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Коммуникация, информация и научные знания сегодня рассматриваются как движущие силы про-

гресса, содействующие повышению уровня и качества жизни. Информационно-коммуникационные тех-
нологии, будь то традиционные или современные их формы, предоставляют людям во всем мире новые 
и надежные возможности развития. Вместе с тем, некоторые страны, и, прежде всего, наименее разви-
тые, не имеют полноценного доступа к информации и к информационным обменам, что резко снижает 
их шансы на перспективы долгосрочного и устойчивого развития. 

Проблема коммуникативности исследуется сегодня в различных направлениях и аспектах. Во-первых, 
как передача информации с помощью различных социальных институтов и структур, в первую очередь СМИ, 
которые собирают, перерабатывают и распространяют информацию. Следствия этого процесса самые разнообраз-
ные — от прямой передачи информации до воздействия на сознание и поведение участника коммуникации. Од-
но из социальных последствий этого процесса — возникновение «второй реальности», символической, виртуаль-
ной, замещающей саму действительность и выдающей себя за нее. Безусловно, такого рода коммуникативность 
оказывает значительное влияние на существование и развитие наук об обществе и культуре, по сути, отбирая их 
базовую функцию «фабрики смыслов», реализуемую через систему образования. Во-вторых, коммуникатив-
ность исследуется как профессиональное общение внутри наук, в том числе социально-гуманитарных, где 
главными коммуникационными структурами являются научные сообщества, кафедры, лаборатории, институ-
ты, публикации, экспертизы, конференции, симпозиумы, семинары, системы научно-технической информа-
ции, а также «невидимые колледжи» — неформальные объединения, личное общение конкретных ученых. 

Научные коммуникации являются средством популяризации результатов научной деятельности и 
активизации процессов обмена новыми знаниями. Р. Мертон в статье «Наука и демократическая соци-
альная структура» (1942) предложил концепцию устойчивого и универсального этоса науки – совокуп-
ности поведенческих нормативов, общеобязательных для научного сообщества [2]. Одним из основных 
нормативов научной деятельности по Мертону является коллективизм. Этот императив предписывает 
ученому незамедлительно передавать плоды своих трудов в общее пользование, то есть сообщать свои 
открытия ученым тотчас после проверки, свободно и без предпочтений. Научные открытия являются 
продуктом социального сотрудничества и принадлежат сообществу. Предъявление научному сообщест-
ву достигнутых научных результатов и реализация принципа коллективизма осуществляется в процессе 
научных коммуникаций. 

Как известно, к средствам научных коммуникаций относят всевозможные формы обмена и распро-
странения научной информации: различные способы издания научной литературы, живое общение, 
средства связи. Традиционные (или классические) средства научных коммуникаций обычно подразде-
ляют на формальные, полуформальные и неформальные [1].  

Формальные и полуформальные коммуникации — это документальные источники информации. К 
ним относятся, прежде всего, формальные документы, официально опубликованные в научных издани-
ях: журнальные статьи, сборники научных трудов, материалов конференций, монографии. Полуфор-
мальные документы — это рукописи, препринты, научные отчеты, текстовые сообщения и т. д.  

Неформальные коммуникации связаны с общением и разнообразными формами обмена опытом. 
Можно выделить такие основные виды неформальных коммуникаций:  

− личное общение узкого круга специалистов, занимающихся одной и той же задачей;  
− специальные семинары, конференции, симпозиумы, охватывающие более широкий круг специа-

листов, зачастую представляющих несколько смежных наук;  
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− написание ведущими специалистами статей, учебников и научно-популярных книг, ориентиро-
ванных на широкую аудиторию учащихся, студентов, специалистов, ученых.  

Необходимо подчеркнуть важность использования всего спектра возможных средств для достиже-
ния основных целей научных коммуникаций: развития науки и образования, повышения квалификации 
специалистов, развития новых технологий.  

Основным результатом научной деятельности, циркулирующим в научных коммуникациях, являет-
ся новое научное знание. Оно фиксируется, прежде всего, в новых публикациях и диссертационных ра-
ботах. На определенном витке «жизненного цикла» научное знание, представленное в первоисточниках, 
переходит из разряда результатов в разряд средств научных коммуникаций, создавая информационно-
ресурсную и коммуникационную основу для дальнейшего развития науки.  

В процессе развития общества и научного знания изменяются все компоненты научной деятельно-
сти: изучаемые объекты, средства и методы исследования, а также формы научного информационного 
обмена, методы разделения и кооперации научного труда и т. д. Уровень технико-технологического раз-
вития общества определяет как набор средств, так и формы представления результатов научной дея-
тельности, обусловливая возникновение новых моделей научного информационного взаимодействия.  

В современной науке требуются новые методологии проведения семинаров, конференций, круглых 
столов в реальном пространстве. В этой связи возникает также задача конструирования коммуникатив-
ных команд и проектных групп.  

В настоящее время происходит объединение таких сфер деятельности, как бизнес и наука. В резуль-
тате происходит заимствование из бизнес-менеджмента некоторых современных технологий управле-
ния, таких, как проектирование рабочих групп, построение сетевых организаций, управление проектами. 
Методы, разработанные в теории организации и теории организационного поведения, могут быть задей-
ствованы для моделирования наиболее успешных стратегий и подходов в организации, представляющей 
научный проект. 

Если рассматривать научные дисциплины с точки зрения теории организации социальных систем, 
можно сделать вывод, что дисциплинарная наука внутри каждой дисциплины имеет сетевую структуру, 
характеризующуюся такими свойствами, как [3, с.209]: 

− децентрализованное управление; 
− неформальные отношения; 
− горизонтальные связи; 
− самоорганизация. 
Коммуникативные сети всегда существовали в рамках отдельных дисциплин, и именно они опреде-

ляли то или иное дисциплинарное единство в системе науки. Современная ситуация в системе научного 
знания способствует развитию единого междисциплинарно-сетевого пространства, которому должны 
быть присущи все перечисленные свойства сетевой организации.  

На современном этапе становления информационного общества в условиях развития информацион-
но-коммуникационных технологий появились новые средства научных коммуникаций, которые разви-
ваются в электронной среде. Прежде всего, это средства глобальной компьютерной сети — Internet. Но-
вые формы представления информации в этой среде — это разнообразные цифровые форматы: от тек-
стовых до мультимедийных. Цифровое представление информации открывает широчайшие возможно-
сти фиксации, обработки, передачи и хранения информации; обеспечивает многообразие визуализации 
данных, интеллектуализацию обработки, переносимость форматов и компактность хранения, предостав-
ляет широкий набор инструментальных средств для дистанционного доступа, передачи информации, а 
также интерактивного общения.  

Электронный текст, существующий в сети Интернет в форме гипертекста, - это не просто источник 
знаний, но и коммуникативный элемент одновременно. Любой источник информации, вписанный в по-
ликонтекстуальную и интердисциплинарную структуру сети, непредсказуемым образом сразу попадает 
в ее интердисциплинарный контекст, актуализирует новые смыслы, порождает новые связи. 

Ныне принято говорить, что время одиночных научных талантов безвозвратно ушло в прошлое, что 
идеи производят теперь исследовательские «комбинаты» и целые «фабрики» знаний. Это суждение вер-
но лишь в том смысле, что ныне изменился характер отношений между индивидуальным и коллектив-
ным творчеством.  

Острая потребность в непосредственном личном общении между учеными осознавалась ими с тех 
пор, как возникла сама наука. Представление ученым новых идей, критика и одобрение этих идей на су-



Виды коммуникаций в современной науке 163 

де своих коллег являются важным фактором, как в развитии научных идей, так и в моральном стимули-
ровании ученого.  

Специфика общения в науке обусловливается самой природой творческой деятельности, неудовле-
творенностью существующим уровнем научного познания и коллективными действиями, направленны-
ми на его приращение. Научное познание и научное общение неразрывно связаны. Наука - это постоян-
ное столкновение идей, внутренний спор и спор прямой, непосредственный. Без научного общения нет 
науки. 
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