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Рассмотрены особенности современного состояния формирования фондов 
научных библиотек. Обосновано, что научные библиотеки стали гибридными, это 

делает процесс формирования фондов сложным, чему полнее соответствует по-

нятие «управление научными фондами». В соответствии с таким подходом основу 
управления научным фондом составляют: изучение информационного рынка науч-

ных публикаций (научного книгоиздания), условий предоставления и получения биб-
лиотеками печатных и электронных публикаций; система информационного об-

служивания научной сферы; предоставление услуг. Особое внимание уделено модели 

Национальной подписки на зарубежные ресурсы как наиболее эффективной на со-
временном этапе. Важный источник получения научных публикаций – открытый 

доступ. Развитие библиотек, и, соответственно, управления научными фондами в 
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условиях цифровых трансформаций, требует все большего внимания к электрон-

ным продуктам и сервисам, что вызывает необходимость появления соответ-
ствующих автоматизированных библиотечных систем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Переход к использованию цифровых технологий в 

сфере библиотечно-информационной деятельности 

привел к качественному изменению форм и методов 

библиотечной работы. Мы наблюдаем стремительное 

развитие сетевых технологий, неконтролируемый 

рост электронных продуктов и сервисов, развитие 

коммуникационных процессов, постепенное включе-

ние элементов искусственного интеллекта в библио-

течно-информационные процессы. Новые технологии 

внесли существенные изменения в процессы создания 

и использования библиотечных электронных катало-

гов, электронных библиотек и баз данных [1]. В этих 

условиях библиотечно-информационное сообщество 

ищет новые концептуальные подходы к структуриза-

ции информационного пространства с целью опти-

мизации использования информационных ресурсов 

для расширения возможностей информационного со-

провождения научных исследований и разработок. 

Новые каналы коммуникаций продолжают расши-

рять границы пространства библиотеки, создавая тем 

самым благоприятную основу для формирования мо-

делей информационного обеспечения науки и про-

фессионального взаимодействия библиотекарей и ис-

следователей. Библиотечные специалисты глубоко 

проникли в тематику научных исследований, что 

можно считать одним из вариантов концепции  

embebdet librarianship – привлечение библиотечных 

специалистов к информационному сопровождению 

исследовательских проектов.  

Отметим, что в девяностых годах двадцатого века 

именно сетевые информационные технологии поро-

дили идеи «конца библиотек». Утверждалось, что у 

библиотек практически нет шансов найти своё ме-

сто/нишу в новом информационном обществе, по-

скольку теперь доступ к информации и её поиск 

осуществляются с помощью компьютерных инфор-

мационных технологий лучше: быстрее, точнее и 

глубже. Но сегодня библиотеки не утратили своего 

назначения, они по-прежнему востребованы научным 

сообществом, активно используя возможности ин-

формационно-коммуникационных технологий [2, 3]. 

Классическая (традиционная) модель библиотеки 

включает следующие основные блоки: (1) управле-

ние научными фондами (комплектование/формиро 

вание научных фондов); (2) систематизация и хране-

ние полученных информационных материалов (книг, 
журналов, патентных и других документов); (3) обес-

печение коммуникационных сервисов или информаци-

онное обслуживание пользователей, иначе – предо-

ставление ресурсов читателям/пользователям. 

Казалось бы, сегодня эти блоки сохранили свой 
статус, но при этом принципиально изменились мо-
дели их технологических решений. Комплектование, 
или управление научными фондами (1), теперь зави-
сит не только и не столько от поступления в библио-
теку печатных (традиционных) изданий от разных 
издательств, как от получения электронных ресурсов 
в разных форматах на разных носителях, получения 
лицензионного доступа к полнотекстовым ресурсам 
и базам данных, умения привлекать и использовать 
ресурсы открытого доступа (Open Access). Хранение 
(2) – это не только сохранность бумажных носителей. 
Это решение вопросов долговременного хранения 
электронных носителей [4–6]. Библиотеки научились 
формировать новые продукты и сервисы, внося свою 
лепту в решение вопросов качественного изменения 
информационного обслуживания (сопровождения) 
научных исследований, – электронные библиотеки 
тематической направленности, тематические выстав-
ки и т.п. Таким образом этот блок разделился как бы 
на: (2а) обеспечение сохранности и, одновременно, 
доступности информационных ресурсов в традици-
онной и электронной формах и (2б) формирование 
новых продуктов и сервисов, включая оцифровку. 
Блок обеспечение коммуникационных сервисов или 
информационное обслуживание пользователей (3) су-
щественно обогатился новыми продуктами и услугами 
(сервисами), основанными как на традиционных, так 
и на новых технологиях и коммуникационных про-
цессах. Безусловно, определяющая роль принадле-
жит Интернету, благодаря которому расширились 
границы и возможности коммуникационных процес-
сов. Кроме того, ведущие информационные системы 
предлагают свои массивы часто с уже включенными 
сервисами, встроенными в систему (Embeddet System) – 
компьютерную систему, состоящую из аппаратных и 
программных компонентов, которая часто разраба-
тывается для конкретного программного приложе-
ния. Она предназначена для реализации специальных 
функций в более крупной системе, отвечает за вы-
полнение своих функций и влияет на способ общения 
с пользователем [7]. Таким образом достаточно про-
стая технологическая схема библиотечных процессов 
изменилась, включив практически все элементы ра-
боты с цифровыми данными. 

Цель настоящей работы: показать особенности 
формирования/комплектования фондов научных биб-
лиотек на современном этапе; обосновать, что домини-
рующей становится модель управления библиотечны-
ми фондами, охватывающая изучение рынка научных 
публикаций и электронных ресурсов, их привлечение в 
научные фонды, сохранность, и доступность для поль-
зователей с учетом гибридной структуры ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОНДАМИ В НАУЧНЫХ 
БИБЛИОТЕКАХ 

Остановимся на ключевом аспекте библиотечно-
информационной деятельности: управлении научны-
ми фондами, понимая под этим процессы комплекто-
вания/формирования и доступности публикаций для 
потребителей.  

Библиотека по естественным наукам Российской 
академии наук (БЕН РАН) представляет собой сете-
вую библиотечную систему, состоящую из централь-
ной библиотеки и отделов (библиотек) в научно-
исследовательских институтах и научных центрах 
РАН. Меняется число входящих в сеть библиотек, 
изменяются модели формирования, объемы и виды 
поступающих ресурсов, а также формы и сервисы 
информационного обслуживания во многом благода-
ря внедрению методов автоматизированной обработ-
ки данных, стремительному проникновению цифро-
вых технологий во все направления библиотечно-
информационной деятельности.  

Возникает вопрос, какой термин более корректно 
отражает процессы привлечения ресурсов разного 
вида, формата и доступности к процессам информаци-
онного обслуживания в научных библиотеках. В рос-
сийской практике, как правило, применяется термин 
комплектование. Приведем определения основных по-
нятий, которые мы используем в работе в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.94-2022 и ГОСТ Р 7.0.107-2022 [8, 9]: 

• библиотечный фонд – упорядоченная сово-
купность документов, соответствующих профилю 
фонда библиотеки, которые библиотека может 
предоставить своим пользователям; 

• формирование библиотечного фонда – сово-
купность процессов комплектования, учета, обработ-
ки, организации фонда на материальных носителях, а 
также организации доступа к электронным ресурсам 
для последующего использования, хранения и под-
держания фонда в актуальном состоянии; 

• комплектование – совокупность последова-
тельных и взаимосвязанных действий, направлен-
ных на выявление, оценку, отбор, заказ и приобре-
тение документов в фонд или приобретение прав 
доступа к ним; 

• управление библиотечным фондом – совокуп-
ность процессов по регулированию состава, объема и 
структуры фонда, направленных на обеспечение его 
сохранности и эффективного функционирования. 

В работе [10] Ю.Н. Столяров пишет: «Управлять – 
это значит приводить его (библиотечный фонд) в же-
лаемое состояние, исходя из предполагаемых резуль-
татов его функционирования, соответствующих выра-
ботанной политике. Управление библиотечным фондом 
– это постоянное, целесообразное упорядочение, изме-
нение (при сохранении качественной специфики) со-
става, величины и структуры библиотечного фонда, 
его постоянное приведение в соответствие с задача-
ми библиотеки и информационными потребностями 
её пользователей».  

Мы наблюдаем возрастающую пооперационную 
сложность в последовательности терминов: комплек-
тование – формирование – управление научными 
фондами. На настоящем этапе научные библиотеки 

работают как с традиционными печатными издания-
ми, так и электронными\цифровыми ресурсами раз-
ных форматов и видовой структуры, т. е. фонды 
научных библиотек стали гибридными (Hybrid Li-
brary). Отметим, что вопрос о полноте коллекций 
журналов или продолжающихся изданий теперь не 
стоит остро, поскольку работа ведется чаще всего на 
уровне конкретных публикаций, или доступа к ним 
через ресурсы издательств и\или базы данных. Важно 
также получить эти ресурсы в фонд библиотеки, их 
учесть и обеспечить их доступность для пользовате-
лей. Поэтому для научных библиотек будет правиль-
ным использовать термин «управление библиотечным 
фондом». Управлению подлежат все технологические 
операции: моделирование, комплектование/формиро-
вание, учет, обработка, размещение, хранение, до-
ставка, анализ управленческой информации, по-
скольку объект управления фондами – это поток до-
кументов, циркулирующий в процессах создания, 
развития и использования фонда [11].  

Управление фондами предусматривает выполне-
ние следующих аналитических операций: 

• планирование – составляются перспективные 
и текущие планы работы библиотеки, отдела, секто-
ра, отдельного сотрудника; 

• прогнозирование – дальнесрочное (более  
50 лет), долгосрочное (15-20 лет), среднесрочное  
(10-15 лет), краткосрочное (5-10 лет); 

• организация – совокупность процессов и 
операций, ведущих к превращению набора докумен-
тов в упорядоченное целое; 

• регулирование – измерение выходных пара-
метров функционирования библиотечного фонда, 
сравнение результатов с эталоном (моделью фонда) и 
последующее управляющее воздействие с целью их 
корректировки. Эту функцию выполняют в процессе 
первичного и вторичного отбора, перемещения и пе-
рестановки фонда, перевода документов на другой 
уровень хранения; 

• учет – слежение за динамикой фонда, вклю-
чая постановку документов (книг журналов и т.п.) на 
библиографический учет и их списание; 

• контроль – соответствие тематическому плану, 
полнота охвата, соответствие финансовому плану; 

• анализ – соответствие информационным по-
требностям пользователей библиотеки, выраженное в 
их запросах на документы. 

Общий ландшафт издательского сектора 
научных публикаций как основа управления 
научными фондами 

Остановимся на основных процессах, важных для 
управления фондами научных библиотек, а именно 
на: исследовании издательского сектора, особенно-
стях формирования /комплектования фондов, формах 
и методах информационного обслуживания. 

Процессы цифровизации в книгоиздательском 
секторе не привели к переходу к электронным изда-
ниям по всему спектру научного книгоиздания. Ин-
тернет-проекты не принесли желаемых дивидендов, а 
оставшийся без внимания печатный продукт посте-
пенно ухудшается. Доходы от цифровой деятельно-
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сти растут, но пока они не в состоянии компенсиро-
вать падение доходов от печатных изданий. Распре-
деление доходов печатной и цифровой версий со-
ставляет в среднем 80% и 20% соответственно. 

Основа научных фондов сегодня – это журналы, 
публикации из которых составляют ядро разных баз 
данных, библиографических указателей и каталогов, 
а также специальные тематические выпуски, букле-
ты, цифровые приложения. Цифровая активность ис-
пользуется для распространения бумажных версий и 
оперативной обратной связи с читателем. Издатель-
ствам популярной литературы удается неоднократно 
использовать один и тот же контент, привлекая но-
вых рекламодателей и поддерживая интерес чита-
тельской аудитории за счет многократного переизда-
ния текстов печатных изданий в разных форматах и 
на разных платформах для разных потребительских 
групп [12]. Такая модель издательского бизнеса 
практически закрыта для научных журнальных пуб-
ликаций, поскольку на этом поле декларируется не-
возможность переиздания статьи (с разрешения авто-
ра и/или соответствующего журнала) в другом 
журнале, что сужает аудиторию на мультидисципли-
нарном научном пространстве, снижает информиро-
ванность ученых, работающих на стыке наук. 

В России ситуация на издательском рынке, осо-
бенно в части научной литературы, сложная. В ин-
тервью «Газете.RU» генеральный директор Научной 
электронной библиотеки отметил: «Если говорить о 
российских журналах (научных), нашему государ-
ству нужно срочно задуматься о мерах поддержки 
российских издателей, стимулировании создания но-
вых журналов высоких стандартов качества. Разгово-
ры об этом идут давно, но реально системного решения 
этой проблемы так и не найдено» [13]. Наблюдается 
устойчивая тенденция сокращения научных изданий, 
включая книги и журналы [14]. 

Зарубежные электронные информационные про-
дукты в научном секторе России доступны по моде-
лям Национальной подписки на условиях лицензион-
ных договоров и открытого и свободного доступов. 
Журнальный издательский бизнес в науке традиционно 
коммерческий. Основные поставщики (издатели) – 
Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor&Francis – ком-
мерческие игроки, построившие свой бизнес, прежде 
всего, на подписной модели закрытого доступа. По-
этому, несмотря на то, что технически никаких пре-
пятствий для открытого доступа нет уже десятки лет 
(Интернет среди учёных стал популярным ещё в 
1990-е), на открытый доступ в его Gold-версии к 2022 г. 
приходится не более трети всех публикаций. В Рос-
сии модель открытого доступа широкого признания 
пока не получила: либо как слабо приемлемая на оте-
чественном издательском поле, либо это связано с 
низкой платёжеспособностью наших авторов и от-
сутствием фондов, оказывающих услуги по продви-
жению российских публикаций в научные журналы 
зарубежные и, тем более, российские. 

Несколько слов о проекте Plan S [15] – объедине-
нии ведущих государственных грантодателей Евро-
пы, Канады и ряда других стран, а также крупнейших 
некоммерческих фондов и организаций, который 
предполагает, что с 2021 г. все исследования, под-

держанные участниками проекта, должны быть в от-
крытом доступе. Исходно Plan S ориентировался на 
полноценные журналы открытого доступа – (ОД – 
Gold OA журналы), публикации в которых должны 
быть оплачены из средств участников грантов 
OAlition S. Но для издателей такой подход был не-
приемлем, поэтому для гибридных журналов условия 
особые: в них можно публиковаться по модели как 
открытого доступа, так и подписного издания. 

Россия в проекте Plan S и подобных инициативах 

не участвует, а Российский научный фонд не выдви-

гает никаких предложений по поводу открытого до-

ступа для поддержанных проектов. Большинство 

отечественных научных журналов являются де-

факто некоммерческими и дотационными при гос-

ударственных вузах и НИИ, поэтому они практи-

куют открытый доступ, как правило, в его Bronze 

или Gold-вариантах. 

Надо отметить, что в систему научных публика-

ций эти модели пришли из сектора публичной лите-

ратуры, включая газетный сектор, где практика опла-

ты публикации автором статьи применялась и 

применяется широко. Таким образом, модели прове-

рены практикой издательского бизнеса, их нельзя 

причислять к абсолютно новым, просто в секторе 

научных исследований у них появился новый отте-

нок некой условной бесплатности для широкого кру-

га пользователей. При этом финансовая нагрузка пе-

реносится на авторов или на структуры, которые 

оплачивают издательству публикацию конкретной 

статьи. Далее затрагиваются юридические аспекты, т. 

е. права на произведение. Не вдаваясь в детали этого 

непростого вопроса, отметим два варианта: 

• копирайт переходит к издателю – так работа-

ет большинство подписных журналов крупных ком-

паний, например, Elsevier, Wiley; 

• копирайт остаётся у автора – это схема боль-

шинства платных (для авторов) журналов открытого 

доступа. 

Есть много вариантов договорных практик (ли-

цензий), но наиболее часто используется Creative 

Commons CC-BY. Эта лицензия позволяет всем сво-

бодно делиться публикацией в любых форматах и на 

любых носителях, а также видоизменять и создавать 

новый контент на её основе в любых целях, включая 

коммерческие. На втором месте по популярности  

похожая лицензия CC–BY–NC–ND, запрещающая 

коммерческое использование и видоизменение. За-

метим, что лицензии Creative Commons не гармони-

зированы с российским правом, но общеприняты в 

странах Запада. 

Формирование/комплектование фондов 
научных библиотек 

Главным вопросом для научных библиотек оста-

ется вопрос формирования научных фондов, исполь-

зуемых в процессах информационного обеспечения 

научных исследований и разработок. На протяжении 

многих лет специалистами по управлению фондами 

отработаны модели для изданий на материальных 

носителях и электронных продуктов. 
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В числе основных моделей (каналов) формирова-
ния библиотечного фонда на материальных носи-
телях (традиционные печатные издания) выделим 
следующие: 

• закупка востребованной книжной продукции 
и периодических изданий по подписке, в книжных 
магазинах, в издательствах; 

• международный (МКО) и межбиблиотечный 
книгообмен (МБА); 

• приобретение российских изданий по модели 
Обязательного экземпляра в соответствии с законом 
«Об обязательном экземпляре документов»1; 

• получение российских изданий от научной 
электронной библиотеки (НЭБ) eLibrary на основе 
договорных отношений; 

• дары от физических и юридических лиц; 

• поступление копий документов из фондов 
других библиотек. 

Внимание было сосредоточено на научных жур-
налах, что подтверждено исследованиями читатель-
ского спроса, проводившимися БЕН РАН в начале 
1980-х гг. прошлого века [16]. Приоритет этого вида 
информационных ресурсов сохраняется до настояще-
го времени и подтверждается статистикой запросов 
на журналы и статьи из них [17]. К 1990-м гг. замет-
но сокращается поступление научных журналов в 
печатном виде, что можно объяснить: а) удорожани-
ем журналов; б) сокращением финансирования науч-
ных библиотек; в) появлением электронных версий 
журналов и, особенно, баз данных. Так, в [18] отме-
чено: «Академия наук в 80-е годы получала на закуп-
ки иностранной литературы до 15 млн долларов в 
год, в 1994 году – один миллион, а в 1998-2002 годах 
средства на зарубежную подписку не выделялись со-
всем». В университетской среде процесс был анало-
гичный. В статье [19] авторы пишут: «Корнельский 
университет в США в 2003 году затратил на подпис-
ку 6,8 млн долларов, из них более половины – на 
электронные научные журналы». В том же году 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
который является одним из наиболее крупных, пере-
довых и престижных университетов России, истра-
тил на подписку иностранной научной периодики 
около 8000 долларов США». Для научных библио-
тек, в том числе и для БЕН РАН, эта проблема вы-
глядела так: «…финансирование, централизованно 
выделяемое Академией наук на зарубежную подпис-
ку, покрывает менее 20% потребностей российских 
ученых в научных журналах» [20].  

При управлении фондом изданий на бумажных 
носителях проводятся следующие исследовательские 
работы: анализ рынка изданий; выявление отече-
ственных и иностранных изданий, вышедших в свет 
или планируемых к выпуску с использованием пер-
спективной, текущей и ретроспективной библиогра-
фической, книготорговой и иной информации о них; 
оценка изданий – определение соответствия доку-
ментов профилю комплектования фонда для приня-

                                                 
1 Федеральный закон "Об обязательном экземпляре докумен-
тов" от 29.12.1994 N 77-ФЗ (последняя редакция). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437/ (дата 
обращения: 25.07.2022). 

тия решения о целесообразности их приобретения с 
учётом уже имеющихся в фонде документов, финан-
совых возможностей библиотеки и т.д.; отбор изда-
ний в книготорговой сети, на выставках, ярмарках, 
аукционах, в учреждениях, из частных собраний граж-
дан; участие в процедурах госзакупок документов. 

Формирование фонда библиотеки электрон-
ными сетевыми ресурсами включает: 

• закупку электронных продуктов; 

• использование ресурсов свободного и откры-
того доступов; 

• Национальную подписку на зарубежные пуб-
ликации (лицензионный доступ с правом сохранения 
доступа к ранее оплаченным массивам или без этого 
права); 

• подписку на российские издания через Науч-
ную электронную библиотеку eLibrary; 

• получение ретроспективных зарубежных пуб-
ликаций от Национального электронно-информацион-
ного консорциума (НЭИКОН) [21]; 

• электронные ресурсы собственной генерации 
(каталоги, базы данных и т.п.). 

Научные библиотеки, как правило, используют 
разные возможности комплектования, комбинируя 
их, достигая тем самым наиболее оптимального по-
полнения научного фонда как отечественными, так и 
зарубежными изданиями. Более детально остановим-
ся на моделях открытого и свободного доступов к 
информационных ресурсам и Национальной подпис-
ке на зарубежные ресурсы. 

В последние годы в научной коммуникации глав-
ным трендом стал открытый доступ – ОД (Open 
Access – OA) к научным публикациям. С одной сто-
роны, это простое решение: научные публикации до-
ступны в Интернете бесплатно всем желающим. Од-
нако это не совсем так, поскольку в наш монетарный 
век бесплатных услуг, тем более информационных, 
нет. Кто-то должен оплатить доступ к информацион-
ным ресурсам, позиционируемым как открытые. 

Отметим, что есть законодательно закреплённое 
понятие «Общедоступная информация», к которой 
отнесены общеизвестные сведения и иная информа-
ция, доступ к которой не ограничен. Закон определя-
ет: «Информация, размещаемая её обладателями в 
сети «Интернет» в формате, допускающем автомати-
зированную обработку без предварительных измене-
ний человеком в целях повторного её использования, 
является общедоступной информацией, размещаемой 
в форме открытых данных»2.  

Свободный доступ можно определить, как доступ 
к электронной информации, не предполагающий фи-
нансовых затрат [22]. Понятия «Общедоступная ин-
формация» и «Свободный доступ» в данном иссле-
довании детально рассматривать не будем. 

Под понятие ОД попадают все публикации, кото-
рые для потребителя позиционируются как бесплатные 
без ограничений на использование, т. е. предназначены 
для чтения, изучения, цитирования. Признание ОД в 

                                                 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред от 
14.07.2022) «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». – URL: www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 21.09.2022). 
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научной среде обусловлено соответствием современ-
ному тренду в науке, который можно обозначить так: 
все достижения всех учёных, не обременённые ком-
мерческими или военными ограничениями, должны 
быть общедоступны. ОД позволяет сделать более до-
ступными результаты исследований как профессиона-
лам, так и всем интересующимся, тем самым как бы 
повысить эффективность самой науки и её влияние на 
экономику и общество. 

Сегодня сформирован и используется ряд моделей 
для включения публикаций в систему открытого 
доступа: Gold OA (золотой ОД), Green OA (зелё-

ный ОД), Hybrid OA (гибридный, комбинирован-
ный ОД) [23]. 

Gold OA – издатель сразу выкладывает публика-
цию в её финальной версии (Version of Record – VoR) 
и все сопроводительные материалы в открытый до-
ступ на своём сайте. Работающие по этой модели 
журналы берут деньги с авторов публикаций (Article 
Processing Charges – APC) и используют лицензии 
Creative Commons CC-BY. Речь идёт о личных сред-
ствах авторов; об оплате за счет грантов (тратить 
грантовые деньги на оплату опубликования статей 
позволяют почти все грантовые фонды); об оплате из 
фондов организаций, спонсоров. Есть издания, кото-
рые для авторов бесплатны, но субсидируются из 
иных источников. Такие журналы иногда называют 
Diamond OA. Вариант, когда публикации открыты 
для чтения на сайте издателя, но остальное, прежде 
всего копирование, в явном виде не разрешено, назы-
вается Bronze OA. Этот вариант не очень популя-

рен и постепенно утрачивает свои позиции. 
Green OA – модель self-archiving, позволяет авто-

рам самостоятельно размещать рукописи в ОД – как 
в виде препринтов, так и в виде постпринтов (версия 
статьи после рецензирования, но до корректуры и 
вёрстки). Размещать препринты на открытых серве-
рах типа arxiv.org разрешают почти все журналы. Ре-
позитории крупных вузов и серверы препринтов 
обычно подключены к Google Scholar, что и обеспе-
чивает такому виду ОД основную аудиторию. Суще-
ствует проект, собирающий для авторов политики 
журналов в области self-archiving в сводную базу – 
Sherpa\Romeo. 

Hybrid OA – модель журналов, которые предла-

гают всем желающим оплатить услугу открытого до-
ступа, обычно очень существенную (2-3 тысячи дол-

ларов). По сути, это попытка издателей усидеть на 

двух стульях: продать и подписку читателям, и плату 

за открытый доступ от авторов. Часть публикаций 
при таком подходе открыта для всех, как правило, по 

свободной лицензии, а часть – традиционно доступна 

только подписчикам. Гибридный подход не вызывает 

поддержки у сторонников открытого доступа. 

Модель Национальной подписки на электронные 
информационные ресурсы доминирует последнее де-

сятилетие [24]. Её формирование началось в 90-е гг. 

прошлого столетия. К 2020-му г. система вошла в 

устойчивый рабочий режим, обеспечивая информа-
ционную поддержку научных и образовательных 

учреждений в области точных, технических и есте-

ственных наук. 

Санкционные ограничения, безусловно, отрази-
лись на информационно-библиотечной сфере. Ушли 
отдельные издательства, ушла ведущая библиомет-
рическая база данных WoS CC, сократила сервисы 
для российских ученых база данных Scopus, но зна-
чительная часть ресурсов доступна для БЕН РАН по 
модели Национальной подписки (см. сайт БЕН РАН: 
www.benran.ru/bazi.html; см. сайт РЦНИ (РФФИ): 
podpiska.rfbr.ru/main). 

Один из вопросов, требующих решения, – это от-
сутствие в стране страховой копии приобретаемых за 
рубежом ресурсов, что создает неопределенную си-
туацию в случае прекращения отношений с их вла-
дельцами. Отсутствие системы доступа к российским 
научным статьям, права на которые частично пере-
даны иностранным издателям, существенно услож-
няет ситуацию.  

Сеть Интернет, к которой БЕН РАН подключена с 
1996 г., расширила возможности доступа российских 
ученых к полнотекстовым версиям публикаций ве-
дущих мировых научных журналов. Исследования 
БЕН РАН показали, что еще в 2000-м году [25] 
большая часть зарубежных журналов, запрашивае-
мых читателями Библиотеки, уже была представлена 
в электронном виде. Однако доступ к их электрон-
ным версиям является в основном платным. В выбо-
ре наиболее экономичных подходов российское биб-
лиотечное сообщество изучило и оценило ряд 
организационных форм, которые реально были опро-
бованы в России.  

Библиотечный консорциум – это форма взаимо-
действия библиотек, преследующая экономическую 
выгоду при решении специальных профессиональ-
ных задач. История создания библиотечных консор-
циумов, как в мире, так и в России, достаточно по-
дробно рассмотрена в [26]. Отметим, что ресурсы 
удаленного доступа могут быть отнесены к фонду 
библиотеки, если доступ осуществляется на основе 
лицензионного соглашения [27]. Библиотечные кон-
сорциумы, созданные по принципу доступа к каж-
дому издательству, оказались громоздкими, неудоб-
ными для научных библиотек, особенно объединен-
ных в сети.  

Совет Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) в конце 1996 г. принял в числе 
приоритетных «Программу поддержки российских 
научных библиотек». На начальном этапе для биб-
лиотек было выписано более 1000, а в 1997-1998 гг. 
более 2000 научных журналов в печатном виде. В 
связи со стремительным ростом электронной инфор-
мации и появлением в различных электронных фор-
матах значительного числа полнотекстовых версий 
научных журналов, РФФИ в рамках Программы под-
держки российских научных библиотек принял ре-
шение об открытии «Научной электронной библиоте-
ки» (НЭБ) для российских ученых (1 декабря 1998 г.). 
На первом этапе был предоставлен бесплатный доступ 
к полнотекстовым электронным версиям 350 лучших 
журналов по всем направлениям фундаментальной 
науки издательства Elsevier [28], к 2004 г. общее 
число доступных электронных журналов превысило 
4700 [18, 29]. 
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К 2004 г. стало ясно, что НЭБ РФФИ не сможет 

обеспечить необходимый уровень финансирования 

для решения такой глобальной задачи и её решение 

было переведено на общегосударственный уровень – 

в рамках проектов Минобрнауки России была принята 

Программа по поддержке приоритетных направле-

ний развития научного и технологического ком-

плекса РФ. C конца 2005 г. финансирование подписки 

на электронные ресурсы осуществляет Минобрнауки 

России в рамках федеральных целевых программ по 

поддержке приоритетных направлений развития науч-

ного и технологического комплекса РФ. Исполните-

лем госконтрактов по предоставлению научной ин-

формации был определен Национальный электронно-

информационный консорциум (НЭИКОН) – нацио-

нальный консорциум российских организаций обра-

зования, науки, и культуры, что подробно рассмот-

рено в публикации А.Ю. Кузнецова и И.К. Разумовой 

[30]. В условия этого этапа проекта входила задача 

сохранения на территории России архивной копии 

информации, оплаченной государством. 

С 2014 г. в рамках проектов Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации реали-

зовывался проект «Национальная/централизованная 

подписка», оператором которого стала Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека 

России (ГПНТБ России). Основные показатели пред-

ставлены в публикации [31]. С 2014 по 2017 гг. коли-

чество пользователей возросло более чем в восемь 

раз: со 156 до 1,3 тыс. научных организаций и вузов 

из всех регионов России. Библиометрические базы 

данных Web of Science Core Collection и Scopus стали 

доступны примерно 1,3 тыс. научных и образователь-

ных организаций России. Эти базы прибрели особую 

значимость в связи с установленной Минобрнауки РФ 

системой оценки научной деятельности [32], опираю-

щейся на ряд показателей, рассчитываемых с исполь-

зованием этих баз данных (в марте 2022 г. использова-

ние этой методики приостановлено распоряжением 
Председателя правительства РФ в связи с уходом  

WoS CC из России). Тогда же была утрачена позиция, 

обеспечивающая сохранность на территории РФ 

страховой копии полнотекстовых иностранных жур-

налов, оплаченных Россией.  

В 2019-2020 гг. произошла смена оператора проекта. 

2019-й г. стал переходным: доступ к одной части ресур-

сов предоставлялся ГПНТБ России, а к другой части – 

РФФИ. С 2020 г. по настоящее время единоличным 

оператором проекта становится РФФИ3, но уже в ста-

тусе Российского центра научной информации (РЦНИ) 

[33]. Согласно отчетам РФФИ, в 2020-2021 гг. фонд 

предоставил научным и образовательным организа-

циям России доступ за счет средств государственно-

го бюджета к 33 зарубежным информационным ре-

сурсам – 25 полнотекстовым, 4 реферативным и 

индексам научного цитирования и 4 фактографиче-

ским базам данных. Организациям-участницам предо-

                                                 
3 Государственное задание № 075-00011-20-00 на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов. – URL: https:// 
www.rfbr.ru/rffi/ru/state_job (дата обращения: 12.12.2022). 

ставляется статистика использования каждого доступ-

ного им ресурса, а также общий анализ использования 

ресурсов организациями-участницами проекта и отче-

ты РФФИ [34]. 

ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В настоящее время рассматриваются понятия, 
определяющие формы доведения информации до по-
требителей, т. е. коммуникационный процесс. Мы 
встречаем понятия «информационное обслужива-
ние», «информационное обеспечение», «информаци-
онное сопровождение» [35]. При этом в работе [36] 
показано, что понятия «информационное обслужива-
ние» и «информационное обеспечение» опираются 
на того, от кого исходит инициатива при обслужива-
нии – от потребителя или от информационной службы. 
Информационное обеспечение имеет место тогда,  
когда сотрудник информационного органа направля-
ет информацию пользователю, исходя из его инфор-
мационной потребности [37]. 

Понятие «поддержка научных исследований», но 
в более широком смысле – «информационная под-
держка» – в отечественной литературе используется 
с 2006 г. В.В. Брежнева и В.А. Минкина [38, с. 51] 
трактуют его в следующем контексте: информацион-
ная поддержка – это процесс информационного обес-
печения, ориентированный на пользователей инфор-
мации, занятых управлением сложными объектами. 
Формулировка была заимствована из глоссария 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23455). Однако, 
несмотря на появление нового понятия «поддержка 
научных исследований», которому дано определение, 
отечественные авторы продолжали его использовать 
в значении «информационное обеспечение», а не в 
терминологическом толковании. Вопрос соотноше-
ния этих терминологических понятий детально рас-
смотрен в работе [36, Глава 2, с. 21-42]. 

В последнее десятилетие обсуждается новая мо-
дель участия библиотечных специалистов в процес-
сах поддержки научных исследований, которая ори-
ентирована на включение/вовлечение библиотечного 
специалиста в соответствующую группу ученых-
исследователей – концепция embeddet librarianship. 
Вопрос о возможности включения библиотечных 
специалистов в исследовательское поле значительно-
го числа научных направлений, в том числе таких 
фундаментальных, как математика, физика, химия, 
биология, астрофизика, машиностроение, космос, – 
не важно, с «проектным» или «программным» уча-
стием, требует особого рассмотрения. Каким должен 
быть уровень специализации (компетентности) биб-
лиотечного специалиста? Вместе с тем отметим, что 
в России в этой зоне работают научные библиотеки 
институтов РАН: они специализируются на поддерж-
ке научных направлений конкретных НИИ. Режим 
избирательного распространения информации (ИРИ) 
позволяет точечно направлять информационные по-
токи на конкретных ученых. Этот подход рассматри-
вается в работе [39]. 

Одно из основных направлений деятельности 
библиотек в информационном пространстве – предо-
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ставление библиографической информации. Как от-
мечено авторами публикаций [40], значение библио-
графического сегмента сайта в общей структуре веб-
пространства непрерывно возрастает. Этому способ-
ствуют как тенденции развития самого информаци-
онного общества, так и усиливающаяся роль библио-
тек в создании новой электронной среды для науки и 
образования.  

Как наиболее используемые в настоящее время 
отметим следующие услуги, выполняемые библио-
теками: 

• поиск информации по разовым запросам в 
электронных каталогах библиотек и базах данных; 

• поиск информации по запросам, сформиро-
ванным на длительный период времени; 

• избирательное распространение информации 
(ИРИ); 

• дифференцированное обслуживание руково-
дителей (ДОР); 

• оперативное сигнальное информирование 
(ОСИ): оповещение о вышедших публикациях (как 
правило, по согласованному с пользователем запросу); 

• библиометрический анализ публикационной 
активности организаций и специалистов; 

• информирование на основе патентных иссле-
дований; 

• виртуальные персонифицированные и тема-
тические выставки.  

Отметим, что одним из важных направлений раз-
вития таких услуг стал библиометрический анализ 
публикационной активности организаций и специа-
листов.  

Еще одно инновационное направление деятельности 
библиотек связано исключительно с позиционировани-
ем информационных потоков в интернет-пространстве, 
как электронных путеводителей по интернет-ресурсам 
[41]. Создаваемые библиотеками электронные путево-
дители направлены на улучшение ориентации пользо-
вателей в интернет-пространстве, освобождая их от 
«блуждания» по безграничным сетевым просторам, 
экономя время, делая поиск информации продуктив-
ным и технологичным. 

НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

БЕН РАН является сетевой библиотекой, как и 
ряд библиотек Российской академии наук: БАН 
(Санкт-Петербург), ГПНТБ СО РАН (Новосибирск), 
ЦНБ УрО РАН (Екатеринбург), ЦНБ ДВО РАН (Вла-
дивосток), в состав которых входят отделы (библио-
теки) научных учреждений и организаций соответ-
ствующих отделений РАН. В работе [42] проведено 
исследование, показавшее, что через БЕН РАН научно-
исследовательские организации получают доступ к ос-
новным профильным ресурсам, который в среднем со-
ставляет 25,8% обращений. Это показывает важную 
роль БЕН РАН в предоставлении ученым ресурсов по 
программе Национальной/централизованной подписки. 
C 1991 по 2000 гг. БЕН РАН, имея две равноправные 
составляющие фонда – традиционную и электронную, 
фактически превратилась в «гибридную» библиоте-
ку – Hybrid Library [43, 44]. 

В 2022 г. модель Национальной подписки столк-

нулась с ограничениями, связанными с введением 

санкций зарубежных государств в отношении Рос-

сии. Наиболее важной потерей стало закрытие до-
ступа к базам данных на платформе WoS, в первую 

очередь, к библиометрической базе данных Web of 
Science Core Collection (WoS CC), широко используе-

мой в России в методиках оценки публикационной 

активности стран, организаций, конкретных авторов.  
Стратегия развития библиотечного дела на пери-

од до 2030 г. представлена в документе44, в котором 

указаны основные направления управления научны-

ми фондами:  

• разработка новой концепции библиотечно-

информационной сферы, возможно на основе подхо-
дов к формированию национальной системы научной 

и технической информации; 

• развитие сервисов и средств доступа и со-

хранности к информационным ресурсам с использо-

ванием облачных технологий; 

• разработка методик и средств навигации по 

ресурсам открытого и свободного доступов; 

• координация действий организационных струк-
тур на основе законодательных регламентов и норма-

тивно-методической базы, определяющих основные 

направления и формы сотрудничества научных биб-

лиотек и информационных структур; 

• переход от традиционных моделей комплек-

тования к моделям, обеспечивающим доступ к ин-
формационным ресурсам в соответствии с информа-

ционными потребностями организаций, к модели 

«управление научным фондом». 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года» в БЕН РАН разработана Стратегия 

цифровой трансформации. Основные её положения 

сформированы в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по цифровой трансформации государ-

ственных корпораций и компаний с государствен-

ным участием» (https://digital.gov.ru/ru/documents/7342/), 

одобренными на заседании Президиума правитель-

ственной комиссии по цифровому развитию, использо-

ванию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предприниматель-

ской деятельности 6 ноября 2020 года. 

Цифровая трансформация библиотеки – это ком-

плексное преобразование технологии, продуктов и 

услуг, направленное на рост конкурентоспособности 

и достижение стратегических целей, на основе реали-

зации инициатив по внедрению цифровых техноло-

гий, использованию данных, развитию кадров, ком-

петенций и культуры, современных подходов к 

управлению внедрением цифровых решений и фи-

нансированию внедрения цифровых решений.  

                                                 
4 Стратегия развития библиотечного дела на период до 
2030 года. Утверждена Распоряжением правительства от 
13.03.2021 г. № 608-р. – URL: http://consultant.ru file:/// 
C:/Users/79166/Downloads/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-
13.03.2021-n-608-r-ob-utve.pdf (дата обращения: 07.01.2023). 
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Основное направление цифровой трансформации 
БЕН РАН – изменение приоритетов библиотеки в 
предоставлении услуг пользователям. Стратегия циф-
ровой трансформации БЕН РАН базируется на реали-
зации основных цифровых инициатив: 

1) полное отражение фонда научных публика-
ций в электронном каталоге БЕН РАН; 

2) удаленное обслуживание электронными ко-
пиями документов из фонда БЕН РАН, по запросам 
пользователей в научных и образовательных целях; 

3) интеграция ресурсов БЕН РАН в Националь-
ную электронную библиотеку; 

4) система управления ресурсами и финансами; 
5) проведение обучения персонала основам 

цифровой трансформации, навыкам информационно-
го поиска в электронных базах данных, в том числе с 
использованием нерусифицированных интерфейсов; 

6) разработка интеллектуальной поисковой си-
стемы на базе технологии нейросетей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение важнейших задач, изложенных в насто-
ящей статье, опирается на возможности современных 
автоматизированных систем в библиотечном секторе 
(АБИС). В связи с этим основная задача сегодня – это 
разработка АБИС, которая предусматривает функции 
слежения за состоянием издательского рынка; отбо-
ром, заказом и учетом как бумажных, так и элек-
тронных информационных продуктов; слежением за 
потребительским рынком, включая изучение инфор-
мационных потребностей. Постепенно осуществля-
ется переход к управлению научным фондом на всем 
его жизненном цикле. По этому пути пошла научная 
библиотека БЕН РАН, выбрав платформу Koxa с от-
крытыми кодами для создания современной АБИС. 
На начало 2023 г. реализованы и находятся в промыш-
ленной эксплуатации основные сервисы системы. 
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