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Аннотация. Исследуется методика изучения научных школ и процедуры, повышающие объ-
ективность их описания. Источником информации для анализа являются данные о публика-
ционной активности Владивостокского государственного университета, экспортированные 
из Scopus в январе 2023 г. В качестве средства библиометрического картирования использу-
ется VOSviewer. В результате исследования установлено, что информативное картирование 
предполагает включение процедуры дедупликации имен авторов, которая для VOSviewer ре-
шается через построение тезауруса (предложен порядок его создания). Представлены разли-
чия результатов картирования при использовании метода полного и дробного подсчета ав-
торского вклада, что подтверждает важность выбора методики на этапе визуализации 
данных. Показано, что картирование экспортированных данных позволяет идентифициро-
вать 8 из 9 научных школ ВВГУ, которые могут быть рассмотрены как сеть и темпорально, 
что отражает преемственность исследований. Наличие данных о количестве документов и 
ссылок, об общей силе связи по отношению к автору или авторскому кластеру повышает 
объективность исследования. К детальному рассмотрению предложены 4 карты, опублико-
ванные в Интернет, которые позволяют оценить возможности библиометрического карти-
рования для изучения научных школ вуза, а также важность описанных методических подхо-
дов. Указаны ссылки для скачивания датасетов, что позволяет воспроизвести весь ход иссле-
дований. 
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Abstract. The paper investigates methodology used to analyze academic research areas and to 
describe university research output in a more objective manner. The analysis of bibliometrics 
presented in the study covers Vladivostok State University (VVSU) publications  that were ob-
tained from the Scopus database in January 2023. VOSviewer is used as a bibliometric mapping 
tool. The paper concludes that bibliometric data may include inconsistencies in authors' names 
and initials and explains how to create thesaurus files in VOSviewer to eliminate possible in-
consistencies. Differences are revealed in research output mapping depending on whether  full 
or fractional counting was applied in order to evaluate authors' contributions to scientific pub-
lications. The authors con-clude that counting methods employed are of utmost importance 
when it comes to data visuali-zation. The bibliometric mapping has helped to identify 8 out of 9 
VVSU major research areas, which can be looked upon as a network and temporally which re-
flects the continuity of research.  Data on the number of academic articles and references, the 
relations between authors or au-thor clusters have helped to achieve greater objectivity of the 
research. Four maps have been made available online to show a vast potential bibliometric 
mapping can offer for evaluation of aca-demic research areas and to emphasize the importance 
of the methodology employed. Links were given for downloading datasets which allow research-
ers  to trace and follow the steps of the re-search. 
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Введение 
Научная школа издавна рассматривается как педагогический феномен и 

триггер развития исследовательского потенциала университета [4–6, 12]. Так, 
О.Ю. Грезнева подчеркивает, что школы в науке – это явление именно педаго-
гическое, что определяется уже самим понятием «школа». Любая научная школа 
решает проблему обучения и подготовки учеников и привлечения последовате-
лей. Следовательно, она несет в себе педагогические элементы и может быть 
рассмотрена как педагогическая система [4]. 

Педагогический опыт научных школ требует специального теоретического 
осмысления для его распространения в системе высшего образования. В то же 
время исследователи подчеркивают, что методика описания научной школы 
должна опираться на современные инструменты, так как исследования истори-
ко-библиографического характера субъективны и недостаточны для обобщения 
и распространения исследовательского опыта. Сложности вызывает и критерий 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ MODERN EDUCATION 
 

 

 152 

научной и социальной значимости проблематики исследования научной школы, 
который не всегда удается правильно оценить на небольшом отрезке времени. 
К этой путанице добавляется невоспроизводимость и невозможность проверить 
полученные результаты. 

А.Н. Моргун и А.П. Эттингер, рассматривая проблематику обнаружения и 
объективной оценки деятельности научных школ на примере отечественной 
герниологической хирургической школы, пришли к выводу о том, что метод 
библиометрического картирования может рассматриваться как основание для 
выделения критериев, свободных от риска субъективных оценок, которые неми-
нуемо сопровождают экспертные оценки. К преимуществам метода библиомет-
рического картирования ученые относят: предметно-тематическое единство, за-
даваемое поисковым запросом; персональную принадлежность и преемствен-
ность авторских коллабораций; динамический аспект деятельности, обнаружи-
ваемый в темпоральной карте [14]. 

Значимость исследования научных школ и недостаточная изученность ме-
тодов библиометрического картирования для их описания обусловили постанов-
ку цели: уточнить возможности описания научных школ средствами библиомет-
рического картирования с использованием VOSviewer на основе данных о пуб-
ликационной активности вуза на примере Владивостокского государственного 
университета. Исследование предполагает поиск ответов на ряд вопросов: 

1. Возможно ли обнаружить научные школы средствами библиометрическо-
го картирования? 

2. Каков порядок картирования средствами VOSviewer для описания науч-
ной школы? 

3. Как могут быть повышены объективность и достоверность научной ком-
муникации в области исследования научных школ вуза? 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложен-
ные методические приемы могут быть использованы для изучения научных 
школ вуза. 

Основная часть 
Научная школа как объект исследования 
Уникальность вузовской научной школы заключается в оптимальном соче-

тании образовательного и научного процессов, что создает благоприятные усло-
вия как для формирования содержания высшего профессионального образова-
ния, так и для приобщения будущих исследователей к творчеству при ярко вы-
раженной преемственности поколений. Признание необходимости повышения 
эффективности научной подготовки должно обусловливать интерес к проблемам 
научных школ и выявлению их отличительных признаков и характеристик [4, 9, 
10, 13, 23]. 

Научная школа определяется как объединение исследователей, выполняю-
щее функции продуцирования и распространения новых знаний и обладающее 
способностью к самовоспроизводству [6], а также как интеллектуальная, эмо-
ционально-ценностная, неформальная, открытая общность ученых разных ста-
тусов, разрабатывающих под руководством лидера выдвинутую им исследова-
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тельскую программу. К функциям научной школы, кроме организации научно-
исследовательской работы, относится создание творческой среды для непосред-
ственной подготовки высококвалифицированных кадров из числа наиболее ода-
ренных студентов [7]. С.В. Тихонова отмечает, что «научная школа» – довольно 
популярный в современной отечественной науке термин; научная электронная 
библиотека (elibrary.ru) содержит более 47 тыс. научных текстов, оперирующих 
данным понятием [25]. 

Н.В. Павельева считает, что могут быть обоснованы разные типы научных 
школ: 1) в виде реального коллектива ученых, имеющего неформальный харак-
тер, направленного на совместную реализацию новаторской исследовательской 
программы под руководством ученого – ее разработчика (впоследствии учени-
ков этого ученого) и включающего в свой состав ученых разных поколений, яв-
ляющихся прямыми или косвенными учениками основателя школы (научно-
образовательные школы и школы как исследовательские коллективы); 2) в виде 
направления в науке, раскрывающегося как виртуальное сообщество ученых, не 
принадлежащих к одному исследовательскому коллективу, но придерживаю-
щихся той или иной научно-исследовательской программы и развивающих ее 
дальше (научная школа как направление в науке) [16]. 

Исследователи отмечают, что современные социально-экономические и об-
щественные проблемы требуют объединения усилий не отдельных ученых, а 
целых коллективов, что предопределяет неуклонный рост роли научного сооб-
щества. Одной из ведущих форм организации научного сообщества была и оста-
ется научная школа как особая форма институционализации науки, феномен ко-
торой оказывает мощное влияние на развитие знания, поскольку именно науч-
ные школы выступают факторами активного влияния на научный прогресс и 
активизации научной деятельности студентов и молодых ученых [7]. При этом 
критерии объективного выделения научной школы исследованы недостаточно. 
О.Ю. Грезнева пишет, что те определения научных школ, которые приводятся в 
литературе, являются зачастую взаимоисключающими. Круг явлений, именуе-
мых научными школами, то неоправданно расширяется так, что они становятся 
неотличимы от других типов научных сообществ и форм взаимодействия между 
учеными, то чрезмерно сужается [4, с. 5]. Л.А. Козлова ставит вопросы: чем от-
личается научная школа от подразделений академических институтов; является 
ли сейчас научная школа эффективной структурой, которую следует приоритет-
но финансировать? И отвечает на них так, что в науковедении укрепляется от-
рицательное мнение на этот счет [8]. Сложность и неоднозначность вопросов 
объективного выделения научной школы также отмечают Н.В. Павельева [16], 
И.П. Смирнов [24] и другие ученые.  

Важным условием решения проблем в области исследования научных школ 
является развитие научных методов. 

Методы исследования научных школ 
При исследовании научных школ выделяется широкий спектр методов: ис-

торической герменевтики, историкогенетического и категориального анализа, 
реконструирующие внутреннюю логику и основные этапы развития научной 
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школы социальной психологии и социального познания, исторический анализ, а 
также используются институциональный подход, системный подход, сравни-
тельный анализ, эвристический синтез, метод экспертных оценок, сравнитель-
ный и системный анализ, прогнозирование [3, 11]. Н.В. Павельева акцентирует 
внимание на методах социологического анализа научных школ, где авторы рас-
сматривают научную школу как социальный институт, проектируют общие мо-
дели, показывающие влияние вариативных социальных факторов на развитие 
научных школ [16]. В то же время С.В. Тихонова замечает, что большая часть 
текстов, посвященных тематике научных школ, носит коммеморативно-учетный 
характер: некрологи, юбилейные и поминальные статьи, обзоры итогов кафед-
ральной/факультетской деятельности [25], притом что формы организации твор-
ческой деятельности научной школы университета разнообразны: научные се-
минары, конференции, круглые столы, выставки, конкурсы. Значимым показа-
телем продуктивности научной школы является публикационная активность в 
рецензируемых научных изданиях.  

VOSviewer – это программный инструмент для построения и визуализации 
библиометрических сетей. Разработчиками программного обеспечения являются 
Нис Ян ван Экх и Людо Уолтман; разрешено свободное использование ПО. На 
сайте (https://www.vosviewer.com) размещены версии для скачивания, инструк-
ции по использованию, публикации, раскрывающие техническую информацию и 
методы картирования, приглашения на курсы по изучению инструмента. Ресурс 
поддерживается Центром научных и технологических исследований Лейденско-
го университета. VOSviewer широко используется для построения наглядных 
карт и визуализации библиографических данных [1, 2, 13, 14, 26]. 

Анализ публикаций, раскрывающих технологию библиометрического ис-
следования сети авторов, показал особую значимость двух процедур. Во-первых, 
данные, извлеченные из библиографических источников, содержат ошибки: не-
корректная транслитерация, дублирование имен авторов, отсутствие аффилиа-
ций, дублирование при учете количества статей, которое возникает, когда авто-
ры одной статьи указывают несколько аффилированных организаций. В связи с 
этим сначала необходимо применить процесс предварительной обработки. Для 
VOSviewer такая нормализация связана с построением тезауруса [19, 28]. Во-
вторых, большое значение имеет дробный подсчет авторского вклада и выбор 
между полным и дробным методами подсчета, особенно при исследовании на 
уровне стран и исследовательских организаций.  

Предпочтительность данного подхода может быть обоснована тем, что ос-
новные библиометрические индикаторы были задуманы, когда у большинства 
научных работ был один автор.  

Поиск объективных методов исследования научных школ связан с расшире-
нием практики использования библиометрических методов в целом и 
VOSviewer в частности. При этом процедура получения информативных карт, 
отражающих авторские сети, требует особого внимания, что особенно значимо 
для исследования научных школ вуза. 
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Методы научной коммуникации в библиографическом исследовании 
Анализ современных публикаций показывает, что вопрос повышения объек-

тивности и достоверности исследований решается выбором не только методов 
исследования, но средств научной коммуникации. Отмечается, что закрытость 
исходных данных и недоступность или невоспроизводимость процедуры их по-
лучения создают лишь иллюзию объективности и не обеспечивают реальной 
объяснительной силы. Для того чтобы правильно оценить представленные ре-
зультаты, рецензенты и читатели не должны полагаться исключительно на свои 
сформировавшиеся и зачастую предвзятые представления [30, 31]. 

По мнению ученых [29, 33], рациональное использование научных данных 
предполагает использование таких принципов FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable), как: 

– обнаруживаемость; 
– доступность; 
– совместимость; 
– повторное использование. 
Размещение в тексте научной публикации помимо обычного текста файла с 

исходными данными и кода, обеспечивающих переход от цифр и букв к схемам 
и моделям, обусловливает становление нового формата публикаций. В между-
народных научных исследованиях он обозначается как «вычисляемая/compu-
tational» или «выполняемая/исполняемая/executable» публикация [22]. 

Практика создания исполняемых публикаций обсуждается в контексте «кри-
зиса воспроизводимости» как средство обеспечения требований к достоверности 
и объективности исследования, что может быть обеспечено доступностью и 
прозрачностью методов, полнотой и возможностью совместного использования 
данных [15, 20, 21, 27, 32]. 

Исследователи отмечают, что исполняемая публикация сочетает в себе по-
вествование традиционной научной статьи со встроенными вычислительными 
экспериментами, которые запускают фрагменты кода на заранее заданных или 
предоставленных в интерактивном режиме наборах данных. Это позволяет чита-
телю видеть исходные данные и процесс их анализа и визуализации, что обеспе-
чивает проверяемость результатов исследования.  

Таким образом, достоверность и воспроизводимость исследований научных 
школ может быть повышена за счет: 

– маркировки статьи как исполняемой публикации; 
– предоставления исходных данных и источника их получения; 
– предоставления ссылки на вычислительную инфраструктуру; 
– подробного описания технологии получения результата. 

Гипотезы 
На основании проведенного анализа сформулированы три гипотезы: 
1. Порядок картирования научных школ включает построение тезауруса на 

этапе нормализации данных и использование дробного подсчета вклада авторов 
на этапе визуализации. 
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2. Картирование публикационной активности вуза средствами VOSviewer 
позволит идентифицировать научные школы и зафиксировать их объективные 
параметры. 

3. Объективность и достоверность исследований научных школ вуза могут 
быть повышены посредством предоставления доступа к данным и описания ме-
тодики их использования. 

Методы и процедура исследования 
Для исследования научных школ вуза выбрана база данных Scopus как дос-

тупный и обширный источник публикаций, прошедших этап рецензирования. 
Поиск публикаций осуществлялся по организации. Поисковый запрос «vvsu» в 
области «Организации» обнаружил 838 публикаций за период с 1997 по 2022 г. 
(рис. 1). Владивостокский государственный университет (далее ВВГУ) был пе-
реименован в августе 2022 г., но результаты поиска отражают все варианты на-
звания вуза.  

 

Рис. 1. Анализ результатов поиска в Скопус по запросу "vvsu" 

Таким образом, объем данных в Scopus является достаточным для исследо-
вания публикационной активности ВВГУ. Экспорт данных осуществлен с ис-
пользованием параметров «информация о цитировании», «библиографическая 
информация», «краткое описание и ключевые слова», формат RIS (рис. 2). 

Для выявления научных школ на библиографической карте использован 
список научных школ ВВГУ, опубликованный на официальном сайте универси-
тета (https://science.vvsu.ru/activity/). Перечень включает 9 научных школ, по ко-
торым указаны тема, научный руководитель и состав участников. 
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Рис. 2. Параметры экспорта данных 

Результаты исследования 
Гипотеза 1 
Картирование авторской сети проводилось с использованием VOSviewer, 

версия 1.6.17. На этапе загрузки данных сортировка авторов по алфавиту пока-
зала дублирование имен авторов, что позволило предположить, что картирова-
ние будет искажено (рис. 3). Так, на рисунке видно, что вклад авторов, отмечен-
ных чертой, разделен на две части, что исказит их роль в работе научной школы, 
распылив общий вклад. 

 
Рис. 3. Дублирование имен в экспортированных данных 
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Рис. 4. Фрагмент библиографической карты до дедупликации имен 

Картирование исходных данных подтвердило визуальную различимость 
дублирования имен авторов (рис. 4).  

В процессе дедупликации уточнено 188 вариантов написания имен из 1299, 
что является существенной долей и подтверждает, что построение тезауруса яв-
ляется важной составляющей нормализации данных. Как видно по картам, 
ссылки на которые размещены в табл. 1, полученный результат подтверждается 
и визуально. 

Таблица 1 

Ссылки на карты до использования тезауруса и после него 

Метод  
картирования 

Ссылка на карту 

Без тезауруса 
https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=1y4m1KQk
w7NJqqT46xxzwZmdDIlk5Uobu 

С тезаурусом 
https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=1Wm_OuA
WThEYGpiMz2HETaP9yFPFCexC4 

 
Таким образом, игнорирование процедуры создания тезауруса существенно 

снижает информативность построения. Основными причинами дупликации имен 
являются: отсутствие знака (инициала или точки), добавление научного звания, раз-
ные варианты перевода на латиницу фамилии или инициалов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные причины дупликации данных с примерами 

№  
п/п 

Причина дупликации Пример Основание для правки 

1 Отсутствие инициала  
в отчестве  

gorbach, t. 
gorbach, t.a. 

Объединение в Скопус, проверка 
имени автора на сайте университета 

2 Отсутствие точки  
после инициала 

petruk, g.v 
petruk, g.v. 

Общие правила пунктуации 

3 Указание научного 
звания 

bezmaternykh, t., prof. 
bezmaternykh, t. 

Дополнительные сведения 

4 Варианты написания 
фамилии или отчества 

gordiyenko, p.s.  
gordienko, p.s. 
shakhgeldyan, k. 
shakhgeldyan, k.i. 
shakhgeldyan, k.j. 
titova, n.y. 
titova, n.yu. 
varkulevich tatiana, v. 
varkulevich, t.v. 

Проверка имени автора на сайте 
университета 

5 Опечатка kryukovl, v.v. 
kryukov, v.v. 
vitirk, o.b. 
vitrik, o.b. 

Проверка имени автора на сайте 
университета 

 
Предложен порядок построения тезауруса, включающий 8 этапов: 
1. На этапе картирования «Проверка авторов» кликом в области заголовка 

провести сортировку авторов по алфавиту. 
2. Через контекстное меню скопировать список авторов и экспортировать в 

документ Excel. 
3. Для сохранения возможности перепроверки экспортированных данных 

создать копию страницы, на которой удалить все столбцы, кроме имени автора. 
4. Принять единообразный вариант написания имени автора. В нашем слу-

чае: фамилия(запятая), инициал имени(точка), инициал отчества(точка). 
5. В режиме ручной работы выявить вариации написания имени одного ав-

тора, в соседнем столбце установить принятый вариант написания. 
6. Создать копию страницы, где удалить строки, в которых не обнаружилась 

необходимость замены данных. 
7. Установить заголовки столбцов: 
а) Label 
b) Replace by 
8. Третий лист сохранить как текстовый файл с разделителями табуляции. 
В результате проделанной работы появятся два файла в формате xls и txt. 

Второй файл будет использован как тезаурус, а первый – для его усовершенст-
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вования, если в процессе визуализации будут обнаружены неисправленные ва-
рианты дупликации имен авторов. 

Следующим шагом стало тестирование результатов картирования при изме-
нении методики подсчета через поочередный выбор опции и сравнение резуль-
тирующих карт (рис. 5).  

 

Рис. 5. Выбор метода подсчета 

С целью повышения выраженности изменений при построении карты ис-
пользовались параметры: частота встречаемости имени автора 5 и более раз, 
картирование только связанных авторов. Исследование влияния методики под-
счета на информативность библиометрической карты также подтвердило ее зна-
чимость для исследования научных школ университета. Визуально различия 
проявляются в изменении кластеров (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сравнение библиометрических карт с использованием разного метода подсчета 
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Использование VOSviewer для проведения количественных измерений под-
тверждает влияние методики подсчета. По данным табл. 3 видно, что при дроб-
ном подсчете меняется общая сила связи (в данном случае увеличивается), что 
сказывается на изменении кластера. 

Таблица 3 

Измерения средствами VOSviewer 

Полный подсчет Дробный подсчет 
Школа 

Кластер Общая сила связи Кластер Общая сила связи 

Terenteva 1 6 5 8 

Mamychev 2 12 1 39 

Shakheldyan 3 7 4 30 

Mazelis 4 12 2 22 

 
Детальное сравнение библиометрических карт публикационной активности 

ВВГУ с изменением метода подсчета может быть проведено читателями само-
стоятельно с использованием ссылок, указанных в табл. 4. 

Таблица 4 

Ссылки на карты с разным методом подсчета авторского вклада 

Метод картирования Ссылка на карту 

С тезаурусом полный 
подсчет 

https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=1s4beI5
u7zzXb65rrCmZBm1SZqtLhM-lM 

С тезаурусом дробный 
подсчет 

https://app.vosviewer.com/?json=https://drive.google.com/uc?id=14ILCD
n4oJ08uvlV2jKrQ3J4sWilxvnfb 

 
Таким образом, первая гипотеза о том, что при исследовании научных школ 

средствами библиометрического картирования с использованием VOSviewer 
порядок картирования должен включать построение тезауруса и использование 
метода дробного подсчета вклада авторов на примере публикационной активно-
сти ВВГУ, подтвердилась. 

Гипотеза 2 
Результаты построения библиометрической карты публикационной актив-

ности ВВГУ на основе данных, экспортированных из Scopus при использовании 
тезауруса и методики дробного подсчета вклада авторов, показали, что 8 из 9 
научных школ университета могут быть идентифицированы (рис. 7). 
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Рис. 7. Научные школы ВВГУ на карте публикационной активности университета 

Параметры научных школ могут быть описаны через анализ кластеров, а 
также количество документов, количество ссылок и общую силу связи, отра-
жаемых в строке состояния при наведении курсора на исследуемый фрагмент 
карты. Преемственность исследований научной школы может быть рассмотрена 
через темпоральную карту.  

Таким образом, вторая гипотеза о том, что картирование публикационной 
активности вуза средствами VOSviewer позволит идентифицировать научные 
школы и зафиксировать их объективные параметры, также подтвердилась. 

Гипотеза 3 
С целью обеспечения открытости и воспроизводимости результатов в тексте 

статьи описана методика исследования, а также даны ссылки на VOSviewer как вы-
числительную инфраструктуру, созданные и опубликованные в Интернет карты.  

Ссылка на датасет, экспортированный из Scopus и тезаурус к нему, разме-
щена в открытом доступе на вики-площадке «Поле цифровой дидактики» на 
странице http://digida.mgpu.ru/index.php/Библиосет:_публикационная_актив-
ность_ВВГУ. Пользователь может загрузить файл с данными и анализировать 
его теми средствами, которые он предпочитает. Ввиду вышеизложенного данная 
публикация может рассматриваться как исполняемая. 
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Таким образом, открытость и доступность исходных данных, процедуры и 
результаты проведенного исследования благоприятствуют научной коммуника-
ции и положительно влияют на объективность и достоверность исследований 
научных школ вуза. 

Заключение 
Проведено исследование методики описания научных школ университета с ис-

пользованием метода библиометрического картирования средствами VOSviewr.  
Эмпирически установлено, что с целью исследования научных школ уни-

верситета для получения оптимальной информативности библиометрической 
карты порядок картирования на этапе нормализации данных должен включать 
построение тезауруса с целью дедупликации имен авторов, а также использовать 
методику дробного подсчета вклада автора, что подтверждает позицию исследо-
вателей, представленных выше. Предложен порядок построения тезауруса. 

Выявлено, что научные школы ВВГУ могут быть идентифицированы на 
карте публикационной активности, построенной на данных Scopus, а также опи-
саны с использованием количественных данных, что подтверждает предположе-
ние о снижении риска субъективных оценок и повышении объективности при 
исследовании научных школ [14]. 

Предложены информационные, справочные и методические материалы, 
расположенные на вики-сайте «Поле цифровой дидактики» на странице 
http://digida.mgpu.ru/index.php/Заглавная_страница. Данные о публикационной 
активности авторов ВВГУ, экспортированные из Scopus, а также созданный те-
заурус размещены под категорией Datasets, инструкции по их использованию 
размещены на странице http://digida.mgpu.ru/index.php/Как_создать_испол-
няемую_публикацию_по_теме:_научная_школа_университета, что обеспечивает 
воспроизводимость данных, поскольку любой желающий может загрузить и 
проверить корректность полученных результатов или использовать в своих ис-
следовательских интересах.  

Ограничением исследования является то, что гипотезы получили свое под-
тверждение только на данных одного вуза и только в отношении его публикаци-
онной активности в Scopus. Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на корректировку данного ограничения. 

Результаты исследования могут представлять интерес для активизации про-
цессов самоанализа и рефлексии научных школ, что позволит использовать 
постпубликационный период для повышения эффективности, а также для созда-
ния кейсов, используемых в процессе изучения науковедческих дисциплин с це-
лью укрепления практических навыков студентов в области организации науч-
ного исследования. 
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