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Аннотация. В докладе обсуждаются вопросы визуального представления ин-

формационных ресурсов организации как эффективного способа компрессии и пред-

ставления данных и знаний. Рассмотрен набор диаграмм для картирования знаний ком-

пании или образовательной организации. Системный анализ корпоративных, админи-

стративных и научных знаний создает потенциал для значительного повышения каче-

ства информационной поддержки, создания систем управления знаниями, что облег-

чает взаимодействие и понимание между различными группами сотрудников и внеш-

ними пользователями. 
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Abstract. The paper discusses the issues of visual representation of an organization's 

information resources as an effective way to compress and present data and knowledge. A set 

of diagrams for knowledge mapping of a company or educational organization is considered. 
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Systematic analysis of corporate, administrative and scientific knowledge creates the poten-

tial to significantly improve the quality of information support, knowledge management sys-

tems that facilitate interaction and understanding between different groups of employees and 

external users. 

Keywords: knowledge models, knowledge maps, knowledge management. 

Введение 

Недостаточная прозрачность профессионального профиля и опыта 

преподавателей и исследователей в научных институтах и университетах 

затрудняет поиск партнеров и контрагентов для совместной работы. Клас-

сические академические резюме не позволяют оперативно оценить экс-

пертизу специалистов. Внутренние порталы вузов не всегда предостав-

ляют полную информацию о компетенциях преподавателей. 

Все это ведет к снижению результативности научной и образователь-

ной деятельности, труднодоступности экспертов для потенциальных парт-

неров и сложности в оперативном поиске контрагентов для совместных 

проектов. 

В докладе предлагается использовать методы визуального картирова-

ния знаний [1–3], чтобы предоставить преподавателям и исследователям 

инструменты для самостоятельного управления визуальным представле-

нием своей экспертизы. Это также поможет более объективному принятию 

решений администрацией, и будет способствовать взаимодействию сту-

дентов и преподавателей. 

Исследователи отмечают важность визуализации для понимания 

представляемой информации различными группами людей [4, 5]. Более 

того, визуальные модели помогают осмыслить, сжать и наглядно предста-

вить большие массивы количественной и вербальной информации, явных 

и неявных знаний [6]. В области современного менеджмента и информа-

ционных технологий более двадцати лет развивается инновационное 

направление – «управление знаниями» [7–9], в котором визуализация вы-

ступает как наиболее мощное средство кодификации, сохранения и рас-

пространения знаний [10–12]. 

В докладе обсуждается вопрос визуализации информационных ре-

сурсов в рамках проекта РНФ «Методология и технология разработки 

цифровых карт знаний для учебных и научных коллективов (МЕТА-

КАРТА)». Проект МЕТАКАРТА посвящен анализу состояния исследова-

ний в области цифровых карт знаний специалистов и разработке методо-

логии проектирования таких карт на основе онтологий. 

Наше предложение заключается в комплексном подходе к примене-

нию визуальных средств для демонстрации сильных сторон университета 

или его подразделения с учетом интересов, потребностей и квалификации 

ключевых пользователей визуализации. При формировании атласа карт 

знаний, описывающего современные шаблоны диаграмм и рекомендации 
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по их использованию для обеспечения принятия управленческих решений 

в образовательной организации, была проведена работа по обобщению и 

структурному описанию имеющихся диаграмм [13]. 

О картах знаний как о методе представления информационных 

ресурсов 

Карта знаний – это схематическое изображение основных компонен-

тов знаний организации. Карты знаний являются одним из инструментов, 

используемых в инженерии знаний для организации и представления зна-

ний, образуя графический ландшафт в задачах визуализации сложных кон-

цепций, поддержки принятия решений, обмена знаниями [14, 15]. В карте 

знаний особенно важно расположение представляемых знаний, их взаимо-

связи, указываются носители (держатели знаний) и источники [16–18]. В 

целом, карта знаний является средством объединения экспертов, источни-

ков скрытых и явных знаний организации, взаимосвязи между элементами 

и потоками знаний в организации. По результатам настоящего исследова-

ния определены задачи, решаемые картированием знаний для учебных и 

научных коллективов, которые включают в себя:  

– управление учебной деятельностью, 

– управление научной работой, 

– управление научно-педагогическими работниками, 

– управление репутацией и позиционированием вуза. 

Началом разработки карт знаний является определение целей, форму-

лировка управленческой задачи и заинтересованных сторон. Для каждого 

уровня создается базовый атлас (наглядный набор) видов карт знаний [19]. 

Перед началом исследования по картированию знаний был проведен 

анализ заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны, оказываю-

щие влияние на учебные и научные коллективы и получающие ту или 

иную выгоду от доступа к карте знаний, могут включать как внешних, так 

и внутренних пользователей и могут быть разделены на три категории: ме-

неджеры (администраторы), эксперты и рядовые сотрудники, включая но-

вичков [20–23]. В проекте МЕТАКАРТА была расширена традиционная 

классификация и выделена еще одна категория: внешние эксперты. 

В современных университетах описанные выше роли представлены 

внутренними заинтересованными сторонами: администрацией (мене-

джеры), научным и профессорско-преподавательским составом, включая 

молодых ученых и аспирантов (эксперты и рядовые сотрудники). Опира-

ясь на фундаментальные отличия между этими тремя группами-адреса-

тами карты знаний, была предложена классификация по трем уровням: 

обобщающий, сфокусированный и детализированный, описанные в 

предыдущих публикациях. 

Примером обобщающего уровня картирования является тепловая 

карта знаний преподавателей кафедры, представленная на рис. 1. На этой 
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карте знаний при помощи цветовой градации отображается «мощность» 

имеющегося у преподавателя массива знаний в различных разделах, на ко-

торых специализируется кафедра. 

 
Рис. 1 «Мощность» массива знаний преподавателя кафедры 

Сфокусированный уровень картирования, представлен на рис. 2, ко-

торый содержит информацию о количестве цитирований работ каждого из 

преподавателей кафедры факультета. Данные о цитировании отсортиро-

ваны по количеству цитирований, что обеспечивает наглядное системное 

представление. 

 
Рис.2 Цитирование работ преподавателей кафедры 

Примером детализированного уровня картирования служит диа-

грамма на рис. 3, отражающая визуальный ландшафт знаний преподава-

теля университетской бизнес-школы в четырех разделах знаний, относя-

щихся к области знаний бизнес-образования: «Экономика, экосистем, 

рынки и институты», «Международный менеджмент и международный 

бизнес», «Стратегический менеджмент, управление организационным 

развитием», «Предпринимательство и инновации». Диаграмма демон-

стрирует экспертизу преподавателя в виде иерархии сегментов знаний. 
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Рис. 3 Сегменты знаний преподавателя 

Заключение 

Информационные ресурсы – основной источник данных и знаний, со-

ставляющих интеллектуальный капитал образовательной организации. 

Инновационный метод визуального картирования знаний является мощ-

ным инструментом и ядром специальных систем управления знаниями 

(СУЗ) [24, 25]. Использование карт знаний помогает сделать обмен знани-

ями и поиск коллег со схожими научными интересами и (или) экспертизой 

более доступным для разных групп заинтересованных сторон. 

В настоящем докладе описан один подход к визуальному представле-

нию и компрессии информационных ресурсов организации. Данные для 

такого подхода были получены в ходе специального опроса по самооценке 

экспертизы преподавателей. В докладе обсуждается выбор диаграмм для 

картирования знаний образовательной организации с учетом выявленных 

заинтересованных сторон и их интересов. 
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