями научного сообщества для коммуникации друг с 

другом, в частности, для информирования коллег о новых открытиях и 

достижениях62, но сегодня мы также вынуждены говорить и об экспоненциальном 

росте манипулятивных практик, которые используются СМИ для генерирования 

информационных потоков. Поскольку именно СМИ формируют для широкой 

аудитории информационную повестку, сложившаяся ситуация ставит перед 

современными учеными вызов относительно обретения субъектности науки в 

медиа63. По мнению О. В. Выдрина, именно построению сетей взаимодействия 

между учеными, сетей цитирования, выявлению плотности и центральных 

звеньев сетей посвящены наукометрические исследования64. Наукометрический 

подход по существу является интерналистским, т. е. принимающим во внимание 

исключительно внутренние факторы развития науки. Противоположным по духу 

и содержанию является экстерналистский подход, указывающий на тесную связь 
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комплекс БГУ. - URL: http://bgumanagement2009.narod.ru/theory/theory_05.html (дата обращения: 30.12.2019). 
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науки и общества, науки и власти. Среди его приверженцев можно указать 

представителей «критической теории» Т. Адорно и М. Хоркхаймера65, 

Г. Маркузе66, французских постструктуралистов М. Фуко67, П. Бурдье68, а также 

представителей социальной эпистемологии Д. Блура69, Б. Латура70. Для 

мыслителей, акцентирующих влияние общества на науку, характерно понимание 

науки не как объективной формы познания, лишенной субъективных ценностно-

целевых установок, а, наоборот, акцентирование внимания на ангажированности 

науки, ее вовлеченности в социально-политические, властные отношения.  

Соответственно, с позиций экстерналистского подхода, научная 

коммуникация тесно обусловливается интересами отдельных групп (в том числе 

научных коллективов), которые не имеют непосредственного отношения к 

познанию, а скорее лежат в экономической или политической плоскости. 

Представители так называемой Штарнбергской группы (Г. Беме71, В. Деле, 

В. Шефер72) эту тенденцию увеличения значимости экономических, социальных и 

политических целей называют финализацией науки. Этой концепции, одной из 

немногих, удалось построить достаточно убедительную модель, объясняющую то, 

как социальные запросы и цели могут из "внешних" для науки становиться 

"внутренними" факторами развития знания. Состояние определенной научной 

дисциплины в тот период, когда она откликается на социальные запросы, члены 

Штарнбергской группы называют финализацией. Симптомы финализации они 

усматривают в появлении новых форм взаимодействия науки и практики, когда 
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научные сообщества работают над решением научно-технических проблем, 

важных в социальном и практическом отношении.73 

Начиная с нулевых годов нашего столетия, наблюдается ренессанс научно-

популярных изданий и переосмысление научных коммуникаций на фоне 

цифровой медиареволюции. Доставка знаний о достижениях науки потребителю 

научного контента, не входящего в институанализированное академическое 

сообщество, в XXI веке перешла в цифровой формат, который стал 

магистральным и для массмедиа.  

Управление нашего актуального основного конкурента по науке и 

технологиям Белого Дома США в отчете за 2000 г. определило научные 

коммуникации как связь между группами внутри научного сообщества; научного 

сообщества и средств массовой информации; научного сообщества и 

общественности; научного сообщества и управления; научного сообщества и 

правительства; отрасли и общественности; медиа (включая музеи и научные 

центры) и общественности; правительства и общественности (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Связи между группами внутри научного сообщества 

                                                 
73 Федотова В.Г. Штарнбергская группа (ФРГ) о закономерностях развития науки // Вопр. философии. 

1984. № 3. С. 125–133. 
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Т. Бернс в 2003 г. подразумевает под научной коммуникацией 

взаимодействие и использование специальных навыков, средств массовой 

информации, проведение мероприятий с целью повышения уровня 

осведомленности (в том числе знакомства с новыми аспектами науки); 

возбуждения эмоциональных реакций (восприятие науки как развлечения или 

искусства); зарождения интереса к науке; формирования, изменения или 

подтверждения мнений и научных установок, сложившихся у общественности; 

повышения уровня понимания науки, ее содержания, процессов и социальных 

факторов74. И. МакКелли в 2009 г. ввел термин «вовлечение общественности в 

науку» (Public Engagement Science), которое характеризуется коллективным 

взаимодействием ученых и общественности, с различным опытом и уровнем 

научного знания. В рамках такого многостороннего взаимодействия происходит 

обсуждение различных точек зрения, идей, происходит поиск ответов на научные 

вопросы или разрешение научных споров. М. Букки75 представил научную 

коммуникацию многомерную структуру, включающую в себя передачу 

информации, консультацию и совместное производство знаний. Любая научная 

коммуникация предполагает сочетание этих подходов в соответствии с 

потребностями аудитории и ученого. 

Существует несколько каналов трансляции научных знаний: традиционные 

СМИ (печатные и вещательные); участие в научных мероприятиях или личное 

взаимодействие с представителями академической среды: публичные (открытые) 

лекции, дебаты, выступления в научных центрах, музеях и др.; онлайн-

взаимодействие: онлайн-журналистика, публикации на Интернет-сайтах, в блогах, 

социальных сетях и т.д. Необходимо отметить, что социальные сети являются для 

ученых эффективным инструментом повышения профессионального статуса в 

медиапространстве. Анализ полученных с помощью научных методик данных и 

                                                 
74 Burns T., O’Connor D., Stocklmaye S. Science Communication [Электронный ресурс] - URL: http://ltc-

ead.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/Public%20Understanding%20of%20Science-2003-Burns-183-202.pdf (дата 

обращения: 02.03.2018). 
75 Bucchi M., Trench B. Of deficits, deviations and dialogues: Theories of public communication of science / 

Handbook of Public Communication of Science and Technology [Электронный ресурс]. London and New York: 

Routledge, 2008. - URL: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203928240/chapters/10.4324/9780203928240-11 

(дата обращения: 10.10.2020). 
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их преобразование в знания (а не в управление цифровой платформой) становится 

главной осью медийной активности ученого. Сегодня стратегическая миссия 

средств массовой информации ‒ это информация об информации: 

информационная разведка, интерпретация, фильтрация и поиск в сочетании с 

вызовом новых интерактивных мультимедийных нарративов и доставкой по 

широкому кругу каналов76. Независимо от выбранного канала, эффективная 

коммуникация предполагает соответствие двум основным критериям: 

 рациональность: на этапе планирования помогает определить 

возможности и ограничения предстоящей коммуникации; 

 умение конструировать: возможность предугадать реакцию аудитории и 

адаптировать подачу материала под ожидания. 

Классификация моделей научной коммуникации итальянского социолога 

Массимиано Букки77, который частично использовал синтезированный подход 

Брайана Тренча в практике научных коммуникаций, общественного восприятия 

науки и научных массмедиа встречается наиболее часто. М. Букки с соавтором 

Ф. Нересини говорит о вовлеченности общественности в науку как о 

прогрессирующем явлении, определить четкие границы которого не 

представляется возможным. Анализ приводит М. Букки и Ф. Нересини к выводу о 

существовании трех моделей научной коммуникации в контексте Popular Science: 

модели дефицита, модели диалога и модели участия78. В модели дефицита 

принимается линейный, педагогический и патерналистский взгляд на процесс 

коммуникации, из которого выводится, что «количество» и «качество» 

коммуникации между наукой и обществом следует улучшить. на смену «модели 

дефицита» пришла «модель диалога», а стремление к понимаю научного знания 

было заменено стремлением к вовлечению в научный процесс. Элементами этого 

                                                 
76 Orihuela J. The 10 new paradigms of communication in the digital age [Электронный ресурс] // Medium. 

06.11.2017. - URL: https://medium.com/@jlori/the-10-new-paradigms-of-communication-in-the-digital-age-7b7cc9cb4bfb 

(дата обращения: 10.12.2019). 
77 Bucchi M. Science in Society. An Іntroduction to Social Studies of Science [Электронный ресурс] // 

ResearchGate. July 2004. - URL: 

https://www.researchgate.net/publication/286635371_Science_in_society_An_introduction_to_social_studies_of_science 

(дата обращения: 30.12.2021). 
78 Bucchi M., Neresini F. Science and Public Participation // Handbook of Science and Technology Studies / E. J. 

Hackett, O. Amsterdamska, M. E. Lynch, J. Wajcman (eds.). 3d ed. MIT, 2008. Ch. 19. P. 449–472. 
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«вовлечения» стали процессы медиации, переопределения и перевода научного 

знания. Деятельность нового движения должна была теперь актуализировать 

вторую часть социального договора между сообществом ученых и публикой — 

предоставить последней возможность участвовать в процессе производства 

нового знания. Модель участия», или партиципаторная модель, представляет 

собой совершенно равноправное сопроизводство научного знания учеными и 

представителями публики. Это приводит к такому состоянию разделения 

интеллектуального труда, что в ряде текстов представители публики называются 

«научные граждане»79. 

В отечественной научной коммуникации сегодня преобладает «модель 

дефицита» информации: тиражируются только результаты исследований, что 

снижает возможность оценить социальную значимость исследования на стадии 

представления проекта и в значительной степени ограничивает возможность 

привлечения дополнительного финансирования. Тем не менее, развитие 

разнообразных видов научных коммуникаций происходит в геометрической 

прогрессии: если ещё в 2015 г. можно было говорить, что в России цифровая 

инфраструктура для науки и образования находится на начальном этапе развития, 

то сейчас практически в каждой организации, ведущей научную или относящуюся 

к науке деятельность, в штатном расписании имеется специальная должностная 

позиция куратора по связям с общественностью, который занимается развитием 

цифровизации в сфере научной коммуникации. Сегодня это весьма востребовано, 

поскольку есть запрос со стороны государства, общества, бизнеса, однако 

решения пока фрагментарны для всех уровней системы, от местных научно-

исследовательских лабораторий до органов государственного управления. 

Стоит добавить к общей характеристике отечественной научной 

коммуникации, что доминирующая в ней модель дефицита информации 

асимметрична и сосредоточена в основном на рефлексии уже реализованных и 

внедренных научных проектов, в то время как диалогичность научной 

                                                 
79 Абрамов Р.Н., Кожанов А.А. Концептуализация феномена Popular Science: модели взаимодействия 
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коммуникации в медисреде еще представлена недостаточно. Принцип 

диалогичности, свойственный «открытой науке», включающий вовлечение в 

научные коммуникации для продвижения исследований и стартапов проектов, 

создание научной репутации в цифровой среде сетевого общества еще не стали 

устойчивым трендом PR-технологий80 в этой области. Однако создание 

коммуникации по «модели диалога», получение оперативного отклика от 

стейкхолдеров и широкое обсуждение социальной значимости проекта позволило 

бы в будущем перейти к «модели участия» для того, чтобы научному проекту и 

авторскому коллективу на начальном этапе встроиться в федеральную повестку и 

войти в приоритетные научные направления. 

В настоящее время коммуникация с общественностью является 

стратегической функцией для большинства научных организаций. Именно 

коммуникация определяет эффективность деятельность организации в лице 

общественности, в том числе оправдывая затраты бюджетных средств на 

поддержание ее существования. Диалогичность как модель коммуникации, 

предполагает двустороннюю заинтересованность: ученым необходимо не только 

представлять результаты своих исследований, но и быть готовыми учитывать 

общественный запрос. За последние несколько лет отрасль научной 

коммуникации в России растет: все больше стейкхолдеров осознают роль научно-

исследовательской и инновационной деятельности в экономической, социальной 

и культурной жизни страны. Отечественные научно-популярные СМИ стали 

следовать новым трендам, например, активно включая в себя такую модель 

подачи информации, как «инфотейнмент» (термин Н. Постмана81), в котором 

мультимедийность, конвергентность, межплатформенность, интерактивность, 

кибержурналистика и социальные медиа ‒ всего лишь способ упаковки 

смыслового содержимого и его доставки потребителю82. 
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Университеты и научные институты, фонды, некоммерческие организации, 

музеи науки и технологий, медиаиндустрия в последнее время задействованы в 

процессах трансляции и обмена научной информацией с общественными 

группами. Особенно эти изменения затрагивают интересы научно-

исследовательских институтов и университетов, которые осознают значимость 

позиционирования научного потенциала для работы с целевыми аудиториями и 

достижения ключевых показателей эффективности и для представителей 

государственного сектора, различных фондов, предоставляющих финансирование 

и поддержку. 

Симметричные коммуникации со стейкхолдерами, способными повлиять на 

реализацию и продвижение научных проектов, предполагают популяризацию, 

которая способна обеспечить понимание значимости исследований со стороны 

заинтересованных сторон и оптимизацию доступа к информации о 

произведенных достижениях и открытиях. С 2014 г. в России под эгидой 

Российской венчурной компании началась реализация образовательно-

нетворкингового проекта «Коммуникационная лаборатория» РВК 

(http://comlabrussia.ru/) с целью синхронизации видения и выработки общих 

стандартов обмена информацией между научно-исследовательским сообществом, 

СМИ, ключевыми стейкхолдерами83. В этот же период становится 

востребованным новый тип PR-специалистов: научных коммуникаторов, научных 

пресс-секретарей. Об этом свидетельствует открытие в 2016 г., магистратуры по 

направлению научная коммуникация в Университете ИТМО84. К 2022 г. открыта 

магистратура по научно-популярной журналистике в СПбГУ85, а МФТИ ввел в 
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учебные планы по направлению «реклама и связи с общественностью» 

дисциплину о продвижении научных исследований «Наука в медиа»86. 

Поддержка научной коммуникации и ее популяризации со стороны 

государственного сектора была формализована в связи с подписанием Стратегии 

научно-технологического развития в 2016 г.87. В документе обозначена 

необходимость создания мер по реализации информационной политики, 

направленной на развитие технологической культуры, инновационной 

восприимчивости населения и популяризацию значимых результатов в области 

науки, технологии и инноваций, а также достижений выдающихся ученых и 

предпринимателей. Стратегию предлагается осуществить за счет формирования 

общественного запроса на результаты исследовательской деятельности, что 

можно считать началом формирования модели диалогичности.  Важно 

подчеркнуть, что популяризация научных и технологических достижений 

отражена в миссии таких организаций, как Министерство образования и науки88, 

Министерство культуры89, Министерство промышленности и торговли90, 

Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития91.  

В 2023 г. Правительство запустило новую программу грантовой поддержки 

авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, 

популяризирующих науку. Постановления об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Общий объём финансирования по этому 

направлению в 2023 году составит 480 млн рублей. Работа ведётся в рамках 

реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий»92. 
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Ученый, как основной субъект, инициирующий научную коммуникацию, 

сегодня должен представлять: где и когда будут опубликованы промежуточные и 

окончательные результаты проводимого исследования. То есть необходим 

медиаплан по продвижению научного проекта, который включит помимо 

публикаций в академических научных журналах продвижение в СМИ, а также 

создание информационных поводов и коммуникационных площадок в 

социальных сетях, стимулируя общественный интерес к конкретному этапу 

исследования, что особенно важно, на наш взгляд, при написании промежуточных 

отчетов по грантовым исследованиям. 

В обозначенных условиях возрастает роль научного коммуникатора, 

посредника, функционал которого определяется созданием стратегии 

продюсирования научного проекта, которая включает ту же модель 

взаимодействия со стейкхолдерами, как и при продюсировании бизнес-

проектов93. Производителем контента, подлежащего продвижению, выступает 

собственно научная организация или коллектив ученых, которые проводят 

научное исследование. В качестве дистрибьютера выступает команда, 

отвечающая за распространение публикаций с результатами исследования 

потребителю научного контента (внешним и внутренним стейкхолдерам). 

Продюсер (научный коммуникатор) прогнозирует на основе полученных 

аналитических записок, будет ли данный проект востребован на условном «рынке 

науки» и какова его эффективность для каждого сегмента целевой аудитории. 

Для научного сообщества важнейшими показателями являются: 

актуальность и перспективность исследований; соответствие приоритетным 

научным направлениям; перспективы публикации работы в научных журналах с 

высоким импакт-фактором. Для этого научный коммуникатор в роли продюсера 

составляет медиаплан продвижения научного проекта с учетом календарного 

графика высокорейтингового научного издания, составляет перечень научных 

периодических изданий, входит в коммуникацию с редакторами или 

                                                 
93 Telnova I., Bykova E. How a Scientific Communicator Transforms into a Producer of Scientific Projects // 

Conference: 2020 IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS). P.27. 
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редакционными советами высокорейтинговых научных журналов. Данная 

технология продвижения информирует о научном проекте органы 

государственной власти или бизнес-структуры, других субъектов, 

заинтересованных в практическом применении результатов исследований. В 

зависимости от научного направления результаты исследований могут быть 

включены в стратегии развития бизнеса, быть учтены при формировании 

ключевых документов и дорожных карт национальных проектов, проведении 

экспертизы, лечь в основу текстов законопроектов и нормативных актов. 

Действия продюсера – научного коммуниканта – способствуют повышению 

МедиаИндекса продвигаемого научного проекта, что делает проект более 

заметным, что встраивает проект в главные векторы национального развития и 

способствует получению финансирования. Общество в такой модели научной 

коммуникации разделяет миссию научной коммуникации, поскольку реализация 

нацпроектов нацелена на повышение качества жизни граждан страны94. 

Ведущаяся в разных направлениях коммуникационная деятельность 

позволяет добиться эффекта синергии, поскольку существует прямая зависимость 

между интересами научного сообщества, бизнеса, государства и общественности 

к научному проекту. Иными словами, каждый триггер «интересов» кратно 

усиливает следующий, что позволит добиться цикличности и в разы увеличить 

эффект продвижения научного проекта, способствует накоплению 

репутационного капитала ученого и научного института, привлекает инвесторов. 

  

1.2 Научный контент и каналы медиапотребления 

 

Медиасреда неразрывно связана с генерацией контента и его 

медиапотреблением. Под контентом понимается информация, содержащаяся в 

средствах коммуникации, которые включают Интернет, кино, телевидение, радио, 

аудиодиски, книги, журналы, искусство и видео и распечатки с мероприятий 

(выступления, конференции и пр.). Наступление цифровой информационной эры 
                                                 
94 "Гражданам важен результат". Путин обсудил реализацию нацпроектов [Электронный ресурс]. - URL: 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6415134 (дата обращения 10.02.2020). 
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трансформировало контент в товар для продажи посредством каналов массовой 

коммуникации. таких как Интернет и социальные сети и потребовало повышения 

профессиональных компетенций для создания нового типа контента и его 

продвижения. 

Медиапотребление представляет собой количество используемых 

информационных или развлекательных СМИ одним человеком или группой 

людей. Это понятие включает в себя чтение книг и журналов, просмотр фильмов 

и телевизионных программ, прослушивание радио и любое другое 

взаимодействие с новыми видами медиа-технологий95 (репост, комментарий, 

лайк/дизлайк и т.п.).  

Медиапотребление рассматривается как социальная практика 

использования коммуникационных средств (медиа) для получения и освоения 

символического содержания и осуществления социальных связей и 

взаимодействий, то есть не как пассивное восприятие медиапродукции, а как 

активная социальная практика по переработке символического материала – 

потребление смыслов. В процессе контакта со средствами массовой 

коммуникации людьми перерабатываются символические материалы, цели 

распространения которых самые различные, а порой и неактуализированные, 

скрытые, имплицированные. Эта имплицитность символических месседжей стала 

возможна с тех пор, как процесс медиапотребления перестал быть ограниченным 

местом и временем: например, программой телепередач, сеткой радиовещания, 

выпуском газеты.  

Интернет нивелировал пространственно-временные ограничения 

распространения и использования контента: «Смотрите и слушайте, когда вам 

удобно!» Объект, предназначенный для медиапотребления, может быть упакован 

в различные гомогенные или гетерогенные коммуникационные продукты: тексты, 

музыкальные произведения, видео, аудио, фотографии, рисунки, мемы ‒ и 

размещен для транслирования на различных медийных площадках, число которых 

постоянно растет. Например, возможность просмотра телеконтента на экране 

                                                 
95 Lewis J. Cultural Studies: The Basics. London: Sage, 2002. 456 p.  
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смартфона позволяет пользователю искать, кликать, сохранять информацию, что 

приводит к сокращению «интервала внимания» ‒ времени, которое пользователь 

готов уделить единице контента. Дробление медиапродукта на микромодули 

(например, продолжение следует, в следующем номере, в следующей серии) 

помогает удержать внимание аудитории и создает эффект ожидания, подогревает 

интерес к контенту. Рост интереса к следующей публикации на определенном 

канале выражается в увеличении количества подписчиков, количеством 

просмотров и прочтений, метками: напомнить, рейтингами на канале. 

Медиапотребление как активная социальная практика подразумевает учет 

актуальной коммуникативной ситуации, задаваемой властными институтами и 

детерминированной степенью доступности общественности к информационным 

ресурсам.  

Исследователь М. Назаров выделяет несколько социокультурных трендов, 

связанных с ростом возможностей выбора медиа и фрагментацией аудитории. 

Происходит демократизация информационной среды, рост возможностей 

выражения немейнстримных социально-политических и культурных форматов. 

Вместе с тем, фрагментация аудитории отражает ситуацию информационного 

переполнения, что соотносится с упрощением контента, его редукцией, и 

изменением механизмов его восприятия (например, приоритет видеоформатов).  

Расширение выбора медиа не всегда означает разнообразие 

медиапотребления. Важным фактором при этом является коммерческий 

императив, влияющий на содержание медиа. В более широком социальном плане 

фрагментация медиа отражает тренд дифференциации и усложнения современных 

обществ с присущими этому процессу противоречиями: социальным 

разобщением и фрагментацией публичной сферы, уходом социально значимых 

проблем на периферию общественного внимания; повышением роли цифровых 

алгоритмов и больших данных в процессе обеспечения адресности контента и 
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сопряженные с этим минимизация сферы частного в ущерб повсеместной 

прозрачности96. 

Медиапотребление современного российского общества характеризуют 

следующие количественные и качественные показатели. Число пользователей 

Интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн 

человек ‒ теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения страны97. 

Информационная пресыщенность и высокий шум Интернет-коммуникации 

диктует свои правила позиционирования в сети: возможности получения 

обратной связи, актуального отклика меняют представление о PR-

коммуникациях. «В начале XXI века развитие и глобальное распространение 

технологий Интернет-коммуникации вывело последние на новый качественный 

уровень, привело к появлению самостоятельного виртуального 

коммуникационного пространства, имеющего собственные принципы 

функционирования»98. Специфика взаимодействия в этом метапространстве со 

своими законами возможностями и ресурсами заключается в том, что 

«коммуникативная практика намного опережает теоретическое обоснование 

происходящих процессов99».  

Наиболее популярные методики оценки медиаактивности предложены 

компанией «Медиалогия»100. Этот программный продукт позволяет оценить 

МедиаИндекс персоны, организации или конкретной новости. МедиаИндекс ‒ 

показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать 

эффективность продвижения контента. Индекс рассчитывается автоматически с 

применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной 

                                                 
96 Назаров М. М. Современная медиасреда: разнообразие и фрагментация // Социологические 

исследования. 2018. № 8. С. 54-64.  
97 Скобелев В. Прирост интернет-аудитории в 2019 году составят пенсионеры [Электронный ресурс] // 

РБК. 13.01.2020. - URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/01/2020/5e1876549a7947210b5ef636 (дата 

обращения: 17.02.2020). 
98 Володенков С.В. Технологии интернет-коммуникации в системе современного политического 

управления: автореф. дис. д-ра. полит. наук. М., 2015. С.3.  
99 Тарханова А.Н. Оценка эффективности бизнес-коммуникаций в коммуникативном пространстве 

интернета (на примере оценки эффективности электронных коммуникаций компании «Смартфилд») [Электронный 

ресурс] маг. дисс. Томск, 2017. - URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:5090/SOURCE01 (дата 

обращения: 09.06.2020). 
100 Технологии анализа СМИ и соцсетей [Электронный ресурс] // Медиалогия. - URL: 

https://www.mlg.ru/about/technologies/ (дата обращения: 09.06.2020). 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/01/2020/5e1876549a7947210b5ef636
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:5090/SOURCE01
https://www.mlg.ru/about/technologies/
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компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками 

массмедиа и PR. Этот индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для 

каждого сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе 

МедиаИндекса за определенный период все индексы по всем сообщениям с 

упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем эффективнее 

проявляет себя фактор публичности субъекта в СМИ.  

Формула МедиаИндекса имеет 3 основных критерия: количественный 

(сколько), качественный (в какой тональности) и паблицитный (с каким 

эффектом). 

Количественный критерий: индекс цитируемости. Это базовый показатель, 

который учитывает количество ссылок на материалы СМИ, влиятельность 

цитирующих ресурсов и не учитывает самоцитирование. 

 Качественный критерий: тональность позитив/негатив. Это качественный 

показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении. В этот 

показатель включена также «ценность» публикации для объекта с учетом 

следующих параметров: а) главная или эпизодическая роль объекта, б) наличие 

прямой речи, в) наличие иллюстрации, г) наличие экспрессивности заголовка. 

Паблицитный критерий: заметность сообщения в поисковых машинах. Этот 

кумулятивный параметр учитывает «рекламный эквивалент» публикации в 

зависимости от номера полосы, объёма сообщения, а также тиража и 

посещаемости. 

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 

(АКМР) разработала свою методику оценки медиаактивности101 (1), рисунок 3: 

 

PRT Light = I × R × K × T,                                           (1) 

 

где I ‒ Impact Index или коэффициент влиятельности источника.  

                                                 
101 Ларионов Е. TOP-COMM 2018: как активность в медиа влияет на позицию в рейтинге [Электронный 

ресурс] // Ассоциация директоров консультантов в области связей с общественностью. 23.05.2018. - URL: 

http://www.akospr.ru/15619 (дата обращения: 05.06.2020). 

 

http://www.akospr.ru/15619
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Учитывает влиятельность источника, которая варьируется от 0 до 400 (для 

каждого упоминаемого объекта в материале). 

R ‒ коэффициент роли.  

Роль упоминания объекта в материале (ведущая, значимая или 

контекстная), она же заметность упоминания в материале. 

K ‒ коэффициент соответствия источника виду информационного и 

экономического взаимодействия.  

Для директоров по коммуникациям компаний, ориентированных на B2C, 

будет происходить умножение на повышающий коэффициент 1,25 в случае 

попадания объекта в высокоаудиторные СМИ, а для B2B ‒ в случае попадания в 

тематические специализированные источники. При этом, при расчете L-PRT 

спикерской активности (30% от общей оценки медиаактивности) и L-PRT брендов 

(20% от общей оценки) этот коэффициент в расчёт приниматься не будет, так как 

будут проанализированы только упоминания компаний и брендов, 

опубликованные в трёх топовых изданиях: «КоммерсантЪ», «Ведомости» и 

«Известия». 

T ‒ коэффициент тональности. 

Если публикация имеет позитивную тональность, коэффициент имеет 

значение +2. Нейтральная публикация ‒ +1, негативная ‒ -2. Для максимально 

точной кодировки, исключающей вероятность ошибок и неверных трактовок 

тональности, эмоциональная окраска материалов определяется и перепроверяется 

аналитиками СМИ вручную.  

При этом: 

‒ 30% от общей оценки медиаактивности – значение показателя L-PRT 

спикерской активности по изданиям «КоммерсантЪ», «Ведомости», «Известия»; 

 ‒ 30% от общей оценки медиаактивности ‒ значение показателя L-PRT 

персон по ТОП-50 СМИ; 

 ‒ 20% от общей оценки медиаактивности ‒ значение показателя L-PRT 

брендов по изданиям «КоммерсантЪ», «Ведомости», «Известия» за 2017 год; 
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‒ 20% от общей оценки медиаактивности ‒ Индекс вовлечённости 

аудиторий (Engagement Index) на собственных официальных площадках компаний 

в социальных медиа. 

 

 

Рисунок 3 - Методика оценки медиаактивности АМКР 

 

Развитие цифровых технологий, мобильных средств коммуникации, 

распространение Интернета создает условия для технической интеграции 

компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов, смартфонов в мультимедийное 

средство коммуникации с широкой функциональностью. Конвергенция этих 
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устройств образует ряд новых возможностей для развития медиасреды и, прежде 

всего, контроль и управление медиаконтентом со стороны пользователя. Хотя до 

настоящей конвергенции далеко, в развитии современного российского 

медиапространства видны шаги в этом направлении102.  

Цифровая медиасреда способствует процессу медиатизации. А. Н. Гуреева в 

своей работе «Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой 

среды» в ходе анализа зарубежных и отечественных медиаисследований 

предлагает понимать медиатизацию как «двусторонний процесс, в рамках 

которого медиа и различные сферы общественной и культурной жизни оказывают 

определяющее и формирующее взаимное влияние друг на друга. Этот процесс 

внедрения медиа в современную жизнь и постоянного усиления их 

взаимовлияния и называется медиатизацией»103. Медиатизация делает отражение 

того или иного информационного повода в медиа более значимым, чем 

объективная реальность, что существенно увеличивает зависимость людей от 

технических средств коммуникации, с одной стороны, существенно расширяет 

возможности контроля за медиапотреблением граждан, с другой ‒ создает не 

менее широкие возможности для персонализированного медиапотребления, 

индивидуального контроля за медиаконтентом.104 Качество медиапотребления 

граждан анализируется посредством опросов общественного мнения. По данным 

исследования, проведенного компанией Deloitte, за последние три года, по оценке 

граждан РФ, их активность пользования Интернетом выросла, что наложило 

отпечаток на степень доверия к традиционным медиа105. Согласно опросу 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), доверие 

россиян к телевидению продолжает снижаться, однако общий индекс доверия по-

прежнему остается высоким: 7 из 10 россиян доверяет этому источнику. Доверие 

                                                 
102 Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. М.: изд-во МГУ, 2014. 328 с. 
103 Гуреева А.Н. Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой среды [Электронный 

ресурс] // Вестник Московского ун-та. Серия 10. - URL: https://vestnik.journ.msu.ru/books/2016/6/teoreticheskoe-

ponimanie-mediatizatsii-v-usloviyakh-tsifrovoy-sredy/ (дата обращения: 06.06.2020). 
104 Коломиец В.П. Медиасреда и медиапотребление в современном российском обществе [Электронный 

ресурс]// Социологические исследования, №1, январь 2010. С. 58-66. - URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/06/21/1212535539/Kolomiets_6.pdf (дата обращения: 20.05.2020). 
105 Медиапотребление в России. Ключевые тенденции [Электронный ресурс] // Deloitte, официальный сайт. 

2017. - URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-

telecommunications/russian/media_consumption_in_russia_2017_ru.pdf (дата обращения: 17.12.2019). 

https://vestnik.journ.msu.ru/books/2016/6/teoreticheskoe-ponimanie-mediatizatsii-v-usloviyakh-tsifrovoy-sredy/
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2016/6/teoreticheskoe-ponimanie-mediatizatsii-v-usloviyakh-tsifrovoy-sredy/
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к традиционному радио отметило 3% опрошенных, газетам в бумажной версии ‒ 

4%. По состоянию на май 2017 г., 32% респондентов для поиска новостных 

материалов использует Интернет-ресурсы (в 2015 г. доверие к этому источнику 

выразило 22% опрошенных). «Уже сегодня для молодежи сеть является главным 

источником новостей для 65% 18-24-летних, 50% 25-34-летних»106. Кроме этого, 

медиапотребление требует понимания символического содержания 

коммуникационного продукта со стороны получателя в ответной реакции: 

поставить лайк/дизлайк, прокомментировать, сравнить, порекомендовать и т.д.  

Коммуникационный продукт требует разной степени концентрации 

внимания от пользователя. Например, чтение книги страница за страницей 

требует высокой сосредоточенности, потому что все страницы книги выглядят 

одинаково важными, тогда как газета может быть просмотрена читателем по 

актуализированным графикой заголовкам и заголовочным комплексам107. В газете 

редактором заранее расставлены акценты: что есть главное, а что второстепенное. 

Таким образом осуществляется управление читательским вниманием. 

Телевизионная продукция, сосредоточенная на эффекте визуализации 

информации, расставляет акценты еще жестче: это зрелищно, а это менее 

зрелищно и, следовательно, менее интересно, а значит, и менее важно. Вероятно, 

в связи с возрастающей визуализацией контента, где все акценты заранее 

расставлены, что облегчает восприятие смысла, связано падение массового 

интереса к чтению традиционных текстов, которое фиксируют все исследователи. 

Чтение традиционных текстов требует постоянного внимания, активной 

мыслительной деятельности и при доминировании медиапродуктов для массового 

потребления вытесняется из центра медиапотребления на периферию, становится 

речевой деятельностью для весьма узкого круга, что не способствует 

популяризации контента. «Наука мало чего добьется, если останется в 

лаборатории108», ‒ пишет Д. Ейсе, директор по коммуникациям университета 

                                                 
106 Интернет против телевидения: битва продолжается [Электронный ресурс] // ВЦИОМ, официальный 

сайт. 2017. - URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116190 (дата обращения: 18.05.2020). 
107 Быкова Е.В. Речевая организация модульного текста. РГГМУ. СПб. 2011. 
108 Leeming J. Science communication: What it takes [Электронный ресурс] // Nature. 10.02.2017. - URL: 

http://blogs.nature.com/naturejobs/2017/02/10/science-communication-what-it-takes (дата обращения: 08.02.2020). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116190
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Пурдью109 в журнале Nature, где обозначил рост присутствия науки в массмедиа. 

XXI век стал эпохой информационного общества, глобальный характер которого 

обусловлен высокой динамикой развития информационных технологий и 

проникновением Интернета во все сферы жизни общества: политику, науку, 

бизнес, образование, культуру. Несомненно, Интернет представляет собой 

неиссякаемый коммуникативный ресурс, который обеспечивает эффективность 

работы с большими объемами информации, их передачу, хранение и т.д. 

К. Балтитуд выделяет четыре социокультурных фактора, которые повлияли на 

обособленность коммуникативного статуса ученых110: утрата авторитета; 

изменение характера производства знаний; активизация коммуникации; дефицит 

демократии.  

Коммуникативный статус научных экспертов в медиасреде возрастает в 

кризисных ситуациях. В период пандемии коронавируса резко возросла роль 

врачей-экспертов, профессионалов-вирусологов. Многие научные электронные 

библиотеки и периодические издания (такие, как National Center for Immunization 

and Respiratory Diseases, JAMA Network, Elsevier) на своих сайтах организовали 

специальные разделы публикаций о коронавирусе SARS-CoV-2. По данной теме в 

день выходило более 10 научных статей. Самая цитируемая публикация о 

коронавирусе привлекла более 3400 источников за 18 лет, начиная с 2003 г., (по 

оценке Google Scholar), а на статью «Clinical features of patients infected with 2019 

novel coronavirus in Wuhan» ссылаются уже более 900 источников, при том, что 

данная статья вышла только месяц назад. Эту ситуацию можно назвать 

«пандемией» научных статей о COVID-19111. 

Данные на рисунке 4 приведены по результатам репрезентативных опросов 

населения России, организованных Институтом статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках Программы фундаментальных 

                                                 
109 Purdue University. Official site [Электронный ресурс]. - URL: https://www.purdue.edu/ (дата обращения: 

20.10.2019). 
110 Bultitude K. The why and how of science communication [Электронный ресурс]. Pilsen, Czech Republic: 

European Commission. - URL: http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-

_Science_Communication_Why_and_How.pdf (дата обращения: 10.12.2022). 
111 Serdechnyy. «Пандемия» научных публикаций о COVID-19 [Электронный ресурс] // Хабр. 22.03.2020. - 

URL: https://habr.com/ru/post/493512/ (дата обращения 26.09.2022). 

https://www.purdue.edu/
http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-_Science_Communication_Why_and_How.pdf
http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-_Science_Communication_Why_and_How.pdf
https://habr.com/ru/post/493512/
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исследований НИУ ВШЭ112. Институт статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ в партнерстве с Минобрнауки России и Росстатом выпускает 

статистический сборник из серии «Индикаторы науки» с 2007 года. Из 

статистического сборника следует, что более половины опрошенных указали, что 

их осведомленность о новейших достижениях науки и техники низкая или крайне 

низкая. Примечательно, что большинство граждан черпают информацию о науке 

из СМИ и Интернета. 

 

 

Рисунок 4 - Востребованность информации о науке и технологиях («Индикаторы 

науки» НИУ ВШЭ, 2022 г.) 

 

Востребованность в информации о научных достижениях у общественности 

формирует запрос в медиа о влиянии науки на жизнь и здоровье людей (рисунок 

5). Реализация общественного запроса повышает статус научной деятельности, 

разъясняет роль науки в развитии экономики. Опрос показал, что граждане 

считают важным получать новости науки и технологий (рисунок 6). При этом, 

основным посредником в информировании о развитии науки, технологий и 

техники являются журналисты. 

 

 

 

                                                 
112 Индикаторы науки: 2022: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, М.Н. Коцемир и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». ‒ М.: НИУ ВШЭ, 2022. ‒ 400 с. 
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Рисунок 5 - Доверие к различным областям науки («Индикаторы науки» НИУ 

ВШЭ, 2022 г.) 

 

 

 

Рисунок 6 - Доступность науки для понимания и интерес к ней («Индикаторы 

науки» НИУ ВШЭ, 2022 г.) 
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Доверие массовой аудитории к мнению ученых особенно возрастает в 

период кризисных ситуаций, требующих экспертной вовлечённости. Так, 

согласно исследованию 2020 Edelman Trust Barometer Special Report, среди 

лидеров мнений относительно пандемии коронавируса после врачей стали 

ученые-вирусологи с разницей в один процент (рисунок 7). Приведем самые 

последние данные опроса Edelman Trust Barometer 2020: «Доверие и пандемия 

Covid-19», который проводился Edelman Intelligence в период с 15 по 23 апреля 

2020 года. В нем приняли участие более 13 200 респондентов в возрасте 25-64 лет 

в 11 странах: в Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексике, 

Саудовской Аравии, Южной Корее, Великобритании (в каждой стране опрос 

проводился среди 1200 человек).  

 

 

Рисунок 7 - Лидеры мнений о пандемии коронавируса 

 

Как показывает эта диаграмма, наблюдается высокий общественный спрос 

на мнения экспертов, поскольку люди хотят получать информацию из самых 

надежных источников информации о пандемии, среди которых врачи, ученые-

вирусологи и представители национальных органов здравоохранения.  

Медиапотребление детерминировано целевыми группами и их 

информационными запросами. В начале 1960-х в научной литературе по 
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управлению появляется понятие «заинтересованные стороны» во внешней и 

внутренней среде организации и вводится понятие «стейкхолдер» в значении 

«законный претендент на что-либо, обладающее ценностью». Теория 

стейкхолдеров получила развитие в 1980-х, когда Э. Фримен в своей монографии 

«Стратегический менеджмент: стейкхолдерский подход»113 выделил основные 

классификации и функции стейкхолдеров. Большую роль в англоязычных 

источниках занимают позиции заинтересованности (выгоды) представителей как 

внешней, так и внутренней среды. К стейкхолдерам относят тех, кто 

заинтересован в успехе проекта, системы или организации, например, работник в 

компании или родитель ребенка в школе114 и, соответственно, может повлиять на 

успех, разработаны коммуникативные стандарты взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (рисунок 8). Наиболее известен «Стандарт 

взаимодействия с заинтересованными сторонами» (Стандарт АА1000SES), 

разработанный Институтом Account Ability. В соответствии со стандартом в 

основу взаимодействия с заинтересованными сторонами закладываются три 

принципа: 1) существенность – организация должна знать, каковы ее 

заинтересованные стороны, а также какие ее интересы и интересы 

заинтересованных сторон являются для нее существенными (значимыми); 2) 

полнота – от организации требуется понимание взглядов, потребностей, опасений 

и ожидаемых результатов деятельности, а также их мнения по значимым для них 

вопросам; 3) реагирование – организация должна последовательно реагировать на 

существенные вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами и самой 

организацией115. 

 

                                                 
113 Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach [Электронный ресурс]. Pitman: Boston, 1984. 

- URL: https://www.researchgate.net/publication/228320877_A_Stakeholder_Approach_to_Strategic_Management (дата 

обращения: 09.06.2022). 
114 Патрахин А.И. Стейкхолдер-менеджмент современной образовательной организации // Молодой 

ученый. 2016. № 22. С. 184–186. 
115 Пэк Т.Н. Влияние стейкхолдеров на развитие бюджетной образовательной организации // Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XX междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: 

СибАК, 2012. С. 18–24. 
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Рисунок 8 - Стейкхолдеры согласно стандарту АА1000SES 

 

Таким образом, под заинтересованными сторонами понимается любая 

группа или отдельное лицо, которые могут повлиять на проект, организацию, 

субъекта и/или от которых зависит достижение цели проекта, организации, 

субъекта. Определение стейкхолдеров связано с понятиями социальных групп и 

целевых аудиторий. Определения социальных групп, важных для различных сфер 

деятельности человека и разработка различных категорий групп общественности 

(аудиторий) прослеживается в работах зарубежных исследователей. Так, 

Ф. Котлер говорит о «контактных аудиториях фирмы»116, а французский 

исследователь-маркетолог Ж.- М. Декоден пишет о том, что в сфере 

экономических коммуникаций общественность включает в себя покупателей и не-

покупателей, лидеров общественного мнения, административных партнеров, 

дистрибьютеров и конкурентов, банковскую, финансовую, биржевую сферу.  

Институт паблик рилейшнз (IPR), по мнению О. Г. Филатовой и 

Д. П. Шишкина, насчитывает восемь основных социальных групп117:  

1) сообщество в широком смысле слова, включающее в себя людей, 

проживающих вблизи от расположения самой компании или тех, кого в той или 

иной степени затрагивает деятельность компании;  

2) сотрудники, менеджеры и организации, их объединяющие;  

3) потребители ‒ в прошлом, настоящем и будущем;  

4) поставщики сырья и услуг, за исключением финансовых услуг;  

                                                 
116Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. М.: Бизнес-книга, 2014. 580 с. 
117Филатова О.Г., Шишкин Д.П. Основы бизнес-пиара [Электронный ресурс]. СПб., 2012. - URL: 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1412240509_5396.pdf (дата обращения: 10.05.2020) 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1412240509_5396.pdf
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5) финансовый рынок, включающий в себя акционеров, банки, страховые 

компании и инвесторов;  

6) дистрибьютеры, агенты, оптовые и розничные торговцы;  

7) потенциальные сотрудники, консультанты и агенты;  

8) лидеры мнений, а в особенности журналисты электронных и печатных 

СМИ, а также лоббистские группы и активисты экологических движений.  

Г. Даулинг, автор книги «Репутация фирмы: создание, управление и оценка 

эффективности»118, считает целесообразным разбить целевую общественность 

организации на два крупных сегмента. Нормативные группы представляют собой 

правительственные учреждения, местные органы власти, регулирующие органы, 

отраслевые ассоциации, профессиональные объединения ‒ уполномочивают 

организацию осуществлять деятельность, для которой они устанавливают общие 

нормативные документы и этические правила. Функциональные группы ‒ это 

сотрудники, поставщики, дистрибьюторы, сервисные организации ‒ напрямую 

воздействуют на многие аспекты повседневной деятельности организации. Из 

этого следует, что стейкхолдеры вправе сформулировать собственные интересы и 

требования к проекту в том случае, если создана система их учета, которая 

функционирует от этапа стратегического планирования деятельности 

университета до мониторинга и оценки образовательного и научно-

инновационного процессов.  

Основными элементами обозначенной системы учета стейкхолдеров 

являются:  

 мониторинг и оценка позиций стейкхолдеров; 

 информирование и просвещение стейкхолдеров (рассылка 

информационных материалов, публичные презентации, выступления на «круглых 

столах», конференциях); 

 консультирование и учет позиций и интересов стейкхолдеров при 

планировании деятельности университета; 

                                                 
118 Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М.: ИНФРА-М, 2003. 366 

с. 
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 совместная работа на основе регламентируемых соглашений договоров, 

активный обмен информацией в пределах, определенных нормативными актами; 

 сотрудничество: совместное обучение, участие в планировании, в том 

числе на уровне принятия решений119.  

Исследователь Н. Н. Емельянова перечисляет вовлеченных стейкхолдеров, 

формирующих тематические блоки по научной проблематике в СМИ: 

государственные структуры, которые создают контент в связке государство-наука 

(в контексте управления, идеологии и имиджа); крупные коммерческие компании, 

которые формируют контент о собственных инновациях и технологиях; 

инвестиционные группы по стимулированию научных разработок, которые 

формируют механизмы и инструменты финансового-кредитного, бюджетного 

регулирования и пр.; общественные и некоммерческие организации, 

интересующиеся проблемами экологии и здоровья человека120.  

Обобщив исследовательские подходы к определению стейкхолдеров в 

научных коммуникациях, можно выделить целевые аудитории для научной 

организации. Так, одной из аудиторий становятся внутренние стейкхолдеры. 

Среди них основными бенефициарами являются: обучающиеся разных ступеней 

образования (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры), их 

родители и члены их семей, выпускники, научно-педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и административно-управленческий персонал; 

академическое сообщество (профессиональная среда, профессиональные 

объединения). 

В актуальном экономическом климате внутренней аудитории целесообразно 

учитывать вероятный вариант карьерного потенциала, а также чувствовать 

сопричастность к ценностям научного учреждения, осознавать свою идентичность 

с идентичностью организации. В научной коммуникации внутренние 

стейкхолдеры должны понимать характер организации, ведущую специализацию, 

                                                 
119 Саввинов В. М. Учет интересов стейкхолдеров в управлении развитием образования / В. М. Саввинов, 

В. Н. Стрекаловский // Вестник международных организаций. – 2013. – № 1(40). – С. 87–99. 
120 Емельянова Н.Н. Научная информация в массмедиа: специфика генерации и 

воспроизводства // Философия науки и техники. 2018. Т. 23, № 1. С. 128–140.  



 56 

а также степень заинтересованности органов государственной власти и бизнеса к 

проведению научной экспертизы сотрудниками научной организации. 

Внутренние стейкхолдеры заинтересованы в поддержке и защите ценности 

полученной в организации квалификации. 

Внешние стейкхолдеры классифицируются следующим образом.  

Финансирующие: органы государственной власти, научные фонды, бизнес-

организации. Государственные органы, с одной стороны, осуществляют 

нормативно-правовое регулирование деятельности и формируют стратегию 

подготовки специалистов в конкретных отраслях через распределение 

контрольных цифр бюджетного приема, с другой стороны, предоставляет 

финансирование. Заинтересованными сторонами также являются различные 

негосударственные финансирующие фонды и бизнес (крупные промышленные 

предприятия; предприятия малого и среднего бизнеса). В научной коммуникации 

внешние стейкхолдеры осмысляют научный потенциал исполнителей заказа, 

прогнозируют эффективность научно-исследовательской работы исполнителей. 

Общественность. Широкое понятие общественности включает активную 

часть общества, выражающую своё мнение. Это могут быть различные 

общественные организации и объединения, непосредственно не связанные с 

системой образования (политические партии, этнические и другие социальные 

группы, творческие и профессиональные союзы, научные учреждения и т.д.), но 

заинтересованные в партнерстве. Научное академическое сообщество становится 

полноправным актором в медиасреде, поскольку способно консолидировано 

влиять на формирование информационных потоков121. 

Таким образом, подача научной информации позволяет говорить о 

феномене медиатизации: происходит популяризация научных проектов 

посредством представления в медиасреде, происходит увеличение количества 

заинтересованных в проекте ключевых субъектов, следствием чего становится 

привлечение в проект дополнительных финансовых ресурсов для его реализации. 

                                                 
121 Емельянова Н.Н. Научные коммуникации: к проблеме демаркации границ публичности // Философская 

мысль. 2014. № 11. С. 72–85. 



 57 

1.3 Научные коммуникации в системе оценки деятельности университетов 

 

Рейтингование вузов по различным количественным и качественным 

показателям сегодня вовлекает государственные научные учреждения в 

конкуренцию за финансирование. Основным источником финансирования 

исследований являются государственные научные фонды: их доля в общем 

объеме финансирования научных исследований составила 66,2%, из них 54,3% 

приходится на финансирование из федерального бюджета122. Как показывает 

приведенное соотношение, финансовая поддержка науки со стороны 

предпринимательского сектора недостаточно активна. Объем затрат на научные 

исследования за счет средств предпринимательского сектора составляет 30,2% 

общих затрат (рисунок 9). Несмотря на рост абсолютной величины 

финансирования научных исследований за период 2000‒2019 гг., процент 

финансирования научных исследований со стороны бизнеса сократился с 32,9 до 

30,2%.123 

Для сравнения: в США на финансирование научных проектов со стороны 

бизнеса приходится 62,3% внутренних затрат, в Германии ‒ 65,2%, в Республике 

Корея ‒ 74,5%, Китае ‒ 75,4%, Японии ‒ 78,1%124. Эти данные демонстрируют 

разницу в степени влияния и заинтересованности стейкхолдеров в научное 

финансирование, вовлечения бизнеса в развитие и внедрение российских научных 

проектов, актуализирует государственное регулирование в финансировании 

проектов и проч. 

 

                                                 
122 Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Л. Дьяченко и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. 328 с. 
123 Там же. 
124 Там же. 
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Рисунок 9 - Внутренние затраты на исследования и разработки в России (2019 г.) 

 

По объему финансирования научных исследований Российская Федерация 

находится на десятом месте в мире, видимо вследствие того, что финансирование 

научных проектов в основном ложится на государственный бюджет. По данным 

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 2018 

году, внутренние затраты в России на научные исследования и разработки 

равнялись $39,9 млрд в год. Кроме того, наша страна была и остается в мировых 

лидерах по занятости в сфере науки. В Российской Федерации актуальные 

официальные цифры занятых в научной сфере насчитывают 428,9 тыс. ученых, 

уступая только Китаю, США и Японии, где в науке занято 1,7 млн, 1,3 млн и 665 

тыс. ученых, соответственно (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВВП 

(«Индикаторы науки» НИУ ВШЭ, 2022 г.) 

 

Организациями, выполняющими исследования и разработки, являются 

непосредственно научно-исследовательские организации и организации высшего 

образования (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 - Организации, выполнявшие исследования и разработки 

(«Индикаторы науки» НИУ ВШЭ, 2022 г.) 
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Важно отметить, что финансирование отечественной науки опирается на 

Государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации»125 (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 - Затраты на исследования и разработки по приоритетным 

направлениям науки («Индикаторы науки» НИУ ВШЭ, 2022 г.) 

 

Особое влияние на векторы развития отечественной науки оказывает 

Национальный проект «Наука» (1 октября 2018 года‒ 31 декабря 2024 года).  

Согласно национальному проекту «Наука»126, приоритетами научно-

технологического развития РФ до 2027-2032 годов станет переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям; к экологически 

чистой и ресурсосберегающей энергетике; к персонализированной медицине, к 

высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 

противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму; связанность территории Российской 

Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем; возможность эффективного ответа российского 

общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы. 
                                                 
125 Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации" [Электронный ресурс]. - URL: https://docs.cntd.ru/document/554102822 (дата обращения 22.10.2021). 
126 Паспорт нацпроекта "Наука" [Электронный ресурс]. - URL: https://futurerussia.gov.ru/nauka (дата 

обращения: 22.11.2019). 

https://futurerussia.gov.ru/nauka
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Распределение бюджетного финансирования вузов опиралось на проект «5-

100» (2019 г.)127, направленного на адаптацию российских университетов к 

международной образовательной среде, разделяющей принципы Болонской 

системы. Цель проекта «5-100» - вывести не менее пяти университетов в сотню 

лучших по версии трех международных рейтингов: Quacquarelli Symonds128, Times 

Higher Education129 и Academic Ranking of World Universities130. Субсидии 

выделялись Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

ежегодно и распределись между университетами в зависимости от качества 

реализации «дорожной карты» и ранга в мировых рейтингах. Все университеты 

каждый год получали одобрение своих «дорожных карт» как обязательное 

условие для получения финансирования на следующий год. 

Анализ рейтингов показывает, что в Шанхайском рейтинге ARWU 

(Academic Ranking of World Universities) в 2019 году МГУ им. М. В. Ломоносова 

занимает 87 место. В рейтинге британского издания Times Higher Education: МГУ 

им. Ломоносова занимает 189 место, МФТИ - место в промежутке 201-250, 

Высшая школа экономики (251-300). В общем рейтинг QS: МГУ им. Ломоносова 

занимает 84 место, а в разделе «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» – 

первое место. 

Государственное финансирование научных исследований вузов 

соотносилось с местом в международных рейтингах и во многом определяло 

размер академических надбавок профессорско-преподавательскому составу за 

научные исследования. Так, академические надбавки за научные исследования по 

грантам и прикладным НИР составляли 8% от базового оклада у старших 

преподавателей и ассистентов, 11% у доцентов и 14% у профессоров, что весьма 

существенно (рисунок 13). 

                                                 
127 5-100: проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров [Электронный ресурс]. - URL: https://www.5top100.ru/about/more-about/ 

(дата обращения: 20.10.2019). 
128 QS World University Rankings [Электронный ресурс]. - URL: https://www.qs.com/ (дата обращения: 

07.07.2019). 
129 Times High Education [Электронный ресурс]. - URL: https://www.timeshighereducation.com/ (дата 

обращения: 08.02.2020). 
130 Academic Ranking of World Universities since 2003 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.shanghairanking.com/ (дата обращения: 20.10.2019). 

https://www.5top100.ru/about/more-about/
https://www.qs.com/
https://www.timeshighereducation.com/
http://www.shanghairanking.com/
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Рисунок 13 - Структура среднего заработка ППС131 

 

Проблема современных научных коммуникаций состоит в том, что 

публикация результатов исследования и индексация статьи в высокорейтинговых 

научных журналах спустя год или два поле начала исследовательского проекта не 

учитывает интересов ученого как субъекта научной коммуникации в условиях 

заключения эффективных трудовых договоров, так и внутренних и внешних 

стейкхолдеров научных коммуникаций132. 

Сегодня эта ситуация частично меняется, с переориентацией оценки 

публикационной активности на ядро РИНЦ и ВАК.  

В современных условиях научное исследование учитывает сферу научных 

интересов ученого, как субъекта научной коммуникации, и прагматических 

интересов стейкхолдеров, вовлеченных в научную сферу. Приведем в качестве 

доказательства структуру внебюджетных доходов от исследований и разработок 

НИУ «Высшая школа экономики» 2019 г. (рисунок 14). 

 

                                                 
131 Для работающих на полную ставку в Москве. 
132 Саввинов В. М. Учет интересов стейкхолдеров в управлении развитием образования/В. М. Саввинов, В. 

Н. Стрекаловский // Вестник международных организаций, 2013, № 1(40), С. 87–99. 
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Рисунок 14 - Структура внебюджетных доходов от исследований и разработок 

(НИУ ВШЭ 2019 г.) 

 

По данным НИУ «Высшая школа экономики», доход от прикладных 

исследований и разработок в 2019 г. вырос на 38% и составил 2473 млн рублей за 

счёт участия ученых в государственных программах Российской Федерации, 

федеральных целевых программах, национальных и федеральных проектах, в 

конкурсах новых форматов крупных проектов, которыми руководят Цифровой 

университет, международные научно-методические центры (НП «Цифровая 

экономика в РФ»). Существенную роль в реализации научных проектов играет 

стратегическое партнерство с крупными российскими компаниями: Росатом, 

Газпром, Транснефть, Сбербанк, Россельхозбанк, Росгеология, Роснефть, 

Ростелеком, Северсталь, Металлоинвест, Российские космические системы, РЖД, 

РВК, ОДК, Новатэк и др. Деятельность научного коммуникатора способствует 

активизации продвижения исследований и разработок на внешних рынках, а 

благодаря участию в грантах доходы из внебюджетных источников выросли по 

сравнению с 2017 г. на 79%. Научный коммуникатор, занимающийся по сути дела 

маркетинговым продвижением научного проекта, как в бизнес-организациях, 

показывает эффективность коммуникативно-прагматического подхода к 

реализации научных инноваций.  
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Создание и удержание конкурентных преимуществ российских вузов может 

быть эффективно обеспечено за счёт модернизации управления маркетинговыми 

коммуникациями»133.  

В российских университетах в рамках эффективного трудового договора 

была введена оценка публикационной активности ученого, согласно которой 

категория научного сотрудника соответствовала его публикационной активности 

за 2 полных года после последнего избрания по конкурсу. Академические 

надбавки делились на уровни: за академическую работу, академическую работу и 

вклад в научную репутацию, за публикацию в зарубежном рецензируемом 

научном издании (Q1 и Q2).134 Подобные системы оценки функционировали во 

всех университетах, входящих в программу «5-100».Одним из главных критериев 

оценки эффективности работы ППС (профессорско-преподавательского состава) 

являлось цитирование трудов, размещенных в научных базах электронных 

библиотек. Индекс Хирша был весьма значимым автоматически высчитываемым 

наукометрическим показателем эффективности труда ученого без учета 

экспертной оценки, однако влияющий на прохождение по конкурсу при наличии 

спорных вакансий, размер стимулирующих доплат, приглашения на статусные 

научные конференции в качестве спикеров, официальное оппонирование 

диссертаций и т.п. Разработка показателей эффективности идет крайне медленно, 

их пересмотр с учетом изменений социально-политического пространства в 

России и мире назначен Минобрнаукой на 2025 г.135. 

Совет по науке Министерства образования и науки Российской Федерации 

признает, что индекс цитирования автора является не только вопросом престижа, 

но и одним из важнейших критериев оценки его деятельности136. В интервью Олег 

                                                 
133 Рубанова И.М. Инновационные подходы к формированию маркетинговых коммуникаций в 

современном вузе [Электронный ресурс] // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический 

менеджмент». 2012. - URL: 

http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/article/6815/innovacionnye_podhody_k_formirovaniyu_marketingovyh_kommunikaciy_v

_sovremennom_vuze.htm (дата обращения: 05.06.2020). 
134 Годовой отчет НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/523112547.pdf (дата обращения 26.09.2022). 
135 Газета Ведомости [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/08/18/936683-razvitiya-vuzov (дата обращения 10.10.2022). 
136 Как оценивать результативность ученых [Электронный ресурс]. - URL: 

https://scientificrussia.ru/articles/kak-otsenivat-rezultativnost-uchenyh (дата обращения 05.07.2019). 

https://scientificrussia.ru/articles/kak-otsenivat-rezultativnost-uchenyh
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Уткин, директор департамента научных исследований и интеллектуальной 

собственности Московского филиала АО «Томсон Рейтер (Маркетс) СА» 

Российской Федерации, разработчик WoS, также указывает на важность 

наукометрических индексов: «Если ученый пишет «в стол», не заботится о 

распространении полученных им знаний ‒ это не наука, а хобби»137.  

Ряд исследователей отмечает, что коммуникативные стратегии и тактики 

геймификации проникают в научное сообщество и формируют в нем своих 

лидеров и аутсайдеров, создают рейтинги в наукометрических базах. Поэтому 

можно рассматривать наукометрический показатель Индекс Хирша в качестве 

инструмента геймификации научной среды138, когда количество цитирований, 

которое можно искусственно увеличить, важнее качества самого исследования. 

По данным Национального научного фонда США (US National Science 

Foundation), Россия по числу публикаций в 2018 году в научных изданиях 

занимала десятое место (60 тыс. рецензируемых научных статей). Для сравнения: 

у Китая и США этот показатель был в 8 раз выше: 426 тыс. и 409 тыс. статей). В 

таблице 1 приведены показатели публикационной активности и цитирований в 

таблице по данным InCites Thomson Reuters в срезе на 2013-2017 гг. 

 

Таблице 1 - Число публикаций и число цитирований в научных журналах 2013–

2017 гг. 

 Число публикаций Число 

цитирований 

Число 

цитирований на 

одну публикацию 

Россия WoS 276 037 932509 3,38 

Россия SCOPUS 330812 1179468 3.57 

США WoS 2591316 22548858 8.70 

                                                 
137 Цена цитаты [Электронный ресурс]. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/3035895 (дата обращения 

26.09.2019). 
138 Быкова Е.В. Индекс Хирша как инструмент геймификации научной сферы // Наука в общественном 

диалоге: ценности, коммуникации, организация: материалы международной научной конференции / Н. И. 

Алмазова, Э. Бернер, В. Е. Чернявская. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 39-41. 
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Продолжение таблицы 1 

 Число публикаций Число 

цитирований 

Число 

цитирований на 

одну публикацию 

США SCOPUS 2789677 27604244 9.90 

Нидерланды WoS  243575 2652926 10.89 

Нидерланды 

SCOPUS 

257936 3184855 12.35 

Украина WoS 46830 157116 3.36 

Украина SCOPUS 52079 201070 3.86 

 

В Thomson Reuters лидерами стали США и Нидерланды с самыми близкими 

показателями по количеству публикаций и Украина с самым близким к России 

числом цитирований (рисунок 15). Данные рейтингов демонстрируют, что при 

сопоставимом количестве публикаций индекс цитирования зарубежных ученых 

превосходит индекс российских ученых в три раза. 

 

 

Рисунок 15 - Удельный вес стран по количеству научных статей 
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По оценке Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of 

Science, в России индексируется около 6 тыс. высокорейтинговых научных и 

научно-производственных журналов при общем их количестве в мире примерно 

около 100 тыс., что является высоким количественным показателем. Для 

сравнения: в США их издается порядка 8 тыс. Иными словами, по показателям 

академических внутренних коммуникаций (обмен результатами исследований 

происходит внутри научного сообщества), Российская Федерация находится 

среди мировых лидеров.  

Ряд исследователей считает, что ориентация на публикационную 

активность стимулирует появление так называемых «мусорных» журналов, 

борьба с которыми неэффективна. «К сожалению, пока что настоящая наука не 

выработала сколько-нибудь действенных способов борьбы с этой напастью; более 

того, нет и никаких законодательных актов на этот счет. Прибыль от этого 

паразитического бизнеса на ниве науки, надо полагать, отнюдь не копеечная, раз 

число подобных «хищных» изданий год от года растет. Похоже, что успешно ‒ 

увы ‒ развивается и другая «ветвь» этого бизнеса, а именно оказание 

посреднических услуг по публикации статей в «скопусовских» изданиях»139. В 

2016 году была принята декларация ассоциации научных редакторов и издателей 

«Этические принципы научных публикаций». Только за 2019 год из РИНЦ было 

исключено 43 журнала140. Мониторинг научных изданий проводится ежегодно, 

«мусорные» и коммерческие журналы выпадают из рейтиновых списков или 

закрываются, что говорит о том, что в цифровой среде издатели серьезно 

заботятся о научной репутации. 

По состоянию на апрель 2020 г. сотрудниками НИУ ВШЭ подготовлено 2 

545 публикаций всех типов (среди них 2 354 публикации типов article, review, 

conference paper, book, book chapter, letter, note и 2 315 публикаций типов article, 

review, conference paper), индексируемых в Scopus, и 2 137 публикаций всех типов 

                                                 
139 Михайлов О. В. Феномен «мусорных» журналов как прямое следствие коммерциализации науки 

[Электронный ресурс] // Социология науки и технологий. 2018. №2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-

musornyh-zhurnalov-kak-pryamoe-sledstvie-kommertsializatsii-nauki (дата обращения: 10.10.2022). 
140 Статьи, исключённые из РИНЦ [Электронный ресурс] // ПГУПС. - URL: 

http://library.pgups.ru/jirbis2/images/iskl_iz_RINTS_2019.pdf (дата обращения: 30.12.2021). 

 

http://library.pgups.ru/jirbis2/images/iskl_iz_RINTS_2019.pdf
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(1 990 публикаций типов article, review, proceedings paper, book chapter, letter и 1 

982 публикаций типов article, review, proceedings paper) – в Web of Science с 

Emerging Sources Citation Index (ESCI); по сравнению с 2009 г. количество 

индексируемых данными базами публикаций выросло в 19 и 12 раз 

соответственно. Число цитирований за 5 лет публикаций 2015-2019 гг. из 

публикаций 2015-2019 гг. составило 39 251 в Scopus и 36 574 в Web of Science 

(рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Динамика публикационной активности ВШЭ 

 

В пользу повышения качества публикаций свидетельствует рост числа 

статей 2019 г., индексируемых в Web of Science в журналах первого квартиля по 

импакт-фактору: 748, что составляет треть всех индексируемых статей (35%). Для 

привлечения внимания к приоритетным направлениям исследований, их 

активного развития и обеспечения максимально широкого и быстрого 

распространения результатов исследований НИУ ВШЭ среди российской и 

зарубежной аудитории созданы англоязычные серии препринтов НИУ ВШЭ. 

Издаются 16 серий препринтов: Economics, Sociology, Political Science, 

Management, Public Administration, Humanities, Education, Financial Economics, 
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Law, Psychology, International Relations, Science, Technology and Innovation 

Economy, Linguistics, Literary Studies, Urban and Transportation Studies и Public and 

Social Policy. Препринты размещаются в открытых базах данных, в т.ч. в Social 

Sciences Research Network и RePEc. Решение о публикации конкретной статьи 

принимает редактор серии с учетом результатов слепого рецензирования. В 2019 

г. приняты к публикации около 100 препринтов. Материалы препринтов в 

дальнейшем дорабатываются, представляются на международных конференциях 

и направляются авторами в высокорейтинговые зарубежные журналы: Journal of 

Economic Theory, Personality and Individual Differences, Journal of Urban Economics, 

International Journal of Health Planning and Management, Management Decision, 

Europe-Asia Studies, Journal of Regional Science и др. 

Более половины журналов, в которых публикуются доработанные тексты, 

индексируются в Scopus. В целях привлечения внимания широкой аудитории к 

исследованиям ученых ВШЭ и популяризации науки продолжена работа научно-

популярного портала IQ.HSE (https://iq.hse.ru/). Количество посещений страницы 

проекта превысило 1,81 млн. Продолжается работа по переводу результатов 

исследований в игровые форматы (тесты, карточки и эксплейнеры), 

способствующие повышению отклика аудитории. С 2019 г. на портале 

публикуются авторские колонки ученых НИУ ВШЭ141. Одним из самых читаемых 

материалов стала колонка нейрофизиолога Василия Ключарева, посвященная 

проблеме свободы воли. Посты IQ в социальных сетях охватили 203 075 чел., 

наибольший интерес к контенту проявляют пользователи в возрасте от 18 лет до 

21 года. 

Стратегические направления деятельности НИУ ВШЭ определены 

Программой развития Государственного университета – Высшей школы 

экономики до 2020 года142. Согласно данному документу, миссия НИУ ВШЭ143 

заключается в обеспечении глобальной конкурентоспособности России через 

                                                 
141 Авторская колонка [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВШЭ. - URL: 

https://iq.hse.ru/author_column(дата обращения: 05.07.2019). 
142 Программа развития ВШЭ до 2020 г [Электронный ресурс]. // Официальный сайт ВШЭ. - URL: 

https://strategy.hse.ru/program20 (дата обращения: 10.05.2020). 
143 Там же. 
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развитие и распространение передовых экономических, социальных, 

политических, информационных и гуманитарных моделей и технологий. 

Стратегической целью университета является формирование на базе НИУ ВШЭ 

передового научно-образовательного, аналитического, консалтингового и 

проектного центра в области экономики, социальных и гуманитарных наук, 

физико-математических и инженерно-компьютерных наук, входящего в число 

ведущих мировых исследовательских университетов по качеству своих 

компетенций и разработок и осуществляющего значительный теоретический и 

практический вклад в инновационное развитие и глобальную 

конкурентоспособность России. 

В соответствии с программой развития к 2020 г. НИУ ВШЭ должен 

добиться уровня исследований, подготовки научно-педагогических кадров, 

образования и проектной работы, признаваемого на глобальном рынке 

образования и исследований, а также войти в состав ведущих исследовательских 

университетов мира в следующих областях: социально-экономические науки 

(включая экономику, финансы, социологию, психологию, менеджмент, право, 

политологию, образование); гуманитарные науки и коммуникации (включая 

философию и культурологию, историю, востоковедение, филологию и 

лингвистику, медиа- и массовые коммуникации, международные отношения и 

дизайн); математика, физика, компьютерные науки, инженерные науки. 

На глобальном рынке образовательных услуг, исследований и разработок НИУ 

ВШЭ должен стать центром интеграции России в международные сети 

социально-экономических, гуманитарных знаний и технологий; местом обучения 

наиболее талантливых выпускников школ России и зарубежных стран по 

программам, конкурентоспособным по отношению к ведущим мировым 

университетам; международным лидером исследований и разработок в области 

переходных экономик и обществ. 

В структуре университета, согласно отчету о самообследовании144, 

                                                 
144 Отчёт о самообследовании федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» // 

Официальный сайт ВШЭ [Электронный ресурс]. - URL: https://strategy.hse.ru/data (дата обращения: 10.05.2020). 
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18 крупных научно-образовательных подразделений ‒ факультетов в московском 

кампусе, 6 факультетов в Нижнем Новгороде, 6 факультетов в Санкт-Петербурге 

и 5 факультетов в Перми, обеспечивающих развитие перспективных научных 

направлений на стыке наук и междисциплинарное взаимодействие в научных 

исследованиях и образовательном процессе.  

Одним из самых престижных мировых рейтингов вузов был Times Higher 

Education World Reputation Rating 2019. Этот рейтинг основан на самом большом 

в мире опросе общественного мнения научного сообщества. Он предлагает 

ученым назвать не более 15 университетов, которые, по их мнению, являются 

лучшими для исследований и преподавания в своей области, исходя из их 

эмпирического опыта и метода критической интроспекции. Анкета на этом 

ресурсе предназначена только для статусных ученых, которые выражают свои 

взгляды на результаты исследований и уровень преподавания в своих 

дисциплинах и в учебных заведениях, с которыми они знакомы по роду своей 

деятельности. Рейтинг 2019 г. основан на опросе, проведенном в период с ноября 

2018 г. по февраль 2019 г., который получил в общей сложности 11 554 ответа из 

135 стран (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 - ТОП репутационного рейтинга THE 
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Единственный российский университет, входящий в рейтинг, – Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, который занимает 38-е 

место с показателями 7,9 единиц в целом, 6,9 – обучение, 10,4 – образование. По 

уровню образования МГУ сопоставим с Нью-Йоркским университетом (11.6). 

Если исключить из рейтинга высшие учебные заведения США, российский 

университет окажется на 15 месте. Подобный рейтинг публикует рейтинговое 

агентство RUR в партнерстве с международной компанией Clarivate Analytics145 

(рисунок 18). Результаты обоих рейтингов сопоставимы. 

 

 

Рисунок 18 - ТОП-5 вузов России в рейтинге RUR 

 

Компания Quacquarelli Symonds, автор одного из ведущих рейтингов 

университетов ‒ QS, делает ранжирование по репутационному весу учебного 

заведения и предлагает оценку репутации университета Academic Reputation 

Tracker146 на основе ответов QS Academic Survey (по которому формируется 

репутационная часть рейтинга). Критерии академической репутации учебного 

заведения в рейтинге QSIU предоставляет информацию на основании опроса QS 

Academic Reputation более 75 000 ученых, которые используются для определения 

40% общего балла учебного заведения в мировом рейтинге университетов QS. 

Понимание набора критериев для оценки академической репутации позволяет 

принимать стратегические решения на основе объективной информации о 

конкурентах, уникальные инструменты оценки в период глобальной 

трансформации. 

                                                 
145 RUR Reputation Rankings [Электронный ресурс]. - URL: https://roundranking.com/ranking/reputation-

rankings.html (дата обращения: 13.04.2020). 
146 Analyze and Enhance Your Institution’s Academic Reputation [Электронный ресурс] // QS. - URL: 

https://www.qs.com/solutions/research-intelligence/academicreputation-dataset/?promo_name=reputation-higher-

education&promo_position=blog-button&utm_campaign=Academic+Reputation+|+QS (дата обращения: 10.05.2020). 

 

https://www.qs.com/solutions/research-intelligence/academicreputation-dataset/?promo_name=reputation-higher-education&promo_position=blog-button&utm_campaign=Academic+Reputation+%7C+QS
https://www.qs.com/solutions/research-intelligence/academicreputation-dataset/?promo_name=reputation-higher-education&promo_position=blog-button&utm_campaign=Academic+Reputation+%7C+QS
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Российский рейтинг университетов составляет компания Интерфакс. 

Лидером рейтинга с большим отрывом несколько лет подряд является 

Московский государственный университет (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 - ТОП-5 университетских брендов по версии Интерфакс 

 

В рейтинг университета включена совокупность ценностей института 

(ценностей академической и корпоративной культуры), которые транслируются 

целевым аудиториям в соответствии с миссией университета. Рейтинг 

университетов по параметру «Бренд» содержит 5 показателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Методика исследования рейтинга Интерфакс 

№ Показатель Вес % Источники 

1 Б1. «Селекция элит» (академической, 

госуправления, бизнеса) 

10 СКАН «Истории 

успеха» 

2 Б2. Коммуникации Университета с целевыми 

аудиториями, в том числе международными 

25 Alexa 

SimWeb 

3 Б3. Медиа-активность Университета 25 SCAN-Интерфакс 
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Продолжение таблицы 2 

№ Показатель Вес % Источники 

4 Б4. Восприятие исследований Университета 

международным академическим сообществом 

25 Данные международной 

наукометрии 

5 Б5. Восприятие исследований Университета 

русскоязычным академическим сообществом 

15 Данные национальной 

наукометрии 

 

В 2019 г. НИУ ВШЭ продолжил положительную динамику продвижения в 

четырех глобальных институциональных рейтингах147 (рисунок 20): QS World 

University Rankings (322 vs 343 в 2018 г.), Times Higher Education (251-300 vs 301-

350 в 2018 г.), U.S.News & World Report (574 vs 653 в 2018 г.), «Три миссии 

университета» (121 vs 122 в 2018 г.), в рейтинге Academic Ranking of World 

Universities – сохранил свои позиции в диапазоне 901-1000. 

 

 

Рисунок 20 - ВШЭ в мировых рейтингах 

                                                 
147 НИУ ВШЭ в рейтингах [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВШЭ. - URL: 

https://strategy.hse.ru/rating (дата обращения: 10.05.2020). 
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По итогам 2019 г. НИУ ВШЭ: стал третьим в России вузом (после МГУ и 

СПбГУ) по совокупности позиций в предметных и отраслевых мировых 

рейтингах (38); стал вторым (после МГУ) – по количеству позиций в ТОП-100 (7); 

по 19 предметам занимает первое место в России; по 9 предметам является 

единственным российским вузом в мировых рейтингах; по 7 предметам вошел в 

рейтинг впервые (рисунок 21). НИУ ВШЭ является единственным российским 

вузом, представленным на позициях ТОП-100 в двух институциональных 

рейтингах молодых университетов мира (не старше 50 лет): в рейтинге QS Top 50 

Under 50 НИУ ВШЭ занял 38 позицию, а в рейтинге THE Young University 

Rankings – 60 позицию, улучшив результат прошлого года на 24 позиции (рисунок 

22). 

 

 

Рисунок 21 - ВШЭ в национальных рейтингах 
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Рисунок 22 - ВШЭ в институциональных и специализированных глобальных 

рейтингах 

 

Значительная часть проводимых в НИУ ВШЭ исследований относится к 

традиционным для университета направлениям: экономика и социальные науки, 

гуманитарные науки, компьютерные науки, математика. Развитие исследований 

новых направлений не только обеспечивает синергию с традиционными для НИУ 

ВШЭ областями знаний, но и отвечает интересам оборонной, космической, 

атомной, электронной и радиоэлектронной промышленности России, 

способствует развитию цифровой экономики и повышению уровня исследований 

до сопоставимого с ведущими зарубежными университетами (рисунок 23, 

рисунок 24). 
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Рисунок 23 - Динамика публикационной активности 

 

 

Рисунок 24 - Динамика доходов ВШЭ 

 

В 2019 г. общий объем средств, поступивших от научно- исследовательской 

деятельности, увеличился на 19% и составил 5 165 млн руб. В общем объеме 

поступивших средств: 2 874 млн руб. (55,6%) ‒ средства федерального бюджета, 

включая средства субсидий на выполнение госзадания по фундаментальным и 

прикладным исследованиям и целевые субсидии; 2 291 (44,4%) млн руб. ‒ 

внебюджетные средства, в т. ч. 132 млн руб. – средства иностранных источников 

(2,5% от общего объема средств). В 2019 г. выполнено 185 проектов по грантам 

РФФИ и 68 грантов РНФ, общий объем которых составляет 454,54 млн руб. 

(рисунок 25). 
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Рисунок 25 - Доходы от исследований и разработок ВШЭ 

 

Университет обеспечивает экспертно-аналитическую поддержку 

деятельности Администрации Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

министерств и ведомств, как в инициативном порядке, так и в рамках выполнения 

государственного задания. В 2019 г. подготовлено 69 аналитических материалов в 

интересах Администрации Президента РФ и Правительства РФ (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 - Экспертно-аналитическая работа в интересах государства ВШЭ 

 

В интересах международных организаций в 2019 г. выполнялось 23 проекта, 

в т.ч. в интересах Евразийской экономической комиссии, Немецкого 
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аэрокосмического центра, Европейской комиссии и др. Объем выполненных 

работ без учета собственных средств НИУ ВШЭ по прикладным НИОКР составил 

2 965 млн руб. В развитие научно-инновационного потенциала университета 

обеспечивают 32 научно-исследовательских института, 46 международных 

лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых, 73 базовых кафедры 

ведущих компаний и научных центров (в т.ч. 24 кафедры РАН), 55 научно-

учебных и проектно-учебных лабораторий, 3 бизнес-инкубатора, 5 уникальных 

научных подразделений. В 2019 г. продолжено формирование стратегических 

соглашений с госкорпорациями и бизнес-организациями. В число заказчиков 

прикладных исследований и разработок входят организации, играющие 

системную роль в российской экономике, в т.ч. ПАО«Газпром», ПАО «Газпром 

нефть», АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Северсталь», 

ПАО «Транснефть», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО«РВК», АО 

«Российские космические системы», АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение», ОАО «РЖД», АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк» и др. 

Таким образом, коммуникативно-прагматический подход, ориентированный 

на коммерческую эффективность научного проекта, определяется рядом 

факторов: государственной системой финансирования науки (преимущества 

приоритетных направлений, определяемых Министерствами); усилением 

конкуренции научно-образовательных учреждений за вхождение в ТОП-систем 

мониторинга вузов по основным критериям рейтингов научно-образовательных 

учреждений; трансформацией традиционной академической коммуникации в 

цифровую. В настоящее время именно комплексный подход с элементами 

диджитал- и классического маркетинга, технологий PR и GR все чаще 

применяются в продвижении научных проектов в цифровой медиасреде148. 

                                                 
148 Тельнова, И. Н. Коммуникационная стратегия продвижения научных проектов в медиасреде: 

прагматический подход / И. Н. Тельнова // Верхневолжский филологический вестник. – 2021. – № 4(27). – С. 55-65. 
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И КАНАЛОВ 

НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

2.1 Новейшие технологии научных коммуникаций. Возможности и риски 

публичности 

 

В научных коммуникациях под публичностью понимается распространение 

информации от исследователя широкой общественности посредством средств 

массовой информации и других каналов. Значение статуса публичности для 

научной сферы является сравнительно новым направлением. Бизнес-подходы к 

определению статуса публичности представляется возможным экстраполировать 

на сферу научной коммуникации в информационном обществе, поскольку 

научная организация тоже требует управления коммуникацией в академической 

внешней и внутренней среде в интерактивном режиме. Научные организации 

сегодня стремятся выйти на международный уровень для научно-

исследовательской работы, накопления репутационного капитала, популяризации 

научных достижений. 

Анализ теоретических источников по проблеме типологии публичности 

позволил выявить различные модели.  В рамках структурно-функциональной 

модели по критерию направленности на целевую аудиторию выделяются 

внутренний и внешний типы публичности. В рамках функциональной модели 

выделяются следующие типы публичности по отношению к целевой аудитории: 

позитивный, оптимальный, нейтральный и нечеткий. В рамках типологической 

модели выделяют производственный, коммуникационный и смешанный типы 

публичности.  

Формирование публичности основано на следующих принципах149:  

1) реалистичность;  

2) сложность;  

                                                 
149 Шарков Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы [Электронный 

ресурс]. М., 2010. - URL: https://www.studmed.ru/view/sharkov-fi-konstanty-gudvilla-stil-pablisiti-reputaciya-imidzh-i-

brend-firmy_b814b55bb33.html (дата обращения: 10.10.2018). 
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3) гибкость; 

4) индивидуальность. 

Одним из основных направлений публичности является стимулирование 

интереса общественности к определенной организации посредством публикации 

сообщений в средствах массовой информации. Кроме того, публичность 

подразумевает деятельность, нацеленную на контакт со СМИ: организацию 

конференций, интервью, брифингов, рассылку сообщений, подготовку статей, 

отчетов и видеоматериалов о деятельности организации150. 

Преобладание какой-либо составляющей публичности определяется сферой 

профессиональной деятельности. Например, в области науки преобладает 

распространение научного контента посредством организации научных 

мероприятий, формирование базы данных для целенаправленного 

позиционирования в профессиональном сообществе и проч.  

Понятие публичности неразрывно связаны с имиджем и репутацией 

субъекта. В. М. Шепель дает следующее определение: «Имидж – индивидуальный 

облик или ореол, создаваемый средствами массовой информации, социальной 

группой или собственными усилиями личности в целях привлечения к себе 

внимания». По мнению В. Г. Горчаковой, выделяются множество функций 

имиджа, некоторые из них можно отнести и к функциям персонального бренда, 

который можно экстраполировать на функционал персонального бренда 

представителя научного сообщества, ученого151: 

‒ функция визуализации: создает образ, привлекающий изначальное 

внимание;  

‒ функции аттракции и доверия: повышает лояльность, поддерживает 

контакт; 

‒ коммуникативная функция: создает условия для беспрепятственного 

общения руководителя с целевой группой;  

‒ функция «камуфляжа»: скрывает негатив и недовольство аудитории. 
                                                 
150 Степаненко И.А. Формирование паблисити средствами PR // Коммуникология: электронный научный 

журнал. Том 2. №3, 2017. С. 30-37. 
151 Горчакова В.Г. Прикладная имиджелогия.  Ростов н/Д: Феникс, 2010.  С. 130. 
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Формирование имиджа ученого в медиасреде обеспечивается комплексом 

следующих условий: 

‒ преобладание профессионального компонента, что обусловливает 

динамику и развитие позиционирования;  

‒ процесс формирования имиджа ученого носит поэтапный характер, 

направленный на экстериоризацию внутренних качеств в направлении 

установления оптимальных «субъект-субъектных» отношений;  

‒ ценностные ориентации, саморазвитие, стрессоустойчивость, надёжность, 

умение излагать мысли, готовность к риску и аргументированному отстаиванию 

позиции. 

А О. Лысикова включает в структуру имиджа социокультурный параметр, 

который позволяет субъекту идентифицироваться в любой общественной группе, 

и особенно этот процесс важен, когда персона является специалистом в данном 

сегменте. Имидж позволяет отстроиться от конкурентов, а также выделить 

преимущества конкретной персоны или компании. Для построения имиджа в 

сфере научных коммуникаций модель «PESO» комплексно структурирует работу 

по продвижению. Модель «PESO» подразумевает следующее:  

‒ paid – платные публикации: спонсированные посты и опросы в соцсетях, 

нативная реклама и спецпроекты со СМИ и блогерами; 

‒ earned – заслуженные, нативные публикации в целевых тематических 

СМИ; 

‒ shared – социальные медиа: посты в социальных сетях и блог-платформах, 

в том числе официальные страницы в соцсетях, блоги на внешних ресурсах; 

‒ owned – собственные медийные площадки и каналы. 

Ученый создает сообщение, а «PESO» ведет его по разным каналам 

коммуникации и подключает различные инструменты в нужное время в нужном 

месте. При этом такая модель закладывает основы для конверсии сообщения в 

значимые для научного института показатели. 

Л. С. Сальникова обращала внимание на то, что современные технологии 

имиджмейкинга позволяют конвертировать паблицитный капитал субъекта в 
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высокодоходный актив152. М. Н. Вишнякова в своей работе «Концепция 

формирования имиджа компании»153 полагает, что имидж субъекта формируется 

двухчастно: первая часть – имидж формируется на основании активных действий 

«первых лиц» компании; вторая часть, когда имидж первого лица отражает 

имидж всей организации для внешней общественности. Каналами для 

формирования имиджа являются ATL, BTL, медийные, событийные, каналы 

прямой коммуникации.  

Взаимосвязь имиджа и репутации, а также процесс их формирования с 

точки зрения контрагента показаны в книге Грэма Даулинга «Репутация фирмы: 

создание, управление и оценка эффективности»154. В своей «пирамиде» Даулинг 

показывает путь от неосведомленности (я никогда не слышал о вас) до 

рекомендации (я посоветую другим обратиться к вам). 

В этой связи репутация университета ‒ это воспринимаемое в научной 

среде явление, отражение общественного мнения об объективном качестве 

предоставляемого образования, сложившейся атмосферы, манеры поведения 

универсантов и внешней политике вуза и самого ученого, как члена этого 

научного коллектива. 

Выстраивание коммуникации с внешними и внутренними стейкхолдерами с 

долгосрочным эффектом и стратегическим планированием является важнейшим 

критерием формирования элементов построения репутации университета. 

Репутация не останавливается у дверей учреждения, она также формируется 

везде, где есть контакт с общественностью, будь то подготовка выпускников или 

продвижение социально востребованных исследований, системное 

информирование о которых является основой для формирования устойчивой 

лояльности. Для понимания стратегий приращения репутационного капитала 

необходимо рассмотреть открытые научные методики его оценки. В зависимости 

                                                 
152 Сальникова Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе: Учебник для студентов вузов 

/ Л. С. Сальникова. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. –296 с 
153 Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации) 

[Электронный ресурс] // Практический маркетинг. №5. 2001. - URL: https://www.cfin.ru/press/practical/2001-

05/03.shtml (дата обращения: 03.06.2020). 
154 Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М.: ИНФРА-М, 2003. 366 

с. 

https://www.cfin.ru/press/practical/2001-05/03.shtml
https://www.cfin.ru/press/practical/2001-05/03.shtml
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от методов, используемых для измерения репутации, оценки можно объединить в 

несколько групп: репутация как преобладание рыночной стоимости над 

балансовой (бухгалтерский учет); репутация как образ, сформированный в СМИ 

(медиа); репутация как восприятие стейкхолдерами (психология, маркетинг, 

экономика, социология, стратегический менеджмента, теория организаций)155 

(рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 - Подходы к оценке репутации 

 

Рассматривая репутацию субъектов в медиа и методологию анализа, стоит 

отметить, что методология в данном случае не предполагает особенных подходов, 

созданных именно для работы с репутацией. Для анализа репутации как в 

традиционных медиа, так в социальных медиа, которым уделяется все большее 

внимание в последнее время, чаще всего используется контент-анализ.  

Среди универсальных методик и систем изучения репутационного капитала, 

которые можно применить к анализу влияния стейкхолдеров, наибольшую 

известность и мировое признание получили Reputation Quotient (RQ), 

разработанный компаниями Reputation Institute и Harris Interactive, и RepTrak® 

System, созданный Reputation Institute. Коэффициент репутации Reputation 

Quotient (RQ) был разработан в 1999 году компаниями Reputation Institute и Harris 

Interactive. Модель RQ использует 20 проанализированных вопросов для сбора 

                                                 
155 Методы измерения репутации. Часть 1: ReputationCapital [Электронный ресурс]. - URL: 

https://reputationcapital.blog/2017/03/metody-izmerenija-reputacii-chast-1/ (дата обращения: 11.05.2020). 

 

https://reputationcapital.blog/2017/03/metody-izmerenija-reputacii-chast-1/
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данных от представителей общественности и оценки репутации корпораций и 

организаций. Модель оценивает организации в шести измерениях: 

«эмоциональная привлекательность/Emotional appeal», «продукты и 

услуги/Products & Services», «финансовые показатели/Financial performance», 

«видение и лидерство/Vision & Leadership», «окружающая среда на рабочем 

месте/Workplaceenvironment» и «социальная и экологическая 

ответственность/Social responsibility»156 (рисунок 28).  

 

 

Рисунок 28 - Модель Reputation Quotient 

 

Платформа RepTrak, запущенная в 2005 г., является единственной облачной 

платформой бизнес-аналитики, которая предоставляет передовые и действенные 

данные о репутации компании, бренде и присутствии в онлайн-СМИ, основанные 

на глобальных демографических, поведенческих и воспринимающих данных. При 

разработке подхода RQ его авторы отмечали, что репутация представляет собой 

комбинацию двух факторов: эмоциональной привлекательности (emotional appeal) 

и рациональных достоинств (rational attraction). Оба фактора возникают как 

когнитивное и аффективное измерение одного и того же феномена157. Ядро 

модели представляет эмоциональное восприятие, которое характеризуется 

                                                 
156 Jingfang L. Reputational Criteria // The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation. 2016. P. 675. 
157 Carreras E., Alloza A., Carreras A. Carreras Corporate Reputation. London: LID Published Ltd. 2013. 501 p. 

https://books.google.com/books?id=g3-zDAAAQBAJ
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симпатией, уважением, доверием и восхищением. Для объяснения отношения 

используется рациональный уровень модели, который включает в себя семь 

факторов158: Продукты и услуги (Products & Services); Лидерство (Leadership); 

Результативность (Performance): Условия труда (Workplace); Корпоративное 

гражданство (Citizenship); Инновации (Innovations); Управление (Governance). 

Исследования компании продемонстрировали, что именно эти факторы влияют на 

репутацию компании (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 - Модель RepTrak® 

 

Таким образом, восприятие формируется по трем каналам: прямой опыт 

(продукты, услуги, инвестиции, рабочее место), корпоративные коммуникации 

(брендинг, PR, маркетинг, социальная ответственность) и третья сторона 

(традиционные и соцмедиа, лидеры мнений, эксперты, друзья). Модель RepTrak® 

Score Card используется Reputation Institute как часть интегрированного анализа 

корпоративной коммуникации. Репутация рассматривается как результат 

интерпретации стейкхолдерами услышанного и увиденного на основе 

коммуникаций компании и присутствия в медиа. Для оценки репутации в 

                                                 
158 RepTrak ™ Pulse: Conceptualizing and Validating a Short-Form Measure of Corporate Reputation // Leonard 

J. Ponzi, Charles J. Fombrun, Naomi A. Gardberg. New York, NY, USA Corporate Reputation Review. 2011. P. 14-35. 
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Интернете существуют специальные IT-решения, например Pravdaserm159. Сервис 

позволяет измерить онлайн-репутацию бренда или персоны. Анализ тональности 

текстов в ТОПах Яндекс и Google, позволяет определить, какое мнение субъекте 

поискового запроса складывается у пользователей Интернета. 

Вследствие научно-технического прогресса появляются новые инструменты 

для проведения исследований и аккумулирования научного знания: ученые 

обмениваются информацией, публикуют результаты исследований в электронных 

журналах, находящихся в свободном доступе во всемирной паутине, что 

неизбежно приводит к увеличению объема научной информации. За всеми 

процессами в научной сфере стало сложнее следить, однако прежде чем 

приступить к своему исследованию, ученому необходимо изучить работы своих 

коллег по заявленной теме. Количество публикаций научных работ в мире 

ежегодно увеличивается, причем основной процент роста приходится именно на 

развивающиеся страны, пишет высокорейтинговый журнал Nature160. Всего в 2018 

году количество новых научных работ выросло на 5% ‒ до 1,6 млн статей, 

включенных в обширную базу научных данных Web of Science. Этот показатель 

стал самым крупным за всю историю мировой науки. То есть обновление 

информации о результатах научных исследований происходит так часто и 

интенсивно, что в плотной информационной среде все труднее отделить 

псевдонаучную информацию от истинно научной. Для работы с большим 

количеством публикаций создаются инструменты для автоматической обработки, 

например, библиометрический анализ, который помогает определить, что именно 

находится в фокусе внимания современных ученых161.  

Как новое направление библиометрический анализ зародился в 1960-е гг. и 

был связан с количественным анализом документальных потоков. 

Документальный поток ‒ это совокупность функционирующих в обществе 

первичных документов. Анализ документального потока позволяет определять: 

                                                 
159 Сервис измерения репутации [Электронный ресурс] // PravdaSerm. - URL: https://pravdaserm.com/ (дата 

обращения: 15.02.2022). 
160 Makri A. Pakistan and Egypt had highest rises in research output in 2018 [Электронный ресурс] // Nature. 

27.12.2018. - URL: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07841-9 (дата обращения: 15.03.2022). 
161 Индикаторы науки: 2022: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, М.Н. Коцемир и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». ‒ М.: НИУ ВШЭ, 2022. ‒ 400 с. 

https://pravdaserm.com/
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уровень информационной обеспеченности отрасли или направления; темпы 

развития различных областей научно-практической деятельности; вклад 

отдельных стран, организаций, авторских коллективов в развитие тех или иных 

областей; интегративные связи между отраслями и проблемами162. 

Опубликованные научные статьи, входящие в систему РИНЦ, представлены 

на сайте eLibrary.ru. Сайт разработан и поддерживается компанией «Научная 

электронная библиотека». Ученый, создав учетную запись, имеет возможность 

воспользоваться функциями сервиса, например, работой с подборками научного 

контента. База данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для 

оценки учёных или научных организаций на основе индекса цитирования, но и 

авторитетного источника библиографической информации по российской 

научной периодике. В России база данных является одним из основных 

источников информации для оценки эффективности организаций, занимающихся 

НИР. Статьи, текст которых был необходим для соответствующего анализа, также 

можно скачивать с сайта научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»163. 

Web of Science – поисковая интернет-платформа с реферативными базами 

данных. На своем веб-сайте WebofScience определяет себя как «информационно-

аналитическая платформа с информацией о ведущих международных 

публикациях»164.По окончании сессии можно получить библиометрические 

данные в формате, предназначенном для чтения программой VOSviewer. 

VOSviewer – программа для построения и визуализации библиометрических 

сетей. Она может использоваться для построения карты терминов научной 

литературы. В отличие от eLibrary, на платформе Web of Science проводится 

анализ работ на иностранном языке и/или опубликованных за рубежом.  

                                                 
162 Даринская Л. А., Гуслина А. С. Библиометрический анализ как способ вхождения в проблему 

исследования (на примере понятия «Самостоятельная работа студентов») [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Социология. 2010. №3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bibliometricheskiy-

analiz-kak-sposob-vhozhdeniya-v-problemu-issledovaniya-na-primere-ponyatiya-samostoyatelnaya-rabota-studentov (дата 

обращения: 19.10.2022). 
163 Сушенцова Н. В., Чекалина Т. А. Научные электронные библиотеки открытого доступа //Образование. 

Карьера. Общество. – 2013. – №. 4-1 (40). 
164 Birkle C. et al. Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity //Quantitative 

Science Studies. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 363-376. 
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Подобно платформе Web of Science Scopus является библиографической и 

реферативной базой данных. Разработчиком и владельцем является издательская 

корпорация Elsevier. На платформе можно получить статистические данные по 

полученным результатам поискового запроса165. 

Научные ресурсы, опубликованные после 1996 года, индексируются в базе 

данных Scopus вместе со списками статейных библиографий. Цитируемость в 

базе данных подсчитывается путём автоматизированного анализа содержания 

этих списков. Таким образом, в Scopus подсчитывается количество ссылок на все 

проиндексированные ресурсы, но только в ресурсах, опубликованных с 1996 г. 

В отличие от базы данных Web of Knowledge, в Scopus не используется 

понятие импакт-фактор (численный показатель цитируемости статей, 

опубликованных в определенном научном журнале), но широко применяется 

такой параметрический показатель как индекс Хирша (количественная 

характеристика продуктивности учёного, группы учёных, научной организации 

или страны в целом, основанная на количестве публикаций и количестве 

цитирований этих публикаций)166. 

Программа VOSviewer – инструмент для построения и визуализации 

библиометрических карт. Объектами карты являются научные термины. В 

программе образуются семантические связи – каждая связь соединяет два 

термина. Связь определяется одновременным появлением обоих терминов в 

публикации. Если два термина встречаются в одном текстовом корпусе рядом 

друг с другом в определенном порядке, то их связь означает семантическую 

близость. Корпусная лингвистика с помощью статистического анализа выявляет 

закономерности совместной употребляемости, на основе которых можно 

обнаружить устойчивое словосочетание или идиоматическое выражение. В 

процессе визуализации связи складываются в сети, а ключевые слова образуют 

кластеры. Кластеры, в свою очередь, образуются из набора близких терминов с 

выделяющимся количеством связей друг с другом. Частота термина определяет 
                                                 
165 Mongeon P., Paul-Hus A. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis 

//Scientometrics. – 2016. – Т. 106. – №. 1. – С. 213-228. 
166 Савельева Ю. В., Хоперсков А. В. Научные журналы и эффективность научной работы: поисковые 

системы и базы данных //Управление большими системами: сборник трудов. – 2013. – №. 44. 
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его «вес», на графике значимость слова передает его размер (чем больше слово и 

его круг, тем чаще оно встречается). Дополнительно можно изменить 

отображение размером термина, чтобы оно соответствовало количеству и силе 

связей термина, а не его частоте167. 

Проект «Открытая наука» является зонтичным, цель которого ‒сделать 

распространение информации результатах научных исследований в различных 

областях знания доступными для всех интересантов. «Открытая наука» включает 

в себя такие мероприятия, как публикации открытых исследований (open 

research), кампании в поддержку открытого доступа, стимулирование учёных к 

использованию «науки с открытым блокнотом» (open notebook science), и в целом 

облегчение публикации и оборота научного знания168. Открытый доступ (Open 

Access) ‒ это бесплатный доступ к полным текстам научных и учебных 

материалов, без каких-либо финансовых, правовых или же технических 

ограничений (например, без необходимости регистрации для скачивания), 

ориентированный на любого пользователя глобальной информационной сети. В 

2016 г. в рамках заседания Совета по конкурентоспособности, входящему в состав 

Совета Европейского союза, было принято решение о переходе в открытый 

доступ всех научных публикаций, произведённых на территории Европы, в том 

числе и на средства граждан, то есть не вследствие реализации частного капитала 

или персональных грантов. 

Партнерство науки и общества всё больше переходит от «закрытого» к 

«открытому», повышается интенсивность обмена знаниями169. «Наиболее 

прогрессивные представители научного сообщества стали размышлять о 

возможности эффективного использования новейших форм Интернет-

коммуникации в исследовательской работе. Одним из таких ученых стал 

американский химик Жан-Клод Брэдли, известный как автор концепции Open 

                                                 
167 Van Eck N. J., Waltman L. VOSviewer manual //Leiden: Univeristeit Leiden. – 2013. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-53. 
168 What is Open Science? Introduction [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction (дата обращения: 10.05.2020). 
169 Telnova I., Bykova E.V. Development of the «Open Science» principles and using alternative metrics in digital 

scientific communication in Russia // Communication Strategies in Digital Society Workshop (ComSDS). 2018. С.27. 
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Notebook Science170. Каждый шаг ученого отражается в открытых и 

общедоступных Интернет-источниках (как правило, в специальных научных 

блогах, например, https://naked-science.ru/columns). Вся публикуемая информация 

открыта для дальнейшего использования: на ее основе другие авторы могут 

писать собственные статьи, которые можно комментировать и перепроверять 

опубликованные данные, параллельно дискутировать, оппонировать и т. п. Здесь 

можно заметить аналогию с концепцией разработки программного обеспечения с 

открытым кодом, приверженцы «Открытой науки», кстати, отмечают, что 

философия Open Source Software оказала на них самое непосредственное 

влияние171 (рисунок 30). Наибольший интерес к «открытым» подходам проявляют 

финансирующие организации и ученые, заинтересованные в расширении доступа 

к базам научных данных172.  

Майкл Айзен, основатель Public Library of Science, описал эту систему так: 

«налогоплательщики, которые уже уплатили за исследования, должны снова 

платить за то, чтобы ознакомиться с результатами173».  

 

 

                                                 
170 Bradley J-C. Open Notebook Science. Drexel CoAS E-Learning [Электронный ресурс]. 26 Sept 2006. - URL: 

http://drexel-coas-elearning.blogspot.com/2006/09/open-notebook-science.html (дата обращения: 10.05.2020). 
171 Емельянов А. Открытая наука и открытое образование [Электронный ресурс] // Научный 

корреспондент. 02.11.2019. - URL: https://nauchkor.ru/media/otkrytaya-nauka-i-otkrytoe-obrazovanie-

581997d15f1be73ff5bf3455 (дата обращения: 03.07.2019). 
172 Chataway J., Parks S., Smith E. How Will Open Science Impact on University/Industry Collaborations? 

ForesightandSTIGovernance, vol. 11, № 2. P. 44–53.  
173 Eisen M. Professor Michael Eisen: A Pioneer of Open Access Science [Электронный ресурс] // The Tower – 

Georgia’s Tech Undergraduate Research Journal. 01.11.2015. - URL: 

http://gttower.org/research.php?volume=6&issue=2&article=eisen (дата обращения: 10.08.2019). 

https://naked-science.ru/columns
https://nauchkor.ru/media/otkrytaya-nauka-i-otkrytoe-obrazovanie-581997d15f1be73ff5bf3455
https://nauchkor.ru/media/otkrytaya-nauka-i-otkrytoe-obrazovanie-581997d15f1be73ff5bf3455
https://web.archive.org/web/20151101015934/http:/gttower.org/research.php?volume=6&issue=2&article=eisen
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Рисунок 30 - Инновационный поток на основе сочетания открытой науки и 

открытых инноваций174 

 

Цифровые технологии помогают открыть доступ к научным публикациям 

во внешней среде и изменить традиционные принципы научной коммуникации. 

Наиболее известной отечественной инициативой является самая открытая 

большая библиотека научных статей КиберЛенинка ‒ крупнейшая российская 

научная онлайн-библиотека, входящая в ТОП-5 открытых архивов мира, в 2019 

году показала взрывной рост аудитории, которая достигла 52 млн человек ‒ на 

80% больше, чем годом ранее. Всего за год пользователями было прочитано 250 

млн статей, что говорит об огромном спросе на структурированное научное 

знание в обществе175 (рисунок 31).  

 

                                                 
174 Открытая наука и открытые инновации: новые возможности для стран с переходной экономикой 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.hse.ru/data/2020/12/14/1358329112.pdf (дата обращения 10.10.2022). 
175 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/ 

(дата обращения 10.10.2022). 

https://cyberleninka.ru/
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Рисунок 31 - Количество статей и уникальных посетителей КиберЛенинки (2020 

год) 

 

В 2016 году в докладе «Открытые образовательные ресурсы: политика, 

затраты, трансформация»176 ЮНЕСКО приведены только несколько 

образовательных проектов, практикующих «открытые права» в России. По 

сведениям данного доклада, до октября 2014 года несколько организаций (сайтов) 

действительно использовали эти лицензии ‒ например, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». Примером 

инициативы, основанной на открытом лицензировании научных и 

образовательных ресурсов, предпринятой после внесения поправок в 

законодательство, является публикация полнотекстовых статей из десятков 

научных журналов, лицензированных в рамках Creative Commons Attribution (CC-

BY), в электронной научной библиотеке Cyberleninka. В феврале 2020 года 

«КиберЛенинка» стала лауреатом Всероссийской премии «За верность науке» в 

номинации «Лучший онлайн-проект о науке». Награда ежегодно вручается 

Министерством науки и высшего образования РФ за популяризацию научных 

достижений и поддержку престижности научной деятельности. Эффективность 

подтверждается сравнением количества публикаций, проиндексированных в 

Google Scholar (рисунок 32). 

 

                                                 
176 Fengchun M., Sanjaya M., McGreal R. Open educational resources: policy, costs, transformation 

[Электронный ресурс]. 231 p. // Цифровая библиотека UNESCO. - URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365 (дата обращения: 10.05.2020). 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365
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Рисунок 32 - Сравнение индексации статей 

 

В 2021 г. реанимировано Российское общество «Знание» – это 

общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую 

работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и 

проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере 

воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. 

Региональные отделения Общества «Знание» действуют в 85 субъектах 

Российской Федерации – республиках, краях и областях177. 

Представители академического сообщества не едины в отношении к 

концепции «Открытой науки», видя в ней высокие риски плагиата, некорректных 

заимствований, угрозы авторскому праву, выражают сомнения в том, что 

открытый доступ к научному контенту повышает репутацию ученого и 

продвигает его научную школу и проч.  Существует ряд исследований, в которых 

проводится анализ взаимосвязи свободного доступа к научным статьям и 

интенсивностью их цитируемости. Так, в исследовании «Имеют ли статьи с 

открытым доступом большее цитирование? Критический обзор литературы» 

авторы приходят к мнению, что не было найдено никаких доказательств в 

поддержку постулатов «Открытой науки» как таковой; т. е. только статус статьи 

как «открытой» практически не влияет на количество и качество цитирований178. 

В более позднем исследовании 2011 года автор П. Дэвис также не находит такой 

                                                 
177 Официальный сайт общества «Знание» [Электронный ресурс]. - URL: https://www.znanierussia.ru/about 

(дата обращения 26.09.2022). 
178 Craig I.D. Do open access articles have greater citation impact? А critical review of the literature // Journal of 

Informetrics. 2007. V. 1. №. 3. P. 239–248.  
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корреляции179 и приходит к выводу, что статьи, размещенные в условиях 

открытого доступа, получили значительно больше загрузок и достигли более 

широкой аудитории в течение первого года, но цитировались не чаще и не 

раньше, чем статьи с доступом по подписке в течение 3-х лет. Полученные 

П. Дэвисом результаты могут быть объяснены социальной стратификацией, 

процессом, который концентрирует авторов научного контента в статусных 

исследовательских университетах с доступом в электронные библиотеки своих 

научных учреждений с закрытым общим доступом к размещаемому контенту. 

Иными словами, точного цитирования со ссылкой на публикацию требует 

академическая этика, которая неукоснительно соблюдается весьма узким кругом 

– самими учеными исследователями. 

Однако настоящими бенефициарами публикаций с открытым доступом 

оказались не исследовательские сообщества, внутренние стейкхолдеры, а 

сообщества практиков, внешних стейкхолдеров, которые используют результаты 

научных исследований для своих целей, вовлекая их в свои проекты, но от такого 

практико-ориентированного сотрудничества цитирование ученого в 

академических изданиях не растет, поскольку финансовые отчеты и доклады 

внешних стейкхолдеров не индексируются в наукометрических базах или вовсе 

не публикуются в открытых источниках180. В сентябре 2016 г. Международная 

информационная группа «Интерфакс» и Ассоциация «Открытая наука» 

заключили соглашение об информационном взаимодействии в сфере обеспечения 

открытости информации о научной деятельности в России. 

Существует и портал «Открытая наука» ‒ сервис для публикации 

официальных пресс-релизов научно-образовательных организаций об их работе, 

который был создан в 2014 г. в рамках проекта «Коммуникационная лаборатория» 

                                                 
179 Davis P.M. Open access, readership, citations: a randomized controlled trial of scientific journal publishing // 

The FASEB Journal. 2011. V. 25. №. 7. P. 2129–2134. 
180 Тельнова, И. Н. "Открытая наука": за и против / И. Н. Тельнова // Век информации. – 2018. – № 2-2. – С. 

198-199. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
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РВК по образу и подобию международных агрегаторов научных новостей ‒ 

Eurekalert и Alphagalileo181. На портале публикуются: 

 новости о результатах исследований по итогам научных публикаций или 

патентов; 

 новости результатах исследований по итогам выступлений на 

конференциях; 

 новости о запуске в работу уникального научного оборудования; 

 анонсы крупных грантов или массовых конкурсов; 

 анонсы крупных конференций, открытых для внешних участников и 

интересных для журналистов; 

 сообщения о внедрении интересных научных разработок в 

производство, об успехах инновационных стартапов.  

На этапе, когда вся статья с выводами и результатами еще не опубликована, 

аннотация полного текста с ключевыми словами уже размещена в социальных 

сетях, на научных порталах, а препринты или емкие выдержки о проводимом 

научном исследовании оперативно распространяются через личные блоги ученых, 

социальные сети и прочие коммуникационные платформы. Так, НИУ «Высшая 

школа экономики», пока один из первых вузов России, стал публиковать 

препринты (допечатные версии статей). В НИУ ВШЭ существуют препринты 

Издательского дома и препринты Программы фундаментальных исследований182.  

В ведущих российских вузах созданы агрегированные университетские 

репозитории и системы хранения и обработки научных данных. Так, 

институциональный репозиторий СПбГУ обеспечивает хранение и 

распространение цифровых материалов, являющихся интеллектуальной 

собственностью СПбГУ. Он создан для продвижения результатов научных 

исследований СПбГУ и оптимизации их поискав Интернете. Репозиторий 

                                                 
181 Открытая наука. Сервис для публикации официальных пресс-релизов научно-образовательных 

организаций об их работе [Электронный ресурс]. - URL: https://openscience.news/about (дата обращения: 

10.06.2022). 
182 Препринты НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. - URL: https://wp.hse.ru/ (дата обращения: 30.12.2022). 

https://openscience.news/about
https://wp.hse.ru/
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содержит документы и публикации, авторами или соавторами которых являются 

сотрудники и обучающиеся СПбГУ183.  

В русле этих инициатив у универсантов СПбГУ теперь есть возможность 

ознакомиться с самыми свежими технологиями международной цифровой науки 

и применить те из них, которые будут полезны и научному сообществу, и 

государству в том формате, который даст России наибольшее преимущество в 

международном контексте. Ожидается, что размещение статьи в «Открытой 

науке» будет иметь преимущество, поскольку там нет ограничения доступа к 

тексту для журналистов, пресс-секретарей государственных деятелей. 

Представляется логичным, что это позволило бы публично цитировать результаты 

исследований и продвигать как самого ученого и его коллектив, так и структуру, в 

которой ученый работает и преподает. Иными словами, расширение доступа к 

контенту устраняет барьеры для научной коммуникации, тогда как 

относительный ограничение доступа к статье тому препятствует184.  

Развитие научных коммуникаций сопряжено с развитием и внедрением 

соответствующих IT-технологий, которыми смогут и будут пользоваться 

университеты, научные центры, государственные органы и общественность, а 

также другие стейкхолдеры, которые оказывают влияние на определение 

государственных приоритетов в научных исследованиях и которые могут 

способствовать финансированию научных проектов под государственный заказ. В 

России наиболее известной компанией, разрабатывающей IT-технологии для 

науки, является представительство международной Digital Science, 

высокотехнологичной компании, которая обеспечивает потребности для 

исследовательской деятельности. Компания предоставляет программное 

обеспечение, которое позволяет сделать исследовательские процессы быстрее и 

                                                 
183Архив открытого доступа Санкт-Петербургского государственного университета [Электронный ресурс]. 

- URL: https://dspace.spbu.ru/ (дата обращения: 28.10.2022). 
184 Telnova, I. N. Development of the "Open Science" principles and using alternative metrics in digital scientific 

communication in Russia / I. N. Telnova, E. V. Bykova // Proceedings of the 2018 IEEE Communication Strategies in 

Digital Society Workshop, ComSDS 2018, St. Petersburg, 11 апреля 2018 года. – St. Petersburg: Institute of Electrical and 

Electronics Engineers Inc., 2018. – P. 61-62. 

https://dspace.spbu.ru/
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точнее. Среди наиболее популярных продуктов185: Figshare (архив, в котором 

ученые могут делать доступными все результаты своих исследований), Elements 

(IТ-решение, с функциями создания профиля исследователя, поддержки 

открытого доступа, сбора библиографических данных и интеграции с основными 

открытыми архивами), Dimensions (база данных с функцией сортировки 

действующих грантов для ученых и исследователей), Grid (открытая 

идентификационная база по исследованиям), Overleaf (интерактивный инструмент 

для написания и публикации документов) и др.  

Самым популярным продуктом компании является инструмент Altmetric, 

который позволяет измерить востребованность научного исследования из 

огромного числа онлайн обсуждений по принципу семантического анализа 

ключевых слов. Среди отечественных разработок известен Bibloid.ru (2019) ‒ 

интеллектуальный помощник исследователя по подбору литературы по всей 

доступной базе современного научного знания и сервис по поиску патентов 

Рatenton.ru. Генеральный директор компании Digital Science Russia Игорь Осипов, 

заявляет, что «если мы посмотрим на ученых на уровне университетов, начиная с 

кафедр и заканчивая университетским управлением, то здесь нам необходимо не 

просто создать инфраструктуру, чтобы ученые делали свою работу, но и 

правильным образом структурировать информацию, чтобы она была между собой 

связана и чтобы не мешала исследовательскому процессу лишними 

формальностями, как это часто бывает»186.  

«По сути, мы имеем огромный массив данных, который позволяет делать 

точные и проверяемые оценки того, какие научные области развиваются, как они 

финансируются. Мы много лет ориентируемся на публикации, но публикации 

появляются уже после того, как проект состоялся. А в момент оценки проекта и 

принятия решения, нужно ли его финансировать, до момента появления первой 

публикации иногда может проходить от трех до пяти лет. Дальше мы можем 

проследить судьбу результатов исследовательских проектов, что из них 
                                                 
185 DigitalScience: решения [Электронный ресурс]. - URL: https://www.digitalscience.ru/products/ (дата 

обращения: 30.10.2022). 
186 Чего ждать от цифровизации науки в России. Индикатор. Электронный журнал. - URL: 

https://indicator.ru/engineering-science/digital-science.htm (дата обращения 26.09.2022). 
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получилось, пошли ли они в патенты или в клинические исследования, были ли 

использованы в аналитических отчетах или процитированы медиаресурсами. Как 

это было связано с тем, что профинансировало государство, с теми работами, 

которые были сделаны на уровне кафедр? С новыми технологиями мы можем все 

это увидеть»187. 

Альтметрики – это большая группа метрик, которые условно можно 

разделить на блоки: на основе числа загрузок и просмотров публикаций; на 

основе числа цитирований публикаций с помощью менеджеров цитирования и 

специализированных Интернет-сервисов; на основе числа закладок; на основе 

числа обсуждений, комментариев, рекомендаций и пр. Основные источники для 

вычисления этих показателей – научные блоги и форумы (например, 

ResearchBlogging). К числу самых популярных альтметрик относятся 

PlumAnalytics, Altmetrics и CiteULike. CiteULike ‒ это веб-сервис, который 

позволяет пользователям сохранять и распространять ссылки на научные статьи. 

Основываясь на принципе социальных закладок, сайт работает над продвижением 

и развитием обмена научными ссылками среди исследователей. Altmetric.com – 

это коммерческий сервис, собирающий данные обо всех упоминаниях научных 

публикаций в блогах, социальных сетях, основных агрегаторах новостей, 

официальных документах и пр. 

Метрики семейства PlumAnalytics делятся на пять видов: 

Usage/Использование (клики, загрузки, просмотры статей, видео пр.), 

Captures/Фиксация (помещение в избранное, закладки, добавление статьи в 

читальное устройство, сохранение), Mentions/Упоминания (посты в блогах, 

комментарии, обзоры, ссылки в «Википедии»), Social media/Социальные сети 

(лайки, репосты, рейтинги) и Citations/Цитирования (Pubmed Central, Scopus, 

патенты). Среди преимуществ альтметрик можно отметить такие черты, как 

оперативность, возможность разместить статьи, монографии, труды конференций, 

презентации, видеоматериалы, тексты, содержащие необработанные (или 

                                                 
187 Киселева М. Ученый больше не сидит в башне из слоновой кости [Электронный ресурс] // РВК. 

09.01.2018. - URL: https://www.rvc.ru/press-service/media-review/eco/117890/ (дата обращения: 31.10.2019). 
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минимально обработанные) данные, что позволяет избежать потерь информации, 

т.н. rawdata), могут использоваться фрагменты исследования. Возможности 

портала позволяют демонстрировать живой исследовательский 

коммуникационный процесс, а не только результат.  

Инструмент альтметрик позволяет измерить степень интереса к 

проводимому научному исследованию, поскольку альтметрики отбирают и 

структурируют статьи, по ключевым словам, анализируемой проблематики. 

Инструмент основан на технологиях big data, что позволяет исследователям, 

институтам, издателям и научным фондам собирать и анализировать любые 

упоминания и обсуждения результатов исследований в сети Интернет и 

проверять, например, отчетность по грантовым исследованиям фондов, что 

является решающим фактором для продолжения финансирования проекта. 

Обеспечение того, чтобы научная работа была правильно представлена в 

базах и индексировалась, сегодня приобретает первостепенное значение в 

научной коммуникации, что позволяет затем напрямую коммуницировать с теми 

субъектами, которые заинтересованы в конкретном исследовании.  

Альтметрики имеют стратегический коммуникационный эффект, они 

начинают агрегировать и составлять онлайн-упоминания об исследовании по 

первоисточнику, как только он размещен в Интернете, а это означает, что можно 

незамедлительно получить обратную связь о том, насколько актуально 

проводимое исследование еще до того, как статья будет проиндексирована в 

наукометрических базах электронных библиотек.  

Одним из явных преимуществ альтметрик является возможность 

сопоставления полученных данных с данными других агрегаторов, что 

продуктивно для оптимизации информационной стратегии продвижения 

исследовательского проекта в дальнейшем. Так, например, экологическое 

общество Америки использует Altmetric как часть стратегической инициативы, 

направленной на изменение восприятия публикуемых материалов у определенных 
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групп общественности, так называемых экоактивистов, для конвертации 

публичности в политический капитал188.  

Альтметрики встроены в интерфейс базы Scopus. На платформах РИНЦ и 

Web of Science отображаются альтметрики, основанные на внутренних данных 

этих научных библиотек. При расчете показателей в РИНЦ учитываются только 

публикации, в которых данный ученый является автором или соавтором (не 

учитываются работы, где он является только редактором, составителем, 

переводчиком и т.д.). Также не учитываются публикации в реферативных, 

научно-популярных и информационных изданиях, а также в журналах и 

сборниках, исключенных из РИНЦ. Индекс Хирша в системе РИНЦ имеет 2 

показателя: по статьям в электронной библиотеке вообще и по статьям, входящим 

в высокорейтинговые журналы: по ядру РИНЦ189. Естественно, эти показатели 

имеют разный наукометрический вес при позиционировании коммуникативного и 

профессионального статуса ученого.  

Так, НИУ «Высшая школа экономики размещает пресс-релизы научных 

новостей университета на крупнейшей платформе – агрегаторе научных новостей 

EurekAlert. Согласно отчету университетской пресс-службы, если в 2018 году 

было опубликовано 58 пресс-релизов, которые в общей сложности набрали 133 

994 просмотра, то в 2019 году таких пресс-релизов было 51 с общим просмотром 

149 294 раза. Также по итогам размещения пресс-релизов публикации о научных 

исследованиях, проведенных учеными НИУ ВШЭ, появились в таких 

авторитетных зарубежных СМИ, как: Bloomberg, The Guardian, Esquire, Financial 

Review, The Economic Times, Phys.org, Vox, Geek.com, Daily Herald, Mental Floss, 

Fox 35, Fortune, Money Control, News Medical, Medical Xpress, Business Standard, и 

т.д. 

Наибольшее количество раз (8197) был просмотрен пресс-релиз, 

подготовленный по исследованию Лаборатории когнитивных исследований НИУ 
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// Proceedings of the 2019 IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar, ComSDS 2019, St. Petersburg, 10 

апреля 2019 года. – St. Petersburg: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. – P. 111-116. 
189 Elibrary: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2022). 

https://www.elibrary.ru/
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ВШЭ (Юрий Марков, Наталья Тюрина и Игорь Уточкин) «Working memory is 

structured hierarchically» (рисунок 33). Важно заметить, что у первого автора, 

аспиранта ВШЭ, согласно данным ResearchGate, опубликовано 6 статей, каждая 

из которых не превышает 20 прочтений, отсутствуют рекомендации и 

цитирования. Научная статья, которая стала основой для релиза, насчитывает 282 

прочтения, 1 рекомендацию и 2 цитирования190. 

 

 

Рисунок 33 - ТОП-10 научных новостей на EurekAlert по количеству просмотров в 

2019 г. 

 

Наиболее высокую альтметрику получил релиз, подготовленный по 

исследованию «The success of an environmental charge», одним из авторов которого 

стала профессор департамента психологии Елена Сауткина (рисунок 34). У 

автора, согласно данным ResearchGate, 5 публикаций, каждая из которых имеет 

порядка 200 прочтений. У научной статьи, релиз которой продемонстрировал 

наибольшую альтметрику, ‒ 761 прочтение, 38 цитат и одна рекомендация191. 

Таким образом, в результате проведенного анализа публикаций обоих авторов, 

справедлив вывод, что самой востребованной научной статьей стала именно та, 

                                                 
190 Yura Markov. Profile [Электронный ресурс] // ResearchGate. - URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Yura_Markov (дата обращения: 10.05.2022). 
191 Elena Sautkina. Profile [Электронный ресурс] // ResearchGate. - URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Elena_Sautkina (дата обращения: 10.05.2020). 

https://www.researchgate.net/profile/Yura_Markov
https://www.researchgate.net/profile/Elena_Sautkina
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вокруг которой было создано благоприятное информационное поле во внешней 

среде. Согласно учету публикационной активности, у автора за 2019 год вышла 

одна научная статья, при этом, по данным Google Scholar, год стал самым 

результативным для исследователя192 (рисунок 35). 

 

 

Рисунок 34 - ТОП-5 научных новостей на EurekAlert с максимальным показателем 

альтметрики 

 

 

Рисунок 35 - Динамика цитирования Е. Сауткиной в Google Scholar 

 

                                                 
192 Elena Sautkina [Электронный ресурс] // GoogleScholar. - URL: 

https://scholar.google.com/citations?user=IxblGbkAAAAJ&hl=en (дата обращения: 10.02.2020). 

https://scholar.google.com/citations?user=IxblGbkAAAAJ&hl=en
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Альтметрики и принципы «открытой науки» демонстрируют 

переосмысление научного дискурса с использованием открытых, прозрачных, 

демократических и инклюзивных практик. Применение баз данных помогает 

определять преимущественные научные направления, оперативно 

ориентироваться в научной повестке, консолидировать научные работы с 

патентными данными. Это способствует коммерциализации научных достижений 

и прогнозированию передовых научных трендов. 

 

2.2 Экспертный комментарий в современной модели научной коммуникации 

 

В настоящее время наблюдается процесс обесценивания экспертного знания 

в любой области. Этот феномен спровоцирован ростом популярности социальных 

сетей, Wikipedia, блогами и прочими открытыми коммуникационными 

площадками. Происходит стирание границ в публичном изложении мнения между 

профессионалами и дилетантами, студентами и преподавателями, знающими и 

просто любопытствующими – другими словами, между теми, кто достиг 

определенных успехов в какой‐то конкретной области, и профанами, 

дилетантами. Агрессивное восприятие традиционной системы знаний, 

последующий поток непроверенной и ложной информации в публичном 

пространстве, иногда вызывает удивление193.  

С одной стороны, внешняя медиасреда, как было сказано выше, во многом 

определяет статус научной организации/института, публикуя рейтинги ученых на 

основании индексов цитируемости и рейтинги вузов на основании официальных 

государственных оценок эффективности, международных рейтингов, с другой 

стороны современная медиасреда испытывает снижение доверия общества в 

публикуемому контенту, и научный контент – не исключение. «Доверие – это 

главный фактор в научной деятельности. В последнее время, как показывают 

многочисленные исследования, уровень доверия общества к ученым снижается. В 

                                                 
193 Nichols, T. (2014) The Death of Expertise [Электронный ресурс]. - URL: 

https://thefederalist.com/2014/01/17/the-death-of-expertise (дата обращения 26.12.2021). 
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то же время растет давление на ученых со стороны государственных структур в 

поиске дополнительного стороннего финансирования исследований в 

промышленности и частном секторе. Постоянное некорректное освещение в 

прессе острых научных проблем, связанных, например, с изменением климата, 

использованием ядерной энергии или производством генно-модифицированных 

продуктов, приводит к искажению научной информации и поляризации общества, 

что также отрицательно влияет на его доверие к научным достижениям. В самóм 

академическом сообществе тоже присутствуют значительные разногласия – 

диаметрально противоположные точки зрения относительно внедрения новых 

цифровых технологий, воспринимаемых как чипирование или цифровой 

концлагерь, грядущего глобального потепления или ледникового периода. 

Общественность не верит ученым, сознавая, что сами ученые не могут 

договориться между собой. Всё это вызывает в обществе гнев, сомнения и страх. 

Появляется множество «экспертов» «со стороны», вне научного сообщества и 

определенного дисциплинарного поля. Это особенно стало заметно в области 

медицины в период пандемии. Случаи негативного влияния внедрения и 

неудачного испытания научных разработок широко освещаются прессой, 

порождает конспирологические версии происшедшего, в силу чего доверие к 

ученым падает»194. По мнению одного из известных отечественных 

популяризаторов науки Татьяны Владимировны Черниговской, основным 

трендом сейчас становится растущее недоверие к любой информации. «Сейчас к 

информации такое отношение, как раньше было к сплетням: «Ну, мало ли, кто что 

сказал? Почему я должна верить?» Но фокус в том, что это отношение сейчас 

обращено в сторону настоящих источников информации»195, ‒ говорит 

Т. В. Черниговская. Под «настоящими источниками» подразумевается 

проверенная научной теорией и подтверждённая экспериментом информация.  

Профанация научного знания происходит за счет непрофессионального 

использования узкоспециальной терминологии в медиаполе, где точный термин 
                                                 
194 Булавинова М.П. Научная коммуникация: факторы развития (обзор)// Наука и общество: современные 

зарубежные исследования. 2018. С. 51-62. 
195 Семенец А. Мы все теперь «хомо конфузус» [Электронный ресурс] // Росбалт. 19.01.2019. - URL: 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/01/19/1758860.html (дата обращения: 15.02.2020). 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/01/19/1758860.html
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детерминологизируется и обрастает новыми коннотативными оттенками 

значений, что для науки недопустимо. Ученые-терминологи среди важнейших 

признаков термина, выделяющих данное языковое явление, наряду с 

особенностями значения отмечают специфику его употребления или 

принадлежность к определенной сфере человеческой деятельности196, его 

соотнесенность с понятием соответствующей научной или технической области197 

и системность198.  

Явления, которые происходят с узкоспециальными ориентирующими, 

нейтральными и дезориентирующими терминами в медиасреде, определяются 

коммуникативным намерением субъекта речи, при реализации которого термины 

могут стать инструментами управления или манипулирования общественным 

вниманием, где основную роль играет эффект контекста199. Эффект контекста 

может придать оценочный компонент нейтральному терминологическому 

словосочетанию по критерию хорошо/плохо; рационально/эмоционально; 

объективно/субъективно по абсолютной или сравнительной шкале200. Приобретая 

контекстуальную оценку, терминологическое словосочетание в медиасреде 

становится инструментом речевой стратегии субъекта речи и представляет собой 

«определенную направленность речевого поведения в данной ситуации в 

интересах достижения цели коммуникации»201. Различный функционал терминов 

в медиасреде можно объяснить речевым обликом термина, который, по мнению 

Б. А. Глухова, может быть: ориентирующим – значение термина понятно из его 

наименования; нейтральным – значение термина не вытекает из его наименования 

и требует пояснения; дезориентирующим – значение термина не соответствует 

его наименованию и требует пояснения202. Информация, поставляемая прессой, 

радио и телевидением, усваивается массовой аудиторией не сразу, а спустя 

                                                 
196 Бархударов С.Г. О значении и задачах научных исследований в области терминологии // 

Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. - М., 1970. С. 7-11. 
197 Герд А. С. Социолингвистика. Учебное пособие. первое изд. ‒ СПб.: СПбГУ, 2012. 
198 Барандеев А.В. Основы научной терминологии. М., 1993. - 88 с. 14. 
199 Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки; Отв. ред. Г. В. Степанов. - М.: Наука, 1985. С. 56. 
200 Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. С.339. 
201 Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты России. 

Астрах. гос. техн. ун-т. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2004. С.39. 
202 Глухов Б.А. Лингвистические характеристики термина и методика его презентации в учебном процессе.  

Москва, 1979. С. 18. 
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некоторое время под влиянием интерпретаторов, популяризаторов, «лидеров 

мнений»203, которые могут прояснить значение термина широкой аудитории, а 

могут его намеренно затемнять. 

Например, тренд на экологизацию и термин ESG (Environmental, Social, and 

Corporate Governance/экологическое, социальное и корпоративное управление), 

используемый в последние несколько лет повсеместно, резко теряет свою 

актуальность в начале марта 2022 года (рисунок 36). При этом появляется термин 

«денацификация» - лидер общественно-политической повестки (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 36 - График поисковых запросов «ESG» (данные GoogleTrends 2017-

2022 гг.) 

                                                 
203 Telnova, I. N. The Scientist's Activity in Business Media. the Effect of Publicity / I. N. Telnova, E. V. Bykova 

// Proceedings of the 2019 IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar, ComSDS 2019, St. Petersburg, 10 

апреля 2019 года. – St. Petersburg: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. – P. 111-116. 
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Рисунок 37 - График поисковых запросов «Денацификация» (данные 

GoogleTrends 2017-2022 гг.) 

 

Лишенное коннотаций терминологическое словосочетание, обозначающее 

понятие или признак узкоспециальной сферы, способно придать экспертному 

комментарию позитивные коннотации, вызывать общественное доверие к 

сообщаемому и способствовать продвижению как новой технологии, 

обозначенной терминологическим словосочетанием, так самого субъекта, 

который его использует в речи. 

Во времена функциональной лингвистики одной из основных идей была 

идея текста как ключевой единицы речи, а не языка. Появилась новое 

направление, исследующее структурно-содержательную специфику текста, – 

лингвистика текста204. 

Изначально текст рассматривался грамматистами всего лишь как фон для 

раскрытия внутреннего строя предложения. Понятие «текст» в широком, 

семиотическом, значении понимается как осмысленная последовательность 

любых языковых единиц в обрядах, ритуалах, танцах, любой семантически 

наполненный фоно- и видеоряд. В узком, лингвистическом, понимании текст с 80-

                                                 
204 Филиппов К. А. Лингвистика текста. – Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 2003. 
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х годов прошлого века представлялся в научных исследованиях как 

последовательность вербальных знаков205.  

Автоматический анализ текста помогает влиять на цифровые алгоритмы 

медиасреды, которые детерминируют оптимизацию и персонификацию контента. 

Например, исследователь Н. Ю. Барышникова рассматривает создание 

формального механизма обработки запросов, который предполагает 

интерактивный ввод запроса пользователем в виде произвольного текста на 

некотором проблемно-ориентированном подмножестве естественного языка с 

целью получения необходимой выборки. При этом программный продукт мог с 

максимальной точностью распознавать текст, независимо от сложности, 

возможной двусмысленности, используемого стиля изложения, слов, 

синтаксических взаимосвязей и идиом. Для этого предлагалось использовать 

расслоенные семантические сети, позволяющие выявлять основные 

семантические структуры языка запросов206.  

Исследователь Н. Е. Чапайкина обращает внимание на то, что результаты 

семантического анализа могут применяться для решения задач в таких областях 

как, например, психиатрия (для диагностирования больных), политология 

(предсказание результатов выборов), торговля (анализ «востребованности» тех 

или иных товаров на основе комментариев к данному товару), филология (анализ 

авторских текстов), поисковые системы, системы автоматического перевода и 

т. д.207. 

Процедура автоматического анализа текста, который применяется в 

обработке эмпирического материала настоящего исследования – это операция 

извлечения из текста на естественном языке содержащейся там грамматической и 

                                                 
205 Николаева Т. М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы //Новое в зарубежной 

лингвистике. – 1978. – №. 8. – С. 5-39. 
206 Барышникова Н. Ю. Обработка запросов на естественном языке на основе семантических сетей и 

шаблонов [Электронный ресурс] // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 

2016. №4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrabotka-zaprosov-na-estestvennom-yazyke-na-osnove-

semanticheskih-setey-i-shablonov (дата обращения: 19.10.2022). 
207 Чапайкина Н. Е. Семантический анализ текстов. Основные положения / Н. Е. Чапайкина. ‒ Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. ‒ 2012. ‒ № 5 (40). ‒ С. 112-115. - URL: https://moluch.ru/archive/40/4857/ 

(дата обращения: 19.10.2022). 
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семантической информации208. Сложность естественного языка, его описания и 

обработки ведёт к разбиению процесса анализа текста на отдельные этапы, 

соответствующие уровням языка. Тем самым, анализ текста выполняется по 

алгоритму, который, соответствуя описанию данного языка, разворачивается на 

нескольких уровнях. Каждому уровню лингвистического анализа или синтеза 

соответствует отдельный модуль лингвистического процессора. В частности, при 

анализе текста присутствуют следующие отдельные модули209: графематический 

анализ – переход от символов к словам; морфологический анализ – переход от 

словоформ к их леммам (словарным формам лексем) или основам (ядерным 

частям слова); синтаксический анализ – выявление грамматической структуры 

предложений текста; семантический и прагматический анализ – определение 

смысла фраз и возможной соотнесённости с реакцией читателя. 

Важным приложением автоматического анализа речи является 

исследование тональности текста как эмоциональной оценки, выраженной 

автором в тексте210. Для определения тональности текста учитывается три 

составляющих: субъект тональности, объект тональности и сама тональная 

оценка. Под субъектом тональности подразумевается автор статьи (автор цитаты, 

прямой или косвенной речи), под объектом тональности – тот, о ком он 

высказывается, а под тональной оценкой – эмоциональное отношение автора к 

объекту высказывания. Тональная оценка как отношение к объекту высказывания 

может быть имплицирована, выражена в подтексте, однако чаще она 

эксплицирована лексемами с позитивной, негативной и нейтральной оценкой. 

Выделение позитивных и негативных оттенков значений лексем можно сделать 

независимо от их принадлежности к частям речи и при этом обозначить их 

воздействующую силу211. В компьютерной лингвистике четко различают понятия 

«словоупотребление», «словоформа» и «слово» (лексема). Словоупотреблением 

                                                 
208 Боярский К. К. Введение в компьютерную лингвистику. Учебное пособие. ‒ СПб: НИУ ИТМО, 2013. 
209 Большакова Е. И. и др. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная 

лингвистика. – 2015. 
210 Романов А. С. и др. Анализ тональности текста с использованием методов машинного обучения //2nd 

International Conference" R. Piotrowski's Readings in Language Engineering and Applied Linguistics (Saint-Petersburg. – 

2018. – №. 2017. – С. 86. 
211 Белянин В. П. Компьютерный анализ тональности текста //Вестник калужского университета ISSN 

2658-6568 Серия 1. Психологические науки. 2021 педагогические науки Том 4. Выпуск. – 2021. – С. 69. 
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называется цепочка букв в тексте, находящаяся между двумя пробелами. Знаки 

препинания тоже считаются словоупотреблениями. Словоформой называют 

полностью совпадающие текстовые словоупотребления (знаки препинания не 

относятся к словоформам). Слово – совокупность словоформ, выражающих одно 

и то же лексическое значение, но имеющее разное грамматическое значение212. 

Исходя из современного опыта работ над созданием автоматических 

диалоговых систем, известно, что успешность автомата зависит далеко не только 

от вычислительной техники, но и от решений лингво-математических и 

теоретико-лингвистических вопросов с использованием современного 

математического аппарата. К этим вопросам относится: 

1) формальное математическое моделирование тематических отношений с 

учетом многоцелевого характера информационного процесса; 

2) математическое моделирование нечеткости лингвистических объектов 

не только с помощью вероятностно-статистических приемов, но и с учетом 

функциональной значимости лингвистических единиц; 

3) использование математического аппарата толерантных множеств при 

моделировании синонимии и устранении неоднозначности лексических единиц; 

4) использование в теории языка и в инженерной прикладной лингвистике 

языков отношений, учитывающих расплывчатые понятия (распознавания 

образов), отношения и инструкции213. 

Для решения прикладных задач автоматизированной обработки научно-

технических текстов – литературно-научного редактирования, реферирования и 

аннотирования – необходимы не только методы анализа терминологической 

структуры предметной области, но и процедуры выявления и учета 

композиционно-логической, дискурсивной организации текстов214.  

Тексты научных статей относятся к академическому дискурсу, который 

имеет свои особенности. Сам дискурс представляет собой взаимосвязанную и 

                                                 
212 Зубов А. В., Лихтарович А. А. ЭВМ анализирует текст: Кн. для учителя. – Народная асвета, 1989. 
213 Sidnyaev N. I., Butenko J. I., Garazha V. V. Mathematical apparatus for engineering-linguistic models //AIP 

Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2019. – Т. 2195. – №. 1. – С. 020033. 
214 Губанов Д. А., Макаренко А. В., Новиков Д. А. Методы анализа терминологической структуры 

предметной области (на примере методологии) - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-

terminologicheskoy-struktury-predmetnoy-oblasti-na-primere-metodologii (дата обращения 26.09.2022). 
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взаимообусловленную последовательность отдельных речевых актов 

(дискурсивных приемов), детерминируемую коммуникативной целеустановкой215. 

Научное изложение главным образом состоит из рассуждений, и отличительной 

особенностью функционального стиля научной прозы является особый 

формально-логический способ изложения материала. Распознавание 

дискурсивной структуры текста может осуществляться последовательным 

обрабатыванием предложения текста с выявлением вхождений словарных 

дискурсивных слов и выражений, приводя дискурсивную характеризацию 

предложения. В работе Е. И. Большаковой и Н. В. Баевой «Автоматический 

анализ дискурсивной структуры научного текста» для этого предлагается 

поверхностный синтаксический анализ, который определяет согласованность 

отдельных членов предложения и общий вид предложения216. Результатом 

анализа является дискурсивно-композиционная схема текста, структурным ядром 

которого является дерево, фиксирующее иерархическую структуру дискурса. 

Листья этого дерева соответствуют предложениям обрабатываемого текста, 

нелистовые узлы – выделенным разделам/подразделам текста, рубрикам и 

дискурсивным сегментам, а ветви дерева – структурно-смысловым связям 

сегментов и предложений (логическим связям и связям подчинения/вхождения). 

Кроме указанных связей в дискурсивно-композиционной схеме возможны 

отсылки от листьев дерева к другим узлам, отражающие встреченные в тексте 

эксплицитные референтные ссылки. Таким образом, в общем случае дискурсивно-

композиционная схема является графоподобной структурой, ребра и узлы 

которой помечены именами связей и приемов, обнаруженных при дискурсивном 

анализе217. 

Согласно работе «Особенности компьютерной обработки научного текста» 

А. В. Волкова, независимо от стиля анализируемого текста процесс его 

компьютерной обработки, как правило, содержит схожие этапы. Стандартный 

                                                 
215 Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке //Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып. XXIV. М.: Прогресс. – 1989. – С. 311-356. 
216 Большакова Е. И., Баева Н. В. Автоматический анализ дискурсивной структуры научного текста 

//Диалог: Международная конференция по компьютерной лингвистике: сб. науч. тр. – 2004. 
217 Там же. 
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подход к обработке текстов включает: декомпозицию текста, морфологический 

анализ, синтаксический анализ и семантический анализ. Также для каждой 

предметной области выделяются основные ключевые термины, которые 

включаются в словарь. Такой словарь может быть использован, например, при 

решении задачи автоматической классификации текстов, когда проводится 

частотный анализ слов в тексте и находятся наиболее часто встречаемые слова. В 

зависимости от того, с каким словарем найдено наибольшее количество 

соответствий, классификатор делает вывод о принадлежности текста к классу – 

предметной области218. 

Основная задача автоматизированного лексического анализа – распознать 

лексические единицы текста. Программа загружает текст, обрабатывает и 

возвращает список лексических единиц текста. Одним из фундаментальных 

алгоритмов лексического анализа является лексическая декомпозиция, которая 

предусматривает разбивку текста на токены. Программы, выполняющие 

лексическую декомпозицию, называются токенайзерами. Как правило, токены 

совпадают со словоформами, однако для обозначения лексических единиц текста 

используется термин «токен», а не «слово». Таким образом, под токеном может 

подразумеваться и словосочетание219. Подобный лексический анализ 

демонстрирует трендовые словоформы, которые, в свою очередь могут стать 

основой как для кликбейтных заголовков, так и для подготовки востребованных 

экспертных комментариев. Также компьютерный анализ большого массива текста 

показывает общую тональность и оценку терминологического словосочетания, 

действия или любого субъекта PR220. 

Важным инструментом для связей с общественностью среди подходов к 

компьютерному анализу текстов является кластеризация. Кластеризация (или 

кластерный анализ) ‒ это задача разбиения множества объектов X={x1, x2, …xn} 

на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами (cluster). Внутри 

                                                 
218 Волков А. В. Особенности компьютерной обработки научного текста //Управление инновациями: 

теория, методология, практика. – 2013. – №. 5. 
219 Яцко В. А. Алгоритмы и программы автоматической обработки текста //Вестник Иркутского 

государственного лингвистического университета. – 2012. – №. 1 (17). 
220 Тельнова, И. Н. Инновационная технология в научной и деловой журналистике: проблема продвижения 

/ И. Н. Тельнова // Ученые записки Новгородского государственного университета. – 2022. – № 6(45). – С. 614-622. 
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каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты разных группы 

должны быть как можно более отличны.  

Целями кластеризации могут являться: понимание данных путём выявления 

кластерной структуры и разбиение выборки на группы схожих объектов 

позволяет упростить дальнейшую обработку данных и принятия решений, 

применяя к каждому кластеру свой метод анализа (стратегия «разделяй и 

властвуй»); сжатие данных, если исходная выборка избыточно большая, то можно 

сократить её, оставив по одному наиболее типичному представителю от каждого 

кластера; обнаружение новизны (novelty detection), выделяются нетипичные 

объекты, которые не удаётся присоединить ни к одному из кластеров. 

Кластеризация относится к технологиям Data Mining (добыча знаний)221. 

По поисковому запросу «экология» нами была составлена подборка текстов, 

а при помощи встроенного инструмента для анализа подборки были получены 

статистические отчеты. В созданную подборку вошли не только статьи в 

журналах, но и статьи в сборниках конференций, патенты, диссертации, книги, 

отчеты и др. (рисунок 38-40). 

 

 

Рисунок 38 - Типы работ РИНЦ 

                                                 
221 Боярский К. К. Введение в компьютерную лингвистику - Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2014. С.62. 



 115 

 

Рисунок 39 - Тематики работ по экологической проблематике в Web of Science 

 

 

Рисунок 40 - Тематики работ Scopus 

 

На следующем графике показано количество публикаций по годам (рисунок 

41). Помимо очевидного роста количества размещенных публикаций отметим, что 

самое большое количество работ было опубликовано в 2017 и 2015 гг.. После 
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2017 г. наблюдается спад активности и упомянутые ранее годы можно 

охарактеризовать как скачки публикационной активности.  

 

 

Рисунок 41 - Количество публикаций в год в РИНЦ 

 

При этом любопытно, что, по данным GoogleTrends, именно в 2017 г. 

зафиксировано наибольшее количество поисковых запросов по теме экологии 

(рисунок 42, рисунок 43). Это можно интерпретировать всплеском интереса к 

Грете Тунберг после 2016 г. и ее псевдоэкологическим дискурсом в массмедиа. 
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Рисунок 42 - Количество публикаций в год по теме «экология» 

 

 

 

Рисунок 43 - История поисковых запросов GoogleTrends 

 

Возможно, всплески публикационной активности демонстрируют 

отложенный спрос на экологическую информацию. 

Ввиду ограничений сайта данные скачивались по частям, по 500 статей за 

одно посещение. Затем все файлы были вместе загружены в программу 

VOSviewer со следующими параметрами: учитывались все ключевые слова, а не 
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только указанные в статье, каждое ключевое слово должно было встретиться как 

минимум 5 раз222. В получившийся карте оказалось 396 ключевых слова (рисунок 

44). 

 

 

Рисунок 44 - Общий график кластеров данных Web of Science 

 

На диаграмме особенно выделяются три кластера, самыми частотными 

словами которых являются термины «optimization», «performance» и «emissions».  

Сравнивая образовавшиеся в ходе автоматического анализа кластеры, 

можно сказать, что основными аспектами в опубликованных научных работах по 

экологической проблематике являются: оптимизация, выбросы и 

эффективность.  

Карта дает представление о закономерностях использования понятий, 

возможность судить о трендовых научных подходах ученых к определенным 

явлениям, вместе с «принадлежащими» этим явлениям словами, показывает, в 

каком ключе говорится об этих темах в публикациях. 

Экспертное мнение, как правило, включает терминологию той сферы, в 

которой эксперт является признанным авторитетом. Таким образом, 

                                                 
222 Бутенко, Ю. И. Методы выявления тенденций развития научных направлений (на материале анализа 

публикаций по газовому топливу) / Ю. И. Бутенко, И. Н. Тельнова, В. В. Гаража // Научно-техническая 

информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. – 2022. – № 1. – С. 10-24. 
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использование терминологии в экспертном комментарии в медиасреде обладает 

высоким воздействующим потенциалом, поскольку термин самодостаточен и 

придает всему суждению высоко аргументированный характер, что в условиях 

снижения общественного доверия к массмедиа является весьма ценным 

свойством.  

Использование термина вне того профессионального поля, к которому он 

относится, нередко приводит к процессу детерминологизации, то есть 

размыванию узкопрофильного значения, появлению новых оттенков значений с 

различными коннотациями. Термин начинает приобретать несвойственные ему 

новые свойства, которые определяются довлеющим функционалом медиасреды: 

функциональное предназначение СМИ заключается не столько в 

информировании аудитории, сколько в воздействии на эту аудиторию в 

направлении, нужном для идеологической системы223. В этом аспекте 

стилистическое редактирование научного контента для освещения и 

комментирования в медисреде требует серьезной профессиональной подготовки 

от научного коммуникатора, чтобы избежать детерминологизации понятия.  

С февраля 2022 года российские научно-исследовательские институты и 

российские ученые подвергаются остракизму со стороны международного 

научного сообщества коллективного Запада. В создавшихся условиях экспертное 

мнение ученого, размещенное в массмедиа, становится новой альтметрикой для 

оценки профессиональной востребованности научного труда. Приостановлено 

участие российских университетов в международных проектах. Российские 

научные журналы запрещены для включения в мировые индексы цитирования 

Web of Science и Scopus. Очевидны риски того, что в ближайшем будущем мы 

столкнёмся с проблемой верификации научных трудов в мировых рейтингах224. 

                                                 
223 Коньков В.И. Воздействующая речь в печатных средствах массовой информации //Речевое общение: 

специализированный вестник / Сибирский федеральный университет; под ред. А. П. Сковородникова. Вып. 10 – 11 

(18 – 19). – Красноярск, 2009. С. 83 – 89. 
224 Тельнова И. Н. Экспертное мнение ученого в массмедиа как новая альтметрика в условиях 

санкционного давления / И. Н. Тельнова // Медиалингвистика: Материалы VI международной научной 

конференции, Санкт-Петербург, 30 июня – 02 2022 года / Науч. редактор Л.Р. Дускаева, отв. редактор А.А. 

Малышев. – Санкт-Петербург: ООО "Медиапапир", 2022. – С. 524-528. 
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Россия недавно прекратила свое участие в проекте МКС (Российский 

сегмент международной космической станции), после 2024 г. ЦЕРН (Европейская 

организация по ядерным исследованиям) больше не будет разрешать российским 

институтам участвовать в экспериментах на коллайдере после истечения срока 

действия его контрактов с Россией в том же году. Более того, Европейское 

космическое агентство исключило Россию из своего запланированного проекта 

марсохода ExoMars, осознавая многолетние задержки, которые, вероятно, 

возникнут в связи с этим решением. И, несмотря на усилия России в поддержку 

проекта European XFEL (Европейский рентгеновский лазер на свободных 

электронах) в Германии, который открыл новые возможности для исследований в 

области материаловедения, биологии и физики, ученые и учреждения, 

базирующиеся в России, не могут (по крайней мере, на данный момент) 

выполнять новые задачи, эксперименты на этом объекте.  

Научные исследования, основанные на международных коллаборациях, 

продвинулись до такой степени, что крупные и дорогостоящие международные 

проекты являются единственным способом раздвинуть границы во многих 

дисциплинах. У отдельных стран больше нет достаточных финансовых и 

интеллектуальных ресурсов, чтобы заниматься наукой в одностороннем порядке. 

Нынешний отход России от участия в этих крупных проектах может ограничить 

научный прогресс, а также ухудшить международные отношения в более 

широком смысле225. 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью и главным 

драйвером исследовательского процесса на персональном и коллективном 

уровнях, а научные достижения и исследования по определению являются 

мировым достоянием. «Отмена» российской науки имеет реакционный и 

разрушительный характер.  

В 2019 г. число российских публикаций, индексируемых в Web of Science 

Core Collection (WoS CC), достигло рекордного значения ‒ 86,6 тыс., что в 2 раза 

                                                 
225 Тельнова И. Н. Бифуркация научных коммуникаций в условиях санкционного давления / И. Н. Тельнова 

// Диалог-спор в научно-популярной коммуникации. – Санкт-Петербург: ООО "Медиапапир", 2022. – С. 84-93. 
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больше аналогичного значения 2010 г. Позитивным трендом было увеличение 

количества российских ученых, включенных в международное сотрудничество. 

Число научных публикаций авторов из России, подготовленных в соавторстве с 

зарубежными партнерами, в 2019 г. достигло 24,9 тыс. (по данным базы Scopus), 

среди которых партнерами российских ученых были ученые из США (5,3 тыс. 

совместных публикаций), Германии (5,1 тыс.), Франции (3,1 тыс.), Китая (3,0 

тыс.), Великобритании (2,9 тыс.)226. 

Компания Clarivate, которая является собственником базы данных 

цитирования Web of Science (WoS) и публикует ежегодные отчеты о цитировании 

журналов (JCR), приостановила индексацию новых журналов из России, а 

востребованность научного журнала, как известно, определяется его включением 

в коллекцию соответствующего уровня Web of Science. Публикации, 

индексируемые Clarivate, определяют перспективные направления развития 

научных исследований и их фондирование в мировых рейтингах. Это один из 

серьезных вызовов, с которым столкнутся российские исследователи. 

Еще более влиятельным является JCR (Journal Citation Reports), который 

каждый год публикует список наиболее влиятельных журналов на основании 

импакт-фактора журнала (JIF). JIF широко используется Министерством науки и 

образования и другими финансирующими агентствами для оценки эффективности 

академических институтов, исследовательских групп и отдельных 

исследователей. Исключение российских журналов из этой системы приведет к 

изоляции российского исследовательского сообщества. 

Разрушение сложившейся экосистемы оценки результатов научной 

деятельности, а значит и системы параметров, которыми руководствовались 

отечественные институты развития и органы государственной власти при 

принятии решений о преференциях и/или финансовой поддержке тех или иных 

научных коллективов, требует создания новой системы продвижения научных 

трудов в цифровом обществе.   

                                                 
226 Гохберг Л.М. Научно-технологическая политика России в условиях постпандемии: поиск новых 

решений: докл. к XXII Апр. междунар. научн. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 

(2021), С-23. 
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Одним из апробированных и эффективных способов является 

популяризация результатов исследований и экспертного мнения ученого на 

специализированных электронных платформах и публикация экспертного мнения 

в СМИ. Однако здесь можно столкнуться с рисками: аудиторы «большой 

четверки» ‒ E&Y, PwC, KPMG, Deloitte и ряд других крупнейших 

международных агентств ‒ объявили о том, что их российские подразделения 

будут выведены из международных сетей и продолжат работу в качестве 

самостоятельных групп, что означает и понижение уровня доверия к 

размещенным российским оценкам и рекомендациям.  

15 сентября 2022 года Министерство образования и науки объявило о 

запуске первого в стране сайта с рейтингом вузов. Итоговый рейтинг M-rate 

складывается из трех показателей: эффективности работы вуза со СМИ (Index 

Mass Media), социальными сетями (Index Social) и официальным сайтом (Index 

Site). Каждый из трех показателей рассчитывается отдельно и влияет на итоговую 

формулу подсчета результатов. На сегодняшний момент это единственный 

официальный рейтинг высших учебных заведений в России. 

 

2.3 Коммуникативный статус ученого. Стратегии продвижения и эффекты 

медиаактивности 

 

Несмотря на тот факт, что сегодня, как нами было сказано выше, 

наблюдается обесценивание экспертной оценки, спровоцированное 

самоназванными «экспертами» в социальных сетях, публикациями в Wikipedia, 

блогах, спрос на мнения экспертов весьма высок и имеет тенденцию к росту, 

особенно в ситуации социально-экономической неопределенности и глобальных 

политических вызовов. Профессионального эксперта от самоназванного отличает 

грамотное использование узкопрофильной терминологии в речи и ее объяснение. 

Использование экспертом терминологии той сферы, в которой он является 

признанным авторитетом, без выражения каких-либо эмоциональных оценок по 

поводу существующего положения дел, производит убеждающий эффект на 
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массового получателя, что является весьма ценным инструментом управления 

общественным мнением.  

Коммуникативный этап построения личного бренда ученого 

осуществляется посредством всего комплекса маркетинговых коммуникаций, в 

том числе, рекламы и PR-технологий, что в совокупности обеспечивает 

необходимый информационно-коммуникативный уровень взаимодействия с 

целевыми аудиториями. Процесс формирования коммуникативного статуса 

предполагает использование различных информационных технологий, 

ориентированных на позиционирование, производство заданных параметров 

образа, на коррекцию и возвышение, на «отстройку» от конкурентов, на 

осуществление антирекламных и контррекламных действий (по отношению к 

конкурентам)227. Впоследствии стабильное и долгосрочное восприятие образа 

формирует коммуникационный капитал. 

К. Балтитуд выделяет четыре социокультурных фактора, которые повлияли 

на обособленность коммуникативного статуса ученых228: утрата авторитета; 

изменение характера производства знаний; активизация коммуникации; дефицит 

демократии.  

Попытки оценить эффективность коммуникации представителей 

академической среды и массмедиа в последние годы предпринимаются за 

рубежом в рамках аналитической работы по оценке экспертных опросов 

журналистов, которые пишут материалы на научные темы, и PR-специалистов по 

коммуникациям в научных организациях. При этом, консолидированное мнение 

специалистов по коммуникациям, что цифровой показатель медиаактивности 

является ключевым в оценке эффективности медиарилейшенз и ориентиром для 

выстраивания коммуникаций с медиа. 

В монографии «Медиапространство России: пробуждение Соляриса» 

И. М. Дзялошинский определяет медиаактивность как действия индивида по 

                                                 
227 Гавра Д.П. Категория имиджа в современной коммуникативистике [Электронный ресурс] // Социология 

коммуникаций. 2013. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-imidzha-v-sovremennoy-kommunikativistike 

(дата обращения: 03.06.2020). 
228 Bultitude K. The why and how of science communication [Электронный ресурс]. Pilsen, Czech Republic: 

European Commission. - URL: http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-

_Science_Communication_Why_and_How.pdf (дата обращения: 10.12.2022) 

http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-_Science_Communication_Why_and_How.pdf
http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-_Science_Communication_Why_and_How.pdf
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поиску (или производству) информации в медиасфере. Медиаактивность 

основывается на интегральных показателях, которые учитывают количественные 

и качественные характеристики коммуникационной активности229.  

Проверка сформулированной во введении гипотезы диссертационного 

исследования производилась на базе Института экологии НИУ «Высшая школа 

экономики».  

Теоретические положения, рассмотренные в диссертации по исследуемой 

проблематике фактора публичности ученого и науки в медиасреде, были 

реализованы при продвижении научных проектов Института экологии НИУ 

«Высшая школа экономики» и самого Института как субъекта научной 

коммуникации. Полученные результаты составляют доказательную базу 

настоящего исследования, в котором автор диссертации выполнял функционал 

научного коммуникатора в реализации PR-проекта по продвижению научной 

организации и ее представителей ‒ ученых. 

Объектом продвижения выступало структурное подразделение НИУ ВШЭ ‒ 

экспертный орган Правительства РФ. Источниками информации о деятельности 

института, о научных публикациях профессорского состава, грантах, патентах и 

проч. послужили открытые цифровые ресурсы (бизнес-медиа, публикации в 

Интернете, отраслевые СМИ), которые были собраны и обработаны при помощи 

специализированного сервиса мониторинга СМИ «Медиалогия». Проведен анализ 

публичности научного учреждения и публичности эксперта как представителя 

конкретного научного учреждения в российских общественно-деловых СМИ. 

После проведения PR-кампании по продвижению субъекта в цифровой 

медиасреде на примере Института экологии НИУ ВШЭ (https://eco.hse.ru/) 

произведен количественный и качественный анализ фактора публичности.  

Под технологией продвижения понимается планирование и реализация 

медийной активности PR-субъекта посредством медиарилейшенз с целью 

оптимизации коммуникации с ключевыми внешними стейкхолдерами: научными 

                                                 
229 Дзялошинский И.М. Медиапространство России: пробуждение Соляриса [Электронный ресурс] М.: 

АПК и ППРО, 2012. - URL: https://publications.hse.ru/books/74151526 (дата обращения: 10.05.2020). 

https://eco.hse.ru/
https://publications.hse.ru/books/74151526
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фондами, научными организациями и институтами, финансирующими 

организациями, учеными и экспертами. Эмпирическую базу составляют 

публикации, инициированные в ходе PR-кампании по продвижению персоналии 

ученого, размещенные в печатных и цифровых версиях общественно-деловых 

СМИ (ньюсмейкинг, комментарии к заметкам, авторские колонки, экспертные 

интервью) и обработанные при помощи специализированного сервиса 

мониторинга СМИ «Медиалогия». 

Количественный и качественный анализ медийной активности ученого с 

помощью PR-продвижения в цифровой среде проводился по двум периодам: и 

01.08.2018-01.11.2018 и 01.08.2019-01.11.2019 в целях сравнительного анализа 

влияния медиаактивности на увеличение научного интереса в долгосрочной 

перспективе. Сравнительный анализ позволил проследить динамику 

медиаактивности ученого до и после реализации PR-компании по продвижению 

субъекта. Проведен контент-анализ публикаций, по ключевым словам, названию 

института и фамилии конкретного ученого-эксперта для оценки количества и 

тональности упоминаний в опубликованных медиатекстах.  

Основными показателями медийной активности ученого в цифровой 

медиасреде определены следующие критерии:  

- динамика публикаций по экологической проблематике в деловых СМИ. 

Показатель изменения количества публикаций дает возможность выявить рост 

интереса к изучаемой проблеме и определить, какие информационные поводы на 

экологическую тему вызывают всплески интереса у аудитории; 

- доля комментариев российских ученых в СМИ по теме «экология» по 

сравнению с другими лидерами мнений (представители государственных 

структур, общественные организации). Показатель позволяет объективно оценить 

значимость экспертных комментариев ученых в медиасреде;  

- количество запросов в поисковых системах Интернета названия института 

и фамилии ученого. Показатель позволяет проследить корреляцию 

публикационной активности ученого в деловых СМИ с повышением интереса к 
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исследованиям конкретного ученого, организации, в которой ученый работает и 

его научной школе; 

- количество загрузок полного текста научной статьи ученого из открытых 

источников. Показатель позволяет проследить корреляцию медиаактивности 

ученого в СМИ с интересом к конкретной научной статье, а также источники 

трафика; 

- значимость инфоповода230. Показатель дает возможность оценить качество 

публикаций в общей структуре медиаполя, выявить наиболее резонансные и 

социально значимые экологические темы на повестке дня231. 

Для анализа медиаактивности были выбраны наиболее индексируемые в 

поисковых системах деловые СМИ по версии «Медиалогии» издания (рисунок 

45): «Известия» (ТОП-1), «КоммерсантЪ» (ТОП-5), «Независимая газета» (ТОП-

5), «Комсомольская правда» (ТОП-5), «Московский комсомолец» (ТОП-5); 

журналы: «Forbes» (ТОП-1 среди журналов), «Nplus1.ru» (ТОП-1 среди научных 

изданий). 

 

 

Рисунок 45 - ТОП СМИ по версии «Медиалогии» 

                                                 
230 Быкова, Е. В. Оценка эффективности в PR: использование коэффициентов / Е. В. Быкова, Д. П. Гавра, 

П. А. Слуцкий // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 2017. – Т. 14. – № 2. – С. 275-

284. 
231 Telnova I., Bykova E. The Scientist’s Activity in Business Media. The Effect of Publicity // Conference: 2019 

Communication Strategies in Digital Society Workshop (ComSDS). P 27.   
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Выбор был сделан в пользу общественно-деловых СМИ. Так, по данным 

«Медиалогии» за второй квартал 2019 г., общий ИЦ у ТОП-10 научно-

популярных СМИ составлял 200 единиц. При этом только в апреле 2019 г., у 

лидеров по ИЦ среди традиционных СМИ ‒ новостных агентств «РИА Новости» 

и ТАСС ‒ число цитирований в СМИ составляло больше 25,5 млн, а гиперссылок 

в соцмедиа больше 2 млн. То есть на пять порядков выше, чем у всех десяти 

топовых по цитированию научно-популярных СМИ за три месяца. 

Иными словами, совокупная аудитория научно-популярных СМИ 

размывается в аудитории новостных агентств и поэтому этими данными можно 

пренебречь, поскольку основной поток информации от научного сообщества 

поступает через общественно-деловые издания в рубриках «Общество», 

«Экономика», «Наука» и пр.  

Первый этап исследования: 1.01.2019 – 26.12.2019. Выборка: российские 

СМИ, зарубежные СМИ (на русском языке). В 2019 г. было зафиксировано 164 

342 публикации с упоминанием НИУ ВШЭ. Из них 72 673 публикации является 

оригинальными, 91 669 публикаций являются перепечатками. При этом 54 253 

публикации содержат прямую или косвенную речь (цитирование) представителей 

НИУ ВШЭ. В главной роли университет выступал в 40 432 публикациях, что 

составляет 24,6% от общего массива публикаций. В 2018 году бренд университета 

упоминался в 147782 публикациях (65881 оригинал и 81901 перепечатка), 

цитирование отмечено в 48844 публикациях. Сравнение общего уровня 

упоминаемости по предыдущим годам наблюдений приведено на рисунке 46. 
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Рисунок 46 - Уровень упоминаемости НИУ ВШЭ в СМИ 

 

Таким образом, рост упоминаемости университета в СМИ к 2018 г. 

составил 11,21% (в 2018 году по отношению к 2017 г. ‒ 12,37%). Рост 

цитируемости представителей университета – 11,07% к 2018 г. (за предыдущий 

период ‒ 22,16%). 

Если посчитать упоминаемость университета по ограниченной выборке 

ТОП-100 наиболее влиятельных СМИ, то рост упоминаемости НИУ ВШЭ 

составит 37,81% (рисунок 47). Интересно, что за предыдущий период (2018 г. 

по сравнению с 2017 г.) рост упоминаемости по этой выборке СМИ составил 

только 0,73%. Данные цифры позволяют предположить, что в предыдущем 

периоде повышение упоминаемости ВШЭ в СМИ было обеспечено ростом 

количества источников, которые попадают в «Медиалогию». 
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Рисунок 47 - Уровень упоминаемости НИУ ВШЭ в ТОП-100 наиболее 

влиятельных СМИ 

 

Аудиторный охват публикаций с упоминанием НИУ ВШЭ в 2019 г. 

составил 13 650,4 млн. человек, что более чем в два раза больше, чем в 2018 г. 

Одновременно с этим суммарный МедиаИндекс232 всех публикаций в 2019 г 

составил 917 176,2 единиц против 1 007 932,2 в 2018 г. (рисунок 48). Такие 

данные, как правило, говорят об увеличении публикаций негативного 

характера. 

                                                 
232 МедиаИндекс ‒ показатель системы «Медиалогия», который автоматически рассчитывается для 

каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ. Он может колебаться в пределах от -

1000 до +1000 для каждого сообщения в зависимости от тона упоминания. Чем выше индекс, тем более ярко и 

позитивно представлен объект в СМИ.   
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Рисунок 48 - Аудиторный охват и МедиаИндекс 2018 – 2019 гг. 

 

Действительно, в 2019 г. в общем массиве публикаций с упоминанием НИУ 

ВШЭ «Медиалогия» определяет 19 805 позитивных публикаций (12,05% от 

общего числа публикаций) и 8 611 негативных (5,24%). Для сравнения, по итогам 

2018 г.: позитивных публикаций – 17 335 (11,73%), негативных – 1 665 (1,13%).  

Таким образом, в 2019 г. отмечается максимальная за последние шесть лет 

доля как негатива, так и позитива в общем массиве публикаций СМИ с 

упоминанием университета. При этом необходимо отметить, что определение 

позитив/негатив в публикациях СМИ ведется по алгоритмам «Медиалогии». Так, 

к негативу в 2019 году были отнесены такие информационные поводы, как: 

‒ события вокруг дела Егора Жукова; 

‒ события вокруг дела Гасана Гусейнова; 

‒ выход из состава СПЧ представителей НИУ ВШЭ; 

‒ события вокруг выборов в Мосгордуму Валерии Касамары; 

‒ «эпидемия» кори; 

‒ цитирование Д. Пескова на встрече со студентами. 

Эти информационные поводы попали в список наиболее резонансных 

информационных поводов университета в 2019 г. Однако в разряд негатива 
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попали и еще некоторые события, которые не вошли в ТОП-50 наиболее 

резонансных информационных поводов года: 

 смерть студентки, выпрыгнувшей из окна общежития в Санкт- 

Петербурге во время пожара; 

 отказ в финансовой и организационной поддержке студенческому 

журналу DOXA; 

 увольнение педагога Лицея НИУ ВШЭ. 

Список информационных поводов, которые «Медиалогия» отнесла к числу 

«позитивных», значительно разнообразнее. Но большую его часть составляют 

новости, касающиеся продвижения университета в рейтингах. Также к этой 

категории резонансных инфоповодов были отнесены: 

 создание некоммерческого фонда общественных интересов Яндекс; 

 студенты ВШЭ создали сервис, который поможет школьникам узнать 

результаты ЕГЭ прямо в VK; 

 выступление А. Силуанова и К. Юдаевой на пленарном заседании 

Апрельской конференции; 

 открытие форума «Территория смыслов» (ВШЭ – образовательный 

партнер); 

 начало работы онлайн-сервиса по повышению цифровой грамотности 

(ВШЭ – партнер). 

Семантическое облако, построенное по массиву публикаций в СМИ в 2019 

г., демонстрирует слова (понятия), которые наиболее часто встречались в 

материалах СМИ с упоминанием Высшей школы экономики (рисунок 49). Оно 

практически не отличается от «облака» 2018 г. (основное изменение – появление 

слов «Жуков» и «Егор»). 
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Рисунок 49 - Слова, наиболее часто встречавшиеся в публикациях СМИ с 

упоминанием НИУ ВШЭ в 2019 и 2018 году 

 

Традиционно пики упоминаемости университета в СМИ приходятся на 

апрель (Апрельская конференция) и сентябрь (подведение итогов приемной 

кампании), (рисунок 50). 
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Рисунок 50 - Динамика упоминаемости НИУ ВШЭ в СМИ (2013 – 2019 гг.) 

 

В 2019 г. апрельский пик более выражен, чем обычно. К событиям 

Апрельской конференции добавилось еще несколько резонансных 

информационных поводов: итоги чемпионата мира по спортивному 

программированию ACM ICPC (ВШЭ в тройке призеров) и требования 

студентов снести памятник Дзержинскому на территории университета. 

В октябре 2019 г. достигнут абсолютный месячный максимум 

упоминаемости – 17 759 публикаций. Рекорд в основном обеспечили два 

информационных повода: события вокруг Гасана Гусейнова и изменения в 

составе Света по правам человека при президенте России (рисунок 51). 
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Рисунок 51 - ТОП-10 наиболее резонансных информационных поводов 2019 года 

 

В 2019 г. список наиболее упоминаемых в СМИ экспертных и научных 

подразделений университета изменился мало. Традиционно наибольшую 

упоминаемость имеют исследования Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Однако в этом году Центр развития показал значительно падение упоминаемости. 

Возможно, это следствие нового формата представления результатов 

исследований. При этом семантическое облако, построенное по массиву 

публикаций в СМИ в 2019 г. с упоминанием Института «Центр развития» 

практически не отличается от подобного в 2018 г. (рисунок 52). 
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Рисунок 52 - Облако слов, встречавшихся в публикациях СМИ с упоминанием 

Центра развития в 2019 - 2018 гг. 

 

Наиболее серьезный рост упоминаний в 2019 г. продемонстрировал 

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 

(рисунок 53, рисунок 54). Свою роль в этом сыграло в т.ч. увеличение 

упоминаемости одного из подразделений ИСИЭЗ – Центра конъюнктурных 

исследований. 
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Рисунок 53 - ТОП-5 подразделений НИУ ВШЭ по росту упоминаемости в СМИ в 

2019 г. 

Рисунок 54 - Слова, наиболее часто встречавшиеся в публикациях СМИ с 

упоминанием ИСИЭЗ в 2019 г. 

 

В 2019 г. СМИ обращали большое внимание на такие темы, как «рынок 

труда», «зарплатные неравенства». Этот факт нашел отражение в ТОП-50 

наиболее резонансных информационных поводов и прямым образом повлиял на 

увеличение упоминаемости Центра трудовых исследований. В рамках 

исследования особенно важно отметить значительный рост упоминаемости 

Института экологии. Он был создан в НИУ ВШЭ летом 2018 г. и в прошлом году 

был упомянут в 255 публикациях, а в 2019 г. уже в 850.Также обращает на себя 
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внимание рост упоминаемости Института занятости и профессий НИУ ВШЭ (с 26 

упоминаний в 2018 г. до 312 в 2019 г.). Такое увеличение упоминаемости связано 

с медийной активностью его директора Ф. Прокопова. 

Анализ цитируемости (приведение прямой или косвенной речи эксперта) и 

упоминаемости (в т.ч. и контекстные упоминания) представителей университета в 

СМИ в 2019 г. позволил сформировать списки ТОП-30. Всего расчет 

упоминаемости и цитируемости проводился по 83 представителям ВШЭ. В 

список ТОП-30 попали эксперты университета с количеством публикаций >400. 

Лидером как по упоминаемости, так и по цитируемости в 2019 г. стал 

ректор НИУ ВШЭ Я. Кузьминов. Предыдущий год был рекордным по количеству 

упоминаний: 6015 публикаций (наибольший вклад в упоминаемость 

Я. Кузьминова в 2018 г. внесли парламентские слушания по пенсионной 

реформе). В 2021 году упоминаемость ректора ВШЭ снизилась на 1063 

публикации, а цитируемость всего на 300 публикаций. Наибольший прирост 

цитируемости показал Г. Гусейнов (причина – резонанс, вызванный записью в 

социальной сети). Наибольший прирост по упоминаемости – В. Касамара (участие 

в выборной кампании в Мосгордуму). 

На рисунках 55 и 56 приведены данные по экспертам, которые в 2019 г. 

показали наибольший рост упоминаемости и цитируемости в СМИ (по сравнению 

с 2018 г.). 

 

 

Рисунок 55 - ТОП-10 экспертов НИУ ВШЭ по росту цитируемости в СМИ 
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Рисунок 56 - ТОП-10 экспертов НИУ ВШЭ по росту упоминаемости в СМИ 

 

Стоит отметить, что «Медиалогия» и другие специальные программы учета 

медиактивности имеют ряд недостатков: например, они не способны различать в 

общем массиве разницу между неравнозначными источниками. Так, сайт РБК и 

университетский сайт относятся к одной категории – федеральные Интернет-

издания. В связи с этим в рамках исследования приведен анализ медиаактивности 

в ТОП-7 СМИ (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Цитируемость экспертов в ТОП-7 СМИ 

Эксперт Рейтинг 

«Медиалог

ии» 

 

ТОП-5 газет по версии «Медиалогии» 

Статистика за год  

Не входит в ТОП 

газет, но 

возглавляет ТОП 

Интернет 

ресурсов 

 

Возглавляет 

ТОП 

журналов 

 

 цитировани

я/ 

публикации 

Известия  

№1 

Коммерс

антъ 

№2 

Ведомос

ти 

№3 

РГ 

№4 

КП 

№5 

РБК 

№1 

Forbes 

№1 

Ярослав  

Кузьминов 

1 

(2841/4952) 

10 34 7 14 0 12 1 

Лилия  

Овчарова 

17 

(450/963) 

3 4 9 2 1 8 7 

Наталья 

Акиндинова 

26 

(249/не 

входит) 

3 3 9 0 0 0 0 

Борис 

Моргунов 

не  

входит 

7 10 5 1 3 3 1 
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Итого суммарно в ТОП-7 СМИ: Ярослав Кузьминов – 78, Лилия Овчарова – 

34, Наталья Акиндинова – 15, Борис Моргунов – 29. Таким образом, можно 

сделать вывод, что попадание в ТОП цитируемости по версии «Медиалогии» в 

ряде случаев не связано с публикациями в ведущих именно федеральных 

изданиях, а, в большей степени, с количеством публикаций. 

Вторая итерация продвижения касалась конкретной научной статьи – 

«Ecosystem and human health assessment in relation to aquatic environment pollution 

by heavy metals: case study of the Murmansk region, northwest of the Kola Peninsula, 

Russia». Медиаплан учитывал резонансность темы, а также кликабельность 

заголовочного комплекса для привлечения внимания читателя к содержанию 

самой публикации с упоминанием имени ученого по методике накопления 

коммуникационного капитала (таблица 4). PR-кампания была направлена на 

популяризацию результатов исследования ученого в научном журнале первого 

квартиля Environmental Research Letters (Q1), март 2018233.  

 

Таблица 4 - Медиаплан продвижения научной статьи 

Жанр публикации Заголовок 

Новостная заметка в газете 

«КоммерсантЪ» с адаптированным для 

широкой аудитории описанием 

опубликованных результатов 

исследований ученого по проблемам 

экологии: 

«У жителей Мурманской области накопились тяжелые 

металлы. Ученые говорят о влиянии промышленности на 

здоровье граждан» (14.08.2018)  

Расширенная заметка в «Независимой 

газете» В материале упоминание 

научного института – 2 раза, фамилии 

ученого – 3 раза, доля прямой речи – 

более 15%). 

«Граждан не уберегли от ядовитой воды» (28.08.2018) 

                                                 
233 Moiseenko T.I., Morgunov B.A., Gashkina N.A., Megorskiy V.V., Pesiakova A.A. Ecosystem and human 

health assessment in relation to aquatic environment pollution by heavy metals: case study of the Murmansk region, 

northwest of the Kola Peninsula, Russia [Электронный ресурс] // Environmental Research Letters, Volume 13, Number 6. 

2018. - URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab5d2 (дата обращения: 12.05.2020). 
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Продолжение таблицы 4 

Жанр публикации Заголовок 

Авторские колонки в газете «Известия» 

и в журнале «Forbes»  

«Круговорот денег в природу. Ученый Борис Моргунов ‒ о 

перспективах реализации нацпроекта «Экология» 

(26.09.2018) 

«Мусору не хватает миллиардов. Что не так с монополией 

«Росатома» на утилизацию опасных отходов» (29.05.2018) 

Размещение англоязычного пресс-релиза 

по теме научного исследования на 

агрегаторе научных новостей 

«EurekAlert», «ScienceNews» 

«Scientists find link between water pollution and morbidity in 

Murmansk region» (23.08.2018) 

Организация комментариев по смежным 

темам (10 упоминаний) в газетах: 

«Известия», «КоммерсантЪ», 

«Московский комсомолец». 

«Остаточные явления: Ростехнадзор проконтролирует 

радиоактивные загрязнения» (03.09.2018);  

«Лесу поставили диагноз: ожидается активное развитие 

болезней. В этом году в России могут погибнуть 2,7 млн га 

деревьев» (04.09.2018);  

«Рекорды Арктики: в Заполярье зафиксировано 

беспрецедентное потепление Температура увеличилась 

более чем на 3 градуса» (10.09.2018);  

«Сибирский округ стал самым «замусоренным» в России. 

За последние семь лет объем отходов производства и 

потребления увеличился на 66%» (12.09.2018);  

«Рыбное место: биоресурсы Байкала обещают пополнить. 

Для сохранения экосистемы уникального озера в него 

выпустят более 2 млрд личинок и молоди омуля и осетра» 

(23.08.2018);  

«Огненная статистика: площадь сгоревших лесов 

увеличилась вдвое. За первое полугодие 2018 пожары 

уничтожили более 2 млн га леса» (04.10.2018); 

 «Эко-Сибирь: Байкал вышел в лидеры туристического 

рейтинга. Сборник с лучшими практиками организации  
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Продолжение таблицы 4 

Жанр публикации Заголовок 

 отдыха составило Минкультуры» (26.09.2018);  

«В «Экологии» не хватило чистоты разработки. Паспорт 

нацпроекта вновь внесен в правительство» (19.09.2018);  

«Мусор отправили на дополнительную переработку. 

Минприроды скорректировало реформу обращения с 

отходами» (28.09.2018);  

«Экологи объяснили, как спасти отравленный Армянск 

«Завод «Крымский Титан» необходимо закрыть» 

(06.09.2018). 

Интервью для N+1 (научно-популярное 

издание о том, что происходит в науке, 

технике и технологиях)  

«Даже кроты не выдерживают энергию ветра» 

(14.09.2018); 

Интервью в газете Комсомольская 

правда:  

«Бананы Подмосковья и курорты Колымы: как глобальное 

потепление поменяет жизнь России» (20.10.2018). 

 

Результаты охвата аудитории (по открытым данным анализируемых 

изданий): 

 оригинальная заметка в газете «КоммерсантЪ» (аудитория одного 

номера составляет 219 200 чел.) получила более 60 перепечаток (суммарный охват 

площадок ‒ более 20 млн человек в месяц);  

 заметка в Независимой газете (недельная аудитория издания превышает 

650 000 человек); авторская колонка в «Forbes» (охватывает более 300 тысяч 

пользователей ежедневно) ‒ 1675 просмотров;  

 колонка в «Известиях» (аудитория одного номера газеты (AIR) Россия ‒ 

312 000 человек, сайт издания в России охватывает 9,4 млн. посетителей 

ежемесячно) ‒ 4420 уникальных просмотров; 
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  интервью N+1 (суммарный охват площадок ‒ более 3 млн человек в 

месяц);  

 интервью в газете Комсомольская правда (самая тиражная 

общероссийская ежедневная газета – «Комсомольская правда» (по данным НТС), 

ежемесячно сайт KP.RU посещают 15 млн. человек).  

Динамика публикаций по ключевым словам «экология» + «ученый» в 

деловых СМИ за 2018 г. позволяет сделать вывод об устойчивом интересе 

читателей к вопросам экологии и экспертному мнению ученого (рисунок 57).  

 

 

Рисунок 57 - Динамика сообщений по ключевым словам «ученый и экология»  

 

Внимание общественности к материалам о российской науке и 

отечественных технических достижениях, согласно опросам общественного 

мнения, остается на высоком уровне. В августе 2014 г. был проведен телефонный 

опрос граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше. Всего в опросе приняло участие 

1000 респондентов: 
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 85% россиян отметили, что интересуются современной наукой и смотрят 

научно-популярные передачи,  

 52% время от времени читают книги и научно-популярные статьи.  

Наиболее популярные среди россиян области современной науки - 

медицина, биология, биотехнологии (14%), космос, авиация (9%), IT-технологии 

(9%), технические достижения (7%), военные разработки (7%)234.  

Публикации по теме «экология» с тональностью упоминаний 

(негативный/позитивный/нейтральный) по объектам за период исследования 

01.08.2018- 01.11.2018 представлены на рисунке 58. 

 

 

Рисунок 58 - Публикации по теме «Экология» 

 

                                                 
234 Интерес к современной науке [Электронный ресурс] // ФОМ, официальный сайт. 17.09.2014. - 

URL: http://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/11721 (дата обращения: 27.04.2019).  
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Данный график демонстрирует, что за 3 месяца с тегом «экология» вышло 

153 информационных материала, из которых Институт экологии упомянут в 151 

новости, в 61 новости было включено прямое цитирование ученого-эксперта. 

Таким образом, базисный субъект PR вписался в общенациональную 

экологическую новостную медиаповестку, став лидером экспертного мнения и 

опередив профильное министерство по количеству упоминаний. 

Важно отметить, что 9 из 10 лидеров мнений по теме «экология» являются 

высокопоставленными государственными служащими, №7 в рейтинге – 

представитель международного экологического движения «Гринпис» (рисунок 

59). 

 

 

Рисунок 59 - Лидеры мнений по экологической тематике 

 

ТОП-20 самых заметных новостей за исследуемый период содержали в 

тексте публикации прямую речь ученого и упоминание базисного субъекта PR 

(университета), (рисунок 60). Наиболее часто упоминаемые слова по теме 
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«экологии» в новостной повестке за исследуемый период показаны на 

инфографике (рисунок 61). В центре облака слов ‒ фамилия ученого Моргунов. 

 

 

Рисунок 60 - Наиболее значимые поводы по теме «Экология» 

 

 

 

Рисунок 61 - Семантическое облако с фамилией ученого в топе СМИ 
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 Динамика МедиаИндекса (серый цвет) ФИО ученого в период проведения 

PR-продвижения по сравнению с периодом прошлого года (желтый цвет), 

(рисунок 62).  

 

Рисунок 62 - Динамика МедиаИндекса 

 

Графики запросов по названию научного института и ФИО ученого в 

поисковой системе Яндекс полностью совпадают с количеством выхода 

публикаций в медиа (рисунок 63). Демонстрируют в пик активности – 8700 

относительных запросов в поисковой системе Яндекс https://wordstat.yandex.ru/, 

наименования базисного субъекта, также сохраняют пролонгированное действие. 

 

 

Рисунок 63 - Динамика запросов в Яндекс 
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Количество скачиваний статьи на IOPScience до активностей в СМИ 

составляло менее 200 (за 3 месяца после публикации), после (за месяц) – возросло 

до 1244 скачиваний235. Это показывает устойчивую зависимость между 

публикацией новости в деловом СМИ и количеством прочтений оригинальной 

научной публикации в академическом издании. Данные альтметрик указывают на 

распределение целевой аудитории (рисунок 64). 

 

Readers by professional status  As % 

Student>Master  36% 

Student>Ph. D. Student  27% 

Student>Postgraduate  9% 

Student>DoctoralStudent  9% 

Librarian  9% 

Other  9% 

Рисунок 64 - Распределение целевой аудитории 

 

Данные www.researchgate.net также повторяют графики всплесков интереса 

к исследуемой области (рисунки 65-67). 

 

                                                 
235 Moiseenko T.I., Morgunov B.A., Gashkina N.A., Megorskiy V.V., Pesiakova A.A. Ecosystem and human 

health assessment in relation to aquatic environment pollution by heavy metals: case study of the Murmansk region, 

northwest of the Kola Peninsula, Russia [Электронный ресурс] // IOPScience. - URL: 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab5d2 (дата обращения: 04.05.2020) 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab5d2
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Рисунок 65 - Динамика цитирования научных публикаций 

 

 

Рисунок 66 - Динамика научного интереса 
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Рисунок 67 - Детализированная статистика научного интереса 

 

Третий этап подтверждения гипотезы исследования была сориентирована на 

взаимодействии с органами государственной власти. Приведем технологию 

продвижения персоналии учёного во время решения «мусорной» проблемы в 

России с помощью строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). До начала 

PR-активностей было инициировано GR-продвижение научного исследования 

«Целесообразность развития мусоросжигания в России: Экспертный доклад»236. 

Подготовлен отчет и направлен первому замглавы Минприроды Денису Храмову. 

В отчете говорится, что процесс сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) 

нельзя отнести к современному методу обращения с отходами: «при сравнении 

материальных балансов МСЗ общая масса вторичных отходов от деятельности 

завода составляет не менее 70% от массы поступающего на предприятие мусора». 

Медиапродвижение исследования включило более 30 заметок, экспертных 

комментариев, видеосюжетов и интервью в СМИ, наиболее значимые из них:  

 – статья в газете «КоммерсантЪ»237. Заголовок и лид раскрывают цель 

исследования «Ученые просят не дымить мусором. Исследователи из ВШЭ 

признали мусоросжигание небезопасным способом утилизации»; 

                                                 
236 Моргунов Б. А. Целесообразность развития мусоросжигания в России: Экспертный доклад / Б. А. 

Моргунов, Н. Ф. Абрамов. – Москва: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

2021. – 60 с. – ISBN 978-5-7598-2531-9. 
237 Васильева А. Ученые просят не дымить мусором [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. №115. 

04.07.2019. C. 5. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/4019586 (дата обращения: 10.05.2020). 
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– экспертный комментарий в газете «КоммерсантЪ». Заметка: «К 

утилизации подойдут с огоньком. Минприроды хочет приравнять сжигание 

отходов к переработке»238 содержит прямую ссылку на исследование и прямую 

речь ученого как ведущего специалиста: «Сжигание отходов не может являться 

утилизацией, настаивает директор Института экологии НИУ ВШЭ 

Борис Моргунов: «Согласно законодательству, утилизация подразумевает 

вовлечение отходов во вторичный оборот. Сжигание ‒ уничтожение ценных 

фракций ТКО с огромным списком отягощающих последствий в виде выбросов, 

образования вторичных отходов (значительно более опасных золы и шлака), 

«золотого» тарифа для бизнеса и граждан на получаемую энергию»; 

– комментарий на радио «КоммерсантЪ FM» на тему «Мусор 

переработают огнем. Почему Госдума приравняла сжигание отходов к 

утилизации, и кто от этого выигрывает»239; 

– видеосюжет и публикация ВВС Русская служба. Сюжет на тему «В России 

сжигание мусора будут считать переработкой. Как так получилось?»240 

содержит прямую речь эксперта «Приравнивать сжигание к утилизации – 

ненормально, уверен директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: 

«Логика у инициаторов движения в эту сторону следующая: во время сжигания 

получается товар в виде тепловой или электрической энергии, и поэтому это 

некий вариант утилизации – получения вторичной продукции. Но это, конечно 

же, манипуляция»; 

– заметка в газете «Ведомости». Материал «Москва представила новую 

схему обращения с мусором. Она состоит в сжигании отходов или вывозе их в 

другие регионы» содержит ссылку на исследование: «Еврокомиссия еще в 2017 г. 

призвала отказаться от строительства мусоросжигательных заводов. 

                                                 
238 Васильева А. К утилизации подойдут с огоньком [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. №222. 

03.12.2019. C. 3. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/4179600 (дата обращения: 10.05.2020). 
239 Лубнина Я., Никитина А. Мусор переработают огнём [Электронный ресурс] // Коммерсантъ FM. 

18.12.2019. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/4198069 (дата обращения: 11.05.2020). 
240 Бурчаков А. В России сжигание мусора будут считать переработкой. Как так получилось? 

[Электронный ресурс] // BBCNews. 17.12.2019. - URL: https://www.bbc.com/russian/news-50820576 (дата обращения: 

10.05.2020). 
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Ориентация на сжигание означает отказ от развития переработки, ведь они 

будут конкурировать за потоки, предупреждает Моргунов»; 

– экспертный комментарий научному порталу «+1 (Плюс Один)» ‒ 

коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в области 

социальной и экологической ответственности. Комментарий «Такого же мнения 

придерживается директор Института экологии Высшей школы экономики 

Борис Моргунов, по словам которого «у мусоросжигания нет экономики», а его 

приравнивание к утилизации ‒ это манипуляция»241 содержит прямую речь 

эксперта; 

– комментарий, в заметке «Russia’s rubbish mountain piles pressure on Putin» 

содержит прямую речь эксперта: «In practice, however, contractors are in 

centivised by fees they receive for disposing of rubbish by volume rather than sorting it 

for recycling, which encourages them to build landfill. Russia has also yet to pass 

measures that would compensate or rehouse people who live near new landfill sites, 

said Boris Morgunov, dean of the ecology faculty at Moscow’s Higher School of 

Economics»242; 

– интервью информационному агентству «Росбалт» полностью посвящено 

исследованию «МСЗ или свалки: выбор без выбора. Мусоросжигательные заводы 

‒ не замена полигонам, просто теперь на них повезут еще более опасные отходы, 

считает профессор ВШЭ Борис Моргунов»243. 

В общей сложности по данным информационно-аналитической системы 

«Медиалогия» за 2019 г. было организовано 850 упоминания научного института 

в медиа, в сравнении в 2018 г. – 251 упоминание.  

МедиаИндекс (показатель системы «Медиалогия», который автоматически 

рассчитывается для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом 

сообщении СМИ может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для каждого 

сообщения в зависимости от тона упоминания. Чем выше индекс, тем более ярко 

                                                 
241 Чернышёва Е. Куда отправится московский мусор [Электронный ресурс] // +1. 16.12.2019. - URL: 

https://plus-one.ru/ecology/kuda-otpravitsya-moskovskiy-musor (дата обращения: 20.05.2020). 
242 Seddon M. Russia’s rubbish mountain piles pressure on Putin [Электронныйресурс] // Financial Times. 

02.08.2019. - URL: https://www.ft.com/content/b4553564-a9fe-11e9-984c-fac8325aaa04 (дата обращения: 11.04.2020). 
243 Семенец А. МСЗ или свалки: выбор без выбора [Электронный ресурс] // Росбалт. 08.07.2019. - URL: 

https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/07/08/1790996.html (дата обращения: 10.05.2020). 
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и позитивно представлен объект в СМИ) увеличился в два раза (в сравнении с 

2018 г.). 

Результаты медиаактивности244: 

‒ попадание на 34 место в ТОП-50 информационных поводов, по которым 

зафиксировано наибольшее количество публикаций в СМИ с упоминанием НИУ 

ВШЭ в 2019 году; 

‒ попадание на 13 место в ТОП-30 научных и экспертных подразделений 

НИУ ВШЭ, наиболее часто упоминавшихся в СМИ в 2019 году; 

‒ попадание на 3 место в ТОП подразделений НИУ ВШЭ по росту 

упоминаемости в СМИ в 2019 году. 

Более детальный анализ социальных сетей за исследуемый период 

демонстрирует отражение медиаактивности, представлен на рисунках 68-69. 

 

Сообщения Позитивные Негативные Комментарии 

1 501 ↑ 100% 7↑ 100% 738↑ 100% 67↑ 100% 

Площадки Авторы Аудитория Вовлеченность 

289↑ 100% 1 280 ↑ 100% 41 млн. ↑ 100% 15 тыс. ↑ 100% 

Рисунок 68 - Активность в соцсетях 06.2019-09.2019 

 

                                                 
244 Аналитическая справка «Медиактивность НИУ ВШЭ в 2019 году». Анализ упоминаемости НИУ ВШЭ в 

СМИ в 2019 году был проведен с помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия». Период 

исследования: 1.01.2019 – 26.12.2019. Выборка: российские СМИ, зарубежные СМИ (на русском языке). 



 153 

 

Рисунок 69 - Динамика количества сообщений 

 

Основная активность была зафиксирована в социальных сетях: 70,82% от 

всех сообщений. Среди социальных сетей наибольшая активность зафиксирована 

в «Вконтакте»: 53,7% от всех сообщений. Большая часть вовлеченной аудитории 

имеет высшее образование 59,83%, возрастная группа 25-39 лет (31,50%) и 40-60 

лет (34,56%). 41,48% вовлеченной аудитории имеют менее 100 подписчиков, а 

также наполненность профилей менее 30%. Это может свидетельствовать о том, 

что соответствующие профили являются конвеерными ботами, и косвенно 

указывает на коммерческий посев информации. Важно отметить, что именно этот 

сегмент аудитории оставил 71,9% негативных сообщений. Также 

медииактивность дала отклик в двух телеграм-каналах, входящих в ТОП-20245: 

«Незыгарь» (277 тыс. подписчиков) 04 и 08 июля 2019 года и «Кремлевский 

безБашенник» (53 тыс. подписчиков) 10 и 18 июля, а также 3 декабря 2019 года, 

отрицательный и положительный отклик соответственно являлись редакционным 

комментарием на вышедшие заметки в СМИ. 

                                                 
245 Каналы и группы Telegram [Электронный ресурс]. - URL: https://tgram.ru/channels (дата обращения: 

10.05.2020). 
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Медиаактивность нашла отражение в повышении интереса к научным 

трудам и исследованиям ученого. Научный интерес во время кампании по 

продвижению246 был представлен следующим образом (рисунок 70, рисунок 71): 

 

 

Рисунок 70 - График медиаактивности и статистика запросов в поисковых 

системах по месяцам 

 

 

Рисунок 71 - Динамика научного интереса, прочтений научных статей и 

цитирований 

                                                 
246 ResearchGate. Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: https://www.researchgate.net/ (дата 

обращения: 05.05.2020). 
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Всплеск количества прочтений научных публикаций дублирует активности 

в медиа, научный интерес демонстрирует устойчивый рост. Важно отметить, что 

«научный интерес» ‒ это агрегированный показатель, учитывающий: Citations, 

Publication recommendations, Reads by RG members, Full-text reads, Other reads. 

Индекс цитирования ученого в 2019 г. равняется 9, в противовес полностью 

отсутствующему в 2018 г. Девять единиц за один год – это очень высокий 

показатель. Особенно показательным является всплеск научного интереса к 

диссертации ученого, которая была защищена в 2006 г.247 (+ 15 оригинальных 

прочтений за исследуемый период).  

Медиактивность ученого повлияла на коммерциализацию проектов всего 

научного института. После медиосвещения писем, адресованных Елене Рожковой, 

руководителю секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой: «ВШЭ 

предлагала разработать международную систему оценки, прогнозирования и 

мониторинга рисков для здоровья населения государств ‒ членов БРИКС, 

связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций и 

токсичных загрязняющих веществ биологическими путями. Речь не только о 

коронавирусной инфекции, но и о других опасных заболеваниях. Институт готов 

выполнить эту работу, было отмечено в письме»248, предложения научного 

института были включены в соответствующие стратегические государственные 

документы, а исследования249, на основе которых были подготовлены 

аналитические записки, получили финансирование. 

После медиаосвещения исследования250 на базе университета создан 

секретариат рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG) Арктического 

                                                 
247 Моргунов Б.А. Методология учета экологического фактора в процессе выработки стратегии 

устойчивого развития Арктической зоны России: автореф. дис. докт. геогр. наук. [Электронный ресурс] СПб., 

2006. - URL: https://publications.hse.ru/books/162155604 (дата обращения: 10.05.2020). 
248 Ивушкина А., Урманцева А. Полёт аномальный: учёные указали на риск распространения COVID-19 

птицами [Электронный ресурс]. // Известия. 24.04.2020. - URL: https://iz.ru/1003535/anna-ivushkina-anna-

urmantceva/polet-anomalnyi-uchenye-ukazali-na-risk-rasprostraneniia-covid-19-ptitcami (дата обращения: 10.06.2020). 
249 Моргунов, Б. А. Анализ влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на загрязнение 

атмосферного воздуха и снижение выбросов загрязняющих веществ: аналитический доклад / Б. А. Моргунов, И. Н. 

Тельнова, Б. А. Щиголев. – Москва: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

2020. 
250 Ивушкина А., Недюк М. Северное влияние: COVID-19 может оказаться опаснее для народов Арктики 

[Электронный ресурс]. // Известия. 29.05.2020. - URL: https://iz.ru/1016936/anna-ivushkina-mariia-nediuk/severnoe-

vliianie-covid-19-mozhet-okazatsia-opasnee-dlia-narodov-arktiki (дата обращения: 10.06.2020). 



 156 

Совета251, что демонстрирует эффект от накопления репутационного капитала 

научного института. 

Коммуникативный капитал ‒ это показатель результативности 

коммуникации, привлеченное внимание целевых групп. Таким образов 

коммуникативный капитал ученого – это показатель результативности 

взаимодействия всех акторов научной коммуникации. Коммуникативный капитал 

в современном обществе легко конвертируется иные виды капитала ‒ 

экономический, а также социальный и политический. Ожидания инвестиций из 

различных фондов требуют от научных учреждений умения демонстрировать 

институциональную ценность внешним стейкхолдерам, которые нередко 

настроены скептически.  

Формирование новой сетевой культуры превращают прежде иерархическую 

систему коммуникаций в иную, децентрализованную, рефлексивную, то есть 

порождающую спектр мнений, позиций и оценок одинакового уровня 

легитимности252. 

Постоянно обновляющие информационные технологии, коммуникации в 

мемменджерах и социальных сетях в нелинейном одномоментном режиме 24х7, 

виртуализация межличностных и общественных контактов порождают так 

называемый быстрый мир, который. В свою очередь, порождает новый 

дефицитный ресурс ‒ внимание пользователей ‒ и обостряет конкуренцию за этот 

ресурс среди сетевых монополистов, лидеров мнений на сетевых площадках253. 

Д. П. Гавра в статье «Трансформация культурного капитала в цифровом 

обществе» выделяет в сетевом обществе реализуются культурные капиталы трех 

типов: 

                                                 
251 Арктический Совет ‒ надправительственный орган 8 стран, имеющих исключительные экономические 

права в Арктике, объединённых для принятия сложных межгосударственных решений по широкому кругу 

вопросов экономической, экологической, социальной и культурной деятельности в одном географическом регионе. 
252 Dean, J. (2016). Crowds and party. Verso. 
253 Гавра Д. П. Трансформация культурного капитала в цифровом обществе / Д. П. Гавра // 

Искусствоведение в контексте других наук в современном мире: параллели и взаимодействия: сборник трудов 

Международной научной конференции, Москва, 21–26 апреля 2019 года. – Москва: ООО "Информационно-

издательский дом "Филинъ", 2020. – С. 414-432. 
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 традиционный (креативный) цифровой культурный капитал в составе 

двух подгрупп ‒ традиционного креативного цифрового капитала и 

«традиционного плюс» креативного цифрового капитала; 

 традиционно-коммуникативный (экспертный) цифровой культурный 

капитал; 

 коммуникативно-профанный цифровой культурный капитал. 

Полагаем, что предложенный Д. П. Гаврой подход можно применить к 

анализу научных коммуникаций, где тоже представлены обладатели 

академического, рафинированного научного знания, медиаторы-популяризаторы 

и так называемые профанные эксперты из социальных сетей, чей 

коммуникационный капитал сформировался количеством подписчиков. а не 

качеством экспертной оценки. В эпоху цифровизации ученые, не использующие 

все форматы научной коммуникации с заинтересованными сторонами могут быть 

вытеснены на обочину общественного внимания профанными экспертами254. 

Непрофессионалы из социальных сетей зачастую не обладают научным 

капиталом, но имеют высокий коммуникативный цифровой капитал и потому 

становятся лидерами в продвижении своей экспертной оценки, которая образует 

коммуникативные ножницы с академической экспертной оценкой и выступает в 

функции манипулятивного воздействия на аудиторию. В условиях массового 

спроса пользователей социальных сетей на экспертную оценку сложного 

социального, политического, экологического, культурного феномена 

обозначенные профаны способны весьма эффективно конвертировать свой 

коммуникативный капитал в капитал культурный. Они подменяют и теснят 

обладателей традиционного культурного капитала255. 

                                                 
254 Быкова Е.В. Трансформация коммуникативного статуса текста в цифровой медиасреде: от истории к 

stories, от имени собственного к медиатизированному имени // Актуальные проблемы стилистики. 2021. № 7. С. 

133-139. 
255 Гавра Д. П. Трансформация культурного капитала в цифровом обществе / Д. П. Гавра // 

Искусствоведение в контексте других наук в современном мире: параллели и взаимодействия: сборник трудов 

Международной научной конференции, Москва, 21–26 апреля 2019 года. – Москва: ООО "Информационно-

издательский дом "Филинъ", 2020. – С. 414-432. 
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Как результат оценки коммуникативных стратегий при продвижении 

научных проектов и глубины взаимодействия со стейкхолдерами построим 

матрицу современных научных коммуникаций (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Матрица современных научных коммуникаций 

 Научное 

сообщество 

Власть Бизнес Общественность 

Коммуникатор 

 

 Вид контента  

Ученый Научная статья,  

препринт, 

научный доклад, 

научный отчет по 

результатам 

исследования и 

пр. 

 

+ 

 

   

Медиатор 

(научный 

коммуникатор, 

pr-специалист, 

сотрудник 

пресс-службы) 

Экспертный 

комментарий по 

значимой 

социальной, 

культурной, 

политической,  

медицинской, 

экологической и 

проч. проблеме, 

адаптированный 

для публикации в 

СМИ. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 _ 

Популяризатор 

(медиаперсона, 

которая не 

является 

экспертом. 

 Редуцированная 

версия научной 

статьи 

(расшифровать 

подробнее) 

 +              

_ 
+               

_ 
+ 

 

В матрицу научной коммуникации встраивается ментальная или ценностная 

составляющая ученого, как представителя академической среды. Для реализации 

своей миссии, которая формируется посредством чтения открытых лекций, 

наставничеством молодых исследователей, формированием научной школы и ее 

последователей. Этическая составляющая матрицы научной коммуникации 

проявляется посредством публикаций в массмедиа об участии актора (субъекта 

коммуникации) в значимых национальных и социальных проектах, 

взаимодействия с органами представительной и исполнительной власти, 

общественными организациями и т.п., расширяя таким образом и степень своего 
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вовлечения в социальный дискурс, оказывая влияние на формирование 

общественного мнения в массмедиа. 

Если матрица научной коммуникации не заполняется в каждой своей ячейке 

определенным контентом, ученый, использующий только классические подходы 

к популяризации научного знания имеет воздействие только на узкую сферу 

академического сообщества, занимающегося схожей проблематикой. В период 

цифровизации сферы науки и образования при грамотной подаче научного 

контента взаимодействие со всеми интересантами научной коммуникации 

становится намного эффективнее. Функцию посредника в стилистической подаче 

научного контента в соответствии с форматом и концепцией СМИ занимает 

сегодня посредник ‒ научный коммуникатор/медиатор. Функционал научного 

медиатора, как показало настоящее исследование, способствует повышению 

коммуникативного статуса учёного и научной школы, получить лояльность и 

поддержку проектов от органов государственной власти и привлечь 

финансирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено анализу научной коммуникации 

в современной медиасреде, описанию технологий продвижения научного 

контента и оценке эффектов публичности и медиаактивности субъекта научной 

коммуникации с внешними и внутренними стейкхолдерами.  

В первой главе рассмотрены понятие и базовые модели научной 

коммуникации. Вторая глава демонстрирует историческую трансформацию 

инструментов и каналов научной коммуникации, представляет стратегии 

продвижения и эффекты медиаактивности.  

Определены базовые характеристики научного медиаконтента в 

современной цифровой среде, проанализирована трансформация инструментов и 

каналов научных коммуникаций, стратегий продвижения персонального научного 

контента. Медиатизация научной сферы, становится триггером медийности 

ученого, а также стимулирует адаптацию научного контента к запросам массового 

потребителя, подчиняется базовым принципам содержания аналитических статей 

в журналистике. Научный медиаконтент характеризуется утилитаризацией 

смысла, оперативностью, визуальностью, индивидуализированностью, скоростью 

потребления. Качественная трансформация научного контента в медиасреде 

удовлетворяет следующим условиям: сопоставление взглядов для представления 

взвешенной, сбалансированной позиции; лапидарность изложения; допустимость 

субъективной модальности; визуализация содержания.  

В ходе исследования разработаны рекомендации продвижения научного 

контента для повышения коммуникативного статуса ученого во внешней и 

внутренней медиасреде. Выявлено, что для наиболее органичной адаптации 

научного материала для широкой общественности необходимо встраиваться в 

новостную повестку и принимать активное участие в экспертной оценке 

государственных законопроектов и инициатив. Коммуникационная стратегия 

продюсирования научного проекта во многом строится по принципу 

продюсирования бизнес-проектов, где производителем является собственно 
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научная организация или коллектив ученых из разных организаций, которые 

проводят научное исследование, а дистрибьютором команда коммуникаторов, 

ответственных за распространение публикаций с результатами исследования 

потенциальным внешним заинтересованным сторонам. 

Рассмотрены задачи научных коммуникаций с точки зрения их влияния на 

целевые группы, дополнены определение и функционал научных коммуникаций, 

даны рекомендации для научных коммуникаторов по взаимодействию с этими 

группами. На этапе развития проекта научный коммуникатор на основе 

аналитических записок делает прогноз относительно того, будет ли данный 

проект востребован на условном «рынке науки» и какова его эффективность для 

каждого сегмента целевой аудитории: 

-  для научного сообщества оценивается актуальность и перспективность 

исследований, возможность попадания в приоритетные научные направления, 

перспективы публикации в научных журналах с высоким импакт-фактором. Для 

этого научный коммуникатор в роли продюсера составляет перечень актуальных 

научных периодических изданий, представляет медиаплан продвижения научного 

проекта с учетом календарного графика высокорейтингового научного издания, 

входит в коммуникацию с редакторами или редакционными советами 

высокорейтинговых научных журналов; 

- для органов государственной власти или бизнеса оценивается возможность 

включения научного проекта в стратегии развития бизнеса, формирование 

дорожных карт национальных проектов, законопроектов и нормативных актов. 

Для этого продюсер научных проектов должен понимать не только национальную 

GR-повестку, но и быть включенным в основные мировые тренды развития 

корпораций. Усилия продюсера в этом направлении позволят продвигаемому 

научному проекту стать заметным, получить финансирование и встроиться в 

общие векторы развития государства и бизнеса; 

- для широкой общественности оценивается попадание в наиболее острые и 

волнующие население темы. Президент Владимир Путин заявлял, что 

национальные проекты имеют определяющее значение для экономики и 



 162 

социальной сферы всей страны, всех регионов. Люди должны почувствовать 

положительный эффект нацпроектов, которые, в конечном итоге, нацелены, 

прежде всего, на повышение качества жизни граждан страны. Таким образом, 

информированности граждан о реализации стратегических задач государства в 

России уделено особое внимание. 

Коммуникационная деятельность, ориентированная на все три целевых 

сегмента, позволит добиться эффекта синергии, поскольку существует 

определенная корреляция между интересами научного сообщества, бизнеса, 

государства и общественности к научному проекту. То есть каждый 

актуализированный триггер кратно усиливает эффект от следующего триггера, 

что позволяет оптимизировать эффект продвижения научного проекта. 

Необходимость работы со стейкхолдерами определяется важностью их 

публично выражаемого мнения относительно научной организации. Поскольку 

стейкхолдеры во многом создают общественное мнение, они влияют на 

репутацию организации. Ранжирование групп стейкхолдеров позволяет 

определить степень уделяемого им внимания во время разработки плана 

управления коммуникацией, выработки коммуникационной стратегии. 

Ранжирование степени влиятельности стейкхолдеров определяет тип стратегий, 

которые в наибольшей степени подходят для коммуникации с ними. Самые 

влиятельные стейкхолдеры получают приоритет при стратегическом 

планировании, поскольку они снимают неопределенность в деловой среде и 

способствуют эффективности коммуникаций.256  

Коммуникация со стейкхолдерами становится одним из видов 

профессиональной деятельности для большинства ведущих российских научно-

образовательных организаций, хотя уровень развития и проникновение этой 

деятельности в организационную структуру является весьма неравномерным. В 

одних научных институтах важность стратегических коммуникаций не вызывает 

сомнений у руководителей, в ряде других это направление все еще является 

                                                 
256 Екшикеев Т.К. Стейкхолдеры рынка образовательных услуг [Электронный ресурс] // Сибирский 

торгово-экономический журнал. 2009. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/steykholdery-rynka-obrazovatelnyh-uslug 

(дата обращения: 08.06.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/steykholdery-rynka-obrazovatelnyh-uslug
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периферийным. Так или иначе, степень институционализации научной 

коммуникации в научно-исследовательских организациях существенно влияет на 

весь цикл производства и трансляции научной информации на широкую 

аудиторию, а поэтому является неотъемлемой частью общей динамики 

эффективности научной коммуникации.  

В диссертационном исследовании рассмотрены возможности и риски 

публичности и альтернативные метрики интереса к научным проектам. Научный 

контент сегодня имеет существенное общественное влияние, освещается в 

средствах массовой информации или обсуждается в социальных сетях. 

Альтернативные метрики, или альтметрики, помогают количественному и 

качественному измерению этого влияния на формирование общественного 

мнения. Когда материал провоцирует массовые дискуссии за пределами сугубо 

академического сообщества, альтметрики способны отслеживать процесс 

медиатизации инцидента. Существует потенциальная   рекурсивная связь между 

подсчетами цитирования и альтметриками. Тем не менее, трудно оценить 

причину и следствие: исследовательские работы, которые имеют больший 

академический вес, чаще обсуждаются, или наоборот, наиболее обсуждаемые в 

медиа работы приобретают дополнительный академический вес. 

На основе взаимодействия со стейкхолдерами выявлена и охарактеризована 

матрица современных научных коммуникаций. На сегодняшний день 

традиционные научные жанры статей, рефератов, монографий, диссертаций 

переходят в цифровой формат, выходя за рамки публикаций в высокорейтинговых 

журналах или академических издательствах. Мотивационная модель публичности 

основывается на экспектациях, потребностях, ценностях отдельных групп 

общественности. В связи с этим различают публичность в кругах деловой 

общественности, в кругах непосредственных потребителей, в кругах 

общественности, не являющейся потребителем.  

Коммуникативный капитал ученого – это показатель результативности 

взаимодействия всех акторов научной коммуникации. Коммуникативный капитал 

в современном обществе легко конвертируется иные виды капитала ‒ 
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экономический, а также социальный и политический. Подход формирования 

культурного капитала в диссертационном исследовании экстраполирован на 

систему научных коммуникаций, где выделены обладатели рафинированного 

научного знания, медиаторы и профанные эксперты. Сделан вывод о том, что 

ученые, не использующие коммуникации со всеми заинтересованными сторонами 

научной коммуникации могут быть вытеснены профанными экспертами. 

Ученый, использующий только классические подходы к популяризации 

научного знания, воздействует только на академическое сообщество. При этом, 

используя соответствующий контент, может успешно взаимодействовать со всеми 

интересантами научных коммуникаций. Место ученого в это связке может занять 

профессиональный научный коммуникатор/медиатор, который адаптирует 

научную информацию под целевые группы. Таким образом, доказано, что фактор 

публичности способствует реализации социальной миссии субъекта научной 

коммуникации. 

Выделена роль медиатора/научного коммуникатора в матрице научных 

коммуникаций, и трансформация его функций из сервисных в управленческие. 

Именно наличие медиатора, согласно исследованию, в настоящей 

диссертационной работе, позволяет получить максимальные результаты по 

повышению коммуникативного статуса учёного и научной школы, получить 

лояльность и поддержку проектов от государственных органов, а также привлечь 

финансирование для исследований. 

Появление новой специализации в сфере PR (научный коммуникатор, 

продюсер научных проектов) стало востребовано в связи с расширением влияния 

цифровых технологий и ускорением информационного обмена. Сегодня наука 

становится более открытой: до публикации в окончательной редакции 

содержание будущей статьи уже анонсируется в социальных сетях и на открытых 

научных порталах; препринты статей о результатах научных разработок, 

выдержки из исследования распространяются в блогах, социальных сетях и 

других коммуникационных платформах с сохранением авторского права. Еще на 

этапе постпродакшена научной статьи готовится медиаплан продвижения 
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научной идеи в общественно-деловых СМИ с целью привлечения потенциальных 

спонсоров для конкретного научного исследования, демонстрации социальной 

значимости научного проекта для широкой аудитории. 

Таким образом, научные PR-консультанты сегодня выполняют двойную 

функцию: они выявляют авторитетные СМИ с наибольшей благоприятной 

конверсией для ученых ‒ с одной стороны, а с другой ‒ способствуют росту 

качественного медиаконтента и популяризации научного знания. Качественное 

изменение принципов распространения и восприятия информации в медиасреде 

требует переосмысления подхода к эффективным коммуникациям, разработке 

технологий и инструментария для продвижения научного контента. Адаптация 

научного контента к внешней, неакадемической аудитории ‒ это работа со 

сложным контентом, требующем профессиональной подготовки для 

медиадеятеля: отредактировать контент без искажения гипотезы и результатов 

исследований. Продвижение и популяризация того или иного научного 

направления в медиасреде – это путь к качественным СМИ, которые 

способствуют пониманию значимости научных исследований, оптимизируют 

доступ к информации о научных достижениях, повышают статус учёного, 

эксперта и его научной школы.  

Деятельность медиаторов в матрице научных коммуникаций сегодня 

трансформируется в продюсерскую деятельность по продвижению научных 

проектов на всех этапах его создания. Современные условия позволяют направить 

научную коммуникацию во внешнюю среду на ранней стадии, чтобы создать 

атмосферу ожидания у стейкхолдеров, актуализировать в научном проекте 

практическую составляющую, понятную внешним заинтересованным лицам 

(бизнес-структурам, государственным органам, российским и зарубежным 

грантодателям и пр.) и широкой общественности. В основе такого подхода к 

современной научной коммуникации лежит понимание того, что существует 

некий рынок научных проектов, где спрос на научное исследование 

(приоритетные научные направления, влияющие на экономику, образование, 

здравоохранение и пр.) генерирует финансовое предложение. В этом аспекте 
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функция научного продюсера заключается в анализе научных предпочтений и 

разработке программ для реализации востребованных исследовательских 

проектов. 

При этом, в диссертационном исследовании рассмотрена актуализация 

запроса на научную информацию и от самих целевых аудиторий научных 

коммуникаций. Чтобы выбрать проекты для финансирования, руководителям, как 

подающим, так и принимающим заявки на гранты, необходимы данные о трендах 

научных направлений. Многочисленные научные организации для определения 

вектора приоритетной деятельности нуждаются в этой информации, в связи с чем 

разработка качественного алгоритма для увеличения статуса ученого становится 

всё более актуальной. Финансирующие организации и эксперты заявок на 

получение грантов и отчетов по грантам желают видеть доказательства 

социальной значимости научного исследования, его практическую ценность, чему 

способствуют данные альтметрик. Так, например, была ли определенная 

исследовательская работа прокомментирована лидером мнения в определённой 

области в СМИ; ссылались ли на исследование пресс-службы органов 

государственной власти и т.п. Опрос Edelman «Репутация университетов и 

общественность» показывает, что общественность в целом не ставит под 

сомнение уровень образования и авторитет научной экспертизы. Репутационный 

разрыв обусловлен тем, как и по каким каналам образовательные учреждения 

информируют целевые группы общественности и стейкхолдеров о своей 

деятельности и полученных результатах. Научным коммуникаторам и 

представителям пресс-служб университетов стоит сосредоточиться не только на 

рейтинговых, количественных, сколько на ценностных критериях, 

гарантирующих позитивное влияние на социум. В новую эру транспарентной 

коммуникации одни университеты найдут новых стейкхолдеров, другие 

обнаружат, что их репутация весьма уязвима. 

Разработаны рекомендации для повышения коммуникативного статуса 

ученого во внешней и внутренней медиасреде. Выявлено, что одним из наиболее 

эффективных инструментов для транслирования экспертного мнения является его 
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тиражирование в виде адаптированного превью научной работы для СМИ или 

экспертного комментария. Таким образом, продвижение принятого в 

академической, научной среде нейтрального, не зависящего от социального 

контекста и лишенного негативных коннотаций экспертного мнения в 

медиасреде, может способствовать накоплению репутационного капитала ученого 

и потенциально повышать шансы на финансирование исследовательских 

проектов в медиасреде и стать альтернативной альтметрикой. 

В апробации результатов исследования продемонстрирован эффект 

медиаактивности ученого, фактор публичности. Новые методики позволяют 

качественно и количественно оценить экспертное мнение того или иного ученого 

в медиасреде и продемонстрировать коммуникационную эффективность 

позиционирования (учитываются все упоминания на всех платформах с учетом 

влиятельности площадки и уровня вовлеченности конкретного экспертного 

сообщения). Публикации материалов о научных достижениях в СМИ 

представляют научное исследование социально значимым проектом и 

способствуют увеличению паблицитного капитала не только ученого, но и 

научных школ и базовых университетов, с которыми связан ученый и его 

коллектив. В результате разработки и реализации коммуникационной стратегии 

был определен эффект публичности ученого и влияние публичности на 

коммерциализацию научных проектов. В диссертации доказана взаимосвязь 

между активностью ученого в медиасреде с авторитетностью ученого во 

внутренней академической среде (количество и объем цитирований в 

рейтинговых научных журналах), а также количеством выигранных грантов и 

общим объемом финансирования проектов на основе данных из открытых 

источников. График всплеска прочтений научных трудов ученого полностью 

повторяет активности в медиа, в то время как научный интерес демонстрирует 

устойчивый рост. Важно отметить, что «научный интерес» ‒ это агрегированный 

показатель, учитывающий: цитаты, рекомендации, прочтения работ 

пользователями (научной социальной сети), загрузки полных текстов работ. 

Получено подтверждение существования устойчивой рекурсивной связи между 
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медиаактивностью и прочтением научных статей исследователя. Определены 

стратегии продвижения исследований ученого, которые демонстрируют свою 

релевантность и доказанную эффективность. Так, например, подходы, которые 

позволяют вовлечь научного коммуникатора на стадии старта исследования, 

имеют больший эффект, чем распространение результатов постфактум, а переход 

научного коммуникатора в продюсера научных проектов всё более 

актуализируется в современном медиаконтексте. Кроме этого, включение 

экспертного комментария ученого в актуальную медийную повестку дня и 

появление полной номинации ученого в лидах деловых СМИ оказывают влияние 

на формирование его паблицитного капитала. Медиаактивность также 

иллюстрирует один из аспектов научного дискурса, основанного на открытых, 

прозрачных, демократических и инклюзивных практиках и ценностях. 

Гипотеза исследования (позиционирование научных исследований и 

личности ученого в качественных средствах массовой информации оказывает 

влияние на коммуникативный статус ученого во внутренней академической среде 

(повышение индекса цитируемости, увеличение научного интереса, наращивание 

потенциала научной школы, укрепление репутации в научном сообществе) и во 

внешней медийной среде (привлечение инвесторов и финансирующих 

организаций, издателей, редакторов научно-популярных порталов, 

государственных структур и т.п.) подтверждена.  
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Introduction 

 

In the XXI century, business entities, public authorities, internet users, digital 

media themselves as market entities became the main actors in the development of the 

media environment. This has significantly changed the nature of scientific 

communications. The widespread penetration of the Internet into all spheres of society 

and the obvious priority of Internet communications has allowed changing the formats 

of media communication from below, embracing all existing discourses and shaping 

information content for their pragmatic goals.  

The digitalization of content and the globalization of scientific research have led 

to the increasing number of scientific papers in the world (for example, in 2018, 1.6 

million articles were included in the Web of Science database)257. The scientific 

findings are updated so often and intensively that it is becoming increasingly difficult to 

navigate in a dense information environment. The overwhelming number of scientific 

papers published daily makes it impossible to get acquainted even with few of them; 

thus, the concept of a trend has appeared. It is the trends set by trendsetters, leaders in a 

certain scientific field that scientific conferences are dedicated to nowadays.  

Modern scientific activity is an integral part of state strategic planning. To date, 

the forecast of scientific and technological development of the Russian Federation up to 

2030 has been determined. It highlights the areas having the greatest impact on science 

and technology as well as the challenges they generate for long-term development of 

economics, science and society. The forecast also identifies the risks and new 

opportunities for scientific and technological development of Russia; promising 

markets, product groups and potential areas of demand for the Russian innovative 

technologies and development; scientific research goals and development258. State 

policy identifies priority scientific areas, thereby motivating scientists to integrate into 

national projects, participate in tender bids for public work contracts, etc. Today, 

                                                 
257 Makri A. Pakistan and Egypt had highest rises in research output in 2018, Nature. URL: 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07841-9 (accessed 15.03.2020) (2018). 
258 Forecast of scientific and technological development of the Russian Federation up to 2030. Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation - URL: 

http://static.government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf (accessed: 22.11.2019) (in Russian). 
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scientists have to convince funding institutions of the relevance of fundamental or 

applied research, practical significance of the subject of scientific interest.  

The socio-political situation today has led to the withdrawal of the Russian 

scientists from international scientific journals and rankings. It has resulted in 

elimination of recognized achievements on a global scale (h-index, the number of 

publications in rating journals for scientists/world rankings for universities), as well as 

the temporary suspension of foreign financing for research projects. It has led to the 

increasing competition for domestic funding, therefore, actualizing the search for new 

promotion opportunities for scientists and scientific schools in the Russian media 

environment. The interaction between organizations and the media environment (Index 

Mass Media), social networks (Index Social) as well as official websites (Index Site) 

determines the ranking of higher educational institutions officially recognized in 

Russia259. 

Today, any social subject publishing information (on media platforms, in a 

comment, in a blog or his own account on a social network), i.e., the one immersed in 

the media environment (a doctor, a high school teacher, a researcher, a politician, a 

businessman, a journalist, a head of a structural unit, a student, etc.), gains the 

opportunity to create an informational occasion that is able shift to the regional or 

federal agenda and go global260. This opens up new opportunities for promoting a 

scientist's personal brand and the image of an affiliated organization (employer, public 

association, etc.). At the same time, it imposes personal responsibility for affiliating 

with an employing organization, for the content and quality of published materials, 

which entails high reputational risks.  

Subjects of media communication get the opportunity to promote themselves, 

popularize the subject of discussion, go beyond their professional field, which they had 

been associated with in in the pre-digital era. This significantly expands the number and 

quality of communication subjects and introduces new interested parties. It, of course, 

                                                 
259 The Ministry of Education and Science of Russia has presented ranking for media activity of higher educational 

institutions.// Ministry of Education and Science of the Russian Federation. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/novosti-ministerstva/39066 / (accessed 26.09.2022) (in Russian). 
260 Bykova E.V. Mediatized proper name in the digital environment: Transformation of communicative status. 

Journalism in 2020: creativity, profession, industry. Proceedings of the international scientific and practical conference. 

2021. Pp. 438-439 (in Russian). 
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contributes to mediatization since "network communities and traffic are monopolists 

who enter into hierarchical relationships within communities determined not by social 

status, but by the quality and quantity of network activities.261"  

The current situation transforms the concept of scientific communication, 

significantly expanding its boundaries and the sphere of influence. Scientific 

communication had been previously understood as "a set of various types of 

professional communication in the scientific community, one of the main mechanisms 

for the development of science, a way of interaction between researchers and 

examination of the results obtained".262 Today scientific communication implies the 

intellectual work of scientists created in the internal highly specialized academic 

environment (academic community, academic publishing houses), and reflected in the 

external media environment. The external media environment includes such consumers 

of scientific content as government agencies, educational institutions, business 

organizations, financing organizations, socio-cultural institutions (public organizations 

and associations) relevant to a particular scientific direction, an institute, an 

organization.  

Ranking the interests of stakeholders of a scientific project by economic and 

political interests allows specialists in the field of scientific communications updating 

the criteria for evaluating effectiveness that are understandable to stakeholders, 

highlight the expected results, and outline further steps to promote a project (ways 

content is presented, distribution channels, etc.). 

Interaction with the mass media is currently one of the main tools in promoting a 

scientific project for the external audience. Posting expert comments regarding 

scientific research in the public and business media actualizes the publicity factor for 

the subjects of scientific communication. It manifests itself in the following: scientists 

receive feedback from stakeholders; stakeholders monitor current research trends, 

which, in turn, contributes to the commercialization of scientific results, etc.  

                                                 
261 Gavra D. P., Bykova E. V. Mediatization and demetization in the digital environment: the case of 

K.Bogomolov's Conservative manifesto "The Abduction of Europe 2:0". Bulletin of the Moscow State Region University 

Ser. 10. Journalism. 2022. № 3. pp. 63 (in Russian). 
262 Philosophy of Science: Dictionary of Basic Terms. Moscow, 2004 (in Russian). 
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The above-mentioned circumstances determine the relevance of the following 

study. 

The object of the research is scientific communication in the Russian social and 

business media in the digital environment. 

The subject of the study is the influence of the publicity factor on the promotion 

of a scientific project in the external (media) and internal (academic) environment. 

The purpose of the study is to identify and characterize the matrix of scientific 

communication in the modern digital media environment and to prove that the publicity 

factor contributes to the implementation of the social mission of the subject of scientific 

communication.  

Research objectives: 

 to complement the concept and functionality of scientific communications in 

the modern media environment; 

 to characterize and classify the scientific content of scientific communications 

in the modern media environment;  

 to analyze the transformation of scientific communication tools and channels, 

strategies for promoting personal scientific content in the digital media environment;  

 to assess the opportunities and risks of the publicity factor for scientific 

communication in the modern media environment; 

 to develop recommendations for improving the communicative status of a 

scientist in the external and internal media environment. 

Research methodology. When processing theoretical and practical material on 

the research topic, the following methods have been used: observation, experiment 

(analysis of the effect of publicity under controlled and monitored conditions); 

document review; expert interviews; systematic approach (studying scientific 

communication, the interaction of its elements with each other and their connections 

with the external environment); communicative and pragmatic analysis of expert 

commentary in the media environment; historical method (retrospective analysis of the 

positioning of science and a scientist in the media); comparative analysis of the index of 

scientific research publication visibiity within the period of media activity of a scientist; 
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generalization (formulation of the publicity concept in the media environment). The 

analysis of comments on scientific content posted on digital platforms has been carried 

out using communicative-pragmatic, lexico-semantic, semiotic methods, as well as 

methods of computational linguistics.  

The media content has been processed using the tools of Medialogia263, a 

developer of an automatic system for monitoring and analyzing media and social media 

in real time (the analysis model is based on deep learning technologies – neural 

networks capable of evaluating not only the text itself as a whole, but also 

characteristics of the objects mentioned in it: the number of mentions, the main 

function, headings, other objects mentioned, etc.), Wordstat software products264 

(Yandex word selection is a service for assessing user interest in specific topics and for 

selecting keywords. The service provides detailed statistics and dynamics of queries in 

Yandex ) and GoogleTrends 265(a public web application of Google Corporation that 

shows how often a certain term is searched in relation to the total number of search 

queries in different regions of the world and in different languages. An additional 

feature of GoogleTrends is its ability to display news related to search queries, 

superimposing them on a graph showing the impact of the news agenda on search 

popularity). When processing the content, VOSviewer 266, a tool for building and 

visualizing bibliometric maps, has been used (this is a software tool for building and 

visualizing bibliometric networks based on citation, bibliographic coupling, joint 

citation or co-authorship relationships). VOSviewer also provides text analysis that can 

be used to create and visualize coincidence networks of important terms extracted from 

a considerable body of scientific literature). 

The analysis of the publicity factor in the academic environment has been 

performed with the ResearchGate data267. The statistics of this resource include several 

indicators: "evaluation of research interest" combines the total number of readings, 

recommendations and citations to track the impact of work on the scientific community; 

                                                 
263 Medialogija. Monitoring of mass media and social networks. URL: https://www.mlg.ru / (accessed 26.09.2022) 

(in Russsian). 
264 Wordstat. An open electronic resource. - URL: https://wordstat.yandex.ru / (accessed 26.09.2022). 
265 GoogleTrends. An open electronic resource. - URL: https://wordstat.yandex.ru / (accessed 26.09.2022). 
266 VOSviewer. An open electronic resource. - URL: https://wordstat.yandex.ru / (accessed 26.09.2022). 
267 ResearchGate. An open electronic resource. - URL: https://wordstat.yandex.ru / (accessed 26.09.2022). 
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h ‒ index, which reflects the influence of a scientist based on citations; the number of 

readings and citations of each specific work, organized by the readership (academic 

degree, position, country, research interests, etc.), which gives an idea of the target 

audience. Recommendations from other ResearchGate participants form an idea of the 

paper relevance and indicate its usefulness for other researchers; mentions show where 

the project has been mentioned outside ResearchGate, for example, in blogs, news sites 

and Twitter). 

The research hypothesis: the positioning of scientific research and a scientist as 

a subject of scientific communication in high-quality mass media influences the 

communicative status of the subject in the internal academic environment (the increase 

in the citation index, scientific interest, public capital of a scientific school, enhanced 

reputation in the scientific community) and in the external media environment 

(attracting investors and funding organizations, publishers, editors of popular science 

portals, government agencies, etc.). 

The degree of scientific knowledge of the problem. Harold Lasswell's classical 

model of effective communication268, extrapolated to the field of scientific 

communication, implies that when presenting a project idea, it is important for a 

scientist to imagine who might be interested in his research, which sources will provide 

funding, where and when intermediate and final results will be published. Extrapolating 

each element of the Lasswell's model to the subjects of scientific communication, in our 

opinion, is a media plan for the promotion of a scientific project in the media, seeding 

on selected communication platforms in social networks, ensuring the growth of public 

interest and the involvement of status stakeholders. 

A significant contribution to modern scientific communication has been made by 

Massimiano Bucchi, an Italian sociologist, writer and researcher of the relationship 

between science, technology and society. His works are devoted to the interaction 

between scientific experts and the public; the perception and attitude of citizens to 

science and technology; historical and social changes in the relationship between 

science, technology and society; problems and dilemmas that characterize science and 

                                                 
268 Lasswell G.D. The structure and function of сommunication in society. Bryson, 1948. pp. 21. 
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technology in modern democracies. Bucchi has presented a three-dimensional structure 

of scientific communication, including the transfer of information, consultation and co-

production of knowledge269.  

In Russia, the research on communication practices of scientific and educational 

organizations focused around the Association for Association of Communicators in 

Education and Science270 established in 2016 and which was suspended in 2022. It 

united scientific journalists, scientific communicators in universities and research 

institutes, organizers of popular science events, popularizers of science, sociologists of 

science and technology. The main focus of domestic research is considering media 

activity only from the point of view of popularization of scientific knowledge, which 

does not take into account commercialization of scientific developments, attracting 

funding for scientific projects and other significant GR effects (for example, 

involvement in national projects, etc.). 

The ambiguity of the principles of "Open Science" functioning confirms that 

some authors do not find enough evidence to support the benefits of open data271. The 

analytics shows that articles in open-access journals received significantly more 

downloads and reached a wider audience but were cited no more often and no earlier 

than articles in subscription journals). These results can be explained by a recipient 

factor, social stratification, a process that concentrates scientists in so-called academic 

"communication bubbles" and therefore does not give a mediatized effect. At the same 

time, the latest scientific research in the media environment is inextricably linked with 

the process of mediatization unfolding in the mainstream of media studies. It happens 

along with expanding the social area of awareness about an event, expanding and 

complicating the discourse of an event with the simultaneous expansion and increasing 

complexity of the audiences involved in this discourse. According to V. A. Filippova, 

the formation of parallel information flows from new media, representatives of citizen 

journalism, personal accounts of opinion leaders in social networks change the role of 

                                                 
269 Bucchi M., Trench B. Of deficits, deviations and dialogues: Theories of public communication of science / 

Handbook of Public Communication of Science and Technology. London and New York: Routledge, 2008. URL: 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203928240/chapters/10.4324/9780203928240-11 (accessed 10.10.2022). 
270 Wordstat. An open electronic resource. - URL: https://wordstat.yandex.ru / (accessed 26.09.2022). 
271 Craig I.D. Do open access articles have greater citation impact? А critical review of the literature. Journal of 

Informetrics. 2007. V. 1. №. 3. pp. 239–248. 
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the media in the process of creating national and local agendas. There is hybridization 

of media systems ... new actors and tools are emerging272. 

F. Krotz273, N. Couldry274, S. Hjarvard275, S. Livingstone276 are one of the main 

foreign authors considering the theory of mediatization. Among Russian researchers, 

the topic of mediatization is comprehensively studied in the works of A. Gureeva277, D. 

P. Gavra278, E. G. Nim279, E. V. Bykova280, V. P. Kolomiets281, E. L. Vartanova282, N. N. 

Emelyanova 283 and others. 

                                                 
272 Filippova V.A. Formation of the political agenda in modern media spheres (on the example of Russia and 

Brazil 2010-2014), thesis for the degree of candidate of political science   212.232.17, St. Petersburg, 2016. Pp. 36. (in 

Russian). 
273 Krotz F. (2009) Mediatization: a concept with which to grasp media and societal change. In K. Lundby (ed.) 

Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang. URL: https://johnpostill.com/2010/03/01/notes-

on-krotz-2009-mediatization / (accessed 10.06.2022). 
274 Couldry N. (2003) Media Rituals: A Critical Approach. Routledge. URL: 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA165/media%20rit-uals.pdf (accessed 10.06.2022). 
275 Hjarvard S. The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change. In Northern 

Lights 2008. Yearbook of Film & Media Studies. Bristol: Intellect Press. 
276 Livingston S. (2008) On the mediation of everything: ICA presidential address. Journal of communication 59 

(1): 1-18. http://eprints.lse.ac.uk/21420/1/On_the_mediation_of_everything (LSERO).pdf (accessed 08/17/2022). 
277 Gureeva A.N. Interdisciplinarity of theoretical concepts in Russian and foreign studies of the process of 

mediatization. Mediascope. 2017. Issue 4. URL: http://www.mediascope.ru/2388 (accessed 26.09.2022) (in Russian). 
278 Gavra D.P. Mediatization of local incidents as a new mechanism of political mobilization in a network society: 

to the research program. Media in the modern world. 59th St. Petersburg readings: proceedings of the International 

Scientific Forum (November 9-12, 2020) / ed. V. V. Vasilieva. In 2 vols. Vol. 2. St. Petersburg State University. 2020 (in 

Russian).  
279 Nim E.G. Analysis of the role of media in society: mediation vs. mediatization. Information field of modern 

Russia: practices and effects. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference on October 18-20, 

2012 / edited by R. P. Baranov. In 2 vols. Vol. 1. Kazan: Kazan Federal University, 2012. Pp. 316-324 (in Russian). 
280 Bykova E.V. Speech strategies of demediatization in the digital environment. Media linguistics. Proceedings of 

the VI International Scientific Conference. Scientific editor L.R. Duskaeva, editor A.A. Malyshev. St. Petersburg, 2022 (in 

Russian). 
281 Kolomiets V.P. Media sociology: theory and practice. Moscow: Publishing house of Moscow State University, 

2014. 328 p. (in Russian) 
282 Vartanova E.L. Mass media and journalism in the space of post-industrial society. Mediascope. 2009. Issue 2. 

URL: http://www.mediascope.ru/node/352 (accessed: 02.05.2022). (in Russian). 
283 Emelyanova, N. N., Omelaenko  V.V. Russian science in the media context. Philosophy of Science and 

Technology. 2015. Vol. 20. No. 2. Pp. 142-163 9 (in Russian). 
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The statements to be defended:  

 the formation of a new matrix of scientific communication, its channels and 

tools requires the media presence of scientists in digital communication, which implies 

their media activity in promoting the projects. Accordingly, it requires communicative 

competence in the modern digital media environment; 

 effective scientific communications should take into account the possibility of 

placing relevant research content in all cells of the scientific communication matrix; 

 scientific communicators become actors in the matrix of scientific 

communications as mediators between the carriers of academic scientific knowledge 

and government agencies/business/the public; 

 expert commentary is the most effective tool for implementing a social 

mission of scientific communication; 

 positioning of a scientist's personality and their scientific development in the 

media environment affects the communicative status of a scientist in the internal 

academic environment (an increase in the citation index, an increase in the public 

capital of a scientific school, enhanced reputation in the scientific community); 

 scientific content adapted to the media environment contributes to the 

effectiveness of scientific communications, the involvement of stakeholders in the 

scientific media discourse, the popularization of research areas, the formation of high-

quality popular science content, as well as the commercialization of scientific results. 

The empirical basis of the research: publications on scientific and socio-

business issues published in the TOP 5 284periodicals and Internet resources according 

to Medialogia285: Izvestia, Kommersant, Vedomosti, Rossiyskaya Gazeta, 

Komsomolskaya Pravda, RBC, as well as in specialized popular science publications. 

All the collected empirical data are divided into two blocks: "Stimulus" and "Reaction". 

The Stimulus block is represented by the publications in social and business media, 

aggregators of scientific news, popular science media (news stories, interviews, expert 

comments, etc.). 

                                                 
284 TOP 10 MEDIA. Ratings. Medialogija  [Medialogy].URL: https://www.mlg.ru/ratings / (accessed: 

09/26/2022). (in Russian). 
285 Developer of an automatic system for monitoring and analyzing mass media and social media in real time. 
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The "Reaction" block accumulates Yandex, Google and ResearchGate metrics, 

direct appeals to scientific institutes for expertise and inspirations (references to 

research, a scientific project or a scientist in expert opinions, state bills, road maps, 

government documents, interviews, reports, etc.). 

The practical relevance of the research: the author's algorithm for carrying out 

scientific communications in the modern media environment developed within the 

research will contribute to the promotion of scientific research by external and internal 

stakeholders. The matrix of modern scientific communications proposed in the thesis 

can have a widespread application in the theory and practice of teaching 

communicative disciplines and training specialized public relations specialists for their 

work in the digital environment and consulting on the promotion of scientific content. 

The theoretical relevance of the research is defined by supplementing the 

concept of scientific communication, the characterization of scientific communication in 

the digital media environment, the creation of the matrix of scientific communication, 

and the expansion of technological tools for scientific communications. Moreover, the 

research has initiated the scientific usage of the basic concept of promoting the results 

of planned and implemented scientific projects in the digital media environment. 

The novelty of the research is determined by the following statements:  

the matrix of scientific communications has been defined for the first time (1); the 

social significance of a scientist's public communication in the system of scientific 

communication as a counteraction to the profanation of scientific knowledge in the 

digital media environment has been revealed for the first time (2); the functions of a 

scientific communicator/mediator as an intermediary between academic and media 

environments are supplemented (3); it is proved that the media activity of a scientist 

contributes to the popularization of the scientific research in the internal and external 

environments (4); the recursive relationship of PR/GR-promotion of a scientific topic 

with the formation of state scientific priorities, the competitiveness of higher education 

and the attraction of funding for scientific projects is proved (5); the importance of 

media promotion of scientific content as the only way to promote a scientific school in 

modern conditions of geopolitical turbulence is determined. 
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The application of the research findings: The main statements of the research 

have been mentioned in the reports at international scientific and practical conferences: 

XXIII Yasin (April) International Scientific Conference on Economic and Social 

Development (Moscow, 2023), "Krasnoyarsk Economic Forum" (Krasnoyarsk, 2021), 

"DIY&HousewoldRetailRussia" (Moscow, 2020), All-Russian Forum of PR specialists 

(Moscow 2021), "Language in the coordinates of the mass media" (St. Petersburg, 2020, 

2022), "E-commerce. Turnover 2020" (Moscow, 2020), "Russian Internet Week 

RIW2019" (St. Petersburg, 2019), "Trade 2020" (St. Petersburg, 2019), "Retail Days. 

Neva" (St. Petersburg, 2019), "Mitex" (St. Petersburg, 2019), "Digitalization" (Moscow 

State University, 2019), "E-Commerce. Turnover 2019" (St. Petersburg, 2019), "Retail 

business Russia" (St. Petersburg, 2019), "Media in the modern world. Petersburg 

Readings" (St. Petersburg, 2018, 2022).  

10 articles have been published on the research topic (4 – in the journals of the 

Scopus/WoS scientific database: 3 – are included in the list of journals recommended by 

the Higher Attestation Commission of the Russian Federation), as well as a chapter in 

the joint monograph «Dialog-spor v nauchno-populjarnoj kommunikacii» [Dialogue-

dispute in popular science communication]. 

12. «Development of the «Open Science» Principles and Using Alternative 

Metrics in Digital Scientific Communication in Russia» (IEEE Communication 

Strategies in Digital Society Workshop, ComSDS, 2018); 

13. «The Scientist’s Activity in Business Media. The Effect of Publicity» (IEEE 

Industrial Electronics Magazine, 2019);  

14. «How a scientific communicator transforms into a producer of scientific 

projects» (IEEE Industrial Electronics Magazine, 2020); 

15. «Al'tmetriki kak instrumenty prodvizhenija v nauchnoj srede» ["Altmetrics as 

promotion tools in the scientific environment"] (Strategicheskie kommunikacii v 

biznese i politike STRATCOM-2017 [Strategic Communications in Business and 

Politics STRATCOM-2017]) (in Russian); 

16. "Media activity of a scientist as a new challenge of the time" 

[«Mediaaktivnost' uchenogo kak novyj vyzov vremeni»] (Strategicheskie kommunikacii 
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v biznese i politike STRATCOM-2017 [Strategic Communications in Business and 

Politics STRATCOM-2018]) (in Russian); 

17. «Otkrytaja nauka: za i protiv» [Open Science: Pros and Cons] (Vek 

informacii [Information Age], 2018) (in Russian); 

18.  «Kommunikacionnaja strategija prodvizhenija nauchnyh proektov v 

mediasrede: pragmaticheskij podhod» [Communication strategy for the promotion 

of scientific projects in the media environment: a pragmatic approach] 

(Verhnevolzhskij filologicheskij vestnik [Verkhnevolzhsky Philological Bulletin], 

2021) (in Russian); 

19. «Metody vyjavlenija tendencij razvitija nauchnyh napravlenij» [Methods 

of identifying trends in the development of scientific directions] (Nauchno-

tehnicheskaja informacija. Serija-2: Informacionnye processy i sistemy [Scientific 

and technical information.  Series 2: Information Processes and Systems], 2021) (in 

Russian); 

20. «Jekspertnoe mnenie uchenogo v massmedia kak novaja al'tmetrika v 

uslovijah sankcionnogo davlenija» [Expert opinion of a scientist in the mass media as a 

new altmetrica under sanctions pressure] (Medialingvistika: Materialy VI 

mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [Media Linguistics: Proceedings of the VI 

International Scientific Conference], 2022) (in Russian); 

21.  «Bifurkacija nauchnyh kommunikacij v uslovijah sankcionnogo davlenija» 

[Bifurcation of scientific communications under sanctions pressure] (Chapter in the 

book: Dialog-spor v nauchno-populjarnoj kommunikacii [Dialogue-Dispute in Popular 

Science Communication]. Ser. "Jazyk v koordinatah massmedia" [Language in the 

coordinates of mass media], 2022) (in Russian); 

22.  «Innovacionnaja tehnologija v nauchnoj i delovoj zhurnalistike: 

problema prodvizhenija» [Innovative technology in scientific and business 

journalism: the problem of promotion] (Scientific Notes of the Yaroslav-the-Wise 

Novgorod State University, 2022) (in Russian). 
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The structure of the research: The thesis contains 192 pages and includes the 

introduction, two chapters, the conclusion and a list of references (212 sources in the 

Russian and foreign languages). 

The introduction substantiates the scientific relevance and novelty of the research, 

defines its goals and objectives, argues the theoretical and practical significance of the 

research, formulates the main statements to be defended.  

The first chapter "Scientific Communication: basic concepts and basic models" 

covers the definitions, characteristics and models of scientific communication in the 

digital media environment, as well as the classification of scientific content, 

stakeholders and media consumption channels. 

The second chapter "Transformation of tools and channels of scientific 

communication: historical aspect" examines the latest technologies of scientific 

communication, opportunities and risks of publicity. Expert commentary is highlighted 

as the most effective tool in the modern model of scientific communication. The analysis 

of effective strategies for promoting a communicative status of a scientist by optimizing 

the media activity is carried out. The conclusion provides the main conclusions and 

summarizes the research findings. 
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CHAPTER 1. Scientific Communication: basic concepts and basic models 

 

1.1 Definition and characteristics of scientific communication in the digital media 

environment 

In the domestic scientific discourse, the concepts of "media space", "media 

environment", "media field", "media sphere" have emerged relatively recently, so they 

are often used synonymously. The concepts of "information space", "information 

sphere", "information environment" were their predecessors. Professor I.M. 

Dzyaloshinsky notes that in the concept of "media space" it makes sense to define that 

segment of the information and communication universe in which complex technical 

devices are used to organise the e xchange of knowledge. Thus, the basis of the media 

space is the means of production and distribution of socially significant information, as 

well as the information itself. 

The researcher A. Kuzmin defines the media environment as what surrounds us 

every day. This is a set of conditions in the context of which media culture functions, 

i.e. a sphere which, through the mediation of mass communications (print, radio, TV, 

video, cinema, computer channels, the Internet, etc.), connects a person with the outside 

world, informs, entertains, promotes those or other moral and aesthetic values, has an 

ideological, economic, or organisational impact on the assessments, opinions and 

behavior of people. 

According to the researcher M. Zagidullina, the media environment is a substrate 

consisting of subjects of activity (actors) with their motivation, means of interaction, the 

objects on which this influence is directed, and their selective reaction. Being in a state 

of interaction, the media environment is constantly undergoing essential changes, which 

do not allow to fix its constant characteristics. The researcher identifies the following 

actors: market agents (firms, enterprises, holdings interested in fixing information 

support); administration at all levels and political circles (now not as media owners, but 

as clients); a wide range of Internet users, united in micro-social ensembles and poorly 

managed and controlled from the outside; the creators of the media themselves, acting 
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as agents of the market (the creation of a media product that will bring profit, regardless 

of its function and focus)286.  

The definition of the term "communication" in the scientific community today is 

multivariate. According to D.P. Gavra, in the modern theory of communication as an 

interdisciplinary multi-paradigm science, the understanding that communication cannot 

be unambiguously defined has become traditional. This is not only a process of 

transmitting messages or exchanging information, but also a way of collaborative 

creation, reproduction and transformation of numerous social realities, implemented 

with the help of symbolic means; it is a process of production and reproduction of 

common meanings; it is the creation and renewal of the social order, and so on and so 

forth.287 In a broad sense, communication - the transfer of information both between 

individuals and between groups - is a certain specific form of interaction carried out 

through symbols, however, the concept of "communication" has a different scope and 

differs in its meaning in various technical, natural and human sciences. 

N. Luhmann understands communication as “a kind of historically specific event 

that depends on the context”.288 At the same time, the context itself and related factors 

are given secondary importance. The view of Jurgen Habermas deserves special 

attention, for whom communication is a central link in his theory of communicative 

action. The German philosopher and sociologist defines communication through the 

prism of the idea of social interaction: it is “the interaction of at least two subjects 

capable of speaking and acting, entering (using verbal or non-verbal means) into 

interpersonal relationships. The actors seek mutual understanding regarding the 

situation of action in order to mutually coordinate their action plans, and, consequently, 

their actions”289.  

Thus, communication is a series of active links established between subjects, 

which are based on the principle of dialogism. At the same time, subjects in this theory 

                                                 
286 Zagidullina M.V., The current state of the media environment [Electronic resource] // Media environment. 

2006. No. 1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-mediasredy (accessed: 10.05.2022). 
287 Gavra D.P. Fundamentals of communication theory: a textbook for academic undergraduate studies. M.: 

Yurayt, 2017. P.18. 
288 Nazarchuk A.V. Niklas Luhmann's teaching on communication. M., 2012. P. 38. 
289 Habermas Y. Relations to the World and Rational Aspects of Action in Four Sociological Concepts of Action // 

Sociological Review. 2008. V. 7. No. 1. P. 11.  
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can be understood not only as specific individuals, but also as a social group or even 

society. According to J. Habernas, the dialogue on which communication is based 

guarantees the free interaction of subjects, allowing them to express feelings, highlight 

their views and satisfy the need for communication. 

Often enough, the concepts of “communication” and “contact” are equated, 

however, there is an alternative approach (M. S. Kagan, V. N. Konetskaya, B. D. 

Parygin), in which communication is considered as a broader universal category. 

“Human communication can be considered not only as an act of conscious, rationally 

formalised verbal exchange of information, but also as a direct emotional contact 

between people.”290 Thus, communication can be considered as a type of intersubjective 

interaction and the following interpretation can be used as a definition: a set of verbal 

and non-verbal operations, as a result of which there is a “message transmission, 

conscious, targeted and expedient influence on the views and values of the interlocutor, 

built on a rational basis”.291 The rational basis of communication attributed to the 

situation of the need to generate interaction, namely, the need for collaborative 

activities. Therefore, it is worth considering the universal communication scheme of G. 

Lasswell, presented in the form of the following sentence: “Who say what to whom in 

what channel with what effect?”. In 1948, G. Lasswell identified three functions of 

communication, later the number of functions was increased to five. 

1. Information function - the exchange of messages, intentions, opinions 

between the communication participants. 

2. Social function - the formation of the ability of interaction between people 

through the accumulation of cultural skills that enable the individuals to take their place 

in society.  

3. Pragmatic function - coordination of joint actions to regulate behavior. 

4. Expressive function - the ability to express emotions and show empathy.  

                                                 
290 Mandel B.R. Modern and traditional technologies of pedagogical skill: a textbook for undergraduates. M.-

Berlin: Direct-Media, 2015. 261 p.  
291 Parygin D.A. Anatomy of communication. SPb., 1999. Pp. 7-15. 
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5. Interpretive function - understanding the communicative partner, his or her 

intentions, experiences, and states.292  

The rationality of communication is represented by informational and pragmatic 

functions. In the general theory of communication, a communicative space is 

understood as a specific environment within which interaction takes place. The 

communicative space can be defined as a specific discourse that depends on the 

"technical" information carrier (the communicative space of the Internet, traditional 

media). “In the sociology of communications, the communicative space is seen as a 

kind of environment in which social, cultural, spiritual processes take place, 

accompanied by a continuous transaction of information resources”.293 The researcher 

T. A. Vorontsova notes that “with any understanding, the communicative space is 

multidimensional, mobile, changeable, it cannot be structured, at least 

unambiguously”.294 

However, the spheres of communicative space should be considered:   

Sphere of speech – “discursive conventions about the speech participation in the 

communication process of each of the interlocutors”.295 It should be noted that the 

boundaries of the sphere depend on the type of discourse and the characteristics of the 

speech situation. This sphere is updated with direct interpersonal communication. 

The axiological sphere is a system of evaluations and values that is specific to a 

particular communicative act. Within the framework of this sphere of communicative 

space, interaction is assumed to take place both at the level of direct interpersonal 

communication and at the level of mediated communication. 

The cognitive sphere is “a system of key concepts relevant to a given 

communicative act, a kind of picture of the world, which is represented by the sender 

and the addressee in the context of that discourse”.296 This sphere of communicative 

space is universal: suitable for any kind of communication and discourse. 

                                                 
292 Lasswell G.D. The structure and function of сommunication in society. Bryson, 1948. P. 21. 
293 Maksimova, N.G. The structure of a text message in a limited communicative space: PhD thesis: 10.02.19 / 

Maksimova Natalya Gennadievna. - Ulyanovsk, 2014. - 78 p. 
294 Vorontsova, T.A. Speech aggression: a communicative-discursive approach: abstract of the dissertation of a 

doctor of sciences: 10.02.19 / Vorontsova Tatyana Aleksandrovna. - Chelyabinsk, 2006. - 16 p. 
295 Ibid. 
296 Ibid. 
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In addition, the levels of the communicative space are distinguished. To a certain 

extent, these levels can be correlated with A. Maslow's pyramid of needs297, only in this 

case, they are communicative spaces, presented in the form of a pyramid of 

communicative needs. 

The physical level can be described as the level of interaction in dealing with 

issues related to material activities. The psychological level involves the exchange of 

personal information in the process of informal communication. The social level is 

characterized by high degree of formalization and is regulated by various social norms. 

The intellectual level emphasises interaction at the creative level (science, art, etc.).  

As D. P. Gavra notes, “communication is the tissue that makes up everything 

most important in the world of people <...> It is what makes a person as a biological 

organism into a Human in the full sense of the word. It creates groups - small and large, 

forms social institutions. Communication defines society as such. Without 

communicative processes, a person cannot exist as a social being and society cannot be 

a world of people. Communication can be simultaneously understood as an environment 

in which a person is immersed throughout his or her life. It is like the air we breathe. 

We do not notice it, but without it, existence is impossible. Every process in human 

society, every interaction of a person with other social subjects and not only with them 

can be interpreted as communication”.298 

The sociologist N. Luhmann paid special attention to communication as a 

symbiosis of inseparable elements: information, communication and understanding. The 

Internet environment fully corresponds to this definition, since in any virtual 

communication the interaction takes place with a certain simulated image instead of a 

real object; the activities of people in the network, the relationships between them 

replace reality. The Internet is both an environment and a tool of communication, 

where, according to D.I. Ivanov, the systems of social institutions undergo changes and 

turn into a social reality.299 You can refer to the definition of Vint Cerf, who is one of 

                                                 
297 Maslow A. H. Classics in the History of Psychology (1943) A Theory of Human Motivation. 
298 Gavra D.P. Fundamentals of Communication Theory: Textbook. third generation standard. St. Petersburg: 

Piter, 2011, p. 12. 
299 Ivanov V.D. Virtualization of society [Electronic resource]. 2000. - URL: 
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the developers of the modern TCP/IP protocol300: “The Internet is a place, it is an 

environment made up of people and their myriad interactions. It's not just a technology, 

but it’s a new way of collaborating, participating and caring".301 Researchers I. A. 

Bykov, D. A. Mazhorov, O. G. Filatova, P. A. Slutsky note that the ontological status of 

the Internet lies in the fact that it is a self-organizing system with a network 

architecture.302 The principle of self-organization is manifested in the peculiarities of 

communication flows that are formed at different levels of the system, are not 

simultaneously controlled and develop in completely different directions. On the 

Internet, no single entity has a deliberate leading position, if it is not a monopolist and 

the owner of the resource, all users are equal and can join the network anywhere in the 

world. Often, when formulating a definition, scholars refer only to the technical, 

communication side of the Internet, defining the Internet as a combination of an 

unlimited number of computers and various telecommunication components, leaving its 

communicative characteristics aside. As a definition of the term "Internet", we will use 

what we consider to be the most complete description given by M. G. Shilina: “The 

Internet is an information and communication space formed on the basis of hardware 

and software infrastructures as a result of a combination of communication processes of 

all subjects”.303 It would be a mistake to associate the Internet only with some technical 

channel or tool. It is logical to associate it with the entire range of tools and channels, 

because “the Internet has combined a multitude of information and communication 

channels, which differ fundamentally from each other not only in the content of the 

information transmitted, but also in the composition of communicators, in the direction 
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and structure of information flows, in terms of involvement in value-cultural context, in 

many other parameters, including technical ones”.304  

The Internet is a predominantly non-linear communication, and traditional media 

implies the dominance of linearity.305 This defines different communication models. 

Internet technologies have influenced the definition of models (promotional marketing 

models proposed by George Lieberpolus)306, and so push-technology (one of the ways 

of distributing content on the Internet, when data is received from the provider to the 

user based on set parameters) formed the basis of the communication push-model. 

In traditional media, the push-model is more often implemented, when consumers 

receive information through a limited number of channels, while playing a passive role 

due to the limited choice of information channels. The Internet, on the other hand, is 

characterized by a specific direction of information circulation, the so-called pull-

model, in which information is provided at the request of the consumer, and then this 

consumer becomes an active participant in the information exchange (Figure 1). 

Admittedly, there is an integration of models on the Internet, when the user combines 

the possibility of searching and self-selection (pull-model) and, for example, receiving 

relevant information through the method of automatic distribution (push-model). 
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 215 

 

Figure 1 - Push and Pull communication models 

 

T. A. Bondarenko in his thesis highlights the following parameters of virtual 

reality on the Internet. 

1. Relevance – virtual reality always exists in this place and at this moment (with 

the activity of the reality that gave birth to it). 

2. Reality produced by another reality – virtual reality is always produced by a 

"non-virtual" original reality. 

3. Autonomy – a special dimension of space-time. 

4. Interactivity – virtual reality can interact with the reality that created it. 

5. Immersion is the user's ability to become immersed in the reality. 

6. The intangibility of the impact and the conditionality of the parameters – in 

fact, all objects are artificial and easily changeable. 

7. Ephemerality - the possibility of free entry and exit is provided by the ability to 

easily establish or break contact. 

“Due to the presence of the information and communication environment, the 

Internet acquires its main difference - the possibility of interactive cooperation, which 

implies an immediate response to the information contained in the context of previous 

messages”.307 Speaking about the audience of electronic communications, it is common 

to distinguish “axial” and “retial” communications. Axial communication is aimed at 
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the transmission of information to a specific user, while retial is aimed at an indefinite 

set of users connected to the network. It is necessary to concentrate not only on the 

technical, but also on the socio-humanitarian aspect when describing communication. In 

the communicative space of the Internet, users relate to each other through a new type 

of relationship, which is the basis for further qualitative changes in virtual 

communication, fully implemented on the Internet. 

The modern Internet space includes simultaneously 3 stages of development of 

the Web environment. The first of them, Web 1.0, is characterized by one-way 

communication, expressed in the creation of sites and resources. In fact, these are 

digitized printed texts. The second stage - Web 2.0 - is interactive, it is distinguished by 

two-way communication and the emergence of so-called new media (now we can say 

old media). Traditional genres are thus transformed with the emergence of new 

communication models. The third stage - Web 3.0 - is characterized by the spread of 

recommendation and rating services and the absence of external moderation. Today, 

communication processes on the Internet are developing on the new media platforms, 

where two-way communication, according to D. I. Spicheva, is characterized by the 

following principles: super-speed, non-linearity, mediation, decentralization, 

impersonality, randomness, multi-addressing, superficiality, hypertextuality, “virality”, 

etc. Understanding the "communicative space" as a kind of environment within which a 

gohbergas non-linearity, multi-addressing, multi-channel, etc.308 

If we refer to the theory of communication, there are models (most of them were 

created in the 20th century) in the arsenal of communication science that reflect the 

structure, elements, and dynamics of the communication process. The first model was 

proposed by Aristotle. The model of two-stage communication, which was developed 

by P. Lazarsfeld, B. Berelson and G. Godet in the study of mass communications, 

shows a pattern: the impact of information transmitted to the population through the 

media does not diminish over some time, but, on the contrary, increases. Professor José 

Luis Orihuela has identified a change in communication paradigms in the modern media 
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environment. According to Orihuela, the digital age poses several big challenges for 

traditional media: 

- new relations with the audience (interactivity, the possibility of collaboration, 

correspondence, exchange of publications, selection of articles on the subjects studied); 

- new languages (multimedia: the possibility of watching videos, listening to 

podcasts, downloading presentations, watching online webinars, taking part in online 

conferences); 

- new grammar, violation of grammatical norms when entering keywords and 

hyperlinks into the text (publications on the Internet contain hyperlinks via keywords 

that make it possible to clarify information, go to other resources, get to know the 

author's biography, his scientific achievements, and similar publications in the media). 

The passive one-way mode of media consumption is being replaced by the 

concept of an active user who independently searches for the content he needs, explores 

the media environment, and moves within it. Users become not only consumers, but 

also producers of content. Unlimited access to information means searching, navigating, 

being active, wanting to connect and communicate. 

Modern research shows that the information supplied by the press, radio and 

television is not absorbed directly and immediately by the mass public, but over time 

and under the influence of "opinion leaders". Every element in Harold Lasswell's model 

of successful communication309, “Who says what to whom in what channel with what 

effect?” represents an independent field of analysis of the communication process, 

which can be extrapolated to the field of scientific communication. At the stage of 

project development, one of the first tasks facing the communicator, who is in the 

process of becoming producer of scientific projects310, is to forecast scenarios for the 

future development of the project. 

The scientific community is a group of professional scientists of an organization 

that is engaged in a specific scientific profile. The concept of the scientific community 
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was introduced by R. Merton311  in order to highlight the subject of the sociology of 

science in its difference from the sociology of knowledge, and then supplemented in the 

works of T. Kuhn, T. Parsons, and N. Storer in relation to the characteristics of the 

scientific profession. The scientific community is responsible for the integrity of science 

as a type of activity and its effective functioning, even though professionals are 

dispersed in space and work in different social, cultural, and organizational 

environments.312 The “New Philosophical Encyclopedia” uses the concept of 

"communication in science" instead of the concept of "scientific communication", 

which is defined as a set of types of professional communication in the scientific 

community, one of the main mechanisms for the interaction among researchers and the 

examination of knowledge acquired.313 In this interpretation there is only the internal 

environment of scientific communications, and the interaction of the scientific 

community with external agents is not considered, scientific communication seems to 

be closed on itself, which is inefficient and practically impossible in a mediatized 

society. The following features are characteristics of the external environment: the 

interconnectedness of factors (the strength with which a change in one factor affects 

other factors), complexity (the number and variety of factors that significantly affect the 

organization), mobility (the relative rate of change in the environment), uncertainty (the 

relative amount of information about the environment and confidence in its 

relevance).314 In addition, a number of researchers identify the environment of indirect 

influence - factors that do not directly affect the operations of the organization, but do 

affect them indirectly. This environment includes technology, socio-cultural factors, the 

state of the economy, political factors, and the international environment. 

In the seventies of twentieth century, the philosopher J. Habermas noted that the 

mass media were increasingly used by representatives of the scientific community to 

communicate with each other to inform colleagues about new discoveries and 
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achievements, but today we also must speak of the exponential growth of manipulative 

practices that are used by the media to generate information flows. Since it is the media 

that shape the information agenda for a wide audience, the current situation poses a 

challenge for modern scientists to acquire the subjectivity of science in the media.315 

According to O. V. Vydrin, scientometric studies are devoted to the construction of 

networks of interaction between scientists, citation networks, the identification of the 

density and central links of networks.316 The scientometric approach is essentially 

internalist, i.e. it considers only internal factors in the development of science. Opposite 

in spirit and content is the externalist approach, which points to a close relationship 

between science and society, science, and power. Among its followers are the 

representatives of the "critical theory" T. Adorno and M. Horkheimer317, G. Marcuse318, 

French post-structuralists M. Foucault319, P. Bourdieu320, as well as representatives of 

the social epistemology D. Bloor321, B. Latour322. It is typical of thinkers who 

emphasize the influence of society on science that they do not understand science as an 

objective form of knowledge, free of subjective value-target settings, but, on the 

contrary, focus on the bias of science, its involvement in socio-political, power 

relations. 

Accordingly, from the point of view of the externalist approach, scientific 

communication is closely conditioned by the interests of certain groups (including 

scientific teams) that are not directly related to cognition, but rather lie in the economic 
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or political plane. Representatives of the so-called Starnberg group (G. Bohme323, V. 

Daele, V. Schafer324) call this tendency of increasing the importance of economic, 

social, and political goals the finalization of science. This concept, one of the few, 

managed to build a convincing model explaining how social needs and goals can 

become "internal" factors in the development of knowledge from "external" for science. 

The state of a certain scientific discipline at the time when it responds to social demands 

is called finalization by members of the Starnberg group. They see symptoms of 

finalization in the emergence of new forms of interaction between science and practice, 

when scientific communities are working on solving scientific and technical problems 

of social and practical importance.325 

Since the 2000s, there has been a renaissance of popular science publications and 

a rethinking of scientific communications against the background of the digital media 

revolution. The delivery of knowledge about the achievements of science to the 

consumer of scientific content that is not part of the institutionalized academic 

community, in the 21st century has shifted to a digital format, which has become the 

main one for the mass media. 

The office of our current main competitor in science and technology, the US 

White House, defined science communications in a 2000 report as a connection between 

groups within the scientific community; the scientific community and the media; the 

scientific community and the public; the scientific community and management; the 

scientific community and government; the industry and the public; the media (including 

museums and science centers) and the public; the government and the public (Figure 2). 
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Figure 2 - Connections between groups within the scientific community 

 

T. Burns in 2003 suggested that scientific communication is the interaction and 

use of special skills, the media, and events to raise awareness (including acquaintance 

with new aspects of science); excitation of emotional reactions (perception of science as 

entertainment or art); the emergence of interest in science; formation, change or 

confirmation of opinions and scientific attitudes that have developed among the public; 

increasing the level of understanding of science, its content, processes and social 

factors326. I. McKelly in 2009 introduced the term "public engagement in science" 

(Public Engagement Science), which is characterized by the collective interaction of 

scientists and the public, with different experiences and levels of scientific knowledge. 

In the context of such multilateral interaction, different points of view, ideas are 

discussed, answers to scientific questions are sought or the resolution of scientific 

disputes are resolved. M. Bucchi327 presented scientific communication as a 

multidimensional structure, including the transfer of information, consultation, and co-
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production of knowledge. Any scientific communication involves a combination of 

these approaches according to the needs of the audience and the scientist. 

There are several channels for disseminating scientific knowledge: traditional 

media (print and broadcast); participation in scientific events or personal interaction 

with representatives of the scientific environment: public (open) lectures, debates, 

speeches in scientific centers, museums, etc.; online interaction: online journalism, 

publications on Internet sites, blogs, social networks, etc. It should be noted that social 

network is an effective tool for scientists to improve their professional status in the 

media space. The analysis of the data obtained with the help of scientific methods and 

their transformation into knowledge (and not into the management of a digital platform) 

becomes the main axis of the media activity of a scientist. Today, the strategic mission 

of the media is information about information: information intelligence, interpretation, 

filtering, and search, combined with the challenge of new interactive multimedia 

narratives and delivery through a wide range of channels.328 Regardless of the channel 

chosen, effective communication must meet two main criteria: 

 rationality: it helps to identify the possibilities and limitations of the 

upcoming communication at the planning stage; 

 the ability to project: the ability to anticipate the reaction of the audience and 

adapt the presentation of the material to their expectations. 

The classification of scientific communication models by the Italian sociologist 

Massimiano Bucchi329, who partly used the synthesized approach of Brian Trench in the 

practice of scientific communications, public perception of science and scientific mass 

media, is the most common. M. Bucchi with co-author F. Neresini speaks of public 

involvement in science as a progressive phenomenon, the clear boundaries of which 

cannot be defined. The analysis leads M. Bucchi and F. Neresini to the conclusion that 

there are three models of scientific communication in the context of Popular Science: 
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models of deficit, models of dialogue and models of participation330. The deficit model 

takes a linear, pedagogical, and paternalistic view of the communication process, and it 

says that the "quantity" and "quality" of communication between science and society 

should be improved. The “deficit model” was replaced by the “dialogue model”, and the 

desire to understand scientific knowledge was replaced by the desire to be involved in 

the scientific process. The elements of this "involvement" were the processes of 

mediation, redefinition, and translation of scientific knowledge. The activities of the 

new movement were now to actualize the second part of the social contract between the 

community of scientists and the public - to enable the latter ] to participate in the 

process of producing of new knowledge. The participation model, or the participatory 

model, is a completely equal co-production of scientific knowledge by scientists and 

members of the public. This leads to such a state of division of intellectual labour that in 

some texts members of the public are called “scientific citizens”.331 

The “deficit model” of information prevails in domestic scientific communication 

today: only research results are replicated, which reduces the ability to assess the social 

significance of research at the project presentation stage and largely limits the 

possibility of attracting additional funding. Nevertheless, the development of various 

types of scientific communications is proceeding exponentially: if back in 2015 it was 

possible to say that the digital infrastructure for science and education is at the initial 

stage of development in Russia, now almost every organization is leading a scientific or 

related to science activities, the list of staff includes a special position of a curator for 

public relations, who is engaged in the development of digitalization in the field of 

scientific communication. Today, such activities are in high demand, as there is a 

demand from the state, society, and business, but solutions are still fragmented for all 

levels of the system, from local research laboratories to government bodies. 

In addition to the general characteristics of domestic scientific communication 

that the dominant deficit model of information is asymmetric and focuses mainly on the 
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reflection of already accomplished and implemented scientific projects, while the 

dialogic nature of scientific communication in the media environment is still 

insufficiently represented. The principle of dialogue inherent in "open science", 

including involvement in scientific communications to promote research and startup 

projects, the creation of scientific reputation in the digital environment of the network 

society has not yet become a sustainable trend of PR technologies332 in this area. 

However, the creation of communication according to the “dialogue model”, obtaining a 

prompt response from stakeholders and a broad discussion of the social significance of 

the project would allow in the future to move on to the “participation model” for the 

scientific project and the team of authors to fit into the federal agenda at the initial stage 

and enter the priority scientific directions. 

Today, communication with the public is a strategic function for most scientific 

organizations. It is communication that determines the effectiveness of the 

organization's activities vis-a-vis the public, including justifying the costs of budgetary 

funds to maintain its existence. Dialogue as a model of communication implies a two-

sided interest: scientists need not only to present the results of their research, but also to 

be ready to consider public demand. Over the past few years, the science 

communication industry in Russia has been growing: more and more stakeholders are 

aware of the role of research and innovation in the economic, social, and cultural life of 

the country. Domestic popular science media began to follow new trends, for example, 

actively incorporating a model for presenting information called “infotainment” (N. 

Postman's term333), in which multimedia, convergence, cross-platform, interactivity, 

cyberjournalism, and social media are just a way of packaging semantic content and 

delivering it to the consumer. 

Universities and scientific institutes, foundations, non-profit organizations, 

museums of science and technology, the media industry have recently been involved in 

the processes of broadcasting and exchanging scientific information with public groups. 
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These changes particularly affect the interests of research institutes and universities, 

which are aware of the importance of positioning scientific potential for working with 

target audiences and achieving key performance indicators for representatives of the 

public sector, various funds that provide funding and support. 

Symmetrical communication with stakeholders that can influence the 

implementation and promotion of scientific projects involves popularization, which can 

provide an understanding of the significance of research on the part of interested parties 

and optimize access to information about achievements and discoveries made. Since 

2014, in Russia, under the auspices of the Russian Venture Company, the 

implementation of the educational and networking project "Communication Laboratory" 

(http://comlabrussia.ru/) has begun in order to synchronize the vision and develop 

common standards for the exchange of information between the research community, 

the media, key stakeholders334. In the same period, a new type of PR specialists has 

become in demand: scientific communicators, scientific press secretaries. This is 

evidenced by the start of a master's program in scientific communication at ITMO 

University in 2016335. By 2022, a master's program in popular science journalism will 

be launched at St. Petersburg State University336, and the Moscow Institute of Physics 

and Technology (MIPT) introduced the Science in Media discipline to promote 

scientific research into the advertising and public relations curricula.337 

Public sector support for scientific communication and its popularization was 

formalized in connection with the signing of the Science and Technology Development 

Strategy in 2016.338 The document outlines the need to create measures to implement an 

information policy aimed at developing a technological culture, innovative 

susceptibility of the population and popularizing significant results in the field of 

science, technology and innovation, as well as the achievements of outstanding 
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scientists and entrepreneurs. The strategy is proposed to be implemented through the 

formation of a public demand for the results of research activities, which can be 

considered the beginning of the formation of a model of dialogicity. It is important to 

emphasize that the popularization of scientific and technological achievements is 

reflected in the mission of organizations such as the Ministry of Education and 

Science339, Ministry of Culture340, Ministry of Industry and Trade341, Ministry of Health 

and Ministry of Economic Development342.  

In 2023, the Government launched a new grant support programme for authors of 

popular science programs and organizers of events that popularize science. The program 

resolutions were signed by Prime Minister Mikhail Mishustin. The total amount of 

funding in this area in 2023 will amount to 480 million rubles. The programme is being 

implemented as part of the implementation of the federal project “Popularization of 

science and technology”.343 

Today the scientist, as the main subject initiating scientific communication, must 

decide where and when to publish the interim and final results of the ongoing research. 

This means that the promotion of scientific project requires a media plan that, in 

addition to publications in academic scientific journals, includes promotion in the 

media, as well as the creation of informational occasions and communication platforms 

in social networks, stimulating public interest in a particular stage of research, which is 

especially important, in our opinion, when writing interim reports on grant research. 

Under the indicated conditions, the role of a scientific communicator, an 

intermediary, whose functionality is determined by the creation of a strategy for 

producing a scientific project, which includes the same model of interaction with 

stakeholders as in the production of business projects, increases.344 The producer of the 
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promoted content is the actual scientific organization or a team of scientists carrying out 

the scientific research. The team responsible for distributing publications with research 

results to the consumer of scientific content (external and internal stakeholders) acts as a 

distributor. Based on the received analytical notes, the producer (scientific 

communicator) predicts whether this project will be in demand on the conditional 

“science market” and what is its effectiveness for each segment of the target audience. 

For the scientific community, the most important indicators are the relevance and 

prospects of research; compliance with priority scientific areas; prospects for publishing 

the work in scientific journals with a high impact factor. To achieve these indices, the 

scientific communicator in the role of a producer draws up a media plan for the 

promotion of a scientific project, considers the calendar schedule of a high-ranking 

scientific publication, compiles a list of scientific periodicals, and communicates with 

editors or editorial boards of high-ranking scientific magazines. This promotion 

technology informs public authorities or business structures, other entities interested in 

the practical application, about the research results of scientific project. Depending on 

the scientific direction, the results of research can be included in business development 

strategies, be considered in the formation of key documents and roadmaps for national 

projects, cab be used to conduct an audit, form the basis for the texts of laws and 

regulations. The actions of the producer - a science communicator - help to increase the 

Media Index of the promoted science project, which makes the project more visible, and 

that embeds the project in the main vectors of national development and contributes to 

obtaining funding. The society in this model of scientific communication shares the 

mission of scientific communication since the implementation of national projects is 

aimed at improving the quality of life of the country’s citizens.345 

Communication activities carried out in different directions make it possible to 

achieve a synergy effect, since there is a direct relationship between the interests of the 

scientific community, business, the state, and the public in a scientific project. In other 

words, each trigger of “interests” multiplies the next one, which will make it possible to 
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achieve cyclicality and significantly increase the effect of promoting a scientific project, 

contribute to the accumulation of reputational capital of a scientist and scientific 

institution, and attract investors. 

  

1.2  Scientific content and media consumption channels 

 

The media environment is inseparably connected to the generation of content and 

its media consumption. Content refers to information contained in the tools of 

communication, which include the Internet, cinema, television, radio, audio CDs, books, 

magazines, art and video, and printouts from events (speeches, conferences, etc.). The 

advent of the digital information age has transformed content into a commodity for sale 

through mass communication channels such as the Internet and social networks and 

requires an increase in professional competencies to create a new type of content and 

promote it. 

Media consumption is  the amount of information or entertainment media used by 

one person or group of people. This concept includes reading books and magazines, 

watching movies and TV programs, listening to the radio and any other interaction with 

new types of media technologies (repost, comment, like/dislike, etc.). 

Media consumption is seen as a social practice of using communication tools 

(media) to obtain and develop symbolic content and implement social connections and 

interactions, that is, not as a passive perception of media products, but as an active 

social practice of processing symbolic material - the consumption of meanings. In the 

process of contact with the mass media, people process symbolic materials, which 

purposes are very different, and sometimes non-actualized, hidden, implied. This 

implicitness of symbolic messages has become possible since the process of media 

consumption has ceased to be a limited place and time: for example, a TV program, a 

radio broadcasting network, a newspaper. 

The Internet has leveled the spatial and temporal restrictions on the distribution 

and use of content: “Watch and listen when it suits you!” An object intended for media 

consumption can be packaged into various homogeneous or heterogeneous 
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communication products: texts, music, video, audio, photographs, drawings, memes - 

and placed for broadcast on various media platforms, the number of which is constantly 

growing. For example, the possibility of viewing TV content on a smartphone screen 

allows the user to search, click, save information, which leads to a reduction in the 

"attention interval" - the time that the user is willing to devote to a piece of content. 

Breaking down a media product into micromodules (for example, to be continued, in the 

next issue, in the next series) helps to keep the audience's attention and creates an effect 

of anticipation, fueling interest in the content. An increase in interest in the next 

publication on a particular channel is expressed in an increase in the number of 

subscribers, the number of views and reads, tags: remind, ratings on the channel. Media 

consumption as an active social practice implies taking into account the current 

communicative situation set by state institutions and the determined degree of public 

access to information resources. 

Researcher M. Nazarov identifies several socio-cultural trends associated with the 

growth of media choice and audience fragmentation. There is a democratization of the 

information environment, an increase in the possibilities for expressing non-mainstream 

socio-political and cultural formats. At the same time, audience fragmentation reflects a 

situation of information overflow, which corresponds to the simplification of content, its 

reduction, and changes in the mechanisms of its perception (for example, the priority of 

video formats). 

The expansion of media choice does not always mean a variety of media 

consumption. An important factor in this is the commercial imperative that influences 

the content of the media. On a broader social plane, media fragmentation reflects the 

trend of differentiation and complication of modern societies with the contradictions 

inherent in this process: social disunity and fragmentation of the public sphere, 

withdrawal of socially significant problems to the periphery of public attention; the 

increasing role of digital algorithms and big data in the process of ensuring the targeting 
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of content and the associated minimization of the sphere of private at the expense of 

widespread transparency.346 

The following quantitative and qualitative indicators characterize media 

consumption of modern Russian society. The number of Internet users among Russians 

over 16 years old in 2019 increased from 91 million to 94.4 million people - now 79.8% 

of the country's adult population is “online”.347 Informational satiation and high noise of 

Internet communication dictates its own rules for positioning in the network: the 

possibility of obtaining feedback, the actual response is changing the idea of PR 

communications. “At the beginning of the 21st century, the development and global 

spread of Internet communication technologies brought the latter to a new qualitative 

level, led to the emergence of an independent virtual communication space that has its 

own principles of functioning”.348 The specificity of interaction in this metaspace with 

its own laws, possibilities and resources lies in the fact that “communicative practice is 

far ahead of the theoretical justification of ongoing processes”.349  

The most popular methods of evaluating media activity are proposed by the 

company “Medialogia”.350 This software product allows you to evaluate the MediaIndex 

of a person, organization or specific news. MediaIndex is an indicator of the Medialogia 

system that allows you to qualitatively analyze the effectiveness of content promotion. 

The index is calculated automatically using linguistic analysis technologies according to 

the methodology developed by the Medialogia in collaboration with mathematicians 

and mass media and PR analysts. This index can range from -1000 to +1000 for each 

article, depending on the tone of the mention. When analyzing the MediaIndex for a 
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certain period, all indices for all messages mentioning the object are summed up. The 

higher the index, the more effective the media coverage of the subject. 

The MediaIndex formula has 3 main criteria: quantitative (how much), qualitative 

(in what way) and publicity (with what effect). 

Quantitative criterion: citation index. This is a basic indicator that considers the 

number of links to media materials, the influence of citing resources and does not 

consider self-citation. 

 Qualitative criterion: tonality positive/negative. This is a qualitative indicator of 

the nature of the mention of a particular object in the news item. This indicator also 

includes the "value" of the publication for the object, considering the following 

parameters: a) the main or episodic role of the object, b) the presence of direct speech, 

c) the presence of an illustration, d) the presence of expressiveness of the title. 

Publicity criterion: visibility of the message in search engines. This cumulative 

parameter considers the "advertising equivalent" of the publication, depending on the 

number of pages, the size of the message, as well as circulation and attendance. 

The Association of Communication Directors and Corporate (AKMR) has 

developed its own methodology for evaluating media activity351 (1), Figure 3: 

 

PRT Light = I × R × K × T,                                           (1) 

 

where I ‒ Impact Index or coefficient of influence of the source. 

Considers the influence of the source, which ranges from 0 to 400 (for each 

mentioned object in the material). 

R ‒ role coefficient.  

The role of the mention of the object in the material (leading, significant or 

contextual), it is also the visibility of the mention in the material. 

K ‒ coefficient of correspondence of the source to the type of informational and 

economic interaction. 
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For communications directors of companies focused on B2C, there will be a 

multiplication by a factor of 1.25 if the object hits the high-audience media, and for 

B2B - if it hits thematic specialized sources. At the same time, when calculating the L-

PRT of speaker activity (30% of the total assessment of media activity) and L-PRT of 

brands (20% of the total assessment), this coefficient will not considered, since only 

mentions of companies and brands published in three top publications (Kommersant, 

Vedomosti and Izvestia) are reviewed. 

T ‒ tonality coefficient. 

If the article has a positive tonality, the coefficient is +2. Neutral publication - +1, 

negative - -2. The emotional colouring of the materials is determined and rechecked 

manually by media analysts for the most accurate coding excluding the possibility of 

errors and misinterpretations of the tonality. 

Whereas: 

‒ 30% of the total evaluation of media activity - the value of the L-PRT indicator 

of speaker activity according to the publications in Kommersant, Vedomosti, Izvestia; 

 ‒ 30% of the total evaluation of media activity - the value of the L-PRT indicator 

of persons in the TOP-50 media; 

 ‒ 20% of the total evaluation of media activity - the value of the L-PRT indicator 

of brands according to the publications in Kommersant, Vedomosti, Izvestia for 2017; 

‒ 20% of the total evaluation of media activity ‒ Engagement Index on the 

company's own official social media pages. 
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Figure 3 - Methodology for assessing the media activity of AKMR 

 

The development of digital technologies, mobile communication tools, the spread 

of the Internet are creating conditions for the technical integration of computers, 

television, mobile phones, smartphones into a multimedia communication tool with 

wide functionality. The convergence of these devices creates several new opportunities 

for the development of the media environment and, in particular, the control and 

management of media content by the user. Although true convergence is still not 
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achieved, steps in this direction can be seen in the development of the modern Russian 

media space.352.  

The digital media environment contributes to the process of mediatization. A. N. 

Gureeva in her work “Theoretical understanding of mediatization in a digital 

environment”, while analyzing foreign and domestic media studies, proposes to 

understand mediatization as “a two-way process in which the media and various spheres 

of public and cultural life have a determining and formative mutual influence on each 

other. This process of introducing media into modern life and constantly strengthening 

their mutual influence is called mediatization”.353 Mediatization makes the reflection of 

one or another newsworthy mention in the media more significant than objective reality, 

which significantly increases people's dependence on technical means of 

communication, on the one hand, significantly expands the ability to control citizens' 

media consumption, and on the other hand, creates equally wide opportunities for 

personalized media consumption and individual control over media content.354 The 

quality of citizens' media consumption is analyzed through public opinion polls. 

According to a study conducted by Deloitte, over the past three years, according to 

citizens of the Russian Federation, their activity while using the Internet has increased, 

which left an imprint on the degree of trust in traditional media.355 According to a poll 

by VCIOM (Russian Public Opinion Research Center) Russians' trust in television 

continues to decline, but the overall trust index remains high: 7 out of 10 Russians trust 

this source. Trust in traditional radio was noted by 3% of respondents, newspapers in 

the paper version - 4%. As of May 2017, 32% of respondents use Internet resources to 

search for news materials (in 2015, 22% of respondents expressed confidence in this 

source). “For young people the internet is already the main source of news for 65% of 
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18-24-year-olds, 50% of 25-34-year-olds”.356 Media consumption also requires the 

recipient to understand the symbolic content of the communication product in response: 

like / dislike, comment, compare, recommend, etc. 

A communication product requires different levels of concentration from the user. 

For example, reading a book page by page requires high concentration because all the 

pages of a book look equally important, while a newspaper can be scanned by the reader 

using graphics-updated headings and heading complexes.357 In a newspaper, the editor 

has predetermined accents: what is the main thing, and what is secondary. Thus, reader 

attention is controlled. TV productions focused on the effect of information 

visualization put the accents even more rigidly: this is spectacular, and this is less 

spectacular and, therefore, less interesting, and therefore less important. There is 

probably a link between the increasing visualization of content, where all the accents are 

pre-placed, which makes it easier to perceive meaning, and the decline in mass interest 

in reading traditional texts, that all researchers have noted. Reading traditional texts 

requires constant attention, active mental activity, and with the dominance of media 

products for mass consumption, it is displaced from the center of media consumption to 

the periphery, it becomes a speech activity for a very narrow circle, which does not 

contribute to the popularization of content. “Science will achieve little if it stays in the 

laboratory лаборатории”358, ‒ writes D. Yeise, director of communications at Purdue 

University359 in the journal Nature, where he outlined the growing presence of science 

in the mass media. The 21st century has become the era of the information society, the 

global nature of which is influenced by the high dynamics of the development of 

information technologies and the penetration of the Internet into all spheres of society: 

politics, science, business, education, culture. Undoubtedly, the Internet is an 

inexhaustible communicative resource that ensures the efficiency of working with large 

amounts of information, their transmission, storage, etc. K. Bultitude identifies four 
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socio-cultural factors that influenced the isolation of the communicative status of 

scientists360: loss of authority; change of the nature of knowledge production; activation 

of communication; democracy deficit. 

The communicative status of scientific experts in the media environment 

increases in crisis situations. During the coronavirus pandemic, the role of expert 

doctors and professional virologists has increased dramatically. Many scientific 

electronic libraries and periodicals (such as the National Center for Immunization and 

Respiratory Diseases, JAMA Network, Elsevier) have organized special publication 

sections on the SARS-CoV-2 coronavirus on their websites. More than 10 scientific 

articles were published on this topic per day. The most cited publication on coronavirus 

has attracted more than 3,400 sources in the 18 years since 2003 (according to Google 

Scholar), and the article “Clinical features of patients infected with 2019 novel 

coronavirus in Wuhan” has already been cited by more than 900 sources, while this 

article was published only a month ago. This situation can be described as "pandemic" 

of scientific articles about COVID-19.361 

The data in Figure 4 are based on the results of representative surveys of the 

Russian population organized by the HSE Institute for Statistical Studies and 

Economics of Knowledge as part of the HSE Basic Research Programme.362 The HSE 

Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, in cooperation with the 

Russian Ministry of Education and Science and Rosstat, has been publishing a statistical 

compendium from the “Indicators of Science” series since 2007. It follows from the 

statistical compendium that more than half of the respondents indicated that their 

awareness of the latest achievements in science and technology is low or extremely low. 

It is noteworthy that many citizens draw information about science from the media and 

the Internet. 
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Figure 4 - Demand for information about science and technology (“Indicators of 

Science”, Higher School of Economics, 2022) 

 

The demand for information about scientific achievements among the public 

forms a request in the media about the impact of science on people's lives and health 

(Figure 5). The implementation of the public request raises the status of scientific 

activity, explains the role of science in the development of the economy. The survey 

showed that citizens consider it important to receive science and technology news 

(Figure 6). At the same time, journalists are the main intermediary in informing about 

the development of science and technology. 
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Figure 5 - Trust in various fields of science (“Indicators of Science” HSE, 2022) 

 

 

 

Figure 6 - Accessibility of science for understanding and interest in it (“Indicators of 

Science”, Higher School of Economics, 2022) 
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The public’s trust in the opinion of scientists especially increases during crisis 

situations that require expert involvement. For example, according to the 2020 Edelman 

Trust Barometer Special Report, among the leaders of opinions on the coronavirus 

pandemic, after doctors, were virologists with a difference of one percent (Figure 7). 

Here is the latest data from the Edelman Trust Barometer 2020: "Trust and the Covid-19 

Pandemic", conducted by Edelman Intelligence between April 15-23, 2020. More than 

13,200 respondents aged 25-64 years old in 11 countries took part in it: Canada, China, 

France, Germany, India, Japan, Mexico, Saudi Arabia, South Korea, Great Britain (the 

survey was conducted among 1200 people in each country). 

 

 

Figure 7 - Influencers on the Coronavirus Pandemic 

 

As this chart shows, there is a high public demand for expert opinion as people 

want to be informed by the most trusted sources of information about the pandemic, 

including doctors, virologists and national health officials. 

Media consumption is determined by target groups and their information needs. 

In the early 1960s, the concept of "interested parties" in the external and internal 

environment of the organization appears in the scientific management literature and the 

concept of “stakeholder” is introduced in the sense of “a legitimate claimant to 

something of value.” The theory of stakeholders was developed in the 1980s, when E. 
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Freeman in his monograph “Strategic Management: Stakeholder Approach”363 

identified the main classifications and functions of stakeholders. An important role in 

the English-language sources is occupied by the positions of interest (benefit) of 

representatives of both the external and internal environment. Stakeholders are those 

who have an interest in the success of a project, system, or organization, such as an 

employee in a company or a parent of a child at school364 and, accordingly, can affect 

success, communication standards for interaction with stakeholders have been 

developed (Figure 8). The best-known standard is the Stakeholder Engagement 

Standard (АА1000SES Standard) developed by the Account Ability Institute. In 

accordance with the standard, the interaction with stakeholders is based on three 

principles: 1) materiality - the organization must know who its stakeholders are, as well 

as which of company interests and the interests of stakeholders are significant 

(essential) for it; 2) completeness - the organization is required to understand the views, 

needs, concerns and expected performance, as well as their opinions on issues that are 

significant to them; 3) responsiveness - the organization must consistently respond to 

significant issues facing stakeholders and the organization itself.365 

 

 

Figure 8 - Stakeholders according to AA1000SES 

 

Thus, stakeholders are understood as any group or individual who can influence 

the project, organization, subject and / or on whom the achievement of the goal of the 
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project, organization, subject depends. The definition of stakeholders is associated with 

the concepts of social groups and target audiences. The definitions of social groups 

important for various spheres of human activity and the development of various 

categories of public groups (audiences) can be traced in the works of foreign 

researchers. So, F. Kotler talks about “contact audiences of the company”,366 and the 

French marketing researcher J.-M. Dekodin writes that the public includes buyers and 

non-buyers, opinion leaders, administrative partners, distributors and competitors, 

banking, financial, exchange sphere in the field of economic communications. 

The Institute for Public Relations (IPR), according to O. G. Filatova and D. P. 

Shishkin, has eight main social groups:367  

1) community in the broad sense of the word, including people living close to the 

location of the company itself or those who are in one way or another affected by the 

activities of the company; 

2) employees, managers and organizations uniting them; 

3) consumers - in the past, present, and future; 

4) suppliers of raw materials and services, with the exception of financial 

services; 

5) financial market, including shareholders, banks, insurance companies and 

investors; 

6) distributors, agents, wholesalers and retailers; 

7) potential employees, consultants and agents; 

8) opinion leaders, and in particular journalists of electronic and print media, as 

well as lobbying groups and environmental activists. 

G. Dowling, author of the book "Firm Reputation: Creation, Management and 

Performance Evaluation”,368 considers it appropriate to divide the target audience of the 

organization into two large segments. Regulatory groups are government agencies, local 

authorities, regulators, industry associations, professional associations – those who 
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authorize the organization to carry out activities for which they establish general 

regulations and ethical rules. Functional groups - these are employees, suppliers, 

distributors, service organizations – who directly affect many aspects of the daily 

activities of the organization. This suggests that stakeholders have the right to formulate 

their own interests and requirements for the project if a system of their accounting has 

been created, which functions from the stage of strategic planning of the university's 

activities to monitoring and evaluating educational, scientific and innovative processes. 

The main elements of the designated stakeholder accounting system are:  

 monitoring and evaluation of the positions of stakeholders; 

 informing and educating stakeholders (distribution of information materials, 

public presentations, speeches at round tables, conferences); 

 advising and considering the positions and interests of stakeholders when 

planning the activities of the university; 

 collaborative work on the basis of regulated agreements, contracts, active 

exchange of information within the limits determined by regulatory enactments; 

 cooperation: collaborative learning, participation in planning, including at the 

decision-making level.369  

The researcher N. N. Emelyanova lists the involved stakeholders who form 

thematic blocks on scientific issues in the media: state structures that create content in 

the state-science relationship (in the context of management, ideology and image); large 

commercial companies that create content about their own innovations and 

technologies; investment groups to stimulate scientific developments that form the 

mechanisms and tools of financial and credit, budgetary regulation, etc.; public and non-

profit organizations interested in the problems of ecology and human health.370  

In summarizing research approaches to identifying stakeholders in scientific 

communications, it is possible to define target audiences for a scientific organization. 

So, one of the audiences is internal stakeholders. The main beneficiaries among them 
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are: students of different levels of education (bachelor's, master's, postgraduate and 

doctoral studies), their parents and members of their families, graduates, scientific and 

pedagogical workers, educational support and administrative and managerial personnel; 

academic community (professional environment, professional associations). 

In the current economic climate of the internal audience, it is advisable to 

consider the likely career potential, as well as to feel ownership of the values of a 

scientific institution, to recognize one's identity and the identity of the organization. In 

scientific communication, internal stakeholders should understand the nature of the 

organization, the leading specialization, as well as the degree of interest of public 

authorities and business in conducting scientific expertise by employees of a scientific 

organization. Internal stakeholders are interested in maintaining and protecting the value 

of the qualifications received in the organization. 

External stakeholders are classified as follows. 

Financing: public authorities, scientific foundations, business organizations. 

Public authorities, on the one hand, carry out legal regulation of activities and form a 

strategy for training specialists in specific industries through the distribution of budget 

admission control figures, and on the other hand, provide funding. Interested parties are 

also various non-state funding funds and businesses (large industrial enterprises; small 

and medium-sized businesses). In scientific communication, external stakeholders 

comprehend the scientific potential of the request executors, predict the effectiveness of 

the research work of the executors. 

General public. The broad concept of the public includes the active part of 

society that expresses its opinion. These can be various public organizations and 

associations that are not directly related to the education system (political parties, ethnic 

and other social groups, creative and professional unions, scientific institutions, etc.), 

but are interested in partnership. The scientific academic community is becoming a full-

fledged actor in the media environment, as it can influence the formation of information 

flows in a consolidated manner.371 

                                                 
371 Emelyanova, N.N. Scientific communications: to the problem of demarcation of the boundaries of publicity // 

Philosophical Thought. - 2014. - No. 11. - Pp. 72–85. 
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Thus, the presentation of scientific information allows us to talk about the 

phenomenon of mediatization: there is a popularization of scientific projects through 

presentation in the media environment, there is an increase in the number of key actors 

interested in the project, which results in the attraction of additional financial resources 

to the project for its implementation. 

 

1.3 Scientific communications in the university assessment system 

 

The rating of universities according to various quantitative and qualitative 

indicators today involves state scientific institutions in competition for funding. The 

main source of research funding are state scientific foundations: their share in the total 

volume of research funding was 66.2%, of which 54.3% is financed from the federal 

budget.372 As the above ratio shows, the financial support of science from the business 

sector is not active enough. The volume of expenditures on scientific research at the 

expense of the business sector is 30.2% of the total costs (Figure 9). Despite the growth 

in the absolute value of research funding over the period 2000-2019, the percentage of 

research funding from business decreased from 32.9% to 30.2%.373 

By way of comparison, in the USA, financing of scientific projects by businesses 

is equal to 62.3% of domestic costs, in Germany - 65.2%, in the Republic of Korea - 

74.5%, China - 75.4%, Japan - 78.1% .374 This data demonstrates the difference in the 

degree of influence and interest of stakeholders in scientific financing, business 

involvement in the development and implementation of Russian scientific projects, 

actualizes state regulation in project financing, and so on. 

 

                                                 
372 Indicators of science: 2019: statistical collection / L.M. Gokhberg, K.A. Ditkovsky, E.L. Dyachenko and 

others; National research University "Higher School of Economics", 2019. 328 p. 
373 Ibid. 
374 Ibid. 
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Figure 9 - Domestic spending on research and development in Russia (2019) 

 

The Russian Federation ranks tenth in the world in terms of funding for scientific 

research, apparently since the financing of scientific projects is mainly carried by the 

state budget. According to the HSE Institute for Statistical Studies and Economics of 

Knowledge in 2018, domestic spending in Russia on research and development was 

$39.9 billion per year. In addition, our country has been and remains one of the world 

leaders in terms of employment in the field of science. In the Russian Federation, the 

current official numbers of employed in the scientific field are 428.9 thousand 

scientists, second only to China, the USA and Japan, where 1.7 million, 1.3 million and 

665 thousand scientists are employed in science, respectively (Figure 10). 
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Figure 10 - Domestic spending on research and development as a % of GDP 

(“Indicators of Science”, HSE, 2022) 

 

The organizations that carry out research and development are directly research 

organizations and organizations of higher education (Figure 11). 

 

 

Figure 11 - Organizations that carried out research and development (“Indicators of 

Science”, HSE, 2022) 
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It is important to note that the financing of domestic science is based on the State 

Program of the Russian Federation "Scientific and technological development of the 

Russian Federation" (Figure 12). 

 

 

Figure 12 - Expenses for research and development in priority areas of science 

("Indicators of Science" HSE, 2022) 

 

The national project "Science" (October 1, 2018 - December 31, 2024) has a 

special influence on the development vectors of domestic science. 

According to the national project “Science”,375 the priorities of the scientific and 

technological development of the Russian Federation until 2027-2032 will be the 

transition to advanced digital, intelligent production technologies; to environmentally 

friendly and resource-saving energy; to personalized medicine, to highly productive and 

environmentally friendly agro- and aquaculture, countering technogenic, biogenic, 

socio-cultural threats, terrorism and ideological extremism; connectedness of the 

territory of the Russian Federation through the creation of intelligent transport and 

telecommunications systems; the possibility of an effective response of Russian society 

to major challenges, considering the interaction between man and nature. 

                                                 
375 Passport of the national project "Science". An open electronic resource. . - URL: 

https://futurerussia.gov.ru/nauka (accessed: 22.11.2019).  
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The distribution of budget funding for universities was based on the “5-100” 

project (2019),376 aimed at adapting Russian universities to the international educational 

environment that shares the principles of the Bologna system. The goal of the 5-100 

project is to bring at least five universities into the top 100 according to three 

international rankings: Quacquarelli Symonds377, Times Higher Education378 and 

Academic Ranking of World Universities379. Subsidies were allocated by the Ministry 

of Science and Higher Education of the Russian Federation annually and distributed 

among universities depending on the quality of the implementation of the "road map" 

and the position in world rankings. All universities received approval of their road maps 

every year as a prerequisite for receiving funding for the next year. 

Ranking analysis shows that in the Shanghai ARWU (Academic Ranking of 

World Universities) in 2019, Lomonosov MSU takes 87th place. In the ranking of the 

British edition of Times Higher Education: MSU takes 189th place, MIPT - a place in 

the interval 201-250, NRU Higher School of Economics (251-300). In general, QS 

rating: MSU takes 84th place, and in the section "Emerging Europe and Central Asia" - 

first place. 

State funding of scientific research of universities correlates with the place in 

international rankings and largely determined the sum of academic allowances for 

academic staff for scientific research. Thus, academic allowances for scientific research 

on grants and applied research amounted to 8% of the base salary for senior lecturers 

and assistants, 11% for associate professors and 14% for professors, which is quite 

significant (Figure 13). 

 

                                                 
376 5-100: a project to increase the competitiveness of leading Russian universities among the world's leading 

scientific and educational centers. An open electronic resource. - URL: https://www.5top100.ru/about/more-about/ 

(accessed: 20.10.2019).  
377 QS World University Rankings. An open electronic resource. . - URL: https://www.qs.com/ (accessed: 

07.07.2019). 
378 Times High Education. An open electronic resource. - URL: https://www.timeshighereducation.com/ (accessed: 

08.02.2020). 
379 Academic Ranking of World Universities since 2003. An open electronic resource. . - URL: 

http://www.shanghairanking.com/ (accessed: 20.10.2019). 
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Figure 13 - The structure of the average earnings of teaching staff 380 

 

The problem of modern scientific communications is that the publication of 

research results and indexation of the article in high-ranking scientific journals after a 

year or two after the start of the research project does not consider the interests of the 

scientist as a subject of scientific communication in the conditions of concluding 

effective employment contracts, and internal and external stakeholders of scientific 

communications.381 

Today, this situation is partially changing, with the reorientation of the 

assessment of publication activity to the core of the RSCI and VAK. 

In modern conditions, scientific research considers the scope of scientific 

interests of a scientist, as a subject of scientific communication, and the pragmatic 

interests of stakeholders involved in the scientific field. As evidence, we present the 

structure of non-budgetary income from research and development of the National 

Research University Higher School of Economics in 2019 (Figure 14). 

 

                                                 
380 For full-time employees in Moscow. 
381 Savvinov V.M. Taking into account the interests of stakeholders in the management of the development of 

education / V.V. M. Savvinov, V. N. Strekalovskiy // 2013, pp. 87–99.  
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Figure 14 - Structure of non-budgetary income from research and development (HSE 

2019) 

 

According to the National Research University Higher School of Economics, 

income from applied research and development in 2019 increased by 38% and 

amounted to 2,473 million rubles due to the participation of scientists in state programs 

of the Russian Federation, federal target programs, national and federal projects, in 

competitions for new formats of large projects managed by the Digital University, 

international scientific and methodological centers (NP "Digital Economy in the 

Russian Federation"). Strategic partnerships with large Russian companies play 

significant role in the implementation of scientific projects: Rosatom, Gazprom, 

Transneft, Sberbank, Rosselkhozbank, Rosgeologiya, Rosneft, Rostelecom, Severstal, 

Metalloinvest, Russian Space Systems, Russian Railways, RVC, UEC, Novatek, etc. 

The scientific communicator helps to intensify the promotion of research and 

development in foreign markets, and thanks to participation in grants, income from 

extrabudgetary sources increased by 79% compared to 2017. A scientific 

communicator, who is essentially engaged in the marketing promotion of a scientific 

project, as in business organizations, shows the effectiveness of a communicative-

pragmatic approach to the implementation of scientific innovations. 
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The creation and maintanance of competitive advantages of Russian universities 

can be effectively ensured by modernizing the management of marketing 

communications.382  

In Russian universities, within the framework of an effective employment 

contract, an assessment of the publication activity of a scientist was introduced, 

according to which the category of a researcher corresponded to his or her publication 

activity for 2 full years after the last election by competition. Academic allowances 

were divided into levels: for academic work, academic work, and contribution to 

scientific reputation, for publication in a foreign peer-reviewed scientific publication 

(Q1 and Q2).383 Similar assessment systems were in place at all universities in the “5-

100” program. One of the main criteria for evaluating the effectiveness of the academic 

staff (professional and teaching staff) was the citation of works posted in the scientific 

databases of electronic libraries. The Hirsch index was a very significant automatically 

calculated scientometric indicator of the efficiency of a scientist's work without 

considering expert assessment, but it affects the passage of the competition in the 

presence of controversial vacancies, the amount of incentive payments, invitations to 

status scientific conferences as speakers, official opposition to dissertations, etc. The 

development of performance indicators is extremely slow, their revision, considering 

changes in the socio-political space in Russia and the world, has been scheduled by the 

Ministry of Education and Science for 2025.384 

The Council for Science of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation recognizes that the author's citation index is not only a matter of prestige, but 

also one of the most important criteria for evaluating his work.385 In an interview, Oleg 

Utkin, Director of the Department of Scientific Research and Intellectual Property of the 

Moscow branch of JSC Thomson Reuters (Markets) SA of the Russian Federation, the 

                                                 
382 Rubanova I.M. Innovative approaches to the formation of marketing communications in a modern university. 

An open electronic resource. //ITMO Scientific journal. Series "Economics and Environmental Management". 2012. URL: 

http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/article/6815/innovacionnye_podhody_k_formirovaniyu_marketingovyh_kommunikaciy_v

_sovremennom_vuze.htm (accessed: 05.06.2020). (in Russian). 
383 HSE Annual Report. An open electronic resource. - URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/523112547.pdf 

(accessed 26.09.2022). 
384 Vedomosti newspaper. An open electronic resource. - URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/08/18/936683-razvitiya-vuzov (accessed 10.10.2022).  
385 How to evaluate the performance of scientists. An open electronic resource. - URL: 

https://scientificrussia.ru/articles/kak-otsenivat-rezultativnost-uchenyh (accessed 05.07.2019).  
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developer of WoS, also points out the importance of scientometric indices: “If a 

scientist writes “for the sake of science”, does not care about the spread of the 

knowledge he has obtained - this is not science, but a hobby”.386  

Several researchers note that communicative strategies and tactics of gamification 

penetrate the scientific community and form their leaders and outsiders in it, create 

ratings in scientometric databases. Therefore, the scientometric Hirsch Index indicator 

can be considered as a tool for gamification of the scientific environment,387 when the 

number of citations that can be artificially increased is more important than the quality 

of the study itself. According to the US National Science Foundation, Russia was 

ranked tenth in terms of the number of publications in scientific journals in 2018 

(60,000 peer-reviewed scientific articles). For comparison: in China and the United 

States, this figure was 8 times higher: 426 thousand and 409 thousand articles). Table 1 

shows the indicators of publication activity and citations in the table according to 

InCites Thomson Reuters in the context of 2013-2017. 

 

Table 1 - Number of publications and number of citations in scientific journals 2013–

2017 

 Number of 

publications 

Number of 

citations 

Number of 

citations per 

publication 

Russia WoS 276 037 932509 3,38 

Russia SCOPUS 330812 1179468 3.57 

USA WoS 2591316 22548858 8.70 

                                                 
386 Quote price. An open electronic resource. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/3035895 (accessed 

26.09.2019).  
387 Bykova E.V. Hirsch index as a tool for gamification of the scientific sphere // Science in public dialogue: 

values, communications, organization: materials of the international scientific conference / N. I. Almazova, E. Berner, V. 

E. Chernyavskaya. St. Petersburg: Polytechnic University, 2017, pp. 39-41.  
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Table 1 

 Number of 

publications 

Number of 

citations 

Number of citations 

per publication 

USA SCOPUS 2789677 27604244 9.90 

Netherlands WoS  243575 2652926 10.89 

Netherlands 

SCOPUS 

257936 3184855 12.35 

Ukraine WoS 46830 157116 3.36 

Ukraine SCOPUS 52079 201070 3.86 

 

In Thomson Reuters, the leaders were the USA and the Netherlands with the 

closest figures in terms of the number of publications and Ukraine with the closest 

number of citations to Russia (Figure 15). The rating data demonstrate that with a 

comparable number of publications, the citation index of foreign scientists exceeds the 

index of Russian scientists by three times. 

 

 

Figure 15 - Share of countries by number of scientific articles 
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According to the Russian Science Citation Index (RSCI) on the Web of Science 

platform, about 6,000 high-ranking scientific and scientific-industrial journals are 

indexed in Russia, while their total number in the world is about 100,000, which is a 

high quantitative indicator. For comparison: about 8 thousand of them are published in 

the USA. In other words, in terms of academic internal communications (research 

results are exchanged within the scientific community), the Russian Federation is 

among the world leaders. 

Some researchers believe that the focus on publication activity stimulates the 

emergence of so-called "junk" journals, the fight against them is ineffective. 

“Unfortunately, so far real science has not developed any effective ways to deal with 

this scourge; moreover, there are no legislative acts in this regard. The profit from this 

parasitic business in the field of science, presumably, is by no means low, since the 

number of such "predatory" publications is growing year by year. It seems that, alas, 

another “branch” of this business is also developing successfully, namely, the provision 

of intermediary services for the publication of articles in “Scopus” publications”.388 In 

2016, the declaration of the association of scientific editors and publishers "Ethical 

principles of scientific publications" was adopted. In 2019, 43 journals were excluded 

from the RSCI.389 The monitoring of scientific publications is carried out annually, 

"junk" and commercial journals fall out of the rating lists or are closed, which indicates 

that in the digital environment, publishers seriously care about scientific reputation. 

As of April 2020, HSE staff have prepared 2,545 publications of all types 

(including 2,354 article, review, conference paper, book, book chapter, letter, note 

types and 2,315 article, review, conference paper types) , indexed in Scopus, and 2,137 

publications of all types (1,990 publications of the types article, review, proceedings 

paper, book chapter, letter and 1,982 publications of the types article, review, 

proceedings paper) - in Web of Science with the Emerging Sources Citation Index ( 

                                                 
388 Mikhailov OV The phenomenon of "junk" journals as a direct consequence of the commercialization of 

science. An open electronic resource. // Sociology of science and technology. 2018. №2. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-musornyh-zhurnalov-kak-pryamoe-sledstvie-kommertsializatsii-nauki (accessed: 

10.10.2022).  
389 Articles excluded from the Russian Citation Index. An open electronic resource. - URL: 

http://library.pgups.ru/jirbis2/images/iskl_iz_RINTS_2019.pdf (accessed: 30.12.2021).  
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ESCI); compared to 2009, the number of publications indexed by these databases has 

increased by 19 and 12 times, respectively. The number of citations for 5 years of 

publications 2015-2019 from publications 2015-2019 was 39,251 in Scopus and 

36,574 in Web of Science (Figure 16). 

 

 

Figure 16 - Dynamics of HSE publication activity 

 

The increase in the number of articles shows an improvement of the quality of 

publications indexed in 2019 in Web of Science in journals of the first quartile by 

impact factor of 748, which is one third of all indexed articles (35%). To draw attention 

to priority areas of research, actively develop them, and ensure the widest and fastest 

dissemination of HSE research results among Russian and foreign audiences, an 

English-language series of HSE preprints has been created. 16 preprint series are 

published: Economics, Sociology, Political Science, Management, Public 

Administration, Humanities, Education, Financial Economics, Law, Psychology, 

International Relations, Science, Technology and Economy Innovation, Linguistics, 

Literary Studies, Urban and Transportation Studies and Public and Social policy. 

Preprints are placed in open databases, incl. in Social Sciences Research Network and 

RePEc. The decision to publish a particular article is made by the editor of the series, 



 256 

considering the results of blind peer review. In 2019, about 100 preprints were accepted 

for publication. The preprint materials are further refined, presented at international 

conferences, and sent by the authors to high-ranking foreign journals: Journal of 

Economic Theory, Personality and Individual Differences, Journal of Urban Economics, 

International Journal of Health Planning and Management, Management Decision, 

Europe-Asia Studies, Journal of Regional Science, etc. 

More than half of the journals that publish revised texts are indexed in Scopus. 

The work of the popular science portal IQ.HSE (https://iq.hse.ru/) has continued in 

order to attract the attention of a wide audience to the research of HSE scientists and 

popularize science, the. The number of visits to the project page exceeded 1.81 million. 

The translation of research results into game formats continues (tests, cards and 

explainers), and that helps to increase audience response. Since 2019, the portal has 

been publishing columns by HSE scientists390. One of the most read materials was a 

column by neurophysiologist Vasily Klyucharev devoted to the problem of free will. IQ 

posts on social networks reached 203,075 people, with users aged 18 to 21 showing the 

greatest interest in content. 

The strategic directions of HSE activity are determined by the Development 

Program of the Higher School of Economics until 2020.391 According to this document, 

the HSE mission392 is to ensure Russia's global competitiveness through the 

development and spread of advanced economic, social, political, information and 

humanitarian models and technologies. The strategic goal of the university is to form, 

on the basis of the Higher School of Economics, an advanced scientific, educational, 

analytical, consulting and design center in the field of economics, social sciences and 

humanities, physical and mathematical and engineering computer sciences, which is one 

of the world's leading research universities in terms of the quality of its competencies 

and developments and making a significant theoretical and practical contribution to the 

innovative development and global competitiveness of Russia. 

                                                 
390 Author's column. An open electronic resource. // Official website of the Higher School of Economics. - URL: 

https://iq.hse.ru/author_column (accessed: 05.07.2019).  
391 HSE Development Program until 2020. An open electronic resource. // Official website of the Higher School of 

Economics. - URL: https://strategy.hse.ru/program20 (accessed: 10.05.2020).  
392 Ibid. 
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According to the development programme, by 2020 the HSE should achieve a 

level of research, training of scientific and pedagogical personnel, education and project 

work that will be recognized in the global education and research market, and also 

become one of the world's leading research universities in the following areas: 

economic sciences (including economics, finance, sociology, psychology, management, 

law, political science, education); social sciences and communications (including 

philosophy and cultural studies, history, oriental studies, philology and linguistics, 

media and mass communications, international relations and design); mathematics, 

physics, computer science, engineering. In the global market of educational services, 

research and development, the Higher School of Economics should become the center 

of Russia's integration into international networks of socio-economic, humanitarian 

knowledge and technologies; a place of study for the most talented graduates of schools 

in Russia and foreign countries under programs that are competitive with respect to the 

world's leading universities; an international leader in research and development in 

transition economies and societies. 

In the structure of the university, according to the self-examination report,393 there 

are 18 large scientific and educational departments - faculties in the Moscow campus, 6 

faculties in Nizhny Novgorod, 6 faculties in St. Petersburg and 5 faculties in Perm, 

ensuring the development of promising scientific areas at the intersection of sciences 

and interdisciplinary interaction in scientific research and the educational process. 

One of the most prestigious university rankings in the world was the Times 

Higher Education World Reputation Rating 2019. This ranking is based on the world's 

largest public opinion poll of the scientific community. He invites scholars to name no 

more than 15 universities that they believe are the best for research and teaching in their 

field, based on their empirical experience and critical introspection method. The 

questionnaire on this resource is intended only for high-profile scientists who express 

their views on the results of research and the level of teaching in their disciplines and in 

educational institutions they are familiar with by the nature of their work. The 2019 

                                                 
393 Self-Study Report of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National 

Research University Higher School of Economics" // Official website of the Higher School of Economics. - URL: 

https://strategy.hse.ru/data (accessed: 10.05.2020).  
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ranking is based on a survey conducted between November 2018 and February 2019, 

which received a total of 11,554 responses from 135 countries (Figure 17). 

 

 

Figure 17 - TOP THE reputation rating 

The only Russian university included in the ranking is Lomonosov Moscow State 

University, which is ranked 38th with indicators of 7.9 units in general, 6.9 - training, 

10.4 - education. In terms of education level, Lomonosov Moscow State University is 

comparable to New York University (11.6). If higher education institutions in the 

United States are excluded from the ranking, the Russian university will be in 15th 

place. Such a rating is published by the RUR rating agency in partnership with the 

international company Clarivate Analytics (Figure 18).394 The results of the two ratings 

are comparable. 

 

 

Figure 18 - TOP-5 Russian universities in the RUR ranking 

                                                 
394 RUR Reputation Rankings An open electronic resource. - URL: https://roundranking.com/ranking/reputation-

rankings.html (accessed: 13.04.2020). 
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Quacquarelli Symonds, the author of one of the leading university rankings - QS, 

ranks according to the reputational weight of an educational institution and offers an 

Academic Reputation Tracker university reputation assessment395 based on the answers 

of the QS Academic Survey (which forms the reputational part of the ranking). 

Institutional academic reputation criteria for rankings QSIU provides information based 

on the QS Academic Reputation Survey of over 75,000 academics, which is used to 

determine an institution's 40% overall score in the QS World University Rankings. 

Understanding a set of criteria for assessing academic reputation allows you to make 

strategic decisions based on objective information about competitors, unique assessment 

tools in a period of global transformation. 

The Russian university ranking list is compiled by Interfax. The leader of the 

ranking by a wide margin for several years in a row is Lomonosov Moscow State 

University (Figure 19). 

 

Figure 19 - TOP-5 university brands according to Interfax 

 

The university ranking includes a set of values of the institute (the values of 

academic and corporate culture), which are broadcast to target audiences in accordance 

                                                 
395 Analyze and Enhance Your Institution’s Academic Reputation. An open electronic resource.  // QS. - URL: 

https://www.qs.com/solutions/research-intelligence/academicreputation-dataset/?promo_name=reputation-higher-

education&promo_position=blog-button&utm_campaign=Academic+Reputation+|+QS (accessed: 10.05.2020). 
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with the mission of the university. The ranking of universities in terms of the "Brand" 

parameter contains 5 indicators (Table 2). 

Table 2 - Interfax rating research methodology 

№ Indicator Value % Sources 

1 B1. “Selection of elites” (academic, public 

administration, business) 

10 SCAN “Success stories” 

2 B2. Communications of the University with 

target audiences, including international ones 

25 Alexa 

SimWeb 

3 B3. Media activity of the University 25 SCAN-Interfax 
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Table 2 

№ Indicator Value % Sources 

4 B4. Perception of the University's research by the 

international academic community 

25 International 

scientometric data 

5 B5. Perception of University research by the 

Russian-speaking academic community 

15 National scientometric 

data 

 

In 2019, the Higher School of Economics continued its positive progress in four 

global institutional rankings396 (Figure 20): QS World University Rankings (322 vs 343 

in 2018), Times Higher Education (251-300 vs 301-350 in 2018), U.S.News & World 

Report (574 vs 653 in 2018), "Three University Missions "(121 vs 122 in 2018), in the 

Academic Ranking of World Universities – maintaining its position in the range of 901-

1000. 

 

 

Figure 20 - HSE in world rankings 

                                                 
396 HSE in ratings. An open electronic resource. // Official website of the Higher School of Economics. - URL: 

https://strategy.hse.ru/rating (accessed: 10.05.2020).  
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At the end of 2019, HSE University became the third university in Russia (after 

Lomonosov Moscow State University and St. Petersburg State University) in terms of 

the combination of positions in subject and industry-specific world rankings (38); 

became the second (after Lomonosov Moscow State University) - in terms of the 

number of positions in the TOP-100 (7); ranks first in Russia in 19 subjects; in 9 

subjects it is the only Russian university in the world rankings; entered the rating for the 

first time in 7 subjects (Figure 21). HSE is the only Russian university represented in 

the TOP-100 positions in two institutional rankings of young universities in the world 

(not older than 50 years old): in the QS Top 50 Under 50 ranking, HSE ranked 38th, and 

in THE Young University Rankings - 60th position, having improved the result of the 

previous year by 24 positions (Figure 22). 

 

 

Figure 21 - HSE in national rankings 
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Figure 22 - HSE in institutional and specialized global rankings 

 

A significant part of the research carried out at the Higher School of Economics 

relates to traditional university areas: economics and social sciences, the humanities, 

computer science, and mathematics. The development of research in new areas not 

only creates synergy with traditional HSE fields of knowledge, but also meets the 

interests of the defense, space, nuclear, electronic and radio-electronic industries of 

Russia, promotes the development of the digital economy and raises the level of 

research to a level comparable to that of leading foreign universities (Figure 23, Figure 

24). 

 

 

Figure 23 - Dynamics of publication activity 
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Figure 24 - HSE income dynamics 

 

In 2019, the total amount of funds received from research and development 

activities increased by 19% and amounted up to 5,165 million rubles. In the total 

amount of funds received: 2,874 million rubles. (55.6%) - federal budget funds, 

including subsidies for the fulfillment of the state demand for fundamental and applied 

research and targeted subsidies; 2,291 (44.4%) million rubles ‒ extra-budgetary funds, 

including 132 million rubles – funds from foreign sources (2.5% of total funds). In 

2019, 185 projects were completed under RFBR grants and 68 under RSF grants, the 

total amount of which is 454.54 million rubles. (Figure 25).  
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Figure 25 - Income from HSE research and development 

 

The university provides expert and analytical support for the activities of the 

Administration of the President of the Russian Federation, the Government of the 

Russian Federation, federal ministries and departments, both on their own initiative and 

as part of the implementation of a state task. In 2019, 69 analytical materials were 

prepared for the benefit of the Administration of the President of the Russian Federation 

and the Government of the Russian Federation (Figure 26). 

 

 

Figure 26 – HSE expert and analytical work in the interests of the state  
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In 2019, 23 projects were carried out in the interests of international 

organizations, including the interests of the Eurasian Economic Commission, the 

German Aerospace Center, the European Commission, etc. The amount of work 

performed, excluding HSE own funds for applied research was 2,965 million rubles. 

The development of the scientific and innovative potential of the university is provided 

by 32 research institutes, 46 international laboratories led by leading foreign scientists, 

73 basic departments of leading companies and research centers (including 24 

departments of the Russian Academy of Sciences), 55 research and educational and 

design and educational laboratories, 3 business incubators, 5 unique scientific divisions. 

In 2019, the formation of strategic agreements with state corporations and business 

organizations continued. The buyers of applied research and development services 

include organizations that play a systemic role in the Russian economy, incl. Gazprom, 

Gazprom Neft, Metalloinvest Holding Company, Severstal, Transneft, Rosneft Oil 

Company, RVC, Russian Space Systems, Tactical Missiles Corporation, Russian 

Railways, United Engine Corporation, Sberbank of Russia, Rosselkhozbank, etc. 

Therefore, a communicative-pragmatic approach focused on the commercial 

effectiveness of a scientific project is determined by a number of factors: the state 

system of financing science (the advantages of priority areas determined by the 

Ministries); increased competition of scientific and educational institutions for entering 

the TOP monitoring systems of universities according to the main criteria for ratings of 

scientific and educational institutions; transformation of traditional academic 

communication into digital. At present, an integrated approach with elements of digital 

and classical marketing, and PR and GR technologies are increasingly being used to 

promote scientific projects in the digital media environment. 



 267 

Chapter 2. Transformation of tools and channels of scientific communication: 

historical aspect 

 

2.1 The state-of-the-art in scientific communication. Opportunities and risks of 

publicity 

 

In scientific communications, publicity refers to the dissemination of information 

from the researcher to the general public through the media and other channels. The 

significance of publicity status for the scientific sphere is a relatively new direction. It 

seems possible to extrapolate business approaches to determining the status of publicity 

to the sphere of scientific communication in the information society, since a scientific 

organization also requires interactive management of communication in the academic 

external and internal environment. Scientific organizations today strive to enter the 

international level for research work, the accumulation of reputational capital, and the 

popularization of scientific achievements. 

An analysis of theoretical sources on the problem of the typology of publicity 

made it possible to identify various models. Within the framework of the structural-

functional model, according to the criterion of focus on the target audience, internal and 

external types of publicity are distinguished. Within the framework of the functional 

model, the following types of publicity are distinguished in relation to the target 

audience: positive, optimal, neutral, and unclear. The typological model distinguishes 

between production, communication, and mixed types of publicity. 

The formation of publicity is based on the following principles:397  

1) realism;  

2) difficulty;  

3) flexibility; 

4) individuality. 

                                                 
397 Sharkov F.I. Goodwill constants: style, publicity, reputation, image, and brand of a firm. An open electronic 

resource. М., 2010. - URL: https://www.studmed.ru/view/sharkov-fi-konstanty-gudvilla-stil-pablisiti-reputaciya-imidzh-i-

brend-firmy_b814b55bb33.html (accessed: 10.10.2018).  
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One of the main directions of publicity is to stimulate public interest in a 

particular organization through the publication of messages in the media. In addition, 

publicity implies activities aimed at contacting the media: organizing conferences, 

interviews, briefings, sending out messages, preparing articles, reports and videos about 

the activities of the organization.398 

The predominance of any component of publicity is determined by the scope of 

professional activity. For example, in the field of science, the distribution of scientific 

content prevails through the organization of scientific events, the formation of a 

database for targeted positioning in the professional community, etc. 

The concept of publicity is inextricably linked to the image and reputation of the 

subject. V. M. Shepel gives the following definition: “Image is an individual look or 

halo created by the media, a social group or the individual’s own efforts in order to 

attract attention to himself.” According to V. G. Gorchakova, many functions of the 

image are distinguished, some of them can be attributed to the functions of a personal 

brand, which can be extrapolated to the functionality of a personal brand of a 

representative of the scientific community, a scientist:399 

‒ visualization function creates an image that attracts initial attention; 

‒ functions of attraction and trust: increases loyalty, maintains contact; 

‒ communicative function: creates conditions for unimpeded communication of 

the executive with the target group; 

‒ “camouflage” function: hides the negative and dissatisfaction of the audience. 

The formation of the image of a scientist in the media environment is provided by 

a set of the following conditions: 

‒ the predominance of the professional component, which determines the 

dynamics and development of positioning; 

‒ the process of forming the image of a scientist has phased nature, aimed at the 

exteriorization of internal qualities in the direction of establishing optimal "subject-

subject" relations; 
                                                 
398 Stepanenko I.A. Formation of publicity by means of PR // Communicology: electronic scientific journal. 

Volume 2. No. 3, 2017. Pp. 30-37.  
399 Gorchakova V.G. Applied imageology. Rostov-on-Don: Phoenix, 2010, p. 130.  
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‒ value orientations, self-development, resistance to stress, reliability, ability to 

express thoughts, readiness for risk and reasoned upholding of a position. 

O. Lysikova includes a sociocultural parameter in the image structure, which 

allows the subject to be identified in any social group, and this process is especially 

important when the person is a specialist in this segment. Image allows you to stand out 

from competitors, as well as highlight the advantages of a particular person or company. 

To build an image in the field of scientific communications, the PESO model 

comprehensively structures the work of promotion. The PESO model implies the 

following: 

‒ paid - paid publications: sponsored posts and polls in social networks, native 

advertising and special projects with the media and bloggers; 

‒ earned - well-deserved, native publications in targeted thematic media; 

‒ shared - social media: posts on social networks and blog platforms, including 

official pages on social networks, blogs on external resources; 

‒ owned - own media platforms and channels. 

The scientist creates the message, and PESO leads it through different 

communication channels and connects different tools at the right time in the right place. 

At the same time, such model lays the foundation for the conversion of the message into 

indicators that are relevant for the scientific institute. 

L. S. Salnikova drew attention to the fact that modern image-making technologies 

allow to transform the subject's public capital into a highly profitable asset.400 M. N. 

Vishnyakova in her work “The concept of forming the company's image”401 assumes 

that the image of the subject is formed in two parts: the first part - the image is formed 

on the basis of the active actions of the "first persons" of the company; the second part, 

when the image of the first person reflects the image of the entire organization for the 

                                                 
400 Salnikova L. S. Modern communication technologies in business: A textbook for university students / L. S. 

Salnikova. - M : Publishing house "Aspect Press", 2015. -296 p. 
401 Vishnyakova M. The concept of company image formation (general approach and recommendations). An open 

electronic resource. // Practical marketing. №5. 2001. - URL: https://www.cfin.ru/press/practical/2001-05/03.shtml 

(accessed: 03.06.2020).  
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external public. The channels for forming the image are ATL, BTL, media, events, 

direct communication channels. 

The relationship between image and reputation, as well as the process of their 

formation from the point of view of the contractor, is described in Graham Dowling's 

book “Firm Reputation: Creation, Management and Performance Evaluation”.402 In his 

“pyramid” Dowling shows the path from ignorance (I have never heard of you) to 

recommendation (I will advise others to contact you). 

In this regard, the reputation of the university is a phenomenon perceived in the 

scientific community, a reflection of public opinion about the objective quality of the 

education provided, the prevailing atmosphere, the behavior of university students and 

the foreign policy of the university and the scientist himself, as a member of this 

scientific team. 

Establishing communication with external and internal stakeholders with a long-

term effect and strategic planning is the most important criterion for the formation of 

the elements of building the university's reputation. Reputation does not stop at the door 

of the institution, it is also formed wherever there is contact with the public, whether it 

is the training of graduates or the promotion of socially demanded research, systemic 

information about which is the basis for the formation of sustainable loyalty. In order to 

understand the strategies for increasing reputational capital, it is necessary to consider 

open scientific methods for its assessment. Depending on the methods used to measure 

reputation, assessments can be combined into several groups: reputation as the 

predominance of market value over book value (accounting); reputation as an image 

formed in the media (media); reputation as perception by stakeholders (psychology, 

marketing, economics, sociology, strategic management, organization theory) (Figure 

27). 

 

                                                 
402 Dowling G. Reputation of the Firm: Creation, Management and Evaluation of Efficiency. M.: INFRA-M, 2003. 

366 p.  
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Figure 27 – Approaches to reputation assessment 

When considering the reputation of subjects in the media and the methodology of 

analysis, it is worth noting that the methodology in this case does not imply special 

approaches created specifically for working with reputation. Content analysis is most 

often used to analyze reputation in both traditional media and social media, which have 

recently received increasing attention. 

Among the universal methods and systems for studying reputational capital that 

can be applied to the analysis of the influence of stakeholders, the most famous and 

globally recognized are Reputation Quotient (RQ), developed by Reputation Institute 

and Harris Interactive, and RepTrak® System, created by Reputation Institute. The 

Reputation Quotient (RQ) was developed in 1999 by the Reputation Institute and Harris 

Interactive. The RQ model uses 20 analysed questions to collect data from members of 

the public and assess the reputation of corporations and organizations. The model 

evaluates organizations in six dimensions: “Emotional Appeal”, “Products & Services”, 

“Financial performance”, “Vision & Leadership”, “Workplace environment” and 

“Social responsibility” (Figure 28).403  

 

                                                 
403 Jingfang L. Reputational Criteria // The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation. 2016. P. 675. 
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Figure 28 - Reputation Quotient Model 

 

Launched in 2005, RepTrak is the only cloud-based business intelligence 

platform that provides cutting-edge, effective data on company reputation, brand, and 

online media presence based on global demographic, behavioral, and perceptual data. 

When developing the RQ approach, its authors noted that reputation is a combination of 

two factors: emotional appeal and rational attraction. Both factors arise as cognitive and 

affective dimensions of the same phenomenon.404 The core of the model represents 

emotional perception, which is characterized by sympathy, respect, trust, and 

admiration. To explain the relationship, the rational level of the model is used, and it 

includes seven factors:405 Products and services; Leadership; Performance; Workplace; 

Citizenship; Innovations; Governance. The company's research has shown that it is 

these factors that influence the company's reputation (Figure 29). 

 

                                                 
404 Carreras E., Alloza A., Carreras A. Carreras Corporate Reputation. London: LID Published Ltd. 2013. 501 p. 
405 RepTrak ™ Pulse: Conceptualizing and Validating a Short-Form Measure of Corporate Reputation // Leonard 

J. Ponzi, Charles J. Fombrun, Naomi A. Gardberg. New York, NY, USA Corporate Reputation Review. 2011. P. 14-35. 
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Figure 29 - RepTrak® model 

 

Perception is formed through three channels: direct experience (products, 

services, investments, workplace), corporate communications (branding, PR, marketing, 

social responsibility) and third parties (traditional and social media, opinion leaders, 

experts, friends). The RepTrak® Score Card model is used by the Reputation Institute 

as part of an integrated analysis of corporate communications. Reputation is seen as the 

result of stakeholders' interpretation of what they hear and see based on company 

communications and presence in the media. There are special IT solutions, such as 

Pravdaserm, to assess the reputation on the Internet.406 The service allows you to 

measure the online reputation of a brand or person. Tonality analysis of texts in the 

TOPs of Yandex and Google allows you to determine what opinion the subject of a 

search query has among Internet users. 

As a result of scientific and technological progress, new tools for conducting 

research and accumulating scientific knowledge appear - scientists exchange 

information, publish research results in electronic journals that are freely available on 

the Web, which inevitably leads to an increase in the volume of scientific information. 

It has become more difficult to follow all the processes in the scientific field, however, 

the scientist needs to study the work of his colleagues on the stated topic before starting 

his research. The number of publications of scientific papers in the world increases 

                                                 
406 Reputation measurement service. An open electronic resource.  // PravdaSerm. - URL: https://pravdaserm.com/ 

(accessed: 15.02.2022). 
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every year, and the main percentage of growth is in developing countries, the highly 

rated Nature magazine writes.407 In total, in 2018, the number of new scientific papers 

increased by 5% to 1.6 million articles included in the extensive Web of Science 

scientific database. This figure was the largest in the history of world science. Update of 

information about the results of scientific research occurs so often and intensively that 

in a dense information environment it is increasingly difficult to separate 

pseudoscientific information from truly scientific information. Automatic processing 

tools are created to work with many publications, for example, bibliometric analysis, 

which helps to determine what exactly is in the focus of attention of modern 

scientists.408  

Bibliometric analysis was born in the 1960s as a new direction and was 

associated with the quantitative analysis of documentary flows. A documentary flow is 

a set of primary documents functioning in society. The analysis of the documentary 

flow allows you to determine: the level of information security of the industry or 

direction; the pace of development of various areas of scientific and practical activities; 

the contribution of individual countries, organizations, groups of authors to the 

development of certain areas; integrative links between industries and issues.409 

Published scientific articles included in the RSCI system are presented on the 

website eLibrary.ru. The site is developed and maintained by the Scientific Electronic 

Library company. A scientist, having created an account, could use the functions of the 

service, for example, working with collections of scientific content. The RSCI database 

serves not only as a tool for evaluating scientists or scientific organizations based on the 

citation index, but also as an authoritative source of bibliographic information on 

Russian scientific periodicals. In Russia, the database is one of the main sources of 

information for evaluating the effectiveness of organizations engaged in research. 

                                                 
407 Makri A. Pakistan and Egypt had highest rises in research output in 2018 An open electronic resource.  // 

Nature. 27.12.2018. - URL: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07841-9 (accessed: 15.03.2022). 
408 Indicators of science: 2022: statistical collection / L.M. Gokhberg, K.A. Ditkovsky, E.L. Dyachenko and 

others; National research University "Higher School of Economics", 2019. 400 p. 
409 Darinskaya L. A., Guslina A. S. Bibliometric analysis as a way of entering the research problem (on the 

example of the concept of "Independent work of students"). An open electronic resource. // Bulletin of St. Petersburg 

University. Sociology. 2010. №3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bibliometricheskiy-analiz-kak-sposob-

vhozhdeniya-v-problemu-issledovaniya-na-primere-ponyatiya-samostoyatelnaya-rabota-studentov (accessed: 19.10.2022).  
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Articles, the text of which was necessary for the corresponding analysis, can also be 

downloaded from the website of the “CyberLeninka” scientific electronic library.410 

Web of Science is an Internet search platform with abstract databases. On its 

website, Web of Science defines itself as “an information and analysis platform with 

information on leading international publications”.411 At the end of the session, you can 

get bibliometric data in a format that can be read by the VOSviewer program. 

VOSviewer is a program for building and visualizing bibliometric networks. It can be 

used to build a map of scientific literature terms. Unlike eLibrary, the Web of Science 

platform analyzes works in a foreign language and/or published abroad. 

Like the Web of Science platform, Scopus is a bibliographic and abstract 

database. The publishing corporation Elsevier is the developer and owner. The platform 

provides statistical data on the results of the searches.412 

Scientific resources published after 1996 are indexed in the Scopus database 

together with lists of article bibliographies. Citations in the database are calculated by 

automated analysis of the content of these lists. Thus, Scopus counts the number of 

links to all indexed resources, but only in resources published since 1996. 

Unlike the Web of Knowledge database, Scopus does not use the concept of 

impact factor (a numerical indicator of the citation of articles published in a particular 

scientific journal), but such a parametric indicator as the Hirsch index is widely used (a 

quantitative characteristic of the productivity of a scientist, a group of scientists, a 

scientific organization, or the country, based on the number of publications and the 

number of citations of those publications).413 

The VOSviewer program is a tool for building and visualizing bibliometric maps. 

The scientific terms are objects of the map. Semantic links are formed in the program - 

each link connects two terms. A relationship is defined by the simultaneous occurrence 

of both terms in a publication. If two terms occur in the same text corpus next to each 

                                                 
410 Sushentsova N. V., Chekalina T. A. Scientific electronic libraries of open access // Education. Career. Society.– 

2013. – №. 4-1 (40). 
411 Birkle C. et al. Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity //Quantitative 

Science Studies. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 363-376. 
412 Mongeon P., Paul-Hus A. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis 

//Scientometrics. – 2016. – Т. 106. – №. 1. – С. 213-228. 
413 Savelyeva Yu. V., Khoperskov AV Scientific journals and the effectiveness of scientific work: search systems 

and databases // Management of large systems: a collection of works.– 2013. – №. 44.  
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other in a certain order, then their relationship means semantic proximity. Corpus 

linguistics, with the help of statistical analysis, reveals patterns of common use, based 

on which one can detect a stable phrase or idiomatic expression. In the process of 

visualization, links are added in networks, and keywords form clusters. Clusters, in turn, 

are formed from a set of closely related terms with a distinct number of links to each 

other. The frequency of the term determines its "weight", on the graph the significance 

of the word conveys its size (the larger the word and its circle, the more often it occurs). 

Optionally, you can change the term size display to reflect the number and strength of 

the term's links, rather than its frequency.414 

The “Open Science” project is an umbrella project that aims to make the 

dissemination of information on the results of scientific research in various fields of 

knowledge accessible to all interested parties. “Open Science” includes activities such 

as publishing open research, open access campaigns, encouraging scientists to use open 

notebook science, and generally facilitating the publication and circulation of scientific 

knowledge.415 Open Access is a free access to the full texts of scientific and educational 

materials, without any financial, legal or technical restrictions (for example, without the 

need to register for download), aimed at any user of the global information network. In 

2016, within the framework of the meeting of the Competitiveness Council, which is 

part of the Council of the European Union, it was decided to transfer to open access all 

scientific publications produced in Europe, including at the expense of citizens, that is, 

not due to the implementation of private capital or personal grants. 

The partnership between science and society is increasingly moving from 

“closed” to “open”, the intensity of knowledge exchange is increasing.416 The most 

progressive representatives of the scientific community began to think about the 

possibility of effective use of the latest forms of Internet communication in research 

work. One of these scientists was the American chemist Jean-Claude Bradley, known as 

                                                 
414 Van Eck N. J., Waltman L. VOSviewer manual //Leiden: Univeristeit Leiden. – 2013. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-53. 
415 What is Open Science? Introduction. An open electronic resource. - URL: 

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction (accessed: 10.05.2020). 
416 Telnova I., Bykova E.V. Development of the «Open Science» principles and using alternative metrics in digital 

scientific communication in Russia // Communication Strategies in Digital Society Workshop (ComSDS). 2018. С.27. 
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the author of the concept of Open Notebook Science.417 Each step of a scientist is 

reflected in open and public Internet sources (as a rule, in special scientific blogs, for 

example, https://naked-science.ru/columns). All published information is open for 

further use: on its basis, other authors can write their own articles, which they can 

comment on and then double-check published data, discuss, oppose, etc. Here you can 

see an analogy with the concept of open-source software development, adherents of 

"Open Science", and also note that the philosophy of Open-Source Software had a direct 

impact on them (Figure 30).418 Funding organizations and scientists interested in 

expanding access to scientific databases show the greatest interest in "open" 

approaches.419 

Michael Eisen, founder of the Public Library of Science, described the system as 

“taxpayers who have already paid for research must pay again to see the results”.420  

 

 

                                                 
417 Bradley J-C. Open Notebook Science. Drexel CoAS E-Learning. An open electronic resource. . 26 Sept 2006. - 

URL: http://drexel-coas-elearning.blogspot.com/2006/09/open-notebook-science.html (accessed: 10.05.2020). 
418 Emelyanov A. Open Science and Open Education An open electronic resource. // Scientific correspondent. 

02.11.2019. - URL: https://nauchkor.ru/media/otkrytaya-nauka-i-otkrytoe-obrazovanie-581997d15f1be73ff5bf3455 

(accessed: 03.07.2019).  
419 Chataway J., Parks S., Smith E. How Will Open Science Impact on University/Industry Collaborations? 

ForesightandSTIGovernance, vol. 11, № 2. P. 44–53.  
420 Eisen M. Professor Michael Eisen: A Pioneer of Open Access Science An open electronic resource.  // The 

Tower – Georgia’s Tech Undergraduate Research Journal. 01.11.2015. - URL: 

http://gttower.org/research.php?volume=6&issue=2&article=eisen (accessed: 10.08.2019). 



 278 

 

Figure 30 - Innovation flow based on a combination of open science and open 

innovation421 

 

Digital technologies contribute to open access to scientific publications in the 

external environment and change the traditional principles of scientific communication. 

The most famous domestic initiative is the most open large library of scientific articles 

CyberLeninka - the largest Russian scientific online library, included in the TOP-5 open 

archives of the world, in 2019 showed an explosive growth in the audience, which 

reached 52 million people - 80% more than a previous year. In just a year, users read 

250 million articles, indicating a huge demand for structured scientific knowledge in 

society (Figure 31).422 

 

                                                 
421 Open Science and Open Innovation: New Opportunities for Countries in Transition. An open electronic 

resource. . - URL: https://www.hse.ru/data/2020/12/14/1358329112.pdf (accessed 10.10.2022).  
422 CyberLeninka: scientific electronic library. An open electronic resource. . - URL: https://cyberleninka.ru/ 

(accessed 10.10.2022).  
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Figure 31 - Number of articles and unique visits to CyberLeninka (2020) 

 

In 2016, the UNESCO report “Open Educational Resources: Policy, Costs, 

Transformation”423 lists only a few educational projects practicing “open rights” in 

Russia. According to this report, until October 2014, several organizations (websites) 

were using these licenses, such as the National Research University Higher School of 

Economics. An example of an initiative based on open licensing of scientific and 

educational resources, undertaken after the amendments to the legislation, is the 

publication of full-text articles from dozens of scientific magazines licensed under 

Creative Commons Attribution (CC-BY) in the Cyberleninka electronic scientific 

library. In February 2020, CyberLeninka became a laureate of the All-Russian Award 

"For Loyalty to Science" in the nomination "Best Online Project on Science". The 

award is presented annually by the Ministry of Science and Higher Education of the 

Russian Federation for popularizing scientific achievements and supporting the prestige 

of scientific activity. The effectiveness is confirmed by comparing the number of 

publications indexed in Google Scholar (Figure 32). 

 

 

                                                 
423 Fengchun M., Sanjaya M., McGreal R. Open educational resources: policy, costs, transformation. An open 

electronic resource. . 231 p. //UNESCO. - URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365 (accessed: 

10.05.2020). 
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Figure 32 - Article indexing comparison 

 

In 2021, the Russian “Znanie” Society was revived - this is a public non-profit 

organization that carries out educational work in the regions, the formation of 

intellectual content, the organization and conduct of free lectures, as well as various 

events in the field of education, social support and social protection of students and 

pupils of educational institutions and elderly people. Regional branches of the “Znanie” 

operate in 85 constituent entities of the Russian Federation - republics, territories and 

regions.424 

Representatives of the academic community are far from united in their attitude 

to the concept of "Open Science", seeing high risks of plagiarism, incorrect borrowings, 

threats to copyright, express doubts that open access to scientific content increases the 

reputation of a scientist and promotes his scientific school, etc. There are several studies 

that analyze the relationship between free access to scientific articles and the intensity 

of their citation. For example, in the study “Do open access articles have more 

citations? Critical Literature Review” the authors come to the conclusion that no 

evidence has been found to support the postulates of “Open Science” as such; i.e. just 

the status of an article as "open" has practically no effect on the number and quality of 

citations.425 In a later study in 2011, author P. Davis also finds no such correlation426 

and concludes that open-source articles received significantly more downloads and 

reached a wider audience during the first year, but were not cited more often or earlier 

                                                 
424 Official site Russian “Znanie” Society. An open electronic resource. - URL: https://www.znanierussia.ru/about 

(accessed 26.09.2022).  
425 Craig I.D. Do open access articles have greater citation impact? А critical review of the literature // Journal of 

Informetrics. 2007. V. 1. №. 3. P. 239–248.  
426 Davis P.M. Open access, readership, citations: a randomized controlled trial of scientific journal publishing // 

The FASEB Journal. 2011. V. 25. №. 7. P. 2129–2134. 



 281 

than subscription articles during 3 years. The results obtained by P. Davis can be 

explained by social stratification, a process that concentrates authors of scientific 

content in status research universities with access to the electronic libraries of their 

scientific institutions with closed public access to the content posted. In other words, 

exact citation with reference to the publication is required by academic ethics, which is 

strictly observed by a very narrow circle - by the scientists themselves. 

However, the real beneficiaries of open access publications turned out to be not 

research communities, internal stakeholders, but communities of practitioners, external 

stakeholders who use the results of scientific research for their own purposes, involving 

them in their projects, but such practice-oriented cooperation does not result in citing a 

scientist in academic publications. is growing, since financial reports and reports of 

external stakeholders are not indexed in scientometric databases or are not published at 

all in open sources.427 In September 2016, the Interfax International Information Group 

and the Open Science Association entered into an agreement on information 

cooperation in the field of ensuring the openness of information about scientific 

activities in Russia. 

There is also the Open Science portal, a service for publishing official press 

releases of scientific and educational organizations about their activities, which was 

created in 2014 as part of the RVC Communications Laboratory project in the image 

and likeness of international scientific news aggregators Eurekalert and Alphagalileo428. 

The portal publishes: 

 news about the results of research based on the results of scientific 

publications or patents; 

 news on the results of research based on the results of presentations at 

conferences; 

 news about the commissioning of unique scientific equipment; 

 announcements of large grants or mass competitions; 

                                                 
427 Telnova I.N. Open Science: Pros and Cons. Information Age, 2018. – Pp. 198-199.  
428 Open Science. Service for publishing official press releases of scientific and educational organizations about 

their work. An open electronic resource. - URL: https://openscience.news/about (accessed: 10.06.2022).  
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 announcements of major conferences open to external participants and 

interesting for journalists; 

 reports on the launch of interesting scientific developments, on the success of 

innovative start-ups. 

At the stage when the entire article with conclusions and results has not yet been 

published, the abstract of the full text with keywords has already been posted on social 

networks, on scientific portals, and preprints or capacious excerpts about the ongoing 

scientific research are promptly distributed through personal blogs of scientists, social 

networks, and other communication platforms. For example, the National Research 

University Higher School of Economics, is one of the first universities in Russia that 

began to publish preprints (preprinted versions of articles). There are preprints of the 

Publishing House and preprints of the Basic Research Program at the Higher School of 

Economics.429  

Leading Russian universities have created aggregated university repositories and 

systems for storing and processing scientific data. Thus, the SPBU institutional 

repository ensures the storage and distribution of digital materials that are the 

intellectual property of SPBU. It was created to promote the results of scientific 

research at SPBU and optimize their search on the Internet. The repository contains 

documents and publications, the authors or co-authors of which are employees and 

students at St Petersburg State University.430  

As part of these initiatives, SPBU students now have the opportunity to become 

familiar with the latest technologies of international digital science and apply those 

technologies that will be useful to both the scientific community and the state in a 

format that will give Russia the greatest advantage in the international context. It is 

expected that publishing an article in Open Science will have an advantage, since there 

is no restriction on access to the text for journalists, press secretaries of government 

officials. It seems logical that this would make it possible to publicly cite research 

results and promote both the scientist himself and his team, as well as the structure in 

                                                 
429 HSE preprints. An open electronic resource. - URL: https://wp.hse.ru/ (accessed: 30.12.2022).  
430 Open access archive of St. Petersburg State University. An open electronic resource. - URL: 

https://dspace.spbu.ru/ (accessed: 28.10.2022). 
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which the scientist works and teaches. In other words, increasing access to content 

removes barriers to scientific communication, while the relative restricting access to an 

article prevents it.431  

The development of scientific communications is associated with the 

development and implementation of appropriate IT technologies that can and will be 

used by universities, research centers, government agencies and the public, as well as 

other stakeholders that influence the definition of state priorities in scientific research 

and which can contribute to the financing of scientific projects under the state request. 

In Russia, the most well-known company that develops IT technologies for science is 

the representative office of the international Digital Science company, a high-tech 

company that provides the tools for research activities. The company provides software 

that makes research processes faster and more accurate. Among the most popular 

products:432 Figshare (archive where scientists can make available all the results of their 

research), Elements (IT solution, with the functions of creating a researcher profile, 

supporting open access, collecting bibliographic data and integrating with major open 

archives), Dimensions (a database with a sorting function current grants for scientists 

and researchers), Grid (an open identification database for research), Overleaf (an 

interactive tool for writing and publishing documents), etc. 

The company's most popular product is the Altmetric tool, which allows you to 

measure the demand for scientific research from a huge number of online discussions 

based on the semantic analysis of keywords. Among domestic developments, Bibloid.ru 

(2019) is well-recognized as an intellectual assistant for a researcher that helps to select 

literature from the entire available base of modern scientific knowledge and a service 

for searching for patents Patenton.ru. Igor Osipov, CEO of Digital Science Russia, 

states that “if we look at scientists at the university level, from departments to university 

management, then here we need not only to create an infrastructure for scientists to do 

their work, but also to properly structure information so that it is interconnected and 
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does not interfere with the research process with unnecessary formalities, as it is often 

the case.”433.  

“In fact, we have a huge amount of data that allows us to make accurate and 

verifiable estimates of what scientific fields are developing, how they are funded. We 

have been focusing on publications for many years, but publications appear only after 

the project has taken place. And at the time of evaluating the project and deciding 

whether it needs to be funded, it can sometimes take three to five years before the first 

publication appears. Further, we can trace the fate of the results of research projects, 

what came out of them, whether they went into patents or clinical trials, whether they 

were used in analytical reports or cited by media resources. How was this connected 

with what the state financed, with the work that was done at the level of the 

departments? With new technologies, we can see it all.”434 

Altmetrics is a large group of metrics that can be conditionally divided into 

blocks that are based on the number of downloads and views of publications; based on 

the number of citations of publications with the help of citation managers and 

specialized Internet services; based on the number of bookmarks; based on the number 

of discussions, comments, recommendations, etc. The main sources for calculating 

these indicators are scientific blogs and forums (for example, ResearchBlogging). Some 

of the most popular altmetrics include PlumAnalytics, Altmetrics, and CiteULike. 

CiteULike is a web service that allows users to store and share links to scientific 

articles. Based on the principle of social bookmarking, the site works to promote and 

develop the exchange of scientific links among researchers. Altmetric.com is a 

commercial service that collects data on all mentions of scientific publications on blogs, 

social networks, major news aggregators, white papers, and more. 

The metrics of the PlumAnalytics family are divided into five types: Usage 

(clicks, downloads, views of articles, videos, etc.), Captures (placement in favorites, 

bookmarks, adding an article to the reader, saving), Mentions (blog posts, comments, 
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reviews, Wikipedia links), Social media (likes, reposts, ratings) and Citations (Pubmed 

Central, Scopus, patents). Among the advantages of altmetrics, one can note such 

features as efficiency, the ability to post articles, monographs, conference proceedings, 

presentations, video materials, texts containing raw (or minimally processed) data, 

which helps to avoid information loss, the so-called raw data), study fragments that can 

be used. The portal's capabilities allow you to demonstrate a live research 

communication process, and not just the result. 

The altmetrics tool allows you to measure the degree of interest in the ongoing 

scientific research, since altmetrics select and structure articles, by keywords of the 

analyzed issue. The tool is based on big data technologies, which allows researchers, 

institutions, publishers and scientific foundations to collect and analyze any mentions 

and discussions of research results on the Internet and check, for example, reporting on 

research grants from foundations, which is a decisive factor for the continuation of 

project funding. 

Ensuring that scientific work is correctly represented in databases and indexed is 

of paramount importance in scientific communication today, it allows direct 

communication with those subjects who are interested in a particular study. 

Altmetrics have a strategic communication effect, they begin aggregating and 

compiling online references to original research as soon as it is posted online, meaning 

you can get immediate feedback on how relevant the research is before the article is 

published and indexed in the scientometric databases of digital libraries. 

One of the clear advantages of altmetrics is the ability to compare the obtained 

data with data from other aggregators, which is productive for optimizing the 

information strategy for promoting a research project in the future. For example, the 

Ecological Society of America uses Altmetric as part of a strategic initiative aimed at 

changing the perception of published materials among certain groups of the public, the 

so-called eco-activists, in order to turn publicity into political capital.435  
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Altmetrics are built into the interface of the Scopus database. The RSCI and Web 

of Science platforms display altmetrics based on the internal data of these scientific 

libraries. When calculating indicators in the RSCI, only publications in which this 

scientist is an author or co-author are considered (works where he is only an editor, 

compiler, translator, etc. are not considered). Also, publications in abstract, popular 

science and information publications, as well as in journals and collections excluded 

from the RSCI are not considered. The Hirsch index in the RSCI system has 2 

indicators: for articles in the electronic library in general and for articles included in 

high-ranking journals: for the core of the RSCI.436 Naturally, these indicators have 

different scientometric value when positioning the communicative and professional 

status of a scientist. 

The Higher School of Economics, for example,  publishes press releases of the 

university's scientific news on the largest platform, the scientific news aggregator 

EurekAlert. According to the report of the university press service, if in 2018 there were 

58 press releases that received a total of 133,994 views, then in 2019 there were 51 such 

press releases with a total of 149,294 views. Also, as a result of the placement of press 

releases, publications about scientific research conducted by HSE scientists appeared in 

such authoritative foreign media as: Bloomberg, The Guardian, Esquire, Financial 

Review, The Economic Times, Phys.org, Vox, Geek.com, Daily Herald, Mental Floss, 

Fox 35, Fortune, Money Control, News Medical, Medical Xpress, Business Standard, 

etc. 

Press release prepared on the study of the Laboratory for Cognitive Research of 

the National Research University Higher School of Economics (Yuri Markov, Natalia 

Tyurina and Igor Utochkin) "Working memory is structured hierarchically" (Figure 33) 

was viewed the largest number of times (8197). It is important to note that the first 

author, a HSE PhD student, according to ResearchGate, has 6 articles published, each of 

which does not exceed 20 readings, there are no recommendations and citations. The 

                                                 
436 Elibrary: scientific electronic library. An open electronic resource. - URL: https://www.elibrary.ru/ (accessed: 

10.05.2022).  



 287 

scientific article that became the basis for the release has 282 reads, 1 recommendation 

and 2 citations.437 

 

 

Figure 33 - Top 10 science news on EurekAlert by number of views in 2019 

 

The highest altmetric was received by the release prepared for the study “The 

success of an environmental charge”, one of the authors was Professor of the School of 

Psychology Elena Sautkina (Figure 34). The author, according to ResearchGate, has 5 

publications, each of which has about 200 reads. The scientific paper with the highest 

altmetric release has 761 reads, 38 citations and one recommendation.438 Thus, as a 

result of the analysis of the publications of both authors, it is fair to conclude that the 

most popular scientific article was the one around which a favorable information field 

was created in the external environment. According to the publication activity, the 

author published one scientific article in 2019, while, according to Google Scholar, the 

year was the most productive for the researcher (Figure 35). 
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Figure 34 - TOP 5 scientific news on EurekAlert with the highest altmetrics 

 

 

Figure 35 - E. Sautkina's citation dynamics at Google Scholar 

 

Altmetrics and the principles of "open science" demonstrate the rethinking of 

scientific discourse using open, transparent, democratic and inclusive practices. The use 

of databases helps to determine the preferred scientific areas, quickly navigate the 

scientific agenda, and consolidate scientific work with patent data. This contributes to 

the commercialization of scientific achievements and the forecasting of advanced 

scientific trends. 
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2.2 Expert commentary in the modern scientific communication model 

 

There is currently a process of devaluation of expert knowledge in any field. This 

phenomenon is provoked by the growing popularity of social networks, Wikipedia, 

blogs and other open communication platforms. There is a blurring of boundaries in the 

public presentation of opinion between professionals and amateurs, students and 

teachers, knowledgeable and just curious - in other words, between those who have 

achieved some success in a particular area, and profanes, amateurs. The aggressive 

perception of the traditional knowledge system, the subsequent flow of unverified and 

false information in the public space, is sometimes surprising.439  

On the one hand, the external media environment, as mentioned above, largely 

determines the status of a scientific organization/institute, publishing ratings of 

scientists based on citation indices and university ratings based on official state 

performance ratings, international ratings, and on the other hand, the modern media 

environment is experiencing a decline in public confidence in published content, and 

scientific content is no exception. “Trust is the main factor in scientific activity. 

Recently, as shown by numerous studies, the level of public confidence in scientists has 

been declining. At the same time, government pressure makes scientists seek additional 

third-party research funding from industry and the private sector. Constant incorrect 

press coverage of acute scientific issues, such as those related to climate change, the use 

of nuclear energy or the production of genetically modified products, leads to the 

distortion of scientific information and the polarization of society, which also negatively 

affects its trust in scientific achievements. There are also significant disagreements in 

the academic community itself - diametrically opposed points of view regarding the 

introduction of new digital technologies, perceived as chipping or a digital 

concentration camp, the coming global warming or the ice age. The public does not 

believe the scientists, realizing that the scientists themselves cannot agree among 

themselves. All this causes anger, doubt and fear in society. There are many "experts" 
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"from the outside", outside the scientific community and a certain disciplinary field. 

This has become especially noticeable in the field of medicine during the pandemic. 

Cases of the negative impact of the introduction and unsuccessful testing of scientific 

developments are widely covered by the press, giving rise to conspiracy theories of 

what happened, and the credibility of scientists is falling because of that.” According to 

one of the well-known domestic popularizers of science, Tatyana Vladimirovna 

Chernigovskaya, the main trend now is the growing distrust of any information. “Now 

there is such an attitude to information as it used to be to gossip: “Well, you never know 

who said what? Why should I believe? But the trick is that this attitude is now turned 

towards real sources of information.”440, ‒ says T. V. Chernigovskaya. “Real sources” 

mean information verified by scientific theory and confirmed by experiment. 

The profanation of scientific knowledge is caused by the unprofessional use of 

highly specialized terminology in the media field, where the exact term is determined 

and acquires new connotative shades of meanings, which is unacceptable for science. 

Among the most important features of the term that distinguish this linguistic 

phenomenon, terminologists note, along with the peculiarities of the meaning, the 

specifics of its use or belonging to a certain sphere of human activity,441 its correlation 

with the concept of the relevant scientific or technical field442 and its consistency.443 

The phenomena that occur with highly specialized orienting, neutral and 

disorienting terms in the media environment are determined by the communicative 

intention of the speaker, in the implementation of which the terms can become tools for 

managing or manipulating public attention, where the context effect plays the main 

role.444 The context effect can give an evaluative component to a neutral terminological 

phrase according to the criterion good / bad; rational/emotional; objectively/subjectively 

on an absolute or comparative scale.445 By acquiring a contextual assessment, a 

terminological phrase in the media environment becomes an instrument of the subject's 
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speech strategy and represents “a certain direction of speech behavior in a given 

situation in order to achieve the goal of communication”.446 The different functionality 

of terms in the media environment can be explained by the speech appearance of the 

term, which, according to B. A. Glukhov, can be: orienting - the meaning of the term is 

clear from its name; neutral - the meaning of the term does not follow from its name and 

requires clarification; misleading - the meaning of the term does not correspond to its 

name and requires clarification.447 The information supplied by the press, radio and 

television is not assimilated by the mass audience immediately, but is processed after 

some time under the influence of interpreters, popularizers, “opinion leaders”,448 which 

may clarify the meaning of the term to a wide audience, or may deliberately obscure it. 

For example, the trend towards greening and the term ESG (Environmental, 

Social, and Corporate Governance), which has been used everywhere over the past few 

years, will lose much of its relevance at the beginning of March 2022 (Figure 36). At 

the same time, the term "denazification" appears - the leader of the socio-political 

agenda (Figure 37). 

 

Figure 36 - "ESG" search query graph (GoogleTrends data 2017-2022) 
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Figure 37 - Graph of search queries "Denazification" (GoogleTrends data 2017-2022) 

 

A term without connotation, denoting a concept or feature of a highly specialized 

field, can give positive connotations to an expert commentary, inspire public confidence 

in what is being reported, and promote both a new technology indicated by a 

terminological phrase, and the very subject who uses it in speech. 

In the days of functional linguistics, one of the main ideas was the idea of text as 

a key unit of speech, not language. A new direction has emerged that studies the 

structural and content specifics of the text - text linguistics.449 

Initially, the text was considered by grammarians only as a background for 

revealing the internal structure of the sentence. The concept of "text" in a broad, 

semiotic sense is understood as a meaningful sequence of any language units in rites, 

rituals, dances, any semantically filled sound and video sequence. In a narrow, linguistic 

sense, the text since the 1980s has been presented in scientific research as a sequence of 

verbal signs.450  

Automatic text analysis helps to influence the digital algorithms of the media 

environment, which determine the optimization and personalization of content. For 

example, the researcher N. Y. Baryshnikova considers the creation of a formal query 
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processing mechanism that involves interactive input of a query by the user in the form 

of arbitrary text in some problem-oriented subset of natural language in order to obtain 

the necessary sample. At the same time, the software product could recognize the text 

with maximum accuracy, regardless of complexity, possible ambiguity, the style of 

presentation used, words, syntactic relationships and idioms. To do this, it was proposed 

to use stratified semantic networks, which make it possible to identify the main 

semantic structures of the query language.451  

Researcher N. E. Chapaikina draws attention to the fact that the results of 

semantic analysis can be used to solve problems in such areas as, for example, 

psychiatry (for diagnosing patients), political science (prediction of election results), 

trade (analysis of the "demand" of certain products based on comments to this product), 

philology (analysis of author's texts), search engines, automatic translation systems, 

etc.452 

The procedure for automatic text analysis, which is used in the processing of the 

empirical material of this study, is the operation of extracting grammatical and semantic 

information from a natural language text.453 The complexity of natural language, its 

description and processing leads to the division of the process of text analysis into 

separate stages corresponding to the levels of the language. Thus, text analysis is 

performed according to an algorithm that, corresponding to the description of a given 

language, unfolds at several levels. Each level of linguistic analysis or synthesis 

corresponds to a separate module of the linguistic processor. In particular, the following 

separate modules are present in text analysis:454 graphematic analysis - the transition 

from symbols to words; morphological analysis - the transition from word forms to their 

lemmas (dictionary forms of lexemes) or bases (nuclear parts of a word); syntactic 

analysis - revealing the grammatical structure of text sentences; semantic and pragmatic 
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analysis - determination of the meaning of phrases and possible correlation with the 

reader's reaction. 

An important application of automatic speech analysis is the study of text 

sentiment as an emotional assessment expressed by the author in the text.455 To 

determine the sentiment of a text, three components are considered: the subject of 

sentiment, the object of sentiment, and the sentiment itself. The subject of tonality is the 

author of the article (the author of a quotation, direct or indirect speech), the object of 

tonality is the one about whom he speaks, and the emotional attitude of the author to the 

object of the statement is under the tonal assessment. Tonal assessment as an attitude to 

the object of the statement can be implied, expressed in the subtext, but more often it is 

explicated by lexemes with a positive, negative and neutral assessment. The selection of 

positive and negative shades of meanings of lexemes can be done regardless of their 

belonging to parts of speech and at the same time indicate their influencing force.456 In 

computational linguistics, the concepts of "word usage", "word form" and "word" 

(lexeme) are clearly distinguished. A word usage is a string of letters in a text between 

two spaces. Punctuation marks are also considered usages. A word form is a completely 

coinciding textual word usage (punctuation marks do not apply to word forms). A word 

is a set of word forms expressing the same lexical meaning while having a different 

grammatical meaning.457 

Based on the modern experience of working on the creation of automatic dialogue 

systems, it is known that the success of an automaton depends not only on computer 

technology, but also on solving linguistic-mathematical and theoretical-linguistic issues 

using modern mathematical apparatus. These questions include: 

1) formal mathematical modeling of thematic relations, considering the multi-

purpose nature of the information process; 
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2) mathematical modeling of the imprecision of linguistic objects not only with 

the help of probabilistic and statistical methods, but also considering the functional 

significance of linguistic units; 

3) the use of the mathematical tool of tolerant sets in the modeling of synonymy 

and the elimination of ambiguity of lexical units; 

4) the use in the theory of language and in engineering applied linguistics of 

relational languages that consider vague concepts (pattern recognition), relations and 

instructions.458 

To solve applied problems of automated processing of scientific and technical 

texts - literary and scientific editing, summarizing and annotating - it is necessary not 

only to analyze the terminological structure of the subject area, but also to identify and 

consider the compositional-logical, discursive organization of texts.459  

The texts of scientific articles belong to the academic discourse, which has its 

own characteristics. The discourse itself is an interconnected and interdependent 

sequence of individual speech acts (discursive techniques), determined by the 

communicative goal setting.460 Scientific presentation mainly consists of reasoning, and 

a distinctive feature of the functional style of scientific prose is a special formal-logical 

way of presenting the material. Recognition of the discursive structure of the text can be 

carried out by sequential processing of the text sentence with the identification of 

occurrences of dictionary discursive words and expressions, giving a discursive 

characterization of the sentence. In the work of E. I. Bolshakova and N. V. Baeva 

“Automatic analysis of the discursive structure of a scientific text”, a superficial 

syntactic analysis is proposed, which determines the consistency of individual members 

of the sentence and the general form of the sentence.461 The result of the analysis is a 

discursive-compositional scheme of the text, the structural core of which is a tree that 
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fixes the hierarchical structure of the discourse. The leaves of this tree correspond to the 

sentences of the processed text, the non-leaf nodes correspond to the selected 

sections/subsections of the text, headings and discursive segments, and the branches of 

the tree correspond to the structural and semantic connections of the segments and 

sentences (logical connections and connections of subordination/occurrence). In 

addition to these links in the discursive-compositional scheme, references from the 

leaves of the tree to other nodes are possible, reflecting the explicit referential 

references encountered in the text. Thus, in the general case, a discursive-compositional 

scheme is a graph-like structure, the edges and nodes are labeled with the names of 

connections and techniques found in discursive analysis.462 

According to the work “Features of computer processing of scientific text” by A. 

V. Volkov, regardless of the style of the analyzed text, the process of its computer 

processing, as a rule, contains similar stages. The standard approach to text processing 

includes text decomposition, morphological analysis, syntactic analysis and semantic 

analysis. Also, for each subject area, the main key terms are highlighted, which are 

included in the dictionary. Such a dictionary can be used, for example, in solving the 

problem of automatic text classification, when a frequency analysis of words in a text is 

carried out and the most frequently occurring words are found. Depending on which 

dictionary found the largest number of matches, the classifier concludes that the text 

belongs to a class - subject area.463 

The main objective of automated lexical analysis is to recognize the lexical units 

of the text. The program loads the text, processes and returns a list of lexical units of the 

text. One of the fundamental algorithms of lexical analysis is lexical decomposition, 

which involves splitting the text into tokens. Programs that perform lexical 

decomposition are called tokenizers. As a rule, tokens coincide with word forms, 

however, the term “token” instead of “word” is used to designate lexical units of the 

text. Thus, the token can also mean the phrase.464 Such lexical analysis demonstrates 
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trending word forms, which, in turn, can become the basis for both clickbait headlines 

and the preparation of popular expert comments. Also, computer analysis of a large 

array of text shows the general tone and assessment of a terminological phrase, action or 

any PR subject.465 

An important tool for public relations among the approaches to computer analysis 

of texts is clustering. Clustering (or cluster analysis) is the task of partitioning a set of 

objects X={x1, x2, …xn} into non-overlapping subsets called clusters. Within each 

group there should be "similar" objects, and the objects of different groups should be as 

different as possible. 

The goals of clustering can be: understanding the data by identifying the cluster 

structure and dividing the sample into groups of similar objects makes it possible to 

simplify further data processing and decision making by applying its own analysis 

method to each cluster (the "divide and conquer" strategy); data compression, if the 

initial sample is excessively large, then it can be reduced, leaving one of the most 

typical representatives from each cluster; novelty detection, atypical objects are 

allocated that cannot be attached to any of the clusters. Clustering refers to Data Mining 

technologies.466 

For the search query "ecology", a selection of texts was created, and using the 

built-in tool for analyzing the selection, statistical reports were obtained. The resulted 

selection included not only articles in journals, but also articles in conference 

proceedings, patents, dissertations, books, reports, etc. (Figure 38-40). 
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Notes of the Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, 2022. Pp. 614-622.  
466 Boyarsky K. K. Introduction to Computational Linguistics - St. Petersburg: ITMO Research University, 2014. 

P.62. 
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Figure 38 - Types of RSCI studies 

 

Figure 39 - Topics of studies on environmental issues in Web of Science 
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Figure 40 - Topics of Scopus studies 

 

The following graph shows the number of publications by year (Figure 41). In 

addition to the obvious increase in the number of published publications, it can be seen 

that the largest number of papers were published in 2017 and 2015. After 2017, there is 

a decline in activity, and the years mentioned earlier can be characterized as jumps in 

publication activity. 
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Figure 41 - Number of publications per year in the RSCI 

 

At the same time, it is curious that, according to GoogleTrends, the highest 

number of search queries on the topic of ecology was recorded in 2017 (Figure 42, 

Figure 43). This can be interpreted by the surge of interest in Greta Thunberg after 2016 

and her pseudo-environmental discourse in the media. 
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Figure 42 - Number of publications per year on the topic "ecology" 

 

 

 

Figure 43 - Google Trends search history 

 

Perhaps bursts of publication activity indicate a deferred demand for 

environmental information. 

Due to site limitations, the data was downloaded in parts, 500 articles per visit. 

Then all the files were loaded together into the VOSviewer program with the following 

parameters: all keywords were considered, and not just those specified in the article, 
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each keyword had to occur at least 5 times.467 The resulting map contained 396 

keywords (Figure 44). 

 

 

Figure 44 - General graph of Web of Science data clusters 

 

Three clusters stand out on the diagram, the most frequent words of which are the 

terms "optimization", "performance" and "emissions". 

Comparing the clusters formed during automatic analysis, we can say that the 

main aspects in published scientific papers on environmental issues are optimization, 

emissions and efficiency. 

The map gives an idea of the patterns of using concepts, the ability to judge the 

trending scientific approaches of scientists to certain phenomena, together with the 

words “belonging” to these phenomena, shows in what way these topics are discussed 

in publications. 

Expert opinion, as a rule, includes the terminology of the field in which the expert 

is a recognized authority. Thus, the use of terminology in expert commentary in the 

media environment has a high impact potential, since the term is self-sufficient and 

gives the whole judgment a highly reasoned character, which is a very valuable property 

in the face of a decrease in public trust in the media. 

                                                 
467 Butenko Y.I.  Methods of identifying trends in the development of scientific directions. Scientific and technical 

information.  Series 2: Information Processes and Systems, 2021. – Pp. 10-24.  
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The use of a term outside the professional field to which it refers often leads to 

the process of determinology, and it means the blurring of a narrow profile meaning, the 

emergence of new shades of meanings with different connotations. The term begins to 

acquire new properties that are unusual for it, which are determined by the prevailing 

functionality of the media environment: the functional purpose of the media is not so 

much to inform the audience, but to influence this audience in the direction necessary 

for the ideological system. In this aspect, the stylistic editing of scientific content for 

coverage and commenting in the media environment requires serious professional 

training from a scientific communicator in order to avoid the determinology of the 

concept. 

Since February 2022, Russian research institutes and Russian scientists have been 

ostracized by the international scientific community of the collective West. Under the 

current conditions, the expert opinion of a scientist, posted in the mass media, becomes 

a new altmetric for assessing the professional demand for scientific work. The 

participation of Russian universities in international projects has been suspended. 

Russian scientific journals are prohibited from being included in the world citation 

indices Web of Science and Scopus. There are obvious risks that in coming years we 

will face the problem of verification of scientific papers in world rankings.468 

Russia has recently terminated its participation in the ISS (Russian Segment of 

the International Space Station) project, and after 2024 CERN (European Organization 

for Nuclear Research) will no longer allow Russian institutions to participate in collider 

experiments after its contracts with Russia expire in the same year. Moreover, the 

European Space Agency has excluded Russia from its planned ExoMars rover project, 

aware of the many years of delays that this decision is likely to bring. And despite 

Russia's efforts to support the European XFEL (European X-ray Free Electron Laser) 

project in Germany, which has opened new research opportunities in materials science, 

biology and physics, scientists and institutions based in Russia cannot (at least, at the 

moment) perform new tasks, experiments at this facility. 

                                                 
468 Telnova I.N. «Expert opinion of a scientist in the mass media as a new altmetrica under sanctions pressure. 

Media Linguistics: Proceedings of the VI International Scientific Conference, 2022. – Pp. 524-528.  
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Scientific research based on international collaborations has advanced to such an 

extent that large and expensive international projects are the only way to push the 

boundaries in many disciplines. Individual countries no longer have sufficient financial 

and intellectual resources to engage in science unilaterally. Russia's current withdrawal 

from these major projects could limit scientific progress as well as worsen international 

relations.469 

International cooperation is an integral part and main driver of the research 

process at the personal and collective levels, and scientific achievements and research 

are, by definition, a global asset. The "cancellation" of Russian science is reactionary 

and destructive. 

In 2019, the number of Russian publications indexed in the Web of Science Core 

Collection (WoS CC) reached a record high of 86.6 thousand, which is 2 times more 

than in 2010. An increase in the number of Russian scientists included in the 

international cooperation was a positive trend. The number of scientific publications of 

authors from Russia, prepared in co-authorship with foreign partners, in 2019 reached 

24.9 thousand (according to the Scopus database), among the partners of Russian 

scientists were scientists from the USA (5.3 thousand collaborative publications), 

Germany (5.1 thousand), France (3.1 thousand), China (3.0 thousand), Great Britain 

(2.9 thousand).470 

Clarivate, which owns the Web of Science (WoS) citation database and publishes 

annual journal citation reports (JCR), has suspended indexing of new journals from 

Russia, and the demand for a scientific journal, as you know, is determined by its 

inclusion in the collection of the corresponding Web of Science level. Publications 

indexed by Clarivate determine promising directions for the development of scientific 

research and their funding in world rankings. This is one of the major challenges that 

Russian researchers will face. 

                                                 
469 Telnova I.N. Bifurcation of scientific communications under sanctions pressure. Chapter in the book: Dialogue-

Dispute in Popular Science Communication. Language in the coordinates of mass media, 2022. – Pp. 84-93 
470 Gokhberg L.M. Science and Technology Policy of Russia in the Post-Pandemic Conditions: Search for New 

Solutions: Report for the XXII April International Scientific Conference on the Development of the Economy and Society, 

Moscow, (2021), P-23.. 
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Even more influential is the JCR (Journal Citation Reports), which each year 

publishes a list of the most influential journals based on the Journal Impact Factor (JIF). 

The JIF is widely used by the Ministry of Science and Education and other funding 

agencies to evaluate the performance of academic institutions, research groups and 

individual researchers. The exclusion of Russian journals from this system will lead to 

the isolation of the Russian research community. 

The destruction of the existing ecosystem for evaluating the results of scientific 

activity, and hence the system of parameters that guided domestic development 

institutions and government bodies when making decisions on preferences and / or 

financial support for certain research teams, requires the creation of a new system for 

promoting scientific studies in the digital society. 

One of the proven and effective ways is to popularize the results of research and 

the expert opinion of a scientist on specialized electronic platforms and publish the 

expert opinion in the media. However, there are risks here: the Big Four auditors - 

E&Y, PwC, KPMG, Deloitte and some other major international agencies - have 

announced that their Russian divisions will be withdrawn from international networks 

and continue to work as independent groups, which means and a decrease in the level of 

confidence in the posted Russian assessments and recommendations. 

On 15 September 2022, the Ministry of Education and Science announced the 

launch of the first university ranking website in the country. The final M-rate rating is 

made up of three indicators: the effectiveness of the university's work with the media 

(Index Mass Media), social networks (Index Social) and the official website (Index 

Site). Each of the three indicators is calculated separately and affects the final formula 

for calculating the results. To date, this is the only official rating of higher education 

institutions in Russia. 
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2.3 The communicative status of a scientist. Promotion strategies and media 

activity effects 

 

Even though, as mentioned above, today there is a devaluation of expert opinion, 

provoked by self-named "experts" in social networks, publications on Wikipedia, blogs, 

the demand for expert opinions is very high and tends to grow, especially in a situation 

of social - economic uncertainty and global political challenges. A professional expert is 

distinguished from a self-named expert by the competent use of narrow-profile 

terminology in speech and its explanation. The use by an expert of the terminology of 

the sphere in which he is a recognized authority, without expressing any emotional 

assessments about the current situation, has a persuasive effect on the mass recipient, 

which is a very valuable tool for managing public opinion. 

The communicative stage of building a personal brand of a scientist is carried out 

through the whole range of marketing communications, including advertising and PR 

technologies, which together provide the necessary information and communication 

level of interaction with target audiences. The process of forming a communicative 

status involves the use of various information technologies focused on positioning, the 

production of given image parameters, correction and elevation, "detuning" from 

competitors, and the implementation of anti-advertising and counter-advertising actions 

(in relation to competitors).471 Subsequently, a stable and long-term perception of the 

image forms communication capital. 

K. Bultitude identifies four socio-cultural factors that influenced the isolation of 

the communicative status of scientists:472 loss of authority; changing the nature of 

knowledge production; activation of communication; democracy deficit. 

Attempts to assess the effectiveness of communication between representatives of 

the academic environment and the mass media in recent years have been made abroad 

as part of analytical work to evaluate expert surveys of journalists who write materials 

                                                 
471 Gavra D.P. Image category in modern communication science. An open electronic resource. // Sociology of 

communications. 2013. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-imidzha-v-sovremennoy-kommunikativistike 

(accessed: 03.06.2020).  
472 Bultitude K. The why and how of science communication. An open electronic resource. . Pilsen, Czech 

Republic: European Commission. - URL: http://www.ucl.ac.uk/sts/staff/bultitude/KB_TB/Karen_Bultitude_-

_Science_Communication_Why_and_How.pdf (accessed: 10.12.2022). 
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on scientific topics, and PR specialists in communications in scientific organizations. At 

the same time, the consolidated opinion of communication specialists is that the digital 

indicator of media activity is the key to assessing the effectiveness of media relations 

and a benchmark for building communications with the media. 

In the monograph “Media Space of Russia: Awakening of Solaris”, I. M. 

Dzyaloshinsky defines media activity as the actions of an individual to search for (or 

produce) information in the media sphere. Media activity is based on integral indicators 

that consider the quantitative and qualitative characteristics of communication 

activity.473  

The dissertation research hypothesis formulated in the introduction was tested at 

the Institute of Ecology of the Higher School of Economics. 

The theoretical provisions discussed in the dissertation on the researched issues of 

the factor of publicity of a scientist and science in the media environment were 

implemented in the promotion of scientific projects of the Institute of Ecology of the 

National Research University Higher School of Economics and the Institute itself as a 

subject of scientific communication. The obtained results form the evidence base of this 

study, in which the author of the dissertation performed the function of a scientific 

communicator in the implementation of a PR project to promote a scientific 

organization and its representatives - scientists. 

The object of promotion was a structural subdivision of the National Research 

University Higher School of Economics, an expert body of the Government of the 

Russian Federation. Open digital resources (business media, Internet publications, 

industry media) served as sources of information about the activities of the institute, 

about scientific publications of the professorial staff, grants, patents, etc., which were 

collected and processed using the specialized media monitoring service "Medialogia". 

The analysis of the publicity of a scientific institution and the publicity of an expert as a 

representative of a particular scientific institution in the Russian public and business 

media has been carried out. After conducting a PR campaign to promote the subject in 

                                                 
473 Dzyaloshinskiy I.M. Russian media space: the awakening of Solaris. An open electronic resource.  М:, 2012. - 

URL: https://publications.hse.ru/books/74151526 (accessed: 10.05.2020).  
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the digital media environment, using the example of the HSE Institute of Ecology 

(https://eco.hse.ru/), a quantitative and qualitative analysis of the publicity factor was 

carried out. 

Promotion technology refers to the planning and implementation of the media 

activity of a PR entity through media relations in order to optimize communication with 

key external stakeholders: scientific foundations, scientific organizations and 

institutions, funding organizations, scientists and experts. The empirical base is made up 

of publications initiated in the course of a PR campaign to promote the scientist’s 

personalities, posted in print and digital versions of social and business media 

(newsmaking, comments on notes, opinion pieces, expert interviews) and processed 

using the specialized media monitoring service “Medialogia”  

A quantitative and qualitative analysis of the media activity of a scientist using 

PR promotion in the digital environment was carried out for two periods: 08/01/2018-

11/01/2018 and 08/01/2019-11/01/2019 in order to compare the impact of media 

activity on the increase in scientific interest in the long term. A comparative analysis 

made it possible to trace the dynamics of the scientist's media activity before and after 

the implementation of a PR campaign to promote the subject. A content analysis of 

publications was carried out, by keywords, the name of the institute and the name of a 

particular scientist-expert to assess the number and tone of references in published 

media texts. 

The main indicators of the media activity of a scientist in the digital media 

environment are the following criteria: 

- the dynamics of publications on environmental issues in the business media. 

The indicator of changes in the number of publications makes it possible to identify an 

increase in interest in the problem of study and to determine which informational 

occasions on an environmental topic cause bursts of interest among the audience; 

- the share of comments by Russian scientists in the media on the topic "ecology" 

in comparison with other opinion leaders (representatives of government agencies, 

public organizations). The indicator allows you to objectively assess the significance of 

expert comments of scientists in the media environment; 
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- the number of requests in Internet search engines for the name of the institute 

and the name of the scientist. The indicator makes it possible to trace the correlation of 

the publication activity of a scientist in the business media with an increase in interest in 

the research of a particular scientist, the organization in which the scientist works and 

his scientific school; 

- the number of downloads of the full text of a scientific article of a scientist from 

open sources. The indicator allows you to trace the correlation of media activity of a 

scientist in the media with interest in a particular scientific article, as well as traffic 

sources; 

- the significance of the newsbreak.474 The indicator makes it possible to assess 

the quality of publications in the general structure of the media field, to identify the 

most resonant and socially significant environmental topics on the agenda.475 

For the analysis of media activity, the most indexed business media were selected 

in search engines according to the Medialogia version of the publication (Figure 45): 

Izvestia (TOP-1), Kommersant (TOP-5), Nezavisimaya Gazeta (TOP-5), 

Komsomolskaya Pravda (TOP-5), Moskovskij Komsomolets (TOP-5); magazines: 

"Forbes" (TOP-1 among magazines), "Nplus1.ru" (TOP-1 among scientific 

publications). 

 

                                                 
474 Bykova, E. V. Evaluation of effectiveness in PR: the use of coefficients / E. V. Bykova, D. P. Gavra, P. A. 

Slutsky // Bulletin of St. Petersburg University. Language and literature. – 2017. – Т. 14. – № 2. – Pp. 275-284. 
475 Telnova I., Bykova E. The Scientist’s Activity in Business Media. The Effect of Publicity // Conference: 2019 

Communication Strategies in Digital Society Workshop (ComSDS). P 27.   
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Figure 45 - TOP media according to "Medialogia" 

The choice was made in favor of public and business media. So, according to 

Medialogia for the second quarter of 2019, the total CI of the TOP-10 popular science 

media was 200 units. At the same time, only in April 2019, the leaders in IC among 

traditional media - the news agencies RIA Novosti and TASS - had more than 25.5 

million citations in the media, and more than 2 million hyperlinks in social media. It is 

higher by five orders of magnitude than all ten top-cited popular science media in three 

months. In other words, the total audience of popular science media is blurred in the 

audience of news agencies and therefore this data can be neglected, since the main flow 

of information from the scientific community comes through social and business 

publications under the headings "Society", "Economics", "Science", etc. 

First phase of the study: 01/01/2019 - 12/26/2019. Sample: Russian media, 

foreign media (in Russian). In 2019, there were 164,342 publications mentioning HSE. 

Of these, 72,673 publications are original, 91,669 publications are reprints. At the same 

time, 54,253 publications contain direct or indirect speech (citation) of HSE 

representatives. The university played the leading role in 40,432 publications, which is 

24.6% of the total array of publications. In 2018, the brand of the university was 

mentioned in 147,782 publications (65,881 originals and 81,901 reprints), citations were 

noted in 48,844 publications. Comparison of the overall level of mention by previous 

years of observation is shown in Figure 46. 
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Figure 46 - The level of mention of HSE in the media 

 

Thus, the increase in the mention of the university in the media by 2018 

amounted to 11.21% (in 2018 compared to 2017 - 12.37%). The increase in the 

citation rate of university representatives is 11.07% by 2018 (for the previous period - 

22.16%). 

If we calculate the mention of the university in a limited sample of the TOP-

100 most influential media, then the increase in the mention of HSE will be 37.81% 

(Figure 47). Interestingly, over the previous period (2018 compared to 2017), the 

growth in mentions in this media sample was only 0.73%. These figures suggest that 

in the previous period, the increase in HSE mentions in the media was due to an 

increase in the number of sources included in Medialogia. 
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Figure 47 - The level of mention of HSE in the TOP-100 most influential media 

 

The audience coverage of publications mentioning HSE in 2019 amounted to 

13,650.4 million people, which is more than twice as much as in 2018. At the same 

time, the total Media Index of all publications in 2019 amounted to 917,176.2 units 

against 1,007,932.2 in 2018 (Figure 48). Such data, as a rule, indicates an increase in 

negative publications. 
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Figure 48 - Audience reach and MediaIndex 2018-2019 

 

In fact, in 2019, among the total number of publications mentioning HSE, 

Medialogia identifies 19,805 positive publications (12.05% of the total number of 

publications) and 8,611 negative ones (5.24%). For comparison, at the end of 2018: 

positive publications - 17,335 (11.73%), negative - 1,665 (1.13%). 

Thus, in 2019, the share of both negative and positive in the total array of media 

publications mentioning the university is the highest over the past six years. At the same 

time, it should be noted that the definition of positive / negative in media publications is 

carried out according to the algorithms of Medialogia. So, in 2019, such informational 

occasions were: 

‒ events surrounding the case of Egor Zhukov; 

‒ events surrounding the case of Gasan Huseynov; 

‒ representatives of the NRU HSE removed from the Presidential Council for 

Civil Society and Human Rights; 

‒ events surrounding the Moscow City Duma elections of Valeria Kasamara; 

‒ “epidemic” of measles; 

‒ citing D. Peskov at a meeting with students. 

These informational occasions were included in the list of the most resonant 



 314 

informational occasions of the university in 2019. However, some other events that 

were not included in the TOP-50 of the most resonant informational occasions of the 

year also fell into the category of negativity: 

 the death of a student who jumped out of the window of a hostel in St. 

Petersburg during a fire; 

 the denial of financial and organizational support to the student magazine 

DOXA; 

 the dismissal of a lecturer from the Higher School of Economics Lyceum. 

The list of informational occasions, which "Medialogia" classified as "positive", 

is much more diverse. But most of it is news related to the promotion of the university 

in the rankings. Also included in this category of high-profile newsworthy events were: 

 establishment of the Yandex non-commercial public interest fund; 

 HSE students have created a service that will help schoolchildren find out their 

USE results right in VK; 

 speech by A. Siluanov and K. Yudaeva at the plenary session of the April 

Conference; 

 opening of the forum “Territory of Meanings” (HSE is an educational partner); 

 the launch of an online service to improve digital literacy (HSE is a partner).  

The semantic cloud built from the array of media publications in 2019 

demonstrates the words (concepts) that were most often encountered in media materials 

with the mention of the Higher School of Economics (Figure 49). It practically no 

different from the “cloud” of 2018 (the main change is the appearance of the words 

“Zhukov” and “Egor”). 
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Figure 49 - The words most frequently used in media publications mentioning HSE in 

2019 and 2018 

 

Traditionally, the peaks of university mention in the media are in April (April 

conference) and September (summing up the results of the admission campaign), 

(Figure 50).  
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Figure 50 - Dynamics of HSE mentions in the media (2013 - 2019) 

 

In 2019, the April peak is more pronounced than usual. The events of the April 

conference were supplemented by several more high-profile informational occasions: 

the results of the ACM ICPC World Championship in Sports Programming (HSE in 

the top three winners) and students' demands to demolish the Dzerzhinsky monument 

on the territory of the university. 

In October 2019, the absolute monthly maximum of mentions was reached - 

17,759 publications. The record was mainly provided by two informational 

occasions: the events around Gasan Huseynov and changes in the composition of 

Presidential Council for Civil Society and Human Rights (Figure 51). 
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Figure 51 - TOP 10 most resonant news stories of 2019 

 

In 2019, the list of expert and scientific departments of the university most 

mentioned in the media has changed little. Traditionally, the studies of the HSE Center 

of Development Institute are the most mentioned. However, this year the Development 

Center of Development Institute showed a significant drop in mentions. Perhaps this is a 

consequence of the new format for presenting research results. At the same time, the 

semantic cloud built on the basis of an array of publications in the media in 2019 with 

the mention of the Center of Development Institute practically does not differ from that 

in 2018 (Figure 52). 
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Figure 52 - Cloud of words encountered in media publications mentioning the Center of 

Development Institute in 2019 - 2018 

 

The most significant increase in mentions in 2019 was demonstrated by the HSE 

Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge (ISSEK) (Figure 53, 

Figure 54). Mention of one of the divisions of the ISSEK - the Center for Market 

Research - played a role in this increase. 
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Figure 53 - TOP-5 departments of the National Research University Higher School of 

Economics in terms of growth in media mention in 2019 

Figure 54 - The most frequently used words in media publications mentioning ISSEK in 

2019 

 

In 2019, the media paid a lot of attention to topics such as “labor market”, “wage 

inequality”. This fact was reflected in the TOP 50 most resonant news stories and 

directly influenced the increase in the mention of the Center for Labor Studies. Within 

the framework of the study, it is especially important to note a significant increase in the 

mention of the Institute of Ecology. It was created at the Higher School of Economics in 

the summer of 2018 and last year was mentioned in 255 publications, and in 2019 

already in 850. Also noteworthy is the increase in the mention of the Institute of 
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Employment and Professions of the National Research University Higher School of 

Economics (from 26 mentions in 2018 to 26 in 2018). up to 312 in 2019). Such an 

increase in mention is due to the media activity of its director F. Prokopov. 

The analysis of citation (bringing direct or indirect speech of an expert) and 

mention (including contextual mentions) of university representatives in the media in 

2019 made it possible to form the TOP-30 lists. In total, the calculation of mention and 

citation was carried out for 83 representatives of the HSE. The TOP-30 list includes 

university experts with more than 400 publications. 

The leader in terms of both mention and citation in 2019 was Y. Kuzminov, 

rector of the Higher School of Economics. The previous year was a record year in terms 

of the number of mentions: 6015 publications (the largest contribution to the mention of 

Y. Kuzminov in 2018 was made by parliamentary hearings on pension reform). In 2021, 

the mention of the HSE rector decreased by 1063 publications, and the citation by only 

300 publications. G. Huseynov showed the greatest increase in citation (the reason is the 

resonance caused by the post in the social network). The largest increase in mentions is 

V. Kasamara (participation in the election campaign for the Moscow City Duma). 

Figures 55 and 56 show data on experts who showed the largest increase in media 

mention and citation in 2019 (compared to 2018). 

 

Figure 55 - TOP 10 HSE Experts in Media Citation Growth 
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Figure 56 - TOP 10 HSE experts in terms of growth in media mentions 

 

It should be noted that "Medialogia" and other special programs for recording 

media activity have several shortcomings: for example, they are not able to distinguish 

in the general array the difference between unequal sources. Thus, the RBC Group 

website and the university website belong to the same category - federal Internet 

publications. In this regard, the study provides an analysis of media activity in the TOP-

7 media (Table 3).  

 

Table 3 - Citations of experts in the TOP-7 media 

Expert Rating of 

"Medialogy" 

TOP-5 newspapers according to "Medialogy" 

Statistics for the year 

Not included in 

the TOP of 

newspapers, but 

heads the TOP of 

Internet resources 

Leads the TOP 

magazines 

 citations / 

publications 

Izvestia

№1 

Kommer

sant №2 

Vedomos

ti 

№3 

RG 

№4 

KP 

№5 

RBC Group 

№1 

Forbes 

№1 

Yaroslav 

Kuzminov 

1 

(2841/4952) 

10 34 7 14 0 12 1 

Lily 

Ovcharova 

17 

(450/963) 

3 4 9 2 1 8 7 

Natalia 

Akindinova 

26 

(249/ 

excluded) 

3 3 9 0 0 0 0 

Boris 

Morgunov 

excluded 7 10 5 1 3 3 1 
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In total, in the TOP-7 media: Yaroslav Kuzminov - 78, Lilia Ovcharova - 34, 

Natalia Akindinova - 15, Boris Morgunov - 29. Thus, we can conclude that getting into 

the TOP of citations according to Medialogia in some cases is not associated with 

publications in the leading federal publications, but, to a greater extent, with the number 

of publications. 

The second iteration of promotion concerned a specific scientific article - 

"Ecosystem and human health assessment in relation to aquatic environment pollution 

by heavy metals: case study of the Murmansk region, northwest of the Kola Peninsula, 

Russia". The media plan considered the resonance of the topic, as well as the 

clickability of the heading complex to attract the reader's attention to the content of the 

publication itself, mentioning the name of the scientist using the method of 

accumulating communication capital (Table 4). The PR campaign was aimed at 

popularizing the results of the scientist's research in the first quartile scientific journal 

Environmental Research Letters (Q1), March 2018.476  

 

Table 4 - Media plan for promoting a scientific article 

Publication genre Headline 

A news article in the Kommersant 

newspaper with a description of the 

published results of the environmental 

scientist's research adapted for a wide 

audience: 

“Residents of the Murmansk region have accumulated heavy 

metals in their bodies. Scientists talk about the impact of 

industry on the health of citizens” (14.08.2018) 

Extended note in Nezavisimaya Gazeta. In 

the material, the scientific institute is 

mentioned 2 times, the name of the 

scientist is 3 times, the share of direct 

speech is more than 15%. 

“Citizens were not saved from poisonous water” (08/28/2018) 

                                                 
476 Moiseenko T.I., Morgunov B.A., Gashkina N.A., Megorskiy V.V., Pesiakova A.A. Ecosystem and human 

health assessment in relation to aquatic environment pollution by heavy metals: case study of the Murmansk region, 

northwest of the Kola Peninsula, Russia An open electronic resource.  // Environmental Research Letters, Volume 

13, Number 6. 2018. - URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab5d2 (accessed: 12.05.2020). 
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Table 4 

Publication genre Headline 

Author's columns in the newspaper 

"Izvestia" and in the magazine "Forbes" 

The circulation of money in nature. Scientist Boris Morgunov - 

about the perspectives for the implementation of the national 

project "Ecology" (26.09.2018) “Garbage lacks billions. What 

is wrong with the monopoly of Rosatom on the disposal of 

hazardous waste” (05/29/2018) 

Placement of an English-language press 

release on the topic of scientific research on 

the scientific news aggregator 

"EurekAlert", "ScienceNews" 

«Scientists find link between water pollution and morbidity in 

Murmansk region» (23.08.2018) 

Organization of comments on related topics 

(10 mentions) in the newspapers: Izvestia, 

Kommersant, Moskovsky Komsomolets. 

"Residual effects: Rostekhnadzor will control radioactive 

contamination" (03.09.2018);  

“Forest was diagnosed with active development of diseases. 

This year, 2.7 million hectares of trees may die in Russia” 

(09/04/2018);  

“Arctic records: unprecedented warming recorded in the Arctic 

Temperature increased by more than 3 degrees” (09/10/2018);  

“The Siberian District has become the most “littered” in 

Russia. Over the past seven years, the volume of production 

and consumption waste has increased by 66%” (09/12/2018);  

“Rybnoe place: Baikal bioresources are promised to be 

replenished. To preserve the ecosystem of the unique lake, 

more than 2 billion larvae and juveniles of omul and sturgeon 

will be released into it” (08.23.2018);  

“Fiery statistics: the area of burned forests has doubled. In the 

first half of 2018, fires destroyed more than 2 million hectares 

of forest” (04.10.2018); 

 “Eco-Siberia: Baikal has become a leader in the tourist rating. 

A collection with the best practices for organizing recreation 

was compiled by the Ministry of Culture "(09/26/2018); 
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Table 4 

Publication genre Headline 

 “Ecology lacked the purity of development. The passport of 

the national project was again submitted to the government” 

(09/19/2018);  

“The garbage was sent for additional processing. The Ministry 

of Natural Resources has adjusted the waste management 

reform” (09/28/2018);  

 

“Environmentalists explained how to save the poisoned 

Armyansk “The Crimean Titan plant must be closed” 

(09/06/2018). 

Interview for N+1 (a popular science 

publication about what is happening in 

science, engineering and technology) 

“Even moles cannot withstand wind energy” (09/14/2018); 

Interview in the newspaper 

Komsomolskaya Pravda: 

“Bananas of the Moscow region and the resorts of Kolyma: 

how global warming will change the life of Russia” 

(10/20/2018). 

 

The results of audience coverage (according to open data of the analyzed 

publications): 

 an original piece in the Kommersant newspaper (the audience of one issue is 

219,200 people) received more than 60 reprints (the total coverage of sites is more than 

20 million people a month); 

 an article in Nezavisimaya Gazeta (the weekly audience of the publication 

exceeds 650,000 people); author's column in "Forbes" (covers more than 300 thousand 

users daily) - 1675 views; 

 column in Izvestia (audience of one issue of the newspaper (AIR) Russia - 

312,000 people, the publication's website in Russia reaches 9.4 million monthly 

visitors) - 4420 unique views; 



 325 

  N + 1 interviews (total coverage of sites - more than 3 million people per 

month); 

 an interview in the newspaper Komsomolskaya Pravda (the most widely 

circulated all-Russian daily newspaper is Komsomolskaya Pravda (according to the 

NTS), 15 million people visit the KP.RU website every month).  

The dynamics of publications for the keywords "ecology" + "scientist" in the 

business media for 2018 allows us to conclude that readers are interested in 

environmental issues and the expert opinion of a scientist (Figure 57).   

 

 

Figure 57 - Dynamics of messages with the keywords "scientist and ecology" 

 

Public attention to materials about Russian science and domestic technical 

achievements, according to public opinion polls, remains at a high level. In August 

2014, a telephone survey of Russian citizens aged 18 and over was conducted. In total, 

1000 respondents took part in the survey: 

 85% of Russians noted that they are interested in modern science and watch 

popular science programs, 
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  52% read books and popular science articles from time to time. 

The most popular areas of modern science among Russians are medicine, 

biology, biotechnology (14%), space, aviation (9%), IT technologies (9%), technical 

achievements (7%), military developments (7%).477  

Publications on the topic "ecology" with the tone of references 

(negative/positive/neutral) for the objects for the study period 08/01/2018-11/01/2018 

are shown in Figure 58. 

 

 

Figure 58 - Publications on the topic "Ecology" 

 

This graph shows that in 3 months 153 informational materials were published 

with the tag "ecology", of which the Institute of Ecology was mentioned in 151 news, 

61 news included a direct quotation of an expert scientist. Thus, the basic subject of PR 

                                                 
477 Interest in modern science. An open electronic resource. - URL: http://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/11721 

(accessed: 27.04.2019).  
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fit into the national environmental news media agenda, becoming the leader of expert 

opinion and ahead of the relevant ministry in terms of the number of mentions. 

It is important to note that 9 out of 10 opinion leaders on the topic "ecology" are 

high-ranking civil servants, No. 7 in the ranking is a representative of the international 

environmental movement Greenpeace (Figure 59).  

 

 

Figure 59 - Opinion leaders on environmental topics 

 

TOP-20 most notable news for the period under study contained in the text of the 

publication the direct speech of the scientist and the mention of the basic subject of PR 

(the university) (Figure 60). The most frequently mentioned words on the topic of 

"ecology" in the news agenda for the study period are shown in the infographic (Figure 

61). In the center of the word cloud is the name of the scientist Morgunov. 
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Figure 60 - The most significant information occasions on the topic "Ecology" 

 

 

 

Figure 61 - Semantic cloud with the name of a scientist in the top media 

 

 

 

 Dynamics of the MediaIndex (gray color) name of the scientist during the period 

of PR-promotion compared to the period of the previous year (yellow color), (Figure 

62). 
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Figure 62 - Dynamics of MediaIndex 

 

The graphs of requests for the name of the scientific institute and the full name of 

the scientist in the Yandex search engine completely coincide with the number of 

publications in the media (Figure 63). They demonstrate at the peak of activity 8700 

relative queries in the Yandex search engine https://wordstat.yandex.ru/, the names of 

the basic subject, also retain a prolonged effect. 

 

 

Figure 63 - Dynamics of queries in Yandex 

 

The number of downloads of the article on IOPScience before media activities 

was less than 200 (3 months after publication), then in a month it increased to 1244 

downloads. This shows a strong relationship between the publication of news in the 
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business media and the number of readings of the original scientific publication in an 

academic publication. Altmetric data indicates the distribution of the target audience 

(Figure 64). 

 

Readers by professional status  As % 

Student>Master  36% 

Student>Ph. D. Student  27% 

Student>Postgraduate  9% 

Student>DoctoralStudent  9% 

Librarian  9% 

Other  9% 

Figure 64 - Distribution of the target audience 

 

The www.researchgate.net data also repeats the graphs of bursts of interest in the 

area under study (Figures 65-67). 

 

 

Figure 65 - Citation dynamics of scientific publications 

 



 331 

 

Figure 66 - Dynamics of scientific interest 

 

 

Figure 67 - Detailed statistics of scientific interest 

 

The third phase of confirmation of the research hypothesis was focused on 

interaction with public authorities. Let us present the technology of promotion of the 

scientist's personalities while solving the "garbage" problem in Russia with the help of 

the construction of waste incineration plants (WIP). Prior to the start of PR activities, a 

GR promotion of the scientific study "The Feasibility of the Development of Waste 
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Incineration in Russia: Expert Report" was initiated.478 A report was prepared and sent 

to the First Deputy Head of the Ministry of Natural Resources Denis Khramov. The 

report states that the process of incineration of municipal solid waste (MSW) cannot be 

attributed to the modern method of waste management: “when comparing the material 

balances of the incinerator, the total mass of secondary waste from the plant’s activities 

is at least 70% of the mass of garbage entering the enterprise.” The media promotion of 

the study included more than 30 notes, expert comments, videos and interviews in the 

media, the most significant of which are: 

 – article in the Kommersant newspaper.479 The title and lead reveal the purpose 

of the study “Scientists ask you not to smoke garbage. Researchers from the HSE have 

recognized incineration as an unsafe way of disposal”; 

– expert commentary in the Kommersant newspaper. Note: “They will approach 

recycling with a twinkle. The Ministry of Natural Resources wants to make waste 

incineration equal to recycling” contains a direct link to the study and a direct speech 

by the scientist as a leading specialist: “Waste incineration cannot be recycling”, Boris 

Morgunov, director of the HSE Institute of Ecology, insists: “According to the law, 

recycling implies the involvement of waste in secondary circulation. Incineration is the 

destruction of valuable MSW fractions with a huge list of aggravating consequences in 

the form of emissions, the formation of secondary waste (much more dangerous ash and 

slag), the “golden” tariff for business and citizens for the energy received”; 

– commentary on Kommersant FM radio on the topic “Garbage will be recycled 

by fire. Why did the State Duma equate waste incineration with recycling, and who 

benefits from it?”480; 

– video clip and publication of the BBC Russian service. The plot on the topic 

“In Russia, waste incineration will be considered recycling. How did it happen?”481 

contains a direct speech of the expert “It is not normal to equate incineration with 

                                                 
478 Morgunov B. A. Feasibility of development of waste incineration in Russia: Expert report / B. A. Morgunov, 

N. F. Abramov. – Moscow: National Research University Higher School of Economics, 2021. – 60 p. 
479 Vasilyeva A. Scientists ask not to smoke garbage. An open electronic resource. // Kommersant. No. 115. P. 5. - 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4019586 (accessed: 10.05.2020).  
480 Lubnina Ya., Nikitina A. Garbage to be recycled by fire. An open electronic resource. // Kommersant FM. 

18.12.2019. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/4198069 (accessed: 11.05.2020).  
481 Burchakov A. In Russia, waste incineration will be considered recycling. How did it happen? An open 

electronic resource.// BBCNews. 17.12.2019. - URL: https://www.bbc.com/russian/news-50820576 (accessed: 10.05.2020).  
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recycling, Boris Morgunov, director of the HSE Institute of Ecology, is sure: “The logic 

of the initiators of movement in this direction is as follows: during incineration, a 

product is obtained in the form of thermal or electrical energy, and therefore this is a 

kind of recycling option - receiving secondary products. But this, of course, is a 

manipulation”; 

– article in the Vedomosti newspaper. Material “Moscow presented a new waste 

management scheme. It consists in burning waste or exporting it to other regions” 

contains a link to the study: “Back in 2017, the European Commission called for the 

construction of waste incineration plants to be abandoned. Focusing on incineration 

means abandoning the development of processing, because they will compete for flows, 

Morgunov warns”; 

– expert commentary to the scientific portal "+1 (Plus One)" - a communication 

project that talks about leadership practices in the field of social and environmental 

responsibility. The commentary “The director of the Institute of Ecology of the Higher 

School of Economics Boris Morgunov shares the same opinion, according to whom 

“waste incineration has no economics”, and equating it with recycling is 

manipulation”482 contains direct speech of the expert; 

– a commentary in the note "Russia's rubbish mountain piles pressure on Putin" 

contains a direct speech by an expert: "In practice, however, contractors are in 

centivised by fees they receive for disposing of rubbish by volume rather than sorting it 

for recycling, which encourages them to build landfill. Russia has also yet to pass 

measures that would compensate or rehouse people who live near new landfill sites,” 

said Boris Morgunov, dean of the ecology faculty at Moscow’s Higher School of 

Economics;483 

– The interview to the Rosbalt news agency is completely devoted to the study 

“Incinerators or landfills: choice without choice. Waste incineration plants are not a 

                                                 
482 Chernysheva E. Where will the Moscow garbage go? An open electronic resource.  // +1. 16.12.2019. - URL: 

https://plus-one.ru/ecology/kuda-otpravitsya-moskovskiy-musor (accessed: 20.05.2020).  
483 Seddon M. Russia’s rubbish mountain piles pressure on Putin. An open electronic resource.  // Financial Times. 

02.08.2019. - URL: https://www.ft.com/content/b4553564-a9fe-11e9-984c-fac8325aaa04 (accessed: 11.04.2020). 
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replacement for landfills, but now even more hazardous waste will be transported to 

them, says Boris Morgunov, professor at the Higher School of Economics.484. 

In total, according to the information and analytical system "Medialogia", in 

2019, 850 mentions of the scientific institute were organized in the media, compared to 

251 mentions in 2018. 

MediaIndex (indicator of the "Medialogia" system, which is automatically 

calculated for each object (company, person, brand) in each media message can range 

from -1000 to +1000 for each message, depending on the tone of mention. The higher 

the index, the more the object is brightly and positively presented in the media) has 

doubled (compared to 2018). 

Results of media activity:485 

‒ getting to 34th place in the TOP-50 informational occasions, which recorded 

the largest number of publications in the media with a mention of the Higher School of 

Economics in 2019; 

‒ getting to 13th place in the TOP-30 scientific and expert departments of the 

National Research University Higher School of Economics, most often mentioned in the 

media in 2019; 

‒ 3rd place in the TOP HSE departments in terms of media mention growth in 

2019. 

A more detailed analysis of social networks for the period under study 

demonstrates the reflection of media activity, shown in Figures 68-69. 

Сообщения Позитивные Негативные Комментарии 

1 501 ↑ 100% 7↑ 100% 738↑ 100% 67↑ 100% 

Площадки Авторы Аудитория Вовлеченность 

289↑ 100% 1 280 ↑ 100% 41 млн. ↑ 100% 15 тыс. ↑ 100% 

Figure 68 - Activity in social networks 06.2019-09.2019 

 

                                                 
484 Semenets A. Incinerators or landfills: choice without choice. An open electronic resource.  // Rosbalt. 

08.07.2019. - URL: https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/07/08/1790996.html (accessed: 10.05.2020).. 
485 Analytical report “Media activity of the Higher School of Economics in 2019».  
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Figure 69 - Dynamics of the number of messages 

 

The main activity was recorded in social networks: 70.82% of all messages. 

Among social networks, the highest activity was recorded in Vkontakte: 53.7% of all 

messages. Most of the audience involved has a higher education 59.83%, the age group 

is 25-39 years old (31.50%) and 40-60 years old (34.56%). 41.48% of the engaged 

audience have less than 100 subscribers, as well as less than 30% profile fullness. This 

may indicate that the corresponding profiles are conveyor bots, and indirectly indicates 

the commercial sowing of information. It is important to note that this segment of the 

audience left 71.9% of negative messages. Also, media activity gave a response in two 

telegram channels included in the TOP-20: Nezygar (277 thousand subscribers) on July 

04 and 08, 2019 and Kremlin BezBashennik (53 thousand subscribers) on July 10 and 

18, as well as on July 3 December 2019, the negative and positive response, 

respectively, was an editorial commentary on the released media notes. Media activity is 

reflected in the increased interest in scientific works and research of the scientist. The 

scientific interest during the promotion campaign486 was presented as follows (Figure 

70, Figure 71): 

 

                                                 
486 ResearchGate. Официальный сайт An open electronic resource. - URL: https://www.researchgate.net/ 

(accessed: 05.05.2020). 
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Figure 70 - Graph of media activity and query statistics in search engines by month 

 

 

Figure 71 - Dynamics of scientific interest, readings of scientific articles and citations 

 

The increase in the number of readings of scientific publications duplicates the 

activity in the media, scientific interest shows a steady increase. It is important to note 

that "scientific interest" is an aggregate indicator that considers: Citations, Publication 

recommendations, Reads by RG members, Full-text reads, Other reads. The scientist's 

citation index in 2019 is 9, as opposed to completely absent in 2018. Nine units in one 

year is a very high indicator. Especially indicative is the surge of scientific interest in 
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the dissertation of the scientist, which was defended in 2006 (+ 15 original readings 

during the study period). The media activity of the scientist influenced the 

commercialization of the projects of the entire scientific institute. After the media 

coverage of the letters addressed to Elena Rozhkova, head of the secretariat of Deputy 

Prime Minister Tatyana Golikova: “The HSE proposed to develop an international 

system for assessing, forecasting, and monitoring the risks to the health of the 

population of the BRICS member states associated with the uncontrolled transboundary 

transfer of dangerous infections and toxic pollutants by biological routes. This is not 

only about coronavirus infection, but also about other dangerous diseases. The Institute 

is ready to carry out this work, it was noted in the letter, "the proposals of the scientific 

institute were included in the relevant strategic state documents, and the studies on the 

basis of which the analytical notes were prepared received funding. 

After media coverage of the study487 the secretariat of the Arctic Council 

Sustainable Development Working Group (SDWG) was established on the basis of the 

university,488 which demonstrates the effect of accumulating the reputational capital of a 

scientific institute. 

Communication capital is an indicator of the effectiveness of communication, the 

attracted attention of target groups. Thus, the communicative capital of a scientist is an 

indicator of the effectiveness of the interaction of all actors of scientific communication. 

Communicative capital in modern society is easily converted to other types of capital - 

economic, as well as social and political. Expectations for investment from various 

foundations require academic institutions to be able to demonstrate institutional value to 

external stakeholders, who are often skeptical. 

The formation of a new network culture turns the previously hierarchical system 

of communications into a different, decentralized, reflexive one, that is, generating a 

range of opinions, positions, and assessments of the same level of legitimacy.489 

                                                 
487 Ivushkina A., Nedyuk M. Northern influence: COVID-19 may be more dangerous for the peoples of the Arctic 

An open electronic resource. . // Izvestiya. 29.05.2020. - URL: https://iz.ru/1016936/anna-ivushkina-mariia-

nediuk/severnoe-vliianie-covid-19-mozhet-okazatsia-opasnee-dlia-narodov-arktiki (accessed: 10.06.2020).  
488 The Arctic Council is a supragovernmental body of 8 countries with exclusive economic rights in the Arctic, 

united to make complex interstate decisions on a wide range of issues of economic, environmental, social and cultural 

activities in one geographical region. 
489 Dean, J. (2016). Crowds and party. Verso. 
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Constantly updating information technologies, communications in instant 

messengers and social networks in a non-linear one-time mode 24x7, virtualization of 

interpersonal and social contacts give rise to the so-called fast world, which, in turn, 

generates a new scarce resource - the attention of users - and intensifies competition for 

this resource among network monopolists, opinion leaders on network sites.490 

D. P. Gavra in the article “Transformation of cultural capital in a digital society” 

identifies three types of cultural capitals in the network society: 

 traditional (creative) digital cultural capital consisting of two subgroups – 

traditional creative digital capital and “traditional plus” creative digital capital; 

 traditional communicative (expert) digital cultural capital; 

 communicative and profane digital cultural capital. 

We believe that the approach proposed by D. P. Gavra can be applied to the 

analysis of scientific communications, which also includes holders of academic, refined 

scientific knowledge, popular mediators and so-called profane experts from social 

networks, whose communication capital was formed by the number of subscribers 

rather than the quality of peer review. In the age of digitalization, scientists who do not 

use all formats of scientific communication with stakeholders can be pushed to the 

sidelines of public attention by profane experts.491 Non-professionals from social 

networks often do not have scientific capital, but they have high communicative digital 

capital and therefore they become leaders in promoting their expert assessment, which 

forms communicative “scissors” with academic expert assessment and acts as a 

manipulative influence on the audience. In the context of the mass demand of social 

network users for an expert assessment of a complex social, political, environmental, 

cultural phenomenon, the designated laymen can very effectively convert their 

                                                 
490 Gavra D. P. Transformation of cultural capital in a digital society / D. P. Gavra // Art history in the context of 

other sciences in the modern world: parallels and interactions: Proceedings of the International Scientific Conference, 

Moscow, April 21–26, 2019. - Moscow: Information and Publishing House "Filin", 2020. – Pp. 414-432.  
491 Bykova E.V. Transformation of the communicative status of a text in the digital media environment: from 

history to stories, from one's own name to a mediatized one // Actual problems of stylistics. 2021. № 7. Pp. 133-139.  
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communicative capital into cultural capital. They replace and displace the owners of 

traditional cultural capital.492 

As a result of the assessment of communication strategies in the promotion of 

scientific projects and the depth of interaction with stakeholders, we will build a matrix 

of modern scientific communications (Table 5). 

 

Table 5 - Matrix of modern scientific communications 

 Science 

community 

Authorit

y 

Business Public 

Communicator  Type of content  

Scientist Scientific article, 

preprint, scientific 

report, research 

report, etc. 

 

+ 

 

   

Mediator 

(scientific 

communicator, 

PR specialist, 

press officer) 

Expert 

commentary on 

significant social, 

cultural, political, 

medical, 

environmental, etc. 

problem, adapted 

for publication in 

the media. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 _ 

Popularizer 

(media person 

who is not an 

expert). 

 Reduced version of 

a scientific article 

(explain for details) 

 +              

_ 
+               

_ 
+ 

 

The mental or value component of a scientist, as a representative of the academic 

environment, is embedded in the matrix of scientific communication. To realize its 

mission, which is formed by giving open lectures, mentoring young researchers, 

forming a scientific school and its followers. The ethical component of the matrix of 

scientific communication is manifested through publications in the mass media about 

the participation of the actor (subject of communication) in significant national and 

social projects, interaction with representative and executive authorities, public 

organizations, etc., thus expanding the degree of their involvement in social discourse 

                                                 
492 Gavra D. P. Transformation of cultural capital in a digital society / D. P. Gavra // Art history in the context of 

other sciences in the modern world: parallels and interactions: Proceedings of the International Scientific Conference, 

Moscow, April 21–26, 2019. - Moscow: Information and Publishing House "Filin", 2020. – Pp. 414-432.  
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by influencing the formation of public opinion in the mass media.  

If the matrix of scientific communication is not filled in each of its cells with 

certain content, a scientist who uses only classical approaches to the popularization of 

scientific knowledge has an impact only on a narrow sphere of the academic community 

dealing with similar issues. In the period of digitalization of the sphere of science and 

education, with the competent presentation of scientific content, interaction with all 

interested parties in scientific communication becomes much more effective. The 

function of an intermediary in the stylistic presentation of scientific content in 

accordance with the format and concept of the media is now occupied by an 

intermediary - a scientific communicator / mediator. The functionality of a scientific 

mediator, as shown by this study, helps to increase the communicative status of a 

scientist and a scientific school, to receive loyalty and support for projects from public 

authorities, and to attract funding. 
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Conclusion 
 

The thesis is devoted to the analysis of scientific communication in the modern 

media environment, the description of technologies for promoting scientific content and 

assessing the effects of publicity and media activity of the subject of scientific 

communication with external and internal stakeholders.  

The first chapter discusses the concept and basic models of scientific 

communication. The second chapter demonstrates the historical transformation of tools 

and channels of scientific communication, presents promotion strategies and the effects 

of media activity.  

The research determines the basic characteristics of scientific media content in 

the modern digital environment, analyzes the transformation of tools and channels of 

scientific communications as well as the strategies for promoting personal scientific 

content. The mediatization of science triggers a scientist's media performance, and 

stimulates the adaptation of scientific content to the needs of mass consumers, follows 

the basic principles of the content of analytical articles in journalism. Scientific media 

content is characterized by the utilitarization of meaning, efficiency, visuality, 

individualization, and speed of consumption. Qualitative transformation of scientific 

content in the media environment satisfies the following conditions: comparison of 

views to represent a balanced position; lapidarity of presentation; permissibility of 

subjective modality; visualization of content.  

The author of the research has developed recommendations for the promotion of 

scientific content to increase the communicative status of a scientist in the external and 

internal media environment. It has been revealed that for better adaptation of scientific 

content for the general public, it is necessary to integrate into the news agenda and 

participate in the expert evaluation of state bills and initiatives. The communication 

strategy of producing a scientific project is mainly based on the principle of business 

project production, where a producer is actually a scientific organization or a team of 

scientists from different organizations conducting scientific research; and a distributor is 
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a team of communicators responsible for distributing publications with research 

findings to potential external stakeholders. 

The research considers the tasks of scientific communications in terms of their 

impact on target groups, supplements the definition and functionality of scientific 

communications, and provides recommendations for scientific communicators on 

interaction with these groups. At the stage of project development, a scientific 

communicator makes a forecast based on analytical reports as to whether this project 

will be in demand in the "science market" and what its effectiveness for each segment 

of the target audience is: 

- for the scientific community, the following aspects are evaluated: the relevance 

and prospects of the research, the possibility of matching priority scientific areas, the 

prospects of being published in high impact factor scientific journals. To do this, a 

scientific communicator, being a producer, compiles a list of current scientific 

periodicals, presents a media plan for promoting a scientific project, taking into account 

the calendar schedule of a highly rated scientific publication, enters into communication 

with editors or editorial boards of top-rated scientific journals; 

- for public authorities or businesses the possibility of including a scientific 

project in business development strategies, the development of national projects road 

maps, draft laws and regulations is evaluated. In order to do this, a producer of scientific 

projects has to be aware of not only the national GR agenda, but also be involved in the 

main global trends of corporation development.  A producer's efforts in this direction 

will allow the promoted scientific project to become visible, receive funding and 

integrate into general vectors of state and business development; 

- for the general public, getting into the most urgent and exciting topics of the 

population is evaluated. President Vladimir Putin stated that national projects were 

crucial for the economy and social sector of the whole country, all regions. People 

should feel the positive effect of national projects, which, ultimately, are aimed 

primarily at improving the quality of life of the citizens. Thus, in Russia, special 

attention is paid to increasing the awareness of the citizens about the implementation of 

strategic tasks of the state. 
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Communication activities focused on all three target segments will allow 

achieving a synergy effect since there is a certain correlation between the interests of the 

scientific community, business, the state and the public to the scientific project. That is, 

each actualized trigger multiplies the effect of the next trigger, which makes it possible 

to optimize the effect of promoting a scientific project. 

The need to cooperate with stakeholders is determined by the importance of their 

public opinion regarding a scientific organization. Since stakeholders largely create 

public opinion, they influence the reputation of an organization. The ranking of 

stakeholder groups allows determining the degree of attention paid to them during the 

creation of communication management plan, the development of a certain 

communication strategy. The ranking of the degree of stakeholders' influence 

determines the type of strategies that are most suitable for communication with them. 

The most influential stakeholders receive priority in strategic planning as they eliminate 

the uncertainty in the business environment and contribute to the effectiveness of 

communications.493  

Communication with stakeholders is becoming one of the types of professional 

activity for most of the leading Russian scientific and educational organizations 

although the level of development and penetration of this activity into the organizational 

structure remains very uneven. In some scientific institutions, the importance of 

strategic communications is beyond any doubt among its managers; however, in some 

others this direction is still peripheral. Anyway, the degree of institutionalization of 

scientific communication in research organizations significantly influences the entire 

production cycle and broadcasting of scientific information to a wide audience. 

Therefore, it is an integral part of the overall dynamics of the scientific communication 

effectiveness.  

The following thesis examines the opportunities and risks of publicity as well as 

the alternative metrics of interest in scientific projects. Scientific content today has a 

significant public impact, is covered in the media or discussed on social networks. 

                                                 
493 Ekshikeev T.K. Siberian Trade and Economic Journal. 2009. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/steykholdery-rynka-obrazovatelnyh-uslug (accessed: 08.06.2022). 
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Alternative metrics, or altmetrics, ensure quantitative and qualitative assessment of this 

influence on the public opinion. When some material triggers mass debates outside the 

purely academic community, altmetrics are able to track the process of incident 

mediatization. There is a potential recursive relationship between citation counts and 

altmetrics. Nevertheless, it is difficult to assess the cause and effect: research papers that 

have higher academic relevance are more often discussed, or vice versa, the most 

discussed works in the media acquire additional academic relevance. 

Based on the interaction with stakeholders, the matrix of modern scientific 

communications is identified and characterized. Today, traditional scientific genres of 

articles, abstracts, monographs, dissertations are switching to digital format, going 

beyond publications in highly rated journals or academic publishing houses. The 

motivational model of publicity is based on the expectations, needs, and values of 

individual groups of the public. In this regard, publicity is distinguished in the business 

community, among direct consumers, and among the public that is not a consumer.  

The communicative capital of a scientist indicates the effectiveness of the 

interaction between all the actors of scientific communication. Communicative capital 

in modern society is easily converted into other types of capital ‒ economic, as well as 

social and political ones. The research extrapolates the approach for cultural capital 

formation to the system of scientific communications, where the owners of sophisticated 

scientific knowledge, mediators and lay experts are highlighted. It is concluded that 

scientists who do not involve all the interested parties in scientific communication can 

be displaced by lay experts. 

A scientist using only classical approaches to the popularization of scientific 

knowledge can influence only the academic community. At the same time, using the 

appropriate content, a scientist can successfully interact with all the interested parties of 

scientific communications. The place of a scientist in this chain can be taken by a 

professional scientific communicator/mediator who adapts scientific information to 

target groups. Thus, it has been proved that the publicity factor contributes to 

implementing the social mission of the subject of scientific communication. 
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The role of a mediator/scientific communicator in the matrix of scientific 

communications and the transformation of its functions from service to management are 

highlighted. According to the following research, it is the presence of a mediator, that 

ensures obtaining the maximum results in improving the communicative status of a 

scientist and a scientific school, get loyalty and support for projects from government 

agencies, as well as attract funding for research. 

The emergence of a new specialization in the field of PR (scientific 

communicator, producer of scientific projects) has become highly demanded due to the 

expansion of digital technologies and the acceleration of information exchange. Today, 

science is becoming more open: before publication, the content of the future article is 

already announced on social networks and on open scientific portals; preprints of 

articles on the scientific findings, excerpts from the research are distributed in blogs, 

social networks and other communication platforms with all rights reserved. Starting 

from post-production of a scientific article, a media plan is prepared to promote a 

scientific idea in the public and business media in order to attract potential sponsors for 

specific scientific research and to demonstrate the social significance of a scientific 

project for a wide audience. 

Thus, scientific PR consultants today serve a dual function. On the one hand, they 

identify reputable media with the most favorable conversion for scientists, and on the 

other hand contribute to the growth of high‒quality media content and the 

popularization of scientific knowledge. A qualitative change in the principles of 

dissemination and perception of information in the media environment requires 

rethinking of the approach to effective communications, the development of 

technologies and tools for the promotion of scientific content. Adapting scientific 

content to an external, non‒academic audience is working with complex the content 

requiring  a professional media director: to edit content without distorting the hypothesis 

and research results. The promotion and popularization of a particular scientific 

direction in the media environment is the way to high–quality media that contribute to 

understanding the importance of scientific research, optimize access to information 
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about scientific achievements, increase the status of a scientist, expert and the scientific 

school.  

The activity of mediators in the matrix of scientific communications is 

transforming into production activity to promote scientific projects at all stages of its 

creation. Modern conditions make it possible to direct scientific communication to the 

external environment at an early stage in order to create an atmosphere of expectation 

among stakeholders, to actualize a practical component in a scientific project that is 

understandable to external stakeholders (business structures, government agencies, 

Russian and foreign grant sponsors, etc.) and the general public. This approach to 

modern scientific communication is based on the understanding that there is a certain 

market for scientific projects, where the demand for scientific research (priority 

scientific areas affecting the economy, education, healthcare, etc.) generates financial 

offer. In this aspect, the function of a scientific producer is to analyze scientific 

preferences and develop programs for implementing popular research projects. 

At the same time, the following research considers the actualization of the request 

for scientific information from the target audiences of scientific communications 

themselves. In order to select projects for funding, managers, both submitting and 

accepting grant applications, require data on scientific trends. Numerous scientific 

organizations need this information to determine the vector of priority activities. 

Therefore, the development of a qualitative algorithm to increase the status of a scientist 

is becoming more and more relevant. Funding organizations and experts of grant 

applications and grant reports want to see evidence of the social significance of 

scientific research, its practical value, which is ensured by altmetric data. For example, 

whether a certain research work was commented on by an opinion leader in a certain 

area in the media; whether the press services of public authorities referred to the study, 

etc. The Edelman survey "Reputation of Universities and the public" shows that the 

public as a whole does not question the level of education and the authority of scientific 

expertise. The reputational gap is caused by how and through what channels educational 

institutions inform target groups of the public and stakeholders about their activities and 

the results obtained. Scientific communicators and representatives of the press services 
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of universities should focus not only on rating, quantitative, but also on frame of 

reference that guarantee a positive impact on the society. In the new era of transparent 

communication, some universities will find new stakeholders, others will find that their 

reputation is very vulnerable. 

Within the research the author have developed recommendations for improving 

the communicative status of a scientist in the external and internal media environment. 

It has been revealed that one of the most effective tools for broadcasting expert opinion 

is its replication in the form of an adapted scientific preview for the media or an expert 

commentary. Thus, the promotion of a neutral expert opinion accepted in the academic, 

scientific environment, independent of the social context and devoid of negative 

connotations in the media environment, can contribute to the accumulation of a 

scientist's reputation capital and potentially increase the chances of financing research 

projects in the media environment and become an alternative altmetrica. 

The evaluation of the research findings demonstrates the effect of the scientist's 

media activity, the publicity factor. New methods ensure qualitative and quantitative 

assessment of the expert opinion of a particular scientist in the media environment and 

demonstrate the communication effectiveness of positioning. All mentions on all 

platforms are taken into account, including the influence of the site and the level of 

involvement of a particular expert message. Revealing scientific findings in the media 

represents scientific research as a socially significant project and contribute to 

increasing the public capital not only of a scientist, but also of scientific schools and 

basic universities a scientist or a team are affiliated with. Development and 

implementation of the communication strategy allowed to determine the effect of the 

scientist's publicity and the impact of publicity on the commercialization of scientific 

projects. The research proves the relationship between the activity of a scientist in the 

media environment with the authority of a scientist in the internal academic 

environment (the number of citations in top-rated scientific journals), as well as the 

number of grants won and the total amount of funding for projects based on data from 

open sources. The graph showing a surge in readings of scientific works reproduces the 

activity in the media of a scientist, while scientific interest demonstrates steady growth. 
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Significantly, "scientific interest" is an aggregated indicator that takes into account 

citations, recommendations, reading of works by users (scientific social network), the 

number of full texts downloads. The author has proven the existence of a stable 

recursive relationship between media activity and the reading of the researcher's 

scientific articles. The strategies for promoting research are defined, which demonstrate 

their relevance and proven effectiveness. For example, the approaches that allow 

involving a scientific communicator at the research start stage have a greater effect than 

the dissemination of results post factum. Moreover, the transition of a scientific 

communicator into a producer of scientific projects is becoming more and more relevant 

in the modern media context. In addition, including a scientist's expert commentary in 

the current media agenda and the appearance of the scientist's full nomination in the 

business media have a great influence on the formation of the public capital. Media 

activity also illustrates one of the aspects of scientific discourse based on open, 

transparent, democratic and inclusive practices and values. 

The research hypothesis has been proven. The positioning of scientific research 

and a scientist as a subject of scientific communication in high-quality mass media 

influences the communicative status of the subject in the internal academic 

environment, namely, the increase in the citation index, scientific interest, public capital 

of a scientific school, enhanced reputation in the scientific community, and in the 

external media environment (attracting investors and funding organizations, publishers, 

editors of popular science portals, government agencies, etc.).  
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