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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативы, поддерживающие развитие открытой 
науки, доступность данных для всего научного сообще-
ства, прозрачность и воспроизводимость исследова-
тельских результатов, получают все большее признание 
в мире, приводят к значительным изменениям в инфра-
структуре научных коммуникаций, принципах и мето-
дах проведения научных работ, фиксации и продвиже-
нии их результатов, а также предполагают новые 
решения проблем, связанных с повышением качества, 
поддержкой и распространением научных исследова-
ний. Формируемая информационная инфраструктура 
открытой науки (ресурсы открытого доступа, открытые 
образовательные ресурсы, открытые данные научных 
исследований в репозиториях и др.), с одной стороны, 
повышает прозрачность исследовательского процесса, с 
другой – модифицирует традиционные социальные ин-
ституты и механизмы, видоизменяет рынок информа-
ционных ресурсов и услуг, задавая новые правила, 
условия и перспективы.  

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ НАУКИ 

Инициативы открытой науки продвигают раз-
личные научные фонды, национальные исследова-
тельские советы и правительственные организации 
(например, European Commission, Center for Open 
Science, FORCE11, The Wellcome Trust), а также мно-
гочисленные университетские и национальные со-
общества, крупнейшие издательства и консорциумы, 
оказывает влияние на информационную экосистему 
науки. ЮНЕСКО подготовлена дорожная карта по 

разработке Рекомендаций [1], в которых планируется 
установить стандарты, направленные на формирова-
ние согласованного видения Открытой науки.  

Принципы FAIR (Findable, Accessible, Interope-
rable, Re-usable)1 и международные инициативы в об-
ласти открытой науки реализуются в рекомендациях 
издательств научных журналов по предоставлению 
доступа к первичным данным, по открытости рецен-
зирования и в требованиях научных фондов по от-
крытости данных как обязательном условии для по-
лучения международных и национальных грантов. 
Среди таких требований – открытый доступ к опуб-
ликованным материалам [2]. 

Количество организаций и проектов, финансиру-
ющих исследования, растет, как и количество статей. 
В процессе поиска организаций, финансирующих 
научные исследования, результаты которых пред-
ставлены в открытом доступе в 2016-2020 гг. и отра-
жены в БД Scopus нами, определен перечень наибо-
лее часто встречающихся (табл. 1), среди которых 
преобладают научные фонды Китая, Японии, США, 
Европейского союза и Великобритании. 

                                                           
1 FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable): 

Findable (находимость) – легкий поиск определенных 

наборов данных, Accessible (доступность) – удобный доступ 
(по условиям доступа и возможностям хранения в тече-
ние длительного, Interoperable (интероперабельность) – 
совместимость с другими наборами данных или программ-
ным обеспечением, Re-usable (повторное использование) – 

многоразовое (повторное) использование в дальнейших 
исследованиях. 

http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/funders-data-policies/european-commission-ec
http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/research-funding-policies/wellcome-trust
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Таблица 1 

 
Перечень наиболее часто встречающихся финансирующих организаций,  

результаты исследований которых представлены в открытом доступе в 2016-2020 гг. и отражены  
в БД Scopus. Запрос: PUBYEAR > 2015 AND (LIMIT-TO (OA, "all")) 

 

Финансирующая организация (спонсор / фонд / программа) 
Число публикаций  

в Scopus с 2016 по 2020 гг. 

National Natural Science Foundation of China 491 097 

National Institutes of Health 459 398 

U.S. Department of Health and Human Services 387 260 

National Science Foundation 240 915 

European Commission 222 544 

Horizon 2020 Framework Programme 136 912 

Japan Society for the Promotion of Science 134 283 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 127 394 

UK Research and Innovation 123 552 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 101 319 

National Cancer Institute 89 921 

Seventh Framework Programme 87 110 

U.S. Department of Energy 85 732 

European Research Council 84 713 

Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China 76 334 

National Institute of General Medical Sciences 73 406 

Engineering and Physical Sciences Research Council 72 975 

European Regional Development Fund 65 039 

National Research Foundation of Korea 62 529 

National Key Research and Development Program of China 60 873 

Government of Canada 59 170 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 58 637 

National Heart, Lung, and Blood Institute 56 839 

Fundamental Research Funds for the Central Universities 55 992 

Ministry of Education of the People's Republic of China 55 698 

U.S. Department of Defense 54 793 

Medical Research Council 53 120 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases 50 407 

 
 
 

В зависимости от предметной области, перечень 
финансирующих организаций меняется. Так, в обла-
сти социальных и гуманитарных наук наиболее часто 
встречаются такие финансирующие организации, 
как: National Institutes of Health, U.S. Department of 
Health and Human Services, European Commission, Na-
tional Science Foundation, National Natural Science 
Foundation of China, UK Research and Innovation, 
Horizon 2020 Framework Programme, Economic and 
Social Research Council, а в области естественных и 
технических наук выявлены ещё и такие профильные 
организации как, U.S. Department of Energy, Japan So-
ciety for the Promotion of Science, Engineering and 
Physical Sciences Research Council.  

Появление инициатив открытого доступа (ОД) 
способствует преобразованию традиционной среды 
научного общения и приводит к увеличению количе-
ства журналов открытого доступа и исследователь-
ских статей. По некоторым данным [3], доля ОД в 
научной литературе оценена уже в 27% (всего поряд-
ка 19 млн статей) и растёт в основном за счёт золото-

го и гибридного вариантов модели ОД, при этом от-
мечено, что статьи открытого доступа цитируются на 
18% больше, чем статьи в среднем, и этот эффект в 
основном обеспечивается зелёным и гибридным ва-
риантами ОД. 

Проведенный нами библиометрический анализ, 

по отрасли знания «Социальные науки», включаю-

щей такие предметные области, как искусство и гу-
манитарные науки (ARTS); бизнес, менеджмент и 

бухгалтерский учет (BUSI); наука о принятии реше-

ний (DECI); экономика, эконометрика и финансы 

(ECON); психология (PSYC); социальные науки 

(SOCI), свидетельствует о дальнейшем увеличении 
потока публикаций открытого доступа. На момент 

сбора информации общий объем публикаций открыто-

го доступа, отраженных в БД Scopus за 2012–2020 гг., 

составил 1 184 815 документов, а их доля в общем 
документопотоке в данной отрасли знания в 2020 г. 
превысила 30% (рис. 1). 

О распространении инициатив открытой науки 
свидетельствует и появление все большего количе-



 

ISSN 0548-0019. НТИ СЕР. 1. ОРГ. И МЕТОДИКА ИНФОРМ. РАБОТЫ. 2021. № 10 11 

ства ресурсов открытого доступа – полнотекстовых и 
фактографических (Open DOAR, ScienceOpen, CORE, 
PubMed Central, arXiv, BioMed Central, DOAJ, Educa-
tion Resources Information Center (ERIC), Bentham 
Open, PLOS, Hindawi, Springer Open, Science Direct, 
NISCAIR, DOAB, КиберЛенинка, архив Соционет, 
ряд проектов некоммерческого партнерства (НП) 
«Национальный электронно-информационный консор-
циум» (НЭИКОН) – журнальная платформа elpub, сер-
вер препринтов preprints.ru, национальный агрегатор 
открытых репозиториев (НОРА) и др. Растущее коли-
чество институциональных репозиториев и моделей 
публикаций открытого доступа также способствуют 
продвижению этого подхода, который улучшает доступ 
к результатам научных исследований, способствует ин-
теграции ученых в мировое научное сообщество, поз-
воляет избегать дублирования и оперативно верифици-
ровать результаты исследований, ускоряет инновации и 
развитие отдельных учреждений и стран.  

В начале 2019 г. в глобальном реестре хранилищ 
исследовательских данных (re3data.org) было пред-
ставлено 2 250 репозиториев (1 869 отраслевые, 563 – 
институциональные), из них: по гуманитарным и со-
циальным наукам – 689, наукам о жизни – 1 207, 
естественным наукам – 1 110, техническим наукам – 
339 и др. В 2021 г. количество репозиториев выросло 
до 3 108 (2 113 – отраслевых, 701 – институциональ-
ных, 294 – иных). Как показывает анализ, большин-
ство данных в хранилищах отражает научные и ста-
тистические сведения, стандартные документы, 
подготовленные в MS Office, изображения и др. Ли-
дером по количеству таких хранилищ данных явля-
ются Соединенные Штаты Америки (табл. 2) – 1 119 
(в 2019 г. – 1 035). Количество международных хра-
нилищ увеличилось за 2 года, Россия в этом рейтинге 
находится на 21 месте с числом хранилищ, в которых 
представлены данные российских исследований – 22 
(без изменений по сравнению с 2019 г.).  

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика роста количества публикаций открытого доступа, отраженных  в БД Scopus (2012-2020 гг.),  
по отрасли знания «Социальные науки» 

 
Таблица 2 

 
Распределение хранилищ данных по географическому признаку в re3data.org 

 

Страна 
Годы 

2021 2019 

США 1119 1035 

Германия  457 347 

Великобритания  305 295 

Европейский Союз  283 201 

Канада  259 186 

Международные   254 214 

Франция   116 98 

Австралия   94 35 

Швейцария  80 68 

Нидерланды   62 52 

Япония   61 56 

Индия  51 49 

Китай   48 40 
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Таблица 3 

 
Распределение репозиториев по предметным областям в re3data.org в 2021 г. 

 (фрагмент наиболее часто встречающихся предметных областей) 
 

Предметная область  
Количество 

репозиториев 

Биология  900 

Науки о Земле, включая географию 772 

Медицина  630 

Фундаментальные биологические и медицинские исследования  523 

Технические науки  515 

Социальные и поведенческие науки  441 

Наука об атмосфере и океанография  410 

Медицина  401 

Гуманитарные науки  312 

Физика  312 

Общественные науки  290 

Геофизика и геодезия  262 

Зоология  244 

Общая генетика  222 

Химия  221 

Микробиология, вирусология и иммунология  218 

Науки о растениях  215 

Экономика  207 

Сельское и лесное хозяйство, садоводство и ветеринария  193 

Астрофизика и астрономия  179 

Биоинформатика и теоретическая биология  176 

Океанография  172 

География  160 

Информатика, электротехника и системная инженерия  149 

Исследования воды  144 

Общественное здравоохранение, исследования служб здравоохранения, социальная 
медицина  133 

Наука об атмосфере  131 

Сельское и лесное хозяйство, садоводство и ветеринария  129 

Генетика человека  117 

Лингвистика  106 

История  103 

Эмпирические социальные исследования  103 

Геодезия, фотограмметрия, дистанционное зондирование, геоинформатика, картография  99 

Генетика животных, клеточная биология и биология развития  93 

Геохимия, минералогия и кристаллография  90 

Компьютерные науки  89 

Клеточная биология  85 

Экология животных, исследования биоразнообразия и экосистем  84 

Неврология  82 

Геология и палеонтология  80 

 
 

В реестре re3data.org исследовательские данные 
представлены практически по всем научным дисци-
плинам. Однако преобладают репозитории с данны-
ми по наукам о жизни (биология, медицина, сельское 
хозяйство и др.) – 1 473, далее по естественным 
наукам (химия, физика, математика, науки о Земле, 
геофизика и геодезия, информатика, электротехника 
и др.) – 1 349, гуманитарным и социальным наукам, 
включая гуманитарные науки в целом, историю, эко-

номику, лингвистику и др. – 951. Распределение ре-
позиториев по наиболее развивающимся предметным 
областям представлено в табл. 3. В 2021  г. в 68 репо-
зиториях появились данные по COVID-19 (в пред-
метных областях – клинические испытания, биохи-
мия, эпидемиология и др.).  

Исключительная важность международного науч-
ного сотрудничества, свободного доступа к научным 
данным, результатам исследований, образователь-
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ным ресурсам и исследовательским объектам отме-
чена в период глобальной пандемии COVID-19. Дей-
ствуя в соответствии с Будапештской инициативой 
«Открытый доступ», Берлинской декларацией об от-
крытом доступе к научному и гуманитарному зна-
нию, а также опираясь на предшествующие докумен-
ты международных организаций, в России принята 
«Декларация об объединении усилий научного со-
общества в борьбе с COVID-19» [4], которую подпи-
сали многие издательства, библиотеки, университеты 
с целью противодействия распространению недосто-
верной информации по теме новой коронавирусной 
инфекции, а также содействия оперативному обеспе-
чению научного сообщества и общества в целом ак-
туальной информацией и материалами о ней.  

В 2020 г. появилось несколько инициативных про-
ектов издателей и научных организаций по оператив-
ному опубликованию работ, связанных с COVID-19, с 
обязательным условием о доступности данных [5–7]. 
Издатели стремятся облегчить обмен информацией, от-
раженной в документах о COVID-19, в соответствии с 
принципами FAIR, работая с FAIRsharing, Research 
Data Alliance и Force11 через совместную рабочую 
группу RDA / Force11 FAIRsharing (например, предо-
ставление рекомендаций для соответствующих репози-
ториев и использование соответствующих стандартов 
данных и метаданных), обязуются обеспечить откры-
тость всех рецензируемых научных публикаций, име-
ющих отношение к вспышке коронавируса, а также до-
ступность исходных данных через сервисы препринтов 
или платформы, которые делают статьи открытыми до 
рецензирования. Эти инициативы способствуют быст-
рому обмену промежуточными и окончательными ре-
зультатами исследований, касающихся COVID-19, а 
также протоколами и стандартами, используемыми для 
сбора данных, что оказывает существенное воздействие 
на информационную экосистему науки. 

Движение открытой науки в его разнообразных 
формах меняет саму информационную экосистему от-
крытой науки с точки зрения различия в дисциплинах и 
отраслях знания, региональной специфики и распро-
страненности, расширения спектра форматов, типов и 
видов изданий, данных, результатов. Ресурсы открыто-
го доступа отражаются в информационных системах 
издательств, вендоров, информационных агентств, 
научных и образовательных учреждений, библиотек. 
Открытый доступ к информации имеет большое значе-
ние для формирования пространства знаний, в построе-
нии которого главная роль принадлежит издательствам, 
библиотекам, образовательным учреждениям [8]. 

В условиях развития современной информационной 
экосистемы, связанной с идеями открытого доступа, 
модифицируются традиционные социальные институ-
ты и механизмы, видоизменяется рынок информацион-
ных ресурсов и услуг, задаются новые правила, условия 
и перспективы развития научной сферы деятельности. 
«Информационное общество как многомерный, слож-
ный противоречивый феномен, порожденный новыми 
наукоемкими технологиями, новым типом коммуника-
ций, новыми возможностями, требует основательной 
ревизии сложившихся методов организации, суще-
ствующих социальных институтов, реформы привыч-
ных типов общения, перехода к инновационным 

управленческим технологиям» [9, с. 9]. По мнению 
аналитиков газеты «The Wall Street Journal» (обзор 
2014 г. «Good Bye, Berlin»), открытый доступ не 
нанёс ущерба крупным издательствам, он нужен 
всем: библиотекарям – для решения проблем жур-
нального кризиса; учёным – для повышения уровня 
цитирования и содействия распространению знаний; 
экономистам – поскольку он открывает доступ ма-
лым и средним предприятиям к новому знанию и 
технологиям; политическим активистам – как способ 
снижения сверхприбылей капиталистов; активистам 
из развивающихся стран – как способ подготовки 
докторских диссертаций в этих странах [10].  

Эти факторы определяют необходимость всесто-
роннего научного анализа деятельности различных 
социальных институтов, в частности библиотек, тра-
диционно направленной на поддержку, представле-
ние и продвижение результатов научных исследова-
ний в единой информационной экосистеме знаний. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РОЛИ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ОТКРЫТОЙ НАУКЕ 

В документах Европейской комиссии (European 
Commission), Организации экономического сотруд-
ничества и развития (Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), International Fed-
eration of Library Associations and Institutions (IFLA), 
других актах международного и национального 
уровней  профессиональным сообществом обозначе-
на и признана роль научных библиотек в открытой 
науке [11–15]. Библиотеки адаптируются к внешней 
открытой информационной среде, отражая в своих 
каталогах и базах данных ресурсы открытого досту-
па. Например, Online Computer Library Center 
(OCLC), сотрудничая с Europeana collections, HATHI 
Trust, DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
DOAB (Directory of Open Access Books) и др., обес-
печивает поиск по ресурсам открытого доступа через 
каталог WorldCat (https://www.worldcat.org/). 

Международная федерация библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА) признала открытый 
доступ важнейшим вопросом своей информационной 
повестки, о чем свидетельствует работа, проделанная 
библиотекарями в области развития инфраструкту-
ры информационно-коммуникационных технологий, 
предоставления услуг, наращивания потенциала в 
рамках программ информационной грамотности и 
обеспечения безопасности [11, 16]. Движение за от-
крытый доступ к научной литературе основано на 
убежденности в том, что научно-техническая инфор-
мация является наиболее важным глобальным обще-
ственным благом, которое должно быть свободно до-
ступно для всех. 

Вместе с тем существующие технологии под-
держки открытой науки в библиотеках, которые за-
нимают важное место на информационном рынке ре-
сурсов и услуг, до сих пор носят фрагментарный 
характер, отсутствует системное представление о 
стратегиях и способах развития информационно-
библиографических и справочных услуг и различных 
ресурсов, позволяющих комплексно подойти к эф-
фективному обеспечению исследователей необходи-
мой инфраструктурой и сервисами. Таким образом, 

http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/funders-data-policies/european-commission-ec
http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/funders-data-policies/european-commission-ec
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целью нашего исследования является разработка кон-
цептуальных подходов к функционированию научной 
библиотеки, способствующих созданию эффективной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
поддержки открытой науки, управления научным кон-
тентом, обеспечения открытого доступа к информации 
и данным, предоставления высококачественных ин-
формационных услуг в жизненном цикле исследований 
на основе анализа существующего международного 
опыта, перспектив развития открытой науки в России, 
систематизации уже имеющихся и новых инструментов 
и их реализации в рамках сотрудничества библиотеч-
ных специалистов с научными коллективами. 

Следует отметить, что эти вопросы продолжают 
оставаться актуальными, об увеличение интереса ис-
следователей к заявленной тематике свидетельствует 
результаты выдачи документов в БД SCOPUS.  

Вопросы открытого доступа продолжают  обсуж-
даться  в библиотечном сообществе. В период с 2012 
по 2021 г. количество публикаций, отраженных в БД 
Scopus увеличилось почти втрое (рис. 2). Анализ ви-
довой структуры потока по теме «Библиотеки и от-
крытый доступ» (всего 2018 документов по результа-
там поиска в БД Scopus с 2012 по 2020 г.) позволил 
выявить следующее распределение доли публикаций 
по видам изданий: статьи – 1 534, обзоры – 150, ма-
териалы конференций – 144, главы из книг – 106. 
Значительное место в видовой структуре документо-
потока занимают статьи сериальных изданий. Анализ 
репертуара профессиональных журналов, отражаю-
щих тематику открытого доступа в библиотеках, 
представлен в табл. 4: в 11 журналах опубликовано 
более 20 статей по теме, лидером стал журнал «Library 
Philosophy And Practice».  

 

 
 

Рис. 2. Динамика публикаций по теме «Библиотеки и открытая наука»  
(предметная область «Социальные науки») в БД Scopus (2012–2020 гг.) 

 
Таблица 4 

 

Перечень периодических изданий, в которых опубликовано более 20 статей по теме   
«Библиотеки и открытый доступ» в период с 2012 по 2020 гг. 

 

№ Наименование издания Количество публикаций 

1 Library Philosophy And Practice  103 

2 Insights The Uksg Journal  62 

3 Serials Librarian  59 

4 Liber Quarterly  48 

5 Evidence Based Library And Information Practice  43 

6 Electronic Library  40 

7 Serials Review  40 

8 Voeb Mitteilungen  39 

9 Journal of Academic Librarianship  34 

10 Interlending And Document Supply  32 

11 Library Hi Tech News  29 
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Основная проблематика статей связана с изучени-
ем проблем развития бизнес-моделей доступа к от-
крытому контенту [17, 18] и правовых вопросов,  
регламентирующих движение открытой науки; орга-
низацией обслуживания пользователей; индексацией 
в базах данных и системах публикаций; распростра-
нением, поиском и доступом; оплатой статей [19]; 
генерацией и использованием репозиториев открыто-
го доступа [20]; управлением исследовательскими 
данными и ролью библиотекарей как коллабораторов 
и цифровых кураторов [21, 22], др. Результаты биб-
лиометрического анализа документопотока свиде-
тельствуют о неуклонном росте публикаций по рас-
сматриваемой здесь теме, о доминировании числа 
публикаций в журналах (рейтинг выстроен по их 
числу в изданиях по библиотечным и информацион-
ным наукам), что подтверждает актуальность и необ-
ходимость всестороннего изучения роли библиотек в 
условиях развития открытой науки. 

По мере развития приоритетов академических 
учреждений роль научных библиотек меняется. Они 
становятся ключевыми партнерами в долгосрочном 
будущем открытой науки, поскольку имеют пред-
ставление о том, что хотят их учредители [23]. За 
прошедшие годы отношения между открытой наукой 
и научными библиотеками значительно укрепились. 
Академическое библиотечное дело превратилось в 
особое направление со своим собственным набором 
целей и обязательств в академическом сообществе 
[23, 24], разработанными механизмами, которые поз-
воляют университетам и научным организациям бо-
лее эффективно работать в области производства и 
обмена знаниями, данными, тем самым содействуя 
институциональным исследованиям [25–27], предо-
ставления услуг от обучения индивидуальной ин-
формационной грамотности до интеллектуального 
анализа данных [27], «встраивания» библиотекарей 
в исследовательский процесс и совместное проведе-
ние исследований [27– 29], участия в создании и ве-
дении институциональных репозиториев [30, 31], 
проведении альтметрических исследований [32, 33], 
создании альтернативных изданий (загрузка резуль-
татов исследований в хранилища [20]) и т. д.  

Контент-анализ публикаций по рассматриваемой 
проблеме позволил сделать вывод, что открытый до-
ступ как новая модель распространения научной ин-
формации влияет на изменение роли академических 
библиотек в информационном обеспечении науки и 
позволяет определять перспективные направления 
для их развития [34]. Для библиотек важны обе клю-
чевые функции систем открытого доступа: как средства 
распространения и доставки информации (в данном 
случае это формирование репозиториев на базе ву-
зовских библиотек) и как поставщика информации 
для читателей и пользователей библиотеки (в данном 
случае это помощь в навигации и обеспечении чита-
телей библиотеки журналами открытого доступа, а 
также материалами репозиториев) [8, 10]. В библио-
теках появляются «новые» специалисты: стюард 
данных (data steward), менеджер данных (data 
manager), менеджер метаданных (metadata manager), 
библиотекарь по управлению исследовательскими 
данными (research data management librarian), кура-

тор данных (data curator), архивариус/специалист по 
цифровым данным (archivist/digital data specialist), 
куратор контента (content curator), соисследователь 
(co-investigator), коллаборатор (collaborator), цифро-
вой / информационный посредник (intermediator), 
цифровой куратор, инженер знаний, библиотекарь-
предметник (subject librarian) и др. 

Здесь приведено лишь несколько названий новых 
специализаций библиотекарей в научных библиоте-
ках, свидетельствующих, что открытая наука, под 
влиянием которой оказываются библиотекари, поз-
воляет им в то же время продемонстрировать новые и 
более важные роли, при наличии соответствующих 
компетенций. Базовые навыки библиотекарей по по-
иску, сбору, организации, оценке и распространению 
информации оказывают большое влияние на создание, 
развитие и управление цифровым контентом и ресур-
сами открытого доступа. Однако в условиях развития 
открытой науки компетенции библиотекарей значи-
тельно расширяются [35], появляются новые задачи и 
требования к их знаниям и навыкам [36, 37]. Например, 
при работе в институциональном хранилище важны 
знания в области программного обеспечения, планиро-
вания проектов и управления ими, определения кол-
лекций, руководств по метаданным, анализа представ-
ления и обучения авторов [38]. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК В КОНТЕКСТЕ 
ОТКРЫТОЙ НАУКИ 

В цикле производства, обмена и распространения 
информации и знаний библиотеки играют важную 
роль, так как выполняют навигацию по информаци-
онным ресурсам, проводят консультации, поиск ин-
формации, обучение, предметное сопровождение, 
управление ресурсами и их мониторинг. Представля-
ется, что, выбрав четкую стратегию развития биб-
лиотек (в большей степени научных) в условиях со-
временной информационной экосистемы, связанной 
с идеями открытой науки, у библиотек есть все шан-
сы быть востребованными пользователями.  

Информационное сопровождение по ресурсам от-
крытого доступа, которое осуществляют библиотекари, 
позволяет пользователю ориентироваться в открытом 
научном контенте: Справочник журналов открытого 
доступа (http://doaj.org); Каталог репозиториев открыто-
го доступа (http://www.opendoar.org); Каталог репозито-
риев данных – [re3data] (http://service.re3data.org); агре-
гаторы для различных открытых ресурсов OpenAIRE 
(https://www.openaire.eu), Zenodo (https://zenodo.org)  
и др.; агрегаторы открытых журналов – Paperity 
(http://paperity.org), Cyberleninka (http://cyberleninka.ru), 
ряд проектов некоммерческого партнерства НЭИКОН 
(журнальная платформа elpub, сервер препринтов 
preprints.ru, национальный агрегатор открытых репози-
ториев (НОРА)). Кроме того, ресурсы открытого до-
ступа находят отражение в генерируемых библиоте-
ками каталогах и базах данных, например, через 
каталог WorldCat. 

Библиотекари имеют возможность рекомендовать 
имеющиеся либо создавать собственные сервисы для 
управления исследовательскими данными, которые 
обеспечивают беспрепятственный доступ к данным и 

http://doaj.org/
http://www.opendoar.org/
http://service.re3data.org/
https://www.openaire.eu/
https://zenodo.org/
http://paperity.org/
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платформам, поддерживающим открытую науку, и 
охватывают весь цикл – от поиска до хранения в ре-
позиториях, управления (регистрация, обеспечение 
доступа и эффективное использование вычислитель-
ных сервисов, сервисов создания аннотаций и обна-
ружения данных на основе метаданных), анализа 
(наборы вычислительных инструментов и приложе-
ний для различных областей знания, например, 
DARIAH Science Gateway в области искусства и гу-
манитарных наук или пакет WeNMR для структур-
ной биологии), обмена и повторного использования в 
разных научных областях. 

Уже сегодня библиотекари предлагают руковод-
ство, обучение и услуги в следующих областях: 
предоставление информации на всех этапах жизнен-
ного цикла исследования; возможности и требования 
финансирования научных фондов и издательств; 
библиография и управление данными; создание и ис-
пользование метаданных; определение открытых ме-
тодов исследования и инструментов для анализа; об-
мен данными; публикация результатов; цитирование 
данных, лицензирование и другие вопросы интеллек-
туальной собственности; подготовка данных для де-
понирования и долгосрочного хранения, пр.  

Специалисты библиотек консультируют по типам 
открытого доступа, которые дифференцируют в за-
висимости от их доступности и стоимости: Libre OД 
(чтение и повторное использование статей), Gratis 
OД (только чтение статей), Gold OД (журналы с 
прямым OД), Green OД (журналы с разрешением на 
самоархивирование), Hybrid OД (OД после оплаты 
сбора за обработку статьи), Delayed OД (OД после 
времени эмбарго), Academic Social Networks (он-
лайн-сообщества), Black OД (незаконные пиратские 
сайты) [39, 40].  

Библиотекари могут способствовать приобрете-
нию навыков и знаний в таких предметных обла-
стях, как: варианты публикации материалов в от-
крытом доступе; использование открытых лицензий 
(например, CC0 или CC-BY); совместное использо-
вание препринтов (например, в OSF, arXiv или 
bioRxiv); коды совместного использования (напри-
мер, в GitHub с лицензией GNU / MIT); обмен дан-
ными (например, в Dryad, Zenodo); методы альтме-
рической оценки и др. Организуемые библиотекой 
семинары, практикумы, конференции и программы 
непрерывного образования по открытой науке будут 
способствовать улучшению осведомленности о кон-
цепции, терминах, моделях продвижения результатов 
исследования, политиках финансирующих организаций 
и принципах совместного использования данных, ин-
струментах и ресурсах открытой науки; по управлению 
исследовательскими данными; по развитию навыков 
публикации в открытом доступе в контексте открытой 
науки; по стимулированию использования цифровых 
инфраструктур и содействию в конечном счете внедре-
нию парадигмы открытой науки.  

Развивая направления деятельности библиотеки в 
условиях открытой науки, нельзя не учитывать воз-
можные проблемы: 1) заявленный функционал не 
может быть выполнен без соответствующих навыков, 
знаний и профессиональных компетенций библиоте-
карей; 2) неполные / неточные метаданные информа-

ционных ресурсов открытого доступа и ненадежность 
информационных ресурсов открытого доступа [41];  
3) недостаточная осведомленность исследователей об 
открытом доступе и низкий уровень их информаци-
онной грамотности; 4) финансовые ограничения для 
публикации открытого доступа; 5) неразвитая инфра-
структура для интеграции информационных ресурсов 
открытого доступа в библиотечные каталоги и базы 
данных; 6) незнание правовых вопросов и информа-
ционных потребностей пользователей при организа-
ционной и инфраструктурной поддержке открытой 
науки и др. Развитие указанных направлений и реше-
ние названных проблем позволит библиотеке стать 
одним из ключевых акторов в создании и сопровож-
дении инфраструктуры открытой науки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Движение открытой науки в его разнообразных 

формах меняет информационную экосистему и пред-

ставляет собой перспективное направление для биб-

лиотек, которые всегда играли важную роль в цикле 

производства, обмена и распространения информа-

ции и знаний. Растущее количество ресурсов откры-

того доступа, инициатив и проектов по открытой 

науке, способствует существенному изменению ме-

тодов работы библиотек, созданию электронных ре-

сурсов с учетом публикаций и данных открытого до-

ступа, предоставлению рекомендаций по доступу к 

информации и данным, управлению бюджетами под-

писок и формированию обновленной отчетности об 

использовании ресурсов, развитию сервисов для 

поддержки всего жизненного цикла исследования, 

предметно-ориентированному обучению ученых и 

специалистов.  
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