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Аннотация. В статье рассматривается методология развития глобальных циф-
ровых платформ в рамках перехода Российской Федерации к информацион-
ному обществу. Благодаря применению теории поколений, статистики Росстата 
и Министерства высшего образования показано, что наиболее перспективным 
классом глобальных цифровых платформ является тот, в который входят адап-
тивные электронно-образовательные системы, учитывающие индивидуальные 
особенности обучаемого, и информационно-библиотечные системы, обеспечи-
вающие предоставление данных для формирования учебного материала. 

Исследованы необходимые критерии для трансформации информационно-
библиотечных систем в умные библиотеки. На базе критериев разработан ал-
горитм отбора научной, учебной литературы, базирующийся на кластерном 
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анализе данных, полученных с помощью многофакторного тестирования лич-
ности Р. Кеттела, формы C. Изучается выбор литературы с последующим фор-
мированием усреднённых типичных профилей пользователей по укрупнённым 
направлениям подготовки. Уменьшение выборки поиска достигается за счёт 
применения модифицированного метода оценки научного индекса цитирова-
ния для научных конференций и научных журналов, нового подхода к выбору 
монографий и учебных пособий, а также использования типичных эмоцио-
нально-психологических профилей пользователей. 

Представлены рекомендации по внедрению данных результатов на тер-
ритории СНГ и дружественных РФ стран.  
 
Финансирование: исследование выполнено за счёт гранта Российского научно-
го фонда № 22-28-20413, https://rscf.ru/project/22-28-20413/ 
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Abstract. The authors discuss the methodology of global digital platforms devel-
opment in the context of Russia’s transfer to the information society. The authors 
apply the theory of generations, statistical data provided by ROSSTAT and the 
Ministry of Science and Higher Education, to identify the most promising class of 
global digital platforms – that is the classes that comprise personality-oriented 
adaptive educational systems and library information systems providing data to 
build the curriculum. The essential criteria for transforming information library 
systems into smart libraries are suggested. Based on the criteria, the literature 
selection algorithm is developed. It is based on the cluster analysis of R. Cattell’s 
personality multifactor testing, form C. 
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The selected literature is studied with the subsequent formation of average 

typical user profiles within lumped program tracks. The search sample is reduced 
through the modified method of science citation index assessment applied to 
conference proceedings and academic journals, which is the new approach to 
monographs and textbooks selection, and typical user psychological and emotion-
al profiles. The authors provide recommendations on implementing their findings 
in the CIS and RF-friendly countries.  
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Введение  
В настоящее время в условиях цифровизации общества происхо-

дит трансформация социально-экономических систем, переоценка ба-
зовых принципов их управления [1, 2]. Исследованию данного вопроса 
посвящено достаточно обширное число работ [1–16], их можно клас-
сифицировать следующим образом. 

Работы, связанные с экономическими аспектами данной транс-
формации [3–5]. Так, в статье [3] рассматриваются различные ценовые 
архитектуры, используемые при формировании стоимости продукта 
(вклад материальных и информационных технологий в конечный про-
дукт), их применение при построении бизнес-стратегий. Другие авторы 
изучают управление мнением потребителя при выборе товара [4].  
А в работе [5] предложен подход для анализа рынка труда и представ-
лена его практическая реализация, которая позволяет оценить ключе-
вые знания, умения и навыки, необходимые для занятия наиболее вос-
требованных вакансий. Это, как отмечает автор, может быть использо-
вано для актуализации образовательных программ. 
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Работы, связанные с анализом глобальных цифровых платформ 

(ГЦП) и поиском решений для их построения [6–12]. Особенности циф-
ровых платформ в области занятости представлены в статье [6]. Авто-
ры акцентировали внимание на предоставлении услуг по поиску зака-
зов от работодателей и их выполнению независимыми исполнителями. 
Детальные примеры особенностей этих платформ приведены в работе 
[7], а их подробный анализ для стран Южной Азии, основанный на ре-
зультатах, полученных в ходе полуструктурированных интервью и но-
сящий субъективный характер, представлен в работе [8].  

Исследование взаимосвязи цифровой экономики с традиционной 
экономикой представлено в работе [9]. Там же дана классификация 
цифровых платформ и сформулировано общее определение цифровой 
платформы. На основании проведённого анализа авторы демонстри-
руют, что немалую долю среди цифровых платформ на глобальном 
рынке занимают те, которые выполняют информационные и образова-
тельные функции (Coursera, edX, Khan Academy и т. д.). 

С правовой точки зрения дальнейшее концептуальное развитие 
информационно-образовательных цифровых платформ (одного из 
классов ГЦП) изучается в статье [10]. Автор достаточно глубоко анали-
зирует методические рекомендации по разработке проектов в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» вместе с методическими рекомендациями по внедрению в основ-
ные общеобразовательные программы современных цифровых техно-
логий, утверждённых Министерством просвещения РФ.  

Результаты исследования, представленные в указанной работе, 
однозначно доказывают, что «цифровые платформы выступают в роли 
своеобразного механизма, обеспечивающего трансформацию соци-
ально-экономических отношений в настоящее время в рамках процес-
са цифровизации. Этот тезис верен и в отношении сферы образова-
ния» [Там же. С. 83]. При этом автор в качестве наиболее перспектив-
ных направлений развития указанного класса ГЦП выделяет необхо-
димость разработки «новой модели образовательной программы с 
точки зрения её статуса и содержания на фоне процесса цифровизации 
образования» [Там же. С. 84], а также «…соединение её с цифровой 
платформой» [Там же. С. 85]. Им подчёркивается тот факт, что «обра-
зовательная программа – цифровая платформа может обеспечивать 
образовательный процесс, включая отбор обучающихся…» [10]. Автор 
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также отмечает, что «…учебный план, графики, рабочие программы, 
оценочные и методические материалы при таком подходе формируют-
ся в алгоритмизированном режиме и материалы для этого при необхо-
димости отбираются и заимствуются за счёт информационных систем, 
сервисов и баз данных. Возможности такого заимствования ограниче-
ны только лишь самим объёмом сети Интернет» [Там же. С. 86]. 

Созданию инструментов и моделей, которые помогли бы вопло-
тить в жизнь указанный выше концепт, посвящены работы [11–13]. 
Однако детальный анализ результатов, представленных в трудах [11, 
12], позволяет утверждать, что модели имеют существенные ограниче-
ния и не могут обеспечить динамическое формирование необходимого 
образовательного контента. В то же время в работе [13] представлена 
модель адаптивной педагогической системы обучения студентов, кото-
рая осуществляется посредством электронно-образовательной среды 
(ЭОС) и позволяет в целом реализовать нужную концепцию [10], за 
исключением механизма первичного отбора информации для форми-
рования образовательных объектов с учётом эмоционально-
психологических особенностей обучаемых [11, 13]. 

Таким образом, концептуальные решения по развитию ряда клас-
сов ГЦП [10] сформулированы, но при этом остаётся открытым вопрос 
их практического воплощения. Кроме того, не определены взаимосвя-
зи между различными классами ГЦП, которые позволяли бы применять 
удачные решения для одного класса систем при их адаптации в отно-
шении другого класса. 

Работы [2, 14–16], связанные с оценкой влияния использования 
искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации на соци-
ально-экономические системы. Несмотря на то, что в большинстве слу-
чаев результаты, полученные в указанных работах, носят качественный 
характер, они формируют необходимые критерии, которые должны 
быть учтены при построении нового методологического подхода к оп-
тимизации ГЦП или создании национальных цифровых платформ, спо-
собных конкурировать с существующими ГЦП. 

Проблема поиска такого подхода и критериев оптимизации ГЦП 
или же создания национальных цифровых платформ – одна из самых 
актуальных. 
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Решение данной проблемы требует выполнения как минимум 

двух задач: 
1.  Выбор наиболее перспективного класса ГЦП, который: а) в наи-

меньшей степени подвержен воздействию таких внешних факторов, 
как несоизмеримость капитализации, исходя из географического рас-
положения штаб-квартиры данной платформы; б) имеет динамичный 
характер развития в последние годы; в) отличается высокой степенью 
конкуренции. 

2.  Создание алгоритма анализа и предоставление информацион-
ного продукта пользователю с учётом эмоционально-психологических 
качеств потребителя. 

1. Выбор класса глобальных цифровых платформ 
Для корректного выбора целевого класса ГЦП обратимся к теории 

поколений [17–19], которая в настоящее время получила широкое 
распространение в социологии [17, 18], педагогике [20, 21], маркетин-
ге [22, 23] и адаптирована для её применения в странах СНГ [19]. Её 
ядром является категория «ценностей поколения», которая занимает 
центральное место в системе ценностей человека [18, 19], что можно 
представить в форме, отражённой на рис. 1. 

 

Рис. 1. Место ценностей поколения в системе ценностей индивида 

Научные и технические библиотеки, 2024, № 1 21 



 
Cогласно результатам работы [19], ценности конкретного поколе-

ния формируются в возрасте 12–14 лет под влиянием общественных 
событий, воспитания в семье, наиболее крупных технических достиже-
ний. У данной категории ценностей отсутствует яркая выраженность, 
однако именно она определяет формирование личности в целом и 
влияет на поведение человека [Там же]. 

В соответствии с теорией поколений, актуальный на 2023 г. спи-
сок поколений1 представлен в табл. 1; распределение их численности 
по странам СНГ и Российской Федерации представлено на рис. 2, оно 
было получено на основании официальной статистики Росстата за 
2023 г. [25] и на основании информационного ресурса population-
pyramid.net [26]. 

Таблица 1  

Классификация поколений по возрастам 

Поколение 
Годы рождения 

Исходная теория Российская адаптация 

Поколение GI 1901–1924 1900–1923 

Молчаливое поколение 1925–1942 1923–1943 

Беби-бумеры 1943–1960 1943–1963 

Поколение X 1961–1981 1963–1984 

Поколение Y 1982–2004 1984–2000 

Поколение Z 2005–2015 2000–2015 

Поколение α 2015 – настоящее время 

 
Анализ рис. 2 с учётом результатов работы [19] позволяет сделать 

следующие выводы: 
1.  Совокупная численность поколений Z и α2 (до 23 лет) на терри-

тории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана составляет 38,5 млн человек;  

1  Был составлен на основании анализа работ [19, 24]. 
2  Корректность такого объединения обусловлена тем, что поколение α (максимальный 

возраст на данный момент – 8 лет) не достигло возраста формирования ценности по-
коления (12–14 лет), их ценности в текущий момент формируется за счёт общения с 
ближайшими сверстниками, которые относятся к поколению Z. 
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в процентном соотношении для перечисленных выше стран (за исклю-
чением Белоруссии и РФ) совокупная численность поколений Z и α в 
среднем составляет 44,4%, а в РФ и Белоруссии – 26,7 % и 25,8% со-
ответственно.  

2.  Наибольшая совокупная численность поколений Z и α наблю-
дается в Таджикистане, Киргизии и Туркменистане – 52,2%, 48,7%, 
44,95% соответственно. 

3.  Доля представителей поколения Y в каждой из стран СНГ – не 
менее 21%, а усреднённая оценка составляет 24,6%. 

Учитывая характеристики поколений (см. табл. 2), которые были 
определены на основании анализа работ [17, 18, 22, 27], можно пред-
положить следующие особенности, свойственные поколениям Y, Z, α, 
которые должны повлиять на выбор класса ГЦП: 

1.  Высокая потребность в онлайн-образовании, которое является 
адаптивным к обучаемому, что обусловлено высокими информацион-
ными потребностями3 поколений Y, Z, α в связи с переходом к цифро-
вому обществу4, в котором высшей формой переработки информации 
является переработка знаний.  

2.  Необходимость разработки новых стратегий подачи учебного 
материала, методологий преподавания с учётом «клипового мышле-
ния» и использования адаптивных ЭОС. 

3.  Преобразование цифровых библиотек и баз данных (БД) науч-
ного цитирования в некоторое подобие социальной сети, в которой 
каждый из участников может видеть заметки о просматриваемых элек-
тронных материалах и комментировать их. 

3  «Информационные потребности (ИП) представляют собой внутреннее когнитивное 
состояние, характеризующееся недостатком имеющейся в распоряжении индивида 
информации, необходимой для решения стоящих перед ним задач» [16. С. 114]. 

4  «Цифровое или информационное общество – общество, в котором большинство рабо-
тающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 
особенно высшей её формы – знаний» [28. С. 8]. 
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Таблица 2  

Характеристика поколений Z и Y 

Наименование  
поколения 

Категории, характеризующие 
поколение Описание категорий 

Y 

Ценности 

Оптимистическое отношение к 
жизни, общительность, уверенность 
в себе, высокая мораль, серьёзное 
отношение к гражданскому долгу, 
некоторая наивность в поведении, 
владение техникой, желание  
работать в команде. Стремление  
к быстрому вознаграждению,  
обеспечению баланса между  
личной жизнью и трудовой  
деятельностью 

Стремления 
Обеспечение свободы и гибкости  
в профессиональной жизни  

Признанный авторитет Сверстники 

Способ коммуникации 
Текстовые сообщения  
и социальные сети 

Z 

Ценности 

Агрессивность и выраженная  
конфликтность, предпочтение  
виртуального общения, гиперактив-
ность, потребность в постоянной 
новизне, клиповое мышление, ин-
фантилизм 

Стремления Безопасность и стабильность 

Признанный авторитет Общественное мнение 

Способ коммуникации 
Портативные устройства – планше-
ты, смартфоны, умные часы 

 
Корректность представленных выше выводов обусловлена: 
для поколения Y тем, что её представителям свойственны: 

1)  профессиональное владение техникой; 2)  требование к разнообра-
зию; 3)  стремление к свободе и гибкости в планировании своего вре-
мени и действий, – а также тем, что онлайн-школы являются некото-
рым подобием социальных сетей;  
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характерным для поколения Z мышлением образами, которое 

наилучшим образом может стимулироваться за счёт использования 
ЭОС при онлайн-обучении. Дистанционное обучение для представите-
лей данного поколения также позволяет реализовать их потребности в 
виртуальной коммуникации, потребности в новизне с помощью более 
широкого выбора образовательных элементов. 

Исследования подтверждаются практикой, что следует из анализа 
отчёта [29] по онлайн-образованию за 2020 г., результаты которого 
можно представить в виде следующих фактов: 

1.  Начиная с 2017 г. рост числа онлайн-школ происходит по экс-
поненциальному закону, что свидетельствует о сверхвысокой потреб-
ности. Наиболее многочисленными целевыми аудиториями, на которые 
ориентируются онлайн-школы при создании образовательного контен-
та, являются: взрослая аудитория – 45%; отраслевые специалисты 
(разработчики, менеджеры и т. п.) – 16%; школьники – 14%. При этом 
следует отметить двукратный рост доли онлайн-школ, обучающих 
школьников, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

2.  В проведённом опросе руководителей онлайн-школ были даны 
ответы на вопрос, что определяет успешность предлагаемого ими об-
разовательного продукта: 

высокое качество контента – 55%; 
использование собственной методологии преподавания – 69%; 
удобство ЭОС – 21%; 
уникальность сообщества обучаемых и выпускников – 20%. 
3.  Использование в большинстве случаев ЭОС (76%), из которых 

25% – это среды собственной разработки. 
Также следует учесть и другие важные моменты, освещённые в 

работе [2]: 
I.  Одной из главных компонент цифровой трансформации являет-

ся современный информационный рынок, включающий в себя рынки 
книжной продукции, электронных библиотек иизданий, национальной 
подписки и некоторые дополнительные элементы. Результатом этого 
является необходимость создания модели библиотечной системы, при 
которой обеспечивается удовлетворение информационных потребно-
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стей читателей с учётом их особенностей, то есть умной библиотеки5, 6 
[2, 30], которая в первую очередь необходима для обеспечения каче-
ственного процесса образования в изменяемых условиях.  

II.  Нежелание обеспечить работу БД научного цитирования Web 
of Science и Scopus на территории Российской Федерации в сложив-
шихся условиях и неконкурентоспособность отечественной БД Россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ) по сравнению с перечис-
ленными выше [2. С. 52]. 

В результате становится очевидным, что наиболее перспективным 
классом ГЦП, для которого следует разработать алгоритмы развития, 
является класс информационно-образовательных цифровых платформ 
с точки зрения эмоциональных, психологических особенностей обуча-
емых. При этом стоит отметить, что если модель адаптивной ЭОС с точ-
ки зрения эмоциональных, психологических особенностей обучаемых 
была разработана частью авторов данной статьи ранее и представлена 
в работе [13], то модель умной библиотеки и алгоритм её функциони-
рования с учётом теории поколений и «клипового мышления» на дан-
ный момент не созданы, о чём можно судить на основании работ [31–
35]. Создание такой модели и алгоритма её функционирования с учё-
том эмоционально-психологических особенностей её пользователей и 
будет рассмотрено далее в данной работе. 

2. Модель умной библиотеки и алгоритм её функционирования 
Для построения модели умной библиотеки и алгоритма её функ-

ционирования обратимся к функциональной схеме преобразования 
информации и учебного материала в знания, умения и навыки (ЗУН), 
которая представлена на рис. 3. Построение схемы осуществлялось на 
базе анализа работ [17, 18, 27, 35–39]. Данная схема, в том числе, 
учитывает особенности, свойственные поколению Z, и объясняет их 
влияние на формирование паттернов поведения и выбора продуктов, 
которые предлагает народное хозяйство, в том числе через ГЦП.  

5  «Под этим понимается, прежде всего, создание такой модели библиотечного фонда, 
которая будет наиболее адекватно отражать решаемые библиотекой задачи и удо-
влетворять информационные потребности и особенности её читателей» [2. С. 37]. 

6  Одной из ключевых функций умной библиотеки должна быть реализация следу-
ющего аспекта, а именно: «центр данных: статистика, анализ и использование 
ресурсов данных, таких как данные читателей, данные ресурсов сбора и данные 
поведения читателей» [30. С. 9]. 
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Для понимания работы данной схемы рассмотрим ключевые эта-

пы её функционирования. 
На первом этапе профессорско-преподавательский состав (ППС) 

на основе своего экспертного мнения или ЭОС по заданному алгоритму 
производит поиск необходимых научных и обзорных статей, учебной 
литературы, монографий, которые должны быть использованы в обра-
зовательном процессе.  

 

 

Рис. 3. Функциональная схема преобразования информации  
и учебного материала с учётом особенностей поколения Z 

 
На втором этапе осуществляется образовательный процесс.  

Здесь необходимо отметить особенности, которые свойственны 
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поколению Z (см. табл. 2), в частности клиповое мышление7, которые 
проявляется следующим образом: 

прагматичный подход к получению новых знаний, когда обучае-
мый с точки зрения экономической для него выгоды рассматривает все 
предлагаемые ему учебные материалы и связанные с ними ЗУН и де-
лит их на «полезные» и «бесполезные»; 

шанс отнесения учебного материала к категории «полезное» зави-
сит от формы его подачи и стиля изложения. При этом шанс резко по-
вышается, если преподаватель или ЭОС обеспечивает ту форму изло-
жения и подачи материала, которая необходима для обучаемого8. 

Если учебный материал признан «полезным», то у обучаемого 
формируются соответствующие ЗУН, кроме того, на их основе проис-
ходит формирование стиля анализа и обработки новой информации. 
На их базе у студента также формируется стиль самообучения.  

В противном случае, если принято решение о «бесполезности» 
учебного материала, наблюдается отсутствие усвоения всего материала 
в целом. 

На третьем этапе происходят формирование паттернов поведе-
ния индивида и выбор продуктов в различных сферах народного хо-
зяйства. Формирование таких паттернов обусловлено тем, что в насто-
ящее время для повышения мотивации обучаемых достаточно часто 
применяются методы геймификации [38], базовые версии которых 
нашли широкое применение в области маркетинга [39]. То есть опре-
деление правильных механик, обеспечивающих повышения мотивации 
у каждого из обучаемых, по факту может быть перенесено на процесс 
выбора продукта с точки зрения маркетинга. 

В результате можно сделать вывод о том, что при удовлетворении 
ИП обучаемого за счёт создания модели умной библиотеки и её встра-

7  Впервые данная особенность была выявлена и исследована в работах [36, 37], свя-
занных с повышением качества обучения студентов с ограничениями по слуху техни-
ческим специальностям (с 2017 по 2021 г.). В последующем данная особенность была 
также подтверждена при проведении педагогической беседы со студентами без огра-
ничений по здоровью. 

8  Определение такой формы подачи материала осуществляется на базе метода, изло-
женного в работе [37], который учитывает эмоционально-психологические особенно-
сти обучаемого. 
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ивания в образовательный процесс в качестве помощника для ППС, как 
подсистемы ЭОС, достигаются формирование требуемых паттернов 
поведения у обучаемых и предопределение их выбора в рамках ис-
пользования других ГЦП.  

А применение данного подхода при обучении иностранных сту-
дентов с учётом вышеизложенного приводит к развитию отечествен-
ных ГЦП на территории иностранных государств.  

Таким образом, на основе анализа этапов функционирования 
представленной схемы (рис. 3) можно сформулировать следующие 
критерии, которые должны учитывать создаваемая модель умной биб-
лиотеки и алгоритм её функционирования: 

эмоционально-психологические особенности обучаемого; 
показатели, используемые в наукометрии; 
альтметрики. 
С учётом вышеизложенного, модель умной библиотеки в форме 

алгоритма представлена на рис. 4–7. Этапы её функционирования 
можно представить следующим образом. 

На первом этапе производится формирование БД для каждой i-й 
укрупнённой группы специальности и направления (УГСН) из справоч-
ника, который включает K УГСН: 1) БД научных журналов и конферен-
ций; 2) БД учебников и монографий; 3) БД типичных профилей пользо-
вателей для каждой i-й УГСН и используемой ими литературы. 

Формирование перечисленных БД по факту подготовительный 
этап, его результатом является уменьшение числа литературных источ-
ников, которые будут предлагаться конечному пользователю умной 
библиотеки без снижения качества предоставляемой информации.  

Алгоритм формирования БД для научных журналов и конферен-
ций представлен на рис. 5. Критерием включения научного журнала и 
научной конференции в БД является превышение интегрального пока-
зателя научного журнала или конференции SI [40–43] порогового зна-
чения SIпор, определяемого как медианное значение данного индекса, 
взятое по всем журналам по рассматриваемому направлению. 

Необходимо отметить, что интегральный индекс SI был впервые 
представлен в работе [40] и имеет высокую стабильность к «накрутке» 
показателей. 
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Алгоритм формирования БД для учебников и монографий имеет 

структуру, аналогичную БД для научных журналов и научных конфе-
ренций, однако критерием включения является выполнение условия  
I ≥ Iпор, где I – число ссылок на учебник или монографию, Iпор – медиан-
ное значение числа ссылок по выбранному направлению УГСН. 

Формирование БД типичных профилей пользователей для каждой 
УГСН и используемой ими литературы производится согласно алгорит-
му, представленному на рис. 6–7. 

 

Рис. 6. Блок-схема подпрограммы формирования типичных профилей  
пользователей. Здесь K – число разновидностей УГСН в справочнике 
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Ядром данного алгоритма является использование методики мно-

гофакторного исследования личности Р. Кеттела, форма C [44]. При 
этом в качестве уточняющего теста для конкретизации факторного 
профиля, особенно при спорных результатах, целесообразно исполь-
зовать тест А. И. Навалихиной, который позволяет оценить доминиру-
ющую составляющую перцептивной модальности, а соответственно, 
более точно произвести анализ альтметрик и формирование рекомен-
даций по предлагаемой литературе пользователю умной библиотеки. 

Причины выбора указанных методик:  
Методика Р. Кеттела обеспечивает хороший охват личностной 

сферы человека и отличается отсутствием априорной предвзятости при 
использовании формы С. Кроме того, форма C наилучшим образом 
адаптирована А. Н. Капустиной для носителей русского языка [Там же], 
при этом данная форма позволяет осуществлять кластерный анализ с 
помощью подхода, представленного в работе [37]. Последнее является 
необходимым условием для решения поставленной цели в данной ра-
боте. 

1.  Методика А. И. Навалихиной, согласно проведённому анализу, 
результаты которого в том числе отражены в [45], обеспечивает требу-
емую для практики точность результатов. 

Формирование типичных профилей происходит так. 
На первом шаге производится выбор референтной группы пользо-

вателей для каждой УГСН. Для поколения Z такая группа может быть 
сформирована на базе анализа профилей студентов ведущих вузов 
регионов, а численность группы определяется с учётом выполнения 
условий, при которых достигаются заданные значения границ довери-
тельных интервалов по выбору литературы. Для поколения Y такая 
группа может быть сформирована на базе анализа профилей людей, 
которые находятся в поиске работы в центрах занятости и проходят 
профессиональную переподготовку. 

В профиль каждого пользователя заносится его выбор литературы, 
которая предлагается ему из БД литературных источников, сформиро-
ванных на первом этапе работы системы, а также запись следующих 
параметров альтметрики: 

профиль чтения для каждого выбранного литературного источни-
ка, фиксация тех элементов источника, на которые приходится 
наибольший временной бюджет при чтении пользователем; 
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фиксация элементов литературного источника, которые в 

наибольшей степени понравились пользователю. Это осуществляется 
посредством использования соответствующего инструментария в фор-
ме выделения блоков текста и графических материалов и присваива-
ния им оценки по пятибалльной шкале, которые характеризуют степень 
интереса пользователя. 

На втором шаге осуществляется кластерный анализ с использова-
нием результатов работы А. Н. Капустиной. Методика кластерного ана-
лиза, представленная в работе [37], подтвердила свою эффективность 
на практике при составлении типичных профилей для формирования 
учебных групп из студентов с ОВЗ и в дальнейшем была так же эффек-
тивно применена для создания новой адаптивной педагогической мо-
дели, которая реализуется за счёт ЭОС [13]. В данном случае результа-
том кластеризации является формирование типичных профилей поль-
зователей УГСН, а также предпочтения по литературе. 

На третьем этапе после формирования всех требуемых БД и 
анализа профиля пользователя (рис. 7) производится подбор литерату-
ры по наиболее близким профилю обучаемого типичным профилям в 
рамках одной УСГН. 

3. Рекомендации по применению разработанной модели  
и алгоритма в существующих условиях  

Ниже приведены рекомендации по применению разработанной 
модели умной библиотеки и алгоритма её функционирования, которые 
могут быть внедрены в РИНЦ для его развития, как ГЦП в странах, 
дружественных Российской Федерации. 

Для выработки рекомендаций были использованы следующие ста-
тистики: 

1) статистика Министерства высшего образования РФ [46] по чис-
лу иностранных студентов, обучаемых по программам высшего обра-
зования в российских вузах, а также их предпочтения по выбору 
направления обучения (см. табл. 3);  

2) статистика населения стран СНГ, а также Китая, Индии и Египта 
в форме возрастно-половой пирамиды, преобразованной к статистике 
по принадлежности населения к различным поколениям (см. рис. 2 и 8), 
согласно классификации, представленной в табл. 1. 
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Таблица 3 

Численность иностранных студентов по состоянию на 18.01.2023  
и их преобладающие предпочтения по направлениям подготовки 

Страна 
Численность, 

тыс. чел. Преобладающие направления подготовки 

Узбекистан 48,7 Экономика, менеджмент,  
лечебное дело Казахстан 61 

Китай 32,6 Экономика, менеджмент, лингвистика, лечебное дело 

Туркменистан 30,6 Педагогика, экономика, лечебное дело 

Таджикистан 23,1 Стоматология, экономика, лечебное дело 

Индия 16,7 
Психолого-педагогическое образование,  
математическое образование, лечебное дело 

Египет 12,4 Стоматология, нефтегазовое дело, лечебное дело 

Беларусь 10,2 
Менеджмент, экономика, юриспруденция,  
лечебное дело 

Киргизия 8,6 Экономика, строительство, лечебное дело 

 
Анализируя табл. 3, рис. 2 и 8, можно прийти к следующим выво-

дам: 
1.  При реализации разработанного алгоритма развития рассмат-

риваемого класса ГЦП на территориях стран СНГ целесообразно в 
первую очередь рассматривать такие направления подготовки, как 
экономика и менеджмент, лечебное дело, педагогика. 

2.  При реализации разработанного алгоритма развития рассмат-
риваемого класса ГЦП на территориях Китая, Египта, Индии целесооб-
разно в первую очередь рассматривать такие направления подготовки, 
как психолого-педагогическое и математические образование, лечеб-
ное дело, экономика, менеджмент и лингвистика. 
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Заключение 
В заключении данной работы можно сделать следующие выводы: 
1.  Обосновано, что наиболее перспективным классом ГЦП, влия-

ющим на развитие остальных цифровых платформ, является ГЦП БД 
научного цитирования и адаптивной электронно-образовательный 
среды с точки зрения эмоциональных, психологических особенностей 
обучаемых. 

2.  Разработаны модель умной библиотеки и алгоритм её функцио-
нирования, которые позволяют формировать паттерны поведения и 
выбор продуктов пользователя за счёт подбора литературы для удо-
влетворения его информационных потребностей. 

3.  Представлены рекомендации по применению разработанной 
модели умной библиотеки на практике. 
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