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Национальный сегмент в информационном 
обеспечении образовательного процесса: 

современные белорусские реалии
Татьяна В. Кузьминич

Национальная библиотека Беларуси 
пр. Независимости, 116, г. Минск, 220114, Республика Беларусь

Аннотация
Национальные информационные ресурсы являются важной составляющей ресурсной базы образова-
тельного пространства. Особенности их развития в Беларуси ставят перед библиотечным сообществом 
страны ряд насущных задач.
В статье представлены основные блоки информационных ресурсов, созданных в Беларуси в последнее 
десятилетие и являющихся неотъемлемой частью ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
Показаны особенности формирования совокупного фонда национальных печатных изданий, коллекций 
полнотекстовой электронной информации.
Перспективы развития национального сегмента в информационном обеспечении различных субъектов 
образовательного пространства связаны с созданием Национальной электронной библиотеки, а также 
реализацией ряда иных проектов национального уровня, направленных на кумулирование отдельных 
информационных блоков и создания на их основе информационно-аналитического инструментария.

Ключевые слова: информационные ресурсы, библиотеки Беларуси, национальный контент, электронные 
коллекции, Национальная библиотека Беларуси
Для цитирования: Кузьминич Т.В. Национальный сегмент в информационном обеспечении образо-
вательного процесса: современные белорусские реалии. Наука и научная информация. 2019;2(2):86-95. 
https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-2-86-95
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The National Segment in the Information Support for the 
Educational Process: Contemporary Belarusian Realities

Tatjana V. Kuzminich

National Library of Belarus 
Nezavisimosti ave., 116, Minsk, 220114, Republic of Belarus

Abstract
National information resources are an important component of the resource base of the education space. Fea-
tures of their development in Belarus pose a number of pressing challenges for the library community of this 
country.
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Национальный сегмент в информационном обеспечении образовательного процесса: 

современные белорусские реалии

2019;2(2):86–95 

The article covers the main types of information resources that were created in Belarus in the last decade and 
have become an integral part of resourcing for the educational process. It shows the specifics of how the ag-
gregated collection of national printed publications, collections of fulltext electronic information are formed.
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Современная деятельность большинства библио-
тек Беларуси, вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности, так или иначе связана с формиро-
ванием информационно-ресурсной базы различ-
ных субъектов образовательного пространства и их 
информационным сопровождением. Одной из ее 
обязательных компонентов является массив наци-
ональной информации. В данной статье мы пред-
лагаем анализ основных блоков национальных 
информационных ресурсов, используемых и соз-
даваемых различными субъектами образователь-
ного пространства, а также некоторые предложе-
ния по развитию как национального контента, так 
и сервисов на его базе.

Формирование информационно- ресурсной базы, 
необходимой для субъектов образовательного 
пространства, ориентировано, как правило, на учет 
содержательных аспектов информации. Формаль-
ные характеристики документов (в том числе язык 
и место их создания) в большинстве случаев явля-
ются несущественными (вторичными). Чем шире 
видовой, языковой и территориальный диапазон 
предоставляемой библиотекой информации, тем 
качественней информационно-ресурсная база 
для реализации образовательного процесса. В дан-
ном случае национальный сегмент информацион-
ных ресурсов выступает как часть мирового доку-
ментного потока и проходит такой же, как другие 
сегменты, содержательный и качественный отбор. 
При этом библиотеки должны осознавать несо-
размерность объемов отечественных источников 
информации по сравнению с контентом крупней-
ших мировых издательств и агрегаторов, а так-
же понимать их важность в обеспечении содер-
жания образовательного процесса и стремиться 
к обеспечению разумного баланса отечественного 
и зарубежного контента в информационно-ресурс-
ной базе национального образования.

Помимо формирования информационно-ре-
сурсной базы библиотеки принимают участие 
в создании национального образовательного кон-
тента и обеспечении его представления как части 
совокупного национального информационно-
го ресурса. Речь идет как об отдельных информа-
ционно-аналитических материалах в помощь об-
разовательному процессу (определение индексов 
научного цитирования, степени заимствования 
и др.), так и о кумулировании документов, созда-
ваемых другими субъектами в ходе его реализации. 
Работа с национальными изданиями в библиоте-
ках имеет свою специфику, которая обусловлена 
состоянием и уровнем представления совокуп-
ного библиотечного фонда в целом и совокуп-
ного библиотечного фонда национальных доку-
ментов в частности. На республиканском уровне 
формируются фонды национальных  документов 
национальной и республиканских библиотек стра-
ны, которые получают обязательный экземпляр 
отечественных документов и, при необходимо-
сти, приобретают дополнительные экземпляры 
для информационно-библиотечного обслужива-
ния и пополнения ретроспективной части фонда. 
На региональном уровне целенаправленно фор-
мируются фонды (части фондов) документов, соз-
данных на территории конкретного региона (об-
ласти, района, города и др.), а также посвященных 
этому региону. На локальном (в рамках других би-
блиотек) образуется совокупность национальных 
документов для удовлетворения информационных 
потребностей определенных категорий пользова-
телей. При этом реализуются различные подходы 
к полноте коллекции и срокам хранения докумен-
тов: 1) максимально полное собрание националь-
ных документов и их постоянное сохранение (ха-
рактерно для национального и регионального 
уровней); 2) комплектование документами (по мере 
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необходимости) в соответствии с текущими по-
требностями пользователей и временное хранение 
экземпляров в зависимости от периода старения 
информации (характерно для локального уровня).

Реалии таковы, что на протяжении последне-
го пятилетия наблюдается устойчивая тенденция 
сокращения как объема отечественного документ-
ного потока в целом, так и выпуска наименований 
и тиражей научных и учебных изданий для высшей 
школы1. Это оказывает отрицательное воздействие 
на деятельность библиотек по комплектованию 
фонда национальными изданиями. Даже те библи-
отеки, которые имеют гарантированную возмож-
ность получения бесплатного и полного комплекта 
национальных изданий2, в ряде случаев сталкива-
ются с проблемой приобретения дополнительных 
экземпляров как для реализации их мемориальной 
функции, так и текущих нужд библиотечного обслу-
живания. Возникает проблема не только обеспече-
ния необходимой экземплярности, но и приобрете-
ния издания как такового. В этих условиях несколько 
улучшило бы ситуацию существенное (как минимум 
десятикратное) сокращение числа получателей 
обязательного экземпляра, с одной стороны, и уси-
ление ответственности по его учету и обеспечению 
условий постоянного хранения, с другой.

Вместе с тем сокращение наименований и тира-
жей печатных изданий — это закономерный про-
цесс современной информационной среды. Выше-
названные меры всего лишь не будут его усугублять 
для издателей, а также приведут к пониманию боль-
шей частью получателей обязательного экземпляра, 
что дешевле купить необходимые для текущей дея-
тельности издания, чем получать бесплатно и обе-
спечивать все необходимые процессы по его учету 
и долговременному хранению. Однако оптимизация 
законодательных норм, регулирующих националь-
ный документный поток, должна предусматривать 
и расширение перечня объектов для включения 
в систему обязательного экземпляра, прежде всего 
за счет электронных копий (аналогов) печатных из-
даний. За пределами национального учета и сохра-
нения до сегодняшнего дня остается также боль-
шой блок электронных информационных ресурсов 
(базы данных, сайты, порталы, электронные вари-
анты печатных изданий «по требованию», элек-
тронные онлайновые издания).

Уровень использования национального кон-
тента в информационном обеспечении субъек-

1  Сопоставление данных Министерства информации Республики Беларусь («Справочно-аналитическая информация о деятельности отрасли СМИ и печати в 2017», Мінск, 
2018; «Друк Беларусі», Мінск, 2014–2018) свидетельствует о том, что за последние 5 лет количество наименований книг сократилось с 11 441 до 9590, в том числе научных 
с 1341 до 1150, изданий для высшей школы с 1303 до 1073, средние тиражи по итогам 2017 г. составили 2400, 139 и 243 экз. соответственно.

2  Белорусская система обязательного экземпляра предусматривает более 70 получателей. Это является еще одним фактором увеличения затрат издателей и производи-
телей, повышения себестоимости изданий, увеличения удельного веса малотиражных изданий и изданий в формате «печать по требованию». 

3  Лапо П.М., Баньковская О. Обзор деятельности библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь в 2012 г.: состояние и перспективы. Бібліятэчны свет. 
2013;3:15–20.

тов образовательного пространства обусловлен 
и тем, что в нашей стране не получили в свое вре-
мя должного развития базы данных, электрон-
ные библиотечные системы. Базы данных бело-
русских издательств и агрегаторов представлены, 
в основном, комплексом нормативной правовой 
информации и разрозненными издательски-
ми проектами. Это справочные, аналитические 
и полнотекстовые правовые системы: «Консуль-
тантПлюс» (включает электронные версии норма-
тивных правовых актов органов государственной 
власти, республиканских органов государственно-
го управления, тексты международных договоров 
и соглашений, документов международных орга-
низаций, комментарии и консультации специали-
стов и др.), «Бизнес-инфо» (тексты законов, декре-
тов, указов, постановлений, положений, решений 
органов местного самоуправления, международ-
ные договоры, аналитические и справочные мате-
риалы по бухгалтерскому учету, налогообложению, 
ценообразованию, кадровому делопроизводству 
и трудовому законодательству, ненормативные до-
кументы по делопроизводству, инструкции и др.), 
«Нормативка.by» (тексты нормативных правовых 
актов страны, информация о практике органов су-
дебной власти, аналитические материалы, формы 
документов и др.). Эти и некоторые другие базы 
данных ориентированы преимущественно на прак-
тиков. Их использование возможно и учреждения-
ми высшего образования, но это слишком малый 
сегмент необходимого ресурсного обеспечения, 
обусловленного целями и содержанием образова-
тельного процесса. Цифровые же ресурсы, агреги-
руемые библиотеками, как правило, локализованы 
в рамках одного учреждения и не имеют качествен-
ных издательских платформ [2, 6, 7]3.

К настоящему времени НББ и другие библиоте-
ки нашей страны освоили самые различные алго-
ритмы создания отдельных цифровых коллекций, 
активно взаимодействуя при этом как в своей про-
фессиональной среде, так и с внешними партне-
рами [8, 17]. Так, начиная с 2005 г. НББ формирует 
электронную коллекцию авторефератов диссерта-
ций и диссертаций, защищенных на территории Бе-
ларуси. При этом текущий поток авторефератов 
заимствуется с сайта Высшей аттестационной ко-
миссии Республики Беларусь, электронные копии 
диссертаций после защиты, согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь «О внесении изменений 



Наука и научная информация / Scholarly Research and Information
89

Татьяна В. Кузьминич
Национальный сегмент в информационном обеспечении образовательного процесса: 

современные белорусские реалии

2019;2(2):86–95 

и дополнений в Положение о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республи-
ке Беларусь» (2006 г.), передаются соискателями. 
Ретроспективный массив авторефератов оцифро-
ван. Пока остается не решенным вопрос о ретро-
спективной части массива белорусских диссерта-
ций: не полностью оцифрован массив рукописей 
диссертаций за 1995–2006 гг., хранящийся в НББ, 
не представлены также электронные копии бело-
русских диссертаций, хранящихся в Российской го-
сударственной библиотеке и некоторых других би-
блиотечных учреждениях мира.

С начала 2007 года НББ формирует массив элек-
тронных копий национальных периодических из-
даний. На современном этапе более трети всех 
отечественных газет, журналов4, материалов ин-
формационных агентств (согласно договорам 
с редакциями) оперативно поступает в «Электрон-
ный архив национальной периодики» и электрон-
ную библиотеку НББ. Однако необходимо не столь-
ко расширение репертуара и более активная работа 
НББ по оцифровке ретромассива и заимствованию 
электронных копий документов, которые отсут-
ствуют в фондохранилищах НББ и других библи-
отеках страны, сколько обновление программно-
го обеспечения. Ресурс в настоящее время имеет 
локальный характер, примитивные с точки зрения 
современной коммуникативной среды поиско-
вые возможности. База данных была разработана 
специалистами НББ в конце 2006 года на основе 
ORACLE ContentDB и обеспечивала возможности 
доступа пользователей к цифровым копиям пери-
одики через WEB-интерфейс только в здании НББ. 
Перенос ресурса в 2018 г. на платформу нового 
портала НББ, к сожалению, не позволил решить са-
мые существенные задачи — возможность удален-
ного дифференцированного доступа и контентно-
го поиска.

На наш взгляд, необходима реализация специ-
ального проекта по созданию автоматизирован-
ной информационной системы национальных 
периодических и продолжающихся изданий, по-
зволяющей объединить на одной платформе 
национальный контент, а также иных аналити-
ческих материалов и сервисов, связанных с циф-
ровым контентом периодики. В их числе создание 
автоматизированной информационной системы 

4  Рецензируемые научные журналы представлены все.

5  В последние годы Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси ведется разработка автоматизированной системы библи-
ометрической оценки научной продуктивности и результативности деятельности исследовательских организаций и ученых Беларуси (БОНУС), предназначенная для 
интегрированного представления различных индексов научного цитирования (Григянец Р.Б., Венгеров В.Н., Рабушко К.А., Сикорская О.Н. Автоматизированная система 
оценки ученых и организаций Беларуси. В кн.: Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2018): доклады XVII 
Международной конференции, Минск, 20 сент. 2018 г. Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2018. С. 351–359.

6  Предпосылки формирования НЭБ в Беларуси появились еще в 90-е гг. XX в. (предложена была разработка комплексной Государственной программы «Память Беларуси»). 
Однако статуса государственной она не получила. Задача ее реализации была поставлена отдельным заданием (№ 8) в отраслевой программе «Сохранение и развитие 
культуры Республики Беларусь на период 2006–2010 гг.». Проект программы «Память Беларуси» претерпел ряд редакций. Последний вариант Проекта был рассчитан на 
период 2010–2015 гг. с реализацией в три этапа. Однако финансирование так и не открылось.

для управления электронными научными издания-
ми и представления белорусских научных публика-
ций в регистре цифровых идентификаторов, бело-
русского индекса научного цитирования [9, с. 351]5, 
качественно новой автоматизированной инфор-
мационной системы виртуального читального зала 
НББ и иных проектов, предусматривающих воз-
можности агрегирования национального контен-
та и информационно-аналитических механизмов 
на его основе. Практически все эти разработки НББ 
инициировала для включения в Государственную 
программу «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. 
и другие отечественные программы, предусма-
тривающие развитие государственной системы 
научно- технической информации Республики Бе-
ларусь. К сожалению, они не получили финансо-
вой поддержки.

Цифровые коллекции других видов докумен-
тов, создаваемые отечественными библиотеками, 
имеют либо локальный характер (например, самая 
крупная в нашей стране — электронная библиотека 
НББ), либо включают небольшие объемы докумен-
тов и ограничены хронологическими (например, 
«Книга Беларуси ХІV–ХVІІІ вв.»), институциональ-
ными («Научная периодика НАН Беларуси»), тер-
риториальными (небольшие цифровые коллекции, 
посвященные отдельными белорусским регионам) 
рамками [2, 3, 6, 11].

За последнее десятилетие в нашей стране было 
предпринято несколько попыток решить вопрос 
о создании национальной электронной библио-
теки6. В рамках Национальной программы «Уско-
ренного развития услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы» 
в подпрограмме «Формирование национального 
контента» предусматривалось создание Нацио-
нальной электронной библиотеки Беларуси на ос-
нове интеграции электронных ресурсов, баз дан-
ных оцифрованных полнотекстовых документов 
и мультимедиаресурсов. Однако финансирование 
заданий подпрограммы, к сожалению, не было от-
крыто. Затем было предложено объединение этих 
заданий в одно с консолидацией средств данной 
подпрограммы и ресурсов других государствен-
ных и отраслевых программ, предусматривающих 
сходные задачи, а также был разработан и утвер-
жден План мероприятий по созданию Националь-
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ной электронной библиотека Беларуси, проект 
«Концепции Национальной электронной библио-
теки Беларуси». Кроме того, были внесены карди-
нальные изменения в вышеназванную программу. 
К сожалению, мероприятие по разработке техниче-
ского задания и технического проекта Националь-
ной электронной библиотеки Беларуси не было 
утверждено Государственным экспертным советом 
по информатизации.

Реалии таковы, что создан метаинформацион-
ный уровень (электронный информационный ре-
сурс «Национальная библиография Беларуси»), на-
коплен достаточно разнообразный полнотекстовой 
контент для НЭБ Беларуси, однако не реализован 
программно-технический функционал для пред-
ставления единого национального фонда элек-
тронных ресурсов. Очевидна необходимость при-
нятия Государственной программы «Национальная 
электронная библиотека Беларуси», выполнение 
которой позволит создать национальную платфор-
му, позволяющую представлять в едином нацио-
нальном массиве электронные коллекции (библи-
отеки) отдельных организаций и обеспечивающую 
доступ к отечественным и зарубежным ресурсам, 
имеющим отношение к Беларуси, а также обеспе-
чивать кумулирование вновь создаваемых элек-
тронных ресурсов, включая открытые данные.

Следующий блок, с которым работают библиоте-
ки страны (преимущественно — НББ и библиотеки 
учреждений высшего образования) и который мо-
жет широко использоваться педагогами, учеными 
и учащимися, — ресурсы открытого доступа. Это 
необходимо, т. к. современная система образова-
ния направлена не столько на репродуцирование 
опыта предыдущих поколений и усвоение учащи-
мися сформированных знаний, сколько на творче-
ское развитие потенциала будущих специалистов, 
а это невозможно без их активного участия в ре-
ализации научных проектов и ресурсах открытого 
доступа. В рамках мониторинга качества систе-
мы высшего образования это может рассматри-
ваться как достаточно убедительный аргумент ее 
успешного развития. Еще в 2012 г. в нашей стра-
не под эгидой ЮНЕСКО были проведены Регио-
нальные консультации по ресурсам открытого до-
ступа, которые позволили всесторонне обсудить 
особенности создания такой информации, опре-
делить перспективы ее продвижения в Беларуси. 
Однако в последующие годы серьезного прорыва 
в реализации идей открытого доступа и разви-
тия ресурсов не получилось. По-прежнему оста-
ется актуальной поддержка в нашей стране уже 
имеющихся международных инициатив и декла-
раций открытого доступа (Берлинская декларация, 
Будапештская инициатива, Белгородская и т.  п.), 

продвижение идей открытого доступа в науч-
ной и образовательной среде и др. Вместе с тем, 
для целей научной и образовательной среды НББ 
проводит мониторинг мировых ресурсов откры-
того доступа и представляет на своем портале от-
дельным блоком наиболее актуальные журналы 
и архивы (репозитории) открытого доступа. Необ-
ходимо отметить также положительную динамику 
в создании репозиториев (электронных библиотек) 
учреждениями высшего образования. К настояще-
му времени их 25 (включены в ROAR) и 9 журналов 
открытого доступа (включены в DOAJ) (для сравне-
ния: в 2012 г. — 2 и 1 соответственно). Отсутствие 
средств интеграции ресурсов открытого доступа 
обуславливает низкие функциональные возмож-
ности реализуемых технологических решений, 
приводит к неизбежному и неоднократному дубли-
рованию создаваемой информации, снижает их до-
ступность, ведет к потере времени и финансовых 
средств [5, с. 27]. Проект сводного каталога бело-
русских библиотечных онлайновых репозиториев 
открытого доступа был предложен сотрудниками 
Научной библиотеки БНТУ, Фундаментальной би-
блиотеки БГУ и Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси. Он предусматривает 
объединение информационных ресурсов откры-
тых репозиториев, создаваемых библиотеками бе-
лорусских учреждений высшего образования [12]. 
На наш взгляд, это очень важный для белорусского 
образовательного пространства проект. Его реали-
зация должна рассматриваться не только с учетом 
интеграции поисковых возможностей функциони-
рующих репозиториев и создания технологических 
условий для вновь создаваемых, но и перспектив 
для дальнейшей интеграции с контентом нацио-
нальной электронной библиотеки.

Отсутствие в Беларуси национальной электрон-
ной библиотеки и слабо развивающийся реперту-
ар баз данных не может обеспечить полноценную 
отечественную информационно-ресурсную базу 
как с точки зрения контента, так и для возможно-
стей проведения наукометрических и иных инфор-
мационно-аналитических операций [4, 9, 10, 15]. Это 
является одной из причин того, что значительный 
объем белорусских полнотекстовых документов 
представлен в электронных информационных ре-
сурсах других стран. В большей степени — в россий-
ских [16]. Они, как правило, имеют политематиче-
ский характер («Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU», электронные библиотечные системы 
«Университетская библиотека онлайн», «Лань», 
«БиблиоРоссика», электронные базы данных 
«Integrum», электронная библиотека «Grebennikon» 
и др.). Так, в «eLIBRARY.RU» к Беларуси относят-
ся 412 организаций из общего перечня и поч-
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ти 17  000 авторов. В БД «Integrum» представлены 
электронные версии «Белорусской деловой газе-
ты» (с  2012 г.), «АИФ Беларусь» (1993–2012 г.), ар-
хивы Белорусского телеграфного агентства БЕЛТА 
и БелаПАН. Белорусский контент отражен и в ре-
сурсах таких издателей и агрегаторов, как EBSCO 
Publishing, ProQuest, Elsevier, Springer Nature, Wiley, 
Taylor & Francis, Gale, Sage, Clarivate Analytics и др.7

На современном этапе доступ к националь-
ным и зарубежным лицензионным БД является 
обязательным условием как качественного ин-
формационно-ресурсного обеспечения науки 
и образования, так и возможностей использования 
информационно-аналитического инструментария 
для анализа развития научной и образовательной 
среды, выбора наиболее перспективных тем науч-
ных исследований [1, 10, 13, 14]. И, соответственно, 
для информационного обеспечения сферы обра-
зования (даже при наличии сильной националь-
ной составляющей) необходима организация до-
ступа к зарубежным лицензионным БД.

За прошедшее десятилетие библиотеки Бела-
руси достаточно успешно стали ориентироваться 
в предлагаемом на информационном рынке ас-
сортименте цифровой информации, установлены 
и корректно развиваются партнерские отношения 
с производителями и поставщиками баз данных, 
выработаны подходы к содержательному и видо-
вому составу предлагаемой читателям цифровой 
информации, определению соотношений меж-
ду такими ее частями, как ретроспективная и акту-
альная (текущая), подписная и тестируемая.

При этом реализуются различные алгоритмы 
организации доступа к предоставляемым инфор-
мационным блокам: приобретение БД с оплачи-
ваемым ежегодно доступом; тестирование; ис-
пользование отдельных электронных изданий, 
предоставленных библиотеке на безвозмездной 
основе как депозитарию какой-либо организа-
ции, правомерно переданных владельцем / авто-
ром текста и др.; использование электронных книг 
и архивов БД, приобретенных (подаренных) и на-
ходящихся в постоянном доступе на платформах 
агрегаторов; представление собственных ресурсов 
на платформах иных агрегаторов и реализация ин-
тегрированного поиска информации.

НББ, являясь главной библиотекой страны 
и имея статус республиканского информационно-
го центра, в течение последнего десятилетия еже-
годно подписывается примерно на сто баз данных 
(электронных библиотек, электронных библиотеч-
ных систем). В ряду наиболее устоявшегося репер-

7  Нацыянальныя дакументы Беларусі: методыка і тэхналогія сучаснай бібліятэчнай працы: навукова-метадычнае выданне. Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Мінск, 2019. 
С 21–26.

8  http://portal.nlb.by

туара: «EastView», научная электронная библио-
тека «eLIBRARY.RU», «Интегрум», «Гребенникон», 
электронная БД диссертаций Российской государ-
ственной библиотеки, «Университетская библио-
тека», электронная библиотечная система «Лань», 
«EBSCO», «Emerald», «Cambridge Journals Online», 
«ProQuest Dissertations & Theses», «Oxford Journals» 
Web of Science и др. НББ никоим образом не стре-
мится перекрыть ресурсную базу библиотек уч-
реждений образования, она, скорее, ее развивает 
и способствует созданию дополнительных возмож-
ностей для реализации образовательных и науч-
ных устремлений преподавателей и обучающихся.

Помимо этого, на базе НББ создан организа-
ционно-экономический и ресурсно- технологи-
ческий механизм, позволивший объединить уси-
лия библиотек нашей страны по приобретению 
лицензируемых электронных информационных ре-
сурсов, их совместному тестированию, а также ку-
мулированию баз данных, создаваемых библиоте-
ками Беларуси. Это самый крупный в нашей стране 
корпоративный библиотечный проект «Виртуаль-
ный читальный зал НББ» (далее — ВЧЗ8), который ре-
ализуется на протяжении последнего десятилетия. 
Он направлен на централизованный отбор элек-
тронных информационных ресурсов и сервисов 
лучших зарубежных издателей и агрегаторов си-
лами НББ и обеспечение доступа к электронным 
информационным ресурсам удаленным пользова-
телям через деятельность других библиотек и ин-
формационных центров. Это основной результат 
деятельности консорциума белорусских библио-
тек — Совета библиотек Беларуси по информаци-
онному взаимодействию, созданного в феврале 
2009 г. для координации работы с Международ-
ным консорциумом для библиотек EIFL (Electronic 
Information For Libraries). Он продолжил реализа-
цию основных направлений деятельности кон-
сорциума БелЛибнет, созданного в конце 1995 г., 
и позволил реализовать возможность централизо-
ванных закупок.

НББ выступает, с одной стороны, как консуль-
тант и дистрибьютор, который представляет би-
блиотечное сообщество страны в процессе про-
ведения переговоров с поставщиками ресурсов, 
заключения договоров, подключения к базам дан-
ных, сбора статистики, разрешения иногда воз-
никающих спорных вопросов. С другой — от лица 
агрегатора ресурсов помогает библиотекам тести-
ровать ресурсы, сопровождает их службы на всех 
этапах подключения и использования ресурсов, 
консультирует и организует проведение различ-

http://portal.nlb.by


Наука и научная информация / Scholarly Research and Information
92

Информационное обеспечение и управление научными исследованиями
Scholarly information and research management

2019;2(2):86–95 

ных семинаров, тренингов и др. Надо сказать, 
что это делается достаточно успешно, ибо НББ 
не только самый крупный в нашей стране подпис-
чик на базы данных, но и поставщик на их основе 
информационных услуг, работающий с самым ши-
роким контингентом пользователей. Партнерами 
НББ по ВЧЗ на сегодняшний день являются более 
50 организаций нашей страны, более половины 
составляют учреждения образования. Это в основ-
ном учреждения высшего образования. Они (как 
правило, этим занимаются сотрудники библио-
тек) могут принимать участие (при необходимо-
сти и желании) в переговорах НББ с издателями / 
агрегаторами информационных ресурсов, анали-
зируют предложения на информационном рынке 
в целом и предложения по подписке к ВЧЗ НББ, 
дают предложения по формированию репертуара 
подписки для своей организации и влияют на вы-
работку алгоритмов доступа к ресурсам для стра-
ны в целом. Заключают договор с НББ о подклю-
чении к электронным ресурсам (любому перечню) 
и обеспечивают организацию доступа пользова-
телей (сотрудников, студентов, аспирантов и др.) 
своей организации к ним, участвуют в тестирова-
нии новых возможностей используемых ресурсов 
и новых ресурсов, предлагаемых на рынке, про-
ведении мастер-классов, презентаций, тренингов 
для библиотекарей и пользователей информаци-
онных ресурсов и сервисов, организуемых НББ (со-
вместно с НББ).

Приобретение ресурсов осуществляется 
за счет государственных средств либо собственных 
средств организации. В основу расчета стоимо-
сти ресурсов, приобретаемых в рамках финансо-
вых операций консорциума, берется число потен-
циальных пользователей организации-партнера 
(подписчика). Вместе с тем, ведется постоянный 
поиск возможностей централизованного финан-
сирования подписки как эффективного механиз-
ма не только финансовой поддержки библиотек, 
но и активного продвижения в нашей стране луч-
ших лицензионных ресурсов. В 2011 г. нам удалось 
включить в качестве одного из заданий Государ-
ственной программы «Культура Беларуси» (2011–
2015 гг.) развитие ВЧЗ, включая централизованную 
подписку на лицензионные базы данных. К сожа-
лению, средства на это задание не были выделены. 
Более успешным стал проект Главного информаци-
онно-аналитического центра Министерства обра-
зования Республики Беларусь и компании Elsevier. 
Привлечение спонсорских средств позволило под-
писать в 2019 г. 42 вуза страны к научным журналам 
коллекции «Freedom Collection Journals» и книгам 
коллекции «Books Freedom Collection» на платфор-
ме ScienceDirect. Предпринимаются также и иные 

попытки поиска централизованного финансиро-
вания для обеспечения доступа белорусских би-
блиотек к мировым лицензионным базам данных. 
Это рассматривается как уникальная возможность 
качественного информационного обеспечения об-
разовательных процессов в нашей стране.

Вышерассмотренные, а также ряд других реа-
лий развития национальных информационных ре-
сурсов Беларуси влияют на формирование инфор-
мационно-ресурсной базы различных субъектов 
образовательного пространства. Анализ основ-
ных блоков национальных информационных ре-
сурсов свидетельствует о том, что к настоящему 
времени их развитие не в должной степени со-
ответствует современному уровню требований, 
не реализован ряд отечественных проектов, на-
правленных на кумуляцию и представление нацио-
нального контента. Сокращается документный по-
ток печатной продукции, не созданы качественные 
политематические электронные информационные 
полнотекстовые ресурсы. Цифровые коллекции, 
агрегируемые библиотеками, как правило, лока-
лизованы в рамках одного учреждения и не имеют 
современных издательских платформ. Тем не ме-
нее созданный цифровой национальный контент, 
сформированные организационные механизмы 
его развития, а также кадровый потенциал оте-
чественных библиотек позволяют, на наш взгляд, 
претендовать на реализацию (участие в реализа-
ции) ряда перспективных и необходимых для об-
разовательного пространства проектов: создание 
Национальной электронной библиотеки, отече-
ственной автоматизированной информационной 
системы периодических и продолжающихся изда-
ний с возможностью управления электронными 
научными изданиями и представления белорус-
ских научных публикаций в регистре цифровых 
идентификаторов, белорусского индекса научного 
цитирования, а также качественно новой автома-
тизированной информационной системы вирту-
ального читального зала НББ. Это позволит объе-
динить цифровой контент, имеющий отношение 
к Беларуси, управлять им и предоставлять различ-
ные сервисные возможности.

При этом трудно переоценить роль библиотек. 
Они должны стремиться к концентрации националь-
ного образовательного контента как в рамках ре-
сурсов своей организации, так и на националь-
ном уровне, формированию библиографических 
знаний о документном потоке страны в целом, 
реализации объективных представлений вкла-
да организации, ученого в отечественную нау-
ку и определению перспективных направлений 
ее развития. В этом случае важно создание объеди-
ненного национального ресурса как с точки зрения 
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его единой контентной значимости, так и с точки 
зрения управления созданными в сфере образова-
ния информационными ресурсами в контексте раз-
вития национальной информационной среды. Чем 
шире сегмент их представления, тем более веро-

ятным являются активность и успешность исполь-
зования как в рамках информационного обеспе-
чения конкретного учреждения образования, так 
и иными субъектами мирового образовательного 
пространства.
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Национальная подписка и комплектование библиотек. 
Часть I. Бюджеты российских организаций на 

комплектование научными электронными ресурсами
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Аннотация
Введение. Бюджеты на комплектование научными электронными ресурсами являются одним из инди-
каторов уровня информационного обеспечения науки и образования и влияют на уровень публикаци-
онной активности организации. Национальная подписка на глобальные индексы цитирования и жур-
нальную базу Freedom Collection издательства Elsevier, осуществляемая за счет федерального бюджета, 
высвободила более 70% средств из бюджетов российских организаций, ранее затрачиваемых ими на 
комплектование электронными ресурсами. Цель настоящей статьи — анализ изменений структуры и ди-
намики общих затрат на комплектование (в том числе электронными ресурсами) в условиях националь-
ной подписки.
Материалы и методы. Материалы исследования включают данные, полученные в результате обработ-
ки опросов российских библиотек о затратах на комплектование в 2012–2018 гг., а также опубликован-
ные результаты международных опросов. В продолжение наших предыдущих работ анализ проведен 
для трех референтных групп российских организаций: университетов (с выделением отдельной груп-
пы ведущих российских университетов), научно-исследовательских институтов и публичных библиотек. 
В  данном исследовании в каждой референтной группе были дополнительно образованы подгруппы 
организаций-лидеров. На основании исходных данных опроса мы рассчитали средние для каждой ре-
ферентной группы удельные затраты на комплектование (в том числе электронными ресурсами). Мы 
также определили относительные доли затрат на электронные и печатные ресурсы в общем бюджете на 
комплектование.
Результаты исследования. В 2016–2017 гг. в России были преодолены последствия кризиса 2014 г. в отно-
шении бюджетов на комплектование (в том числе электронными ресурсами) в российских организациях. 
Национальная подписка на глобальные индексы цитирования и журнальную базу Freedom Collection из-
дательства Elsevier, осуществляемая за счет федерального бюджета, привела к сокращению собственных 
бюджетов на комплектование в ведущих российских библиотеках и университетах в 2–4 раза.
Обсуждение и заключение. В работе впервые выявлены негативные последствия национальной подпи-
ски для бюджетов на комплектование в российских организациях. Уменьшение бюджетов на комплекто-
вание произошло в крупнейших библиотеках и научных и образовательных организациях.

Ключевые слова: информационное обеспечение, публикационная активность, национальная подписка, 
бюджет на комплектование, электронный ресурс, электронная книга, периодическое издание, библио-
течный консорциум, проект 5/100
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National Subscription and Library Acquisition. Part One. 
Material and Electronic Acquisition Budgets in Russia

Irina K. Razumova
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Abstract
Introduction. Electronic acquisition budgets are indicators of the information supply of research and education 
in the organization and affect its research output. The national level subscription to the global citation indexes 
Web of Science Core Collection and Scopus and the Freedom Collection of Elsevier released 70% of eleсtronic 
acquisition expenditures in the Russian libraries. The article studies the effect of the state-funded national 
subscription on the structure and temporal dynamics of material and electronic acquisition budgets in the 
Russian libraries.
Materials and Methods. Materials comprise results of the data processing of the surveys on acquisition budgets 
in 2012–2018 and published results of the international surveys. Following our previous studies, we analyzed 
three main reference groups: universities (with a separate group of the Russian leading universities), research 
institutions and public libraries. For the purpose of this study, we created additional sub-groups of leading 
institutions (centers of excellence) in each reference group. From the survey data we calculated the average 
unit costs (both of the material and electronic acquisition budgets) in each reference group/sub-group. We also 
calculated relative shares of electronic and print resources in the library material budgets.
Results. Since 2016, the material budgets of Russian libraries have grown after the fall caused by the economic 
crisis in 2014. The state-funded national subscription to the global citation indexes and the Freedom Collection 
of Elsevier resulted in the 2–4 times decrease in material and electronic acquisition budgets of the centers of 
excellence in each reference group.
Discussion and Conclusions. For the first time, our study revealed the negative effect of the state-funded na-
tional subscription on the material and acquisition budgets in Russian organizations. We registered a decrease 
in the material budgets of the major Russian public and scientific libraries and universities.
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1  Разумова И. К. Консорциумные и национальные подписки в России и в мире. Обеспеченность и использование научной информации и результативность науки. Тенден-
ции последних лет. URL: http://www.nlr.ru/tus/20160328/present/razumova_3003.pdf (дата обращения: 29.05.2019).

1. Введение и обзор литературы
Национальные и международные системы оцен-

ки эффективности научной и образовательной 
деятельности, а также ряд международных универ-
ситетских рейтингов используют индикаторы пу-
бликационной активности: число опубликованных 
статей и/или число цитирований этих статей.

Как неоднократно отмечено в литературе [1–5], 
результативность научных исследований, измеря-
емая в числе публикаций, представленных в гло-
бальных индексах цитирования Web of Science Core 
Collection и Scopus (международных наукометриче-

ских базах данных, МНБД), линейно связана с объе-
мом потребления научной информации и объемом 
финансирования исследований и разработок1. Бо-
лее того, напрямую оказываются связаны затра-
ты организаций (или консорциумов организаций) 
на комплектование научными ресурсами, объемов 
доступной авторитетной информации (числа до-
ступных статей, представленных в WOS CC) и пока-
затели публикационной активности, что в очеред-
ной раз было проиллюстрировано [8] на основании 
открытых данных о стоимости подписки универси-
тетов Великобритании, Нидерландов и Финляндии 

https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-2-96-109
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на журнальные базы ведущих мировых провайде-
ров научной информации [9–11]. Однако последнее 
справедливо только при соблюдении двух условий: 
1) грамотно проведенных переговоров, в которых 
достигнуто соглашение об адекватной цене под-
писки, и 2) грамотно выбранных ресурсов, которые 
найдут своего читателя.

Поэтому состояние и тенденции развития нау-
ки в стране можно оценивать, используя объемы 
финансирования информационного обеспечения, 
в частности, затраты на приобретение научной ин-
формации.

Тем самым комплектование научной информа-
цией имеет первостепенное значение для развития 
науки и образования. Роль библиотек как профес-
сиональных комплектаторов электронных ресур-
сов невозможно при этом переоценить. Вопросам 
формирования репертуара необходимых ресурсов, 
ценовым моделям, анализу стоимости и исполь-
зования ресурсов посвящено огромное количе-
ство работ (см., например, [7, 12–19]).

В результате экономического кризиса 2008 г. 
мировое библиотечное сообщество столкнулось 
с проблемой нехватки средств на поддержание 
информационного обеспечения на необходи-
мом уровне [20, 21]. Анализ литературы показал, 
что в настоящее время последствия этого кризиса 
преодолены и показатели затрат на информаци-
онное обеспечение образования и научных иссле-
дований растут [22, 23].

В России информационное обеспечение науки 
и образования осуществляется в процессе ком-
плектования информационными ресурсами за счет 
собственных (или привлеченных) средств самих 
организаций, а также через национальную/кон-
сорциумную подписку в рамках проектов Минобр-
науки РФ и Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ). Такая подписка существу-
ет в России с конца 1990-х — начала  2000-х годов. 
При этом для организаций, участвующих в проек-
тах, доступ к ресурсам предоставляется бесплат-
но. Таким образом, бюджеты на комплектование 
в самих российских организациях уже давно фор-
мируются в условиях существования бесплат-
ных подписок на ключевые для российской науки 
полнотекстовые и аналитические базы данных. 
Анализ состояния информационного обеспече-
ния за счет государственных российских проектов 
в 2005–2017 гг. был дан в работах [7, 24–28].

Бюджеты российских библиотек испытали вли-
яние экономического кризиса конца 2014 года, 

2  Онищенко Е. Бюджет-2016 и наука // Троицкий вариант. 2016. № 195. C. 6. URL: http://trv-science.ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka (дата обращения: 29.05.2019).

3  Разумова И. К. Консорциумные и национальные подписки в России и в мире; Разумова И. К. Журналы и книги. Подписка на электронные ресурсы в России и в мире: анализ 
результатов опросов 2016–2017 гг. URL: http://nlr.ru/tus/20170327/prezent/23.pdf (дата обращения: 29.05.2019); Разумова И. К. Затраты на электронные ресурсы. Болевые 
точки и точки роста. URL: http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA2032/NA15033.pdf (дата обращения: 29.05.2019).

повлекшего сокращение федерального бюдже-
та на исследования и разработки и изменение 
обменного курса рубля2. Последнее сказалось 
на снижении валютных затрат библиотек на ком-
плектование зарубежными ресурсами и привело 
к сокращению репертуара подписки.

Данные о влиянии кризиса 2014 г. на уровень 
информационного обеспечения в российских уни-
верситетах были представлены авторами в ряде 
докладов на международных конференциях3 и опу-
бликованы в работе [29], где представлены так-
же результаты обработки опроса Минобрнауки РФ 
2016 г. о бюджетах и структуре подписки в 2013, 2014 
и 2015 гг. Оказалось, что 90% затрат на ресурсы 
89  издателей были потрачены участниками опро-
са всего на девять баз данных. При этом ежегодно 
70–75% затрат приходились на МНБД и журналь-
ные базы данных издательства Elsevier. В 2015 г. 
на ресурсы издательства Elsevier российские ор-
ганизации истратили 57% своих бюджетов на ком-
плектование электронными ресурсами. Эта цифра 
соответствует опубликованным данным для дру-
гих стран [9–11] и результатам опроса Ассоциации 
европейских университетов (EUA) [30]. Опрос EUA 
показал, что на журналы Springer и Elsevier уни-
верситеты Европы тратят, соответственно, 22 и 65% 
своих бюджетов на комплектование электронны-
ми ресурсами по модели Крупной Сделки (Big Deal).

В 2017 г. Россия подписала лицензии националь-
ного уровня на МНБД WoS CC и Scopus и журналы 
издательства Springer Nature. Было также приня-
то решение о национальной подписке журналов 
издательства Elsevier начиная с 2018 года. Журналы 
издательства Springer Nature были доступны в Рос-
сии 347 организациям на всем исследуемом вре-
менном интервале в рамках проекта РФФИ. Пере-
ход в 2017 г. к национальной подписке на журналы 
этого издательства не должен был оказать замет-
ного влияния на собственные бюджеты организа-
ций, поскольку собственных затрат у российских 
организаций на этот ресурс не было.

В 2018 г. РФФИ подписал национальную лицен-
зию на доступ российских организаций к журналам 
Freedom Collection. Именно эта подписка долж-
на была оказать максимальное влияние на бюдже-
ты российских организаций, поскольку до 2018 года 
этот ресурс за собственные средства подписывали 
уже несколько десятков ведущих университетов. 
В связи с этим в работе [29] был сформулиро-
ван вопрос: каким образом изменится собствен-
ный бюджет российских библиотек на комплек-

http://trv-science.ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka
http://nlr.ru/tus/20170327/prezent/23.pdf
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тование в результате национальной подписки 
2017–2018 гг. С одной стороны, можно было предпо-
ложить, что в 2016–2018 гг. в бюджетах на комплек-
тование ведущих университетов наступят положи-
тельные изменения, связанные с выходом страны 
из экономического кризиса. В то же время расшире-
ние подписки в рамках государственных проектов, 
которые обеспечивают большинство библиотек 
самыми авторитетными международными ресурса-
ми [7], могло повлечь административные решения 
на уровне руководства организаций и привести 
к сокращению бюджетов библиотек на комплек-
тование. В свою очередь, каждая библиотека сама 
формирует структуру и репертуар подписки в рам-
ках выделенного ей бюджета. В связи с разной мо-
тивацией организаций разных типов решения бу-
дут отличаться. Например, университеты проекта 
5/100 более других мотивированы на увеличение 
числа публикаций, что зависит среди прочего 
и от числа авторитетных научных ресурсов, доступ-
ных в организации.

На основании предварительных результа-
тов мы сформулировали следующие гипотезы, кото-
рые предполагали проверить в ходе исследований:

1) имеется устойчивый рост собственных бюд-
жетов на комплектование (в том числе элек-
тронными ресурсами) на отрезке 2012–2014 гг.; 

2) имеет место сокращение всех бюджетов в ре-
зультате кризиса 2014 года;

3) возможно преодоление последствий кризи-
са в 2016–2017 гг.; 

4) возможно выявить положительный или от-
рицательный эффекты национальной под-
писки на собственные бюджеты в 2017–2018 гг.

Настоящая статья посвящена анализу обе-
спечения научной информацией, приобретае-
мой российскими организациями за счет собствен-
ных средств в условиях национальной подписки 
на ключевые информационные ресурсы, и явля-
ется продолжением предыдущих исследований. 
Детально проанализированы изменения, произо-
шедшие в структуре и объемах бюджетов на ком-
плектование в организациях-лидерах для раз-
ных референтных групп.

2. Материалы и методы
Материалы исследования включают:
• Исходные данные российского опроса, про-

веденного среди участников Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) весной 2019 года.

4  Проект 5/100. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. URL: 
http://5top100. ru/universities (дата обращения: 01.05.2019).

5  Федеральные университеты. URL: http://www.edu.ru/vuz/federal

6  Национальные исследовательские университеты. URL: http://www.edu.ru/abitur/act.72/index.php

• Данные предыдущих опросов НЭИКОН, прове-
денных в 2013–2018 гг.

• Опубликованные результаты опросов библи-
отек, проведенных журналом Library Journal 
в 2018 г. [22], и международных опросов преды-
дущих лет [23].

• Опубликованные на официальных сайтах спи-
ски университетов, входящих в число участ-
ников проекта 5/1004, федеральных универ-
ситетов5 и национальных исследовательских 
университетов6.

• Результаты обработки анкет опроса: по сооб-
ражениям конфиденциальности мы не можем 
приводить исходные данные по затратам от-
дельных организаций; все приводимые ниже 
таблицы и графики содержат либо удельные 
затраты, усредненные по числу организаций, 
входящих в референтную группу, либо данные 
об отдельных организациях, представленные 
в относительных единицах.

Приглашение к участию в опросе было разосла-
но всем участникам консорциума НЭИКОН, который 
объединяет сегодня 426 университетов, 549 науч-
но-исследовательских организаций и их централь-
ных научных и научно-технических библиотек, 
а также 84 публичные библиотеки. При анали-
зе результатов участники опроса были разбиты 
на три основные группы: университеты (UNIV); НИИ 
и центральные научные и научно-технические би-
блиотеки (RESEARCH); публичные библиотеки (LIB). 
Из группы университетов были выделены две под-
группы: ведущие университеты (UNIV 1), куда вошли 
все национальные, федеральные, национальные 
исследовательские университеты и университеты 
проекта 5/100; подгруппа университетов, не входя-
щих в группу ведущих и не получающих никакого 
дополнительного финансирования (UNIV 2).

Чтобы отдельно изучить затраты организа-
ций-лидеров, были созданы еще шесть референт-
ных групп.

В группе публичных библиотек мы выделили 
две российские национальные библиотеки (группа 
НБ/FED LIB): Российская государственная библио-
тека (РГБ) и Российская национальная библиотека 
(РНБ). Мы проанализировали их средние показате-
ли и сопоставили полученные результаты с резуль-
татами для оставшихся библиотек: региональных, 
краевых и национальных республиканских (REG LIB).

Из ведущих университетов (UNIV 1) мы выде-
лили два национальных университета (НУ/NU), 
которые финансируются напрямую из феде-

http://5top100. ru/universities
http://www.edu.ru/vuz/federal
http://www.edu.ru/abitur/act.72/index.php
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рального бюджета: Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПбГУ). 
Была также создана отдельная группа универси-
тетов проекта 5/100 (группа 5/100). Эти универси-
теты получают гарантированное финансирование 
в рамках названного проекта и наиболее мотиви-
рованы к достижению высоких показателей публи-
кационной активности. Отнесение организаций 
к группам 5/100, UNIV 1 и UNIV 2 проводилось с уче-
том того, что до конца 2015 г. в число участников 
проекта 5/100 входили 15 организаций, а в октябре 
2015 г. в него вошли шесть новых университетов, 
два из которых до этого входили в группу UNIV 1, 
а еще четыре вошли туда начиная с 2016 г.

Группа научно-исследовательских организа-
ций была представлена двумя референтными груп-
пами. Первая — группа организаций- лидеров, ко-
торая объединяет шесть центральных научных 
и технических библиотек (группа ЦНТБ/CSTL): 
 Библиотеку по естественным наукам (БЕН РАН), 
 Библиотеку акдемии наук (БАН), ГПНТБ СО РАН, 
 ГПНТБ России, ЦНБ Уральского отделения РАН 
и ЦНБ Дальневосточного отделения РАН. Оставши-
еся НИИ и НТБ объединены в подгруппу научных 
организаций (группа НО/SO).

В ходе анкетирования организациям было пред-
ложено указать: общий бюджет на комплектование 
и бюджет на комплектование электронными ресур-
сами.

Анализ состава участников показал, что в сред-
нем в веб-опросах 2012–2018 гг. принимали участие 
15% от общего числа всех организаций  —  участ-
ниц НЭИКОН: 22% от числа университетов, 11% 
от числа НИИ и 13% массовых библиотек. В опро-
се 2019 года приняли участие 13% (137 из 1065) ор-
ганизаций  —  участников НЭИКОН. Такой уровень 
участия более чем в 3 раза превосходит уровень 
участия американских организаций (4%) в опросе 
2018 года, проведенного Library Journal при под-
держке компании EBSCO Information Services [22]. 
В соответствии с данными работ [31, 32] циф-
ры выше 4% представляют хорошую выборку 
для веб-опросов и полученные результаты могут 
считаться надежными.

Все результаты обработки анкет сведены в ито-
говые таблицы, которые представлены в разделе 
«Дополнительные материалы». В таблицах приве-
дены результаты по трем основным и шести допол-
нительным референтным группам, а также усред-
ненные данные по всем участникам опроса (Total). 
Приведены следующие усредненные значения 
удельных затрат: общие затраты на комплектова-
ние, Material Budget (табл. 1), затраты на комплек-
тование электронными ресурсами, ЭР/ER (табл.  2) 

и доля затрат на электронные ресурсы в об-
щем бюджете на комплектование (табл. 3).

Рассмотрим временную динамику удельных 
затрат на комплектование и на комплектование 
электронными ресурсами — средних ежегодных за-
трат для одной организации за 2012–2018 гг.

3. Результаты исследования
Для проверки сформулированных гипотез были 

исследованы:
1. Динамика изменений бюджетов в интервале 

2012–2014 гг., то есть до наступления эконо-
мического кризиса конца 2014 гг.

2. Влияние кризиса на информационное обе-
спечение российских организаций и восста-
новление после кризиса в 2015–2017 гг.

3. Изменение бюджетов в 2017–2018 гг. после на-
чала национальной подписки на МНБД WoS 
CC и Scopus и журналы коллекции Freedom 
Collection издательства Elsevier.

Оценим, о каких величинах изменения бюд-
жетов может идти речь. Для этого воспользуемся 
данными [9–11] и предположим, что в 2016 г. доля 
затрат на подписку Freedom Collection и МНБД со-
ставляла 75% бюджетов на комплектование элек-
тронными ресурсами, при этом 60% было истраче-
но на Freedom Collection, а 15% — на оплату доступа 
к МНБД. В 2015–2016 гг. среднее значение удельных 
затрат на комплектование электронными ресурса-
ми в группе UNIV 1 составляло примерно 25 млн руб. 
(табл. 2). Отсюда получаем оценку средней стои-
мости подписки на два глобальных индекса ци-
тирования и на журнальные базы издательства 
Elsevier — 3,75 и 15 млн руб. соответственно. Анали-
зируя находящиеся в открытом доступе [9–11] дан-
ные о стоимости подписки на Freedom Collection 
для университетов других стран, можно предпо-
ложить, что для двух национальных университетов 
(МГУ и СПбГУ), двух национальных российских би-
блиотек и двух крупнейших библиотек системы РАН 
(БЕН и ГПНТБ СО РАН) стоимость подписки в 2 раза 
выше средней стоимости для ведущего универси-
тета и составила в 2017 г. 30 млн руб. Именно такое 
понижение бюджета на комплектование в группах 
организаций-лидеров мы должны увидеть в 2018 г. 
в случае 100% отрицательного эффекта националь-
ной подписки на Freedom Collection. В случае 100% 
положительного эффекта затраты на комплек-
тование в организациях-подписчиках останутся 
на прежнем уровне, поскольку все освободившие-
ся от подписки деньги вернутся в общий бюджет. 
Рассмотрим полученные результаты.

Усредненные данные, полученные в результате 
обработки всех анкет без деления на группы, пред-
ставлены на рисунке 1.
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Как и ожидалось, за период 2012–2014 гг. в россий-
ских организациях наблюдался рост общих затрат 
на комплектование (в том числе электронными ре-
сурсами). Рост затрат на электронное комплектова-
ние шел опережающими темпами, поскольку доля 
затрат на электронные ресурсы в общем бюд-
жете на комплектование росла (вставка к рис.  1). 
В 2015 году виден отчетливый спад в финансиро-
вании затрат на информационное обеспечение, 
что, по-видимому, является следствием экономи-
ческого кризиса. Далее мы видим восстановление 
затрат на информацию до уровня 2013 года, после 
чего затраты на комплектование начали снижаться, 
возможно, в результате отрицательного эффекта 
национальной подписки. За счет перераспределе-
ния бюджета в пользу электронных ресурсов затра-
ты на комплектование электронными ресурсами 
удерживаются на уровне 2016 года.

Полученные результаты характеризуют средние 
показатели по всем российским организациям. 
Между тем, возможности и приоритеты в каждой ре-
ферентной группе разные. Так, например, бюдже-
ты университетов группы UNIV 1 и UNIV 2 отлича-
ются в 10–20 раз и показывают разную временную 
динамику (табл. 1). Динамика затрат на комплекто-
вание для этих групп и групп НИИ (RESEARCH) и пу-
бличных библиотек (LIB) приведена на рисунках 2a, 
2b. Для наглядности данные для группы UNIV 2 уве-
личены на рисунках в два раза.

Все группы, за исключением группы UNIV 1, де-
монстрируют временные зависимости, аналогич-
ные данным на рисунке 1. Отдельно была изучена 
динамика бюджетов на комплектование и ком-
плектование ЭР в группах организаций-лидеров: 
национальных библиотек (FED LIB), национальных 
университетов (NU), центральных научных библи-
отек (CSTL) и университетов проекта 5/100. Срав-
ним результаты для всех перечисленных рефе-
рентных групп с данными групп REG LIB, SO и UNIV 2.

Общий для всех групп результат: наблюдает-
ся резкая диспропорция между бюджетами групп 
организаций-лидеров и организаций-«нелиде-
ров». В 2015 г. отношение средних затрат на ЭР двух 
национальных университетов (НУ) к затратам уни-
верситетов группы UNIV 2 было равно 29. Такое же 
соотношение затрат на ЭР получено в том же году 
для групп национальных и региональных библио-
тек (FED LIB и REG LIB) (табл. 2).

После начала национальной подписки на ре-
сурсы МНБД WoS CC и Scopus в 2017 г. и Freedom 
Collection компании Elsevier в 2018 г. бюджеты 
на комплектование электронными ресурсами 
в группах организаций-лидеров заметно сократи-
лись или даже стали равными нулю.

Публичные библиотеки. Усредненные значе-
ния для группы двух национальных библиотек РГБ 
и РНБ (FED LIB) и группы региональных библиотек 

Рис. 1. Динамика средних по всем участникам опроса затрат на комплектование и затрат на комплектование 
электронными ресурсами, 2012–2018 гг. (млн руб.). На вставке к рисунку приведены относительные доли элек-
тронных и печатных ресурсов в общем бюджете на комплектование

Fig. 1. The 2012–2018 temporal dynamics of the material and electronic acquisition budgets averaged over all survey 
respondents, mln RUB. An inset shows relatives shares of the electronic and print resources in the material budgets
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(REG LIB) приведены в таблицах 1–3 и на рисунках 
3a, 3b.

После кризиса 2014 г. бюджеты РГБ и РНБ не со-
кратились, однако в 2016 г. бюджеты на комплек-
тование и комплектование электронными ресурса-
ми уменьшились, соответственно, в 2,3 и 3,3 раза. 
Такое сокращение бюджета может быть связано 
с расширением репертуара ресурсов консорциум-
ной и началом национальной подписки. В каче-
стве второй причины можно указать на возможное 
перераспределение общего бюджета библиотек 

в связи с активизацией работ по проекту «Нацио-
нальная электронная библиотека».

Начиная с 2013 года бюджеты на комплектова-
ние в группе REG LIB сокращаются. Несмотря на это, 
бюджеты на комплектование ЭР растут с 2016 г. 
за счет перераспределения затрат в пользу элек-
тронных ресурсов. Национальная подписка не мог-
ла повлиять на бюджеты региональных библиотек, 
поскольку самостоятельной подписки на Freedom 
Collection в этой группе не было.

Рис. 2. Динамика средних затрат на комплектование (2a) и комплектование электронными ресурсами (2b) для 
референтных групп публичных библиотек (LIB), НИИ и НТ библиотек (RESEARCH) и университетов групп 1 и 2 (UNIV 
1, UNIV 2). Данные приведены в млн руб.

Fig. 2. The 2012–2018 temporal dynamics of the material (2a) and electronic acquisition budgets (2b) in the reference groups 
of public libraries (LIB), research institutes and scientific and technical libraries (RESEARCH) and universities of groups 1 and 
2 (UNIV 1, UNIV 2). In mln RUB.

2a 2b

3a 3b

Рис. 3. Динамика средних затрат на комплектование и затрат на комплектование электронными ресурсами (3a) 
для референтных групп двух национальных российских библиотек (FED LIB) (3a) и группы REG LIB (3b). Показатели 
нормированы на максимальное для обеих групп значение и приведены в относительных единицах. На вставке к 
рисунку приведены относительные доли электронных и печатных ресурсов в общем бюджете на комплектование

Fig. 3. The 2012–2018 temporal dynamics of the normalized values of material and electronic acquisition budgets in the 
reference groups of federal libraries, FED LIB (3a) and regional public libraries, REG LIB (3b), rel. un. The insets show relatives 
shares of the electronic and print resources in the material budgets
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Научные организации, центральные науч-
ные библиотеки сети РАН и государственные пу-
бличные научно-технические библиотеки. Резуль-
таты для групп ЦНТБ и НО приведены на рисунках 
4a, 4b.

Для обеих групп временная динамика общих бюд-
жетов на комплектование повторяет динамику бюд-
жетов на комплектование электронными ресурса-
ми. Для группы ЦНТБ наблюдается максимум затрат 
в 2016 году — в этом году подписка БЕН РАН на элек-
тронные ресурсы была поддержана за счет допол-
нительного финансирования со стороны ФАНО. 
Но уже в следующем году ФАНО вообще прекрати-
ло финансирование комплектования библиотеки. 
Такая же ситуация наблюдается еще для трех ор-
ганизаций группы ЦНТБ. Тем самым в данном слу-
чае мы также можем говорить об отрицательном 
эффекте национальной подписки на комплектова-
ние за счет собственных средств.

Организации группы НО имели «бесплатный 
доступ» к Freedom Collection в рамках проек-
та РФФИ до начала национальной подписки, по-
этому, как и следовало ожидать, в 2018 г. никаких 
изменений в бюджетах, связанных с националь-
ной подпиской, не зарегистрировано. Российские 
НИИ не получают централизованного финанси-
рования на подписку научных информацион-
ных ресурсов, а оплачивают ее за счет своих вну-
тренних ресурсов. Поэтому временная динамика их 
затрат отражает экономическую ситуацию в стра-
не: рост в 2012–2014 гг., падение после кризиса 
2014 года и постепенное восстановление после 

2016 г. Такая зависимость полностью соответствует 
сформулированной выше научной гипотезе.

Университеты. На рисунках 5a и 5b приве-
дены результаты для следующих референт-
ных групп университетов: группа национальных 
университетов (NU), группа университетов проекта 
5/100 и группа университетов UNIV 2. Для нагляд-
ности данные для группы UNIV 2 увеличены на ри-
сунках в 5 раз, а для группы 5/100 — в 2 раза.

Кризис 2014 года не сказался на электронном 
комплектовании университетов проекта 5/100, 
что, по-видимому, связано с высокой мотивацией 
участников этого проекта к увеличению показате-
лей научного выхода. Национальная подписка 2017–
2018 года практически не повлияла на бюджеты 
университетов. Можно предположить, что все сред-
ства, высвободившиеся в 2018 году, остались в бюд-
жетах на приобретение информационных ресурсов.

Остановимся на результатах для группы 
двух национальных университетов. Кризис 
2014 года не оказал заметного влияния на затраты 
на информацию в этой группе. Но после 2016 г. об-
щие бюджеты на комплектование и комплектова-
ние электронными ресурсами последовательно со-
кращаются. В большей степени это относится к МГУ. 
В 2018 году, после начала национальной подпи-
ски на Freedom Collection, бюджет университета 
на комплектование электронными ресурсами со-
кратился в 4 раза. В абсолютной мере это сокраще-
ние соответствует оценочной стоимости подписки 
на Freedom Collection для МГУ. Тем самым в данном 
случае мы наблюдаем 100% отрицательный эффект 

Рис. 4. Динамика средних затрат на комплектование и затрат на комплектование электронными ресурсами для 
референтной группы ЦНТБ (CSTL) (4a) и группы научных организаций НО (SO) (4b). Показатели нормированы на мак-
симальное для обеих групп значение и приведены в отн. ед.

Fig. 4. The 2012–2018 temporal dynamics of the normalized values of material and electronic acquisition budgets in the 
reference groups of central scientific technical libraries, CSTL (4a) and libraries of scientific organizations, SO (4b), rel. un.

4b4a
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национальной подписки на собственный бюджет 
на комплектование университета: высвободив-
шиеся за счет «бесплатной» подписки на Freedom 
Collection средства не были возвращены в бюд-
жет библиотеки. Заметим, что влияние националь-
ной подписки на комплектование в Санкт-Петер-
бургском университете гораздо слабее и, скорее 
всего, в будущем будет ликвидировано.

4. Обсуждение и заключение
1. Результаты исследования динамики затрат 

на комплектование (в том чиле ЭР) в россий-
ских организациях на временном отрезке 2012–
2018 гг. подтвердили сформулированные выше ги-
потезы о наличии трех периодов изменения затрат 
на комплектование в России: наблюдается рост 
общих бюджетов на комплектование и бюдже-
тов на комплектование электронными ресурсами 
в 20012–2014 гг.; имеется сокращение всех бюдже-
тов в результате кризиса 2014 года; преодолены 
последствия кризиса и постепенно восстановле-
ны бюджеты в 2016–2018 гг.

2. Национальная подписка 2017–2018 гг. на МНБД 
и Freedom Collection издательства Elsevier выс-
вободила в среднем около 19 млн руб. в бюд-
жетах организаций подписчиков 2017 г. и около 
38 млн руб. в бюджетах организаций-лидеров. Ре-
зультаты проведенных исследований показали, 
что в крупнейших российских библиотеках: группе 
двух национальных библиотек РГБ и РНБ, группе 
центральных научных библиотек, в первую оче-

редь, БЕН РАН и БАН, а также в группе двух нацио-
нальных университетов МГУ и СПБГУ, в первую оче-
редь МГУ, высвобожденные средства не вернулись 
в бюджеты на комплектование. Оценка показала, 
что абсолютная величина уменьшения бюджета 
на комплектование электронными ресурсами в МГУ 
соответствует стоимости подписки на Freedom 
Collection. В отдельных научных библиотеках РАН 
национальная подписка привела к полному пре-
кращению финансирования комплектования элек-
тронными ресурсами за счет собственных средств.

Остальные референтные группы демонстрируют 
стабильные или растущие бюджеты в 2017–2018 гг.

3. Начиная с 2013 года общие бюджеты на комплек-
тование в группе региональных публичных библи-
отек последовательно сокращаются. Это, по-види-
мому, свидетельствует о продолжающемся кризисе 
финансирования в системе библиотек, подведом-
ственных Министерству культуры РФ. Бюджеты 
на комплектование электронными ресурсами де-
монстрируют рост начиная с 2016 г., что происходит 
за счет внутреннего перераспределения бюдже-
та в библиотеках и увеличения доли затрат на ЭР 
в общем бюджете на комплектование.

4. Кризис 2014 года и национальная подпи-
ска на Freedom Collection не уменьшили затраты 
на информационные ресурсы университетов про-
екта 5/100. Все высвобожденные в 2018 г. сред-
ства от подписки на Freedom Collection вернулись 
в бюджет на комплектование, что позволило этим 

Рис. 5. Динамика средних затрат на комплектование (5a) и комплектование электронными ресурсами (5b) для 
группы двух национальных университетов (NU), группы 5/100 и группы UNIV 2. Показатели нормированы на макси-
мальное для всех групп значение и приведены в отн. ед.

Fig. 5. The 2012–2018 temporal dynamics of the normalized values of material (5a) and electronic acquisition (5b) budgets in 
the reference groups of national universities (NU), universities of the 5/100 project, (5/100) and universities of the group 2 
(UNIV 2)



Наука и научная информация / Scholarly Research and Information
105

Ирина К. Разумова
Национальная подписка и комплектование библиотек. Часть I. 

Бюджеты российских организаций на комплектование научными электронными ресурсами

2019;2(2):96–109 

университетам расширить репертуар доступ-
ных ресурсов.

5. Во всех трех основных группах: университеты, 
публичные библиотеки, НИИ наблюдается резкая, 
до 29 раз, диспропорция затрат в пользу органи-
заций-лидеров.

В заключение заметим, что с нашей точки зре-
ния ситуация, когда в результате национальной 
подписки библиотеки прекращают деятельность 
по комплектованию научной информацией, яв-
ляется очень тревожной. Национальная подписка 
прекрасно обеспечивает области исследования, 
которые удовлетворяют запросам большинства 
организаций, однако организации науки и обра-
зования не смогут развиваться без комплектова-

ния ресурсов, специализированных по тематике. 
Такие ресурсы важны для ограниченного круга ор-
ганизаций и никогда не войдут в национальную/
централизованную подписку. С этой точки зрения 
интересен опыт организаций проекта 5/100, кото-
рые практически не сократили свои бюджеты по-
сле высвобождения значительных средств на под-
писку Freedom Collection. Возможно, это составит 
предмет отдельного исследования при проведе-
нии будущих опросов.

Вопросы динамики и структуры бюджетов 
на комплектование книгами, а также динамика 
и структура российских рынков научной информа-
ции будут рассмотрены во второй части статьи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / SUPPLEMENTARY MATERIALS

Таблица 1. Динамика средних затрат на комплектование в разных референтных группах на временном отрезке 
2012–2018 гг., (млн руб.)
Table 1. The 2012–2018 temporal dynamics of the material budgets in different reference groups, mln RUB
Референтная группа / 
Reference group 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LIB 12,2 15,7 15,5 10,6 6,4 7,1 8,5

RESEARCH 5,5 4,7 5,8 2,9 3,3 2,8 3,0

UNIV 1 18,8 21,9 30,9 28,7 30,3 28,1 24,7

2*UNIV 2 4,8 5,8 5,7 5,1 4,9 5,4 5,7

5*REG LIB 22,1 26,7 21,3 21,9 14,8 14,8 11,5

5*SO 6,7 8,8 24,7 8,5 8,9 17,2 16,8

FED LIB 44,8 41,6 47,1 45,5 20,0 17,6 17,8

CSTL 39,2 36,2 16,5 13,6 24,7 0,0 0,0

5/100 19,2 26,4 25,8 22,5 21,9 20,6 22,6

NU 61,6 79,8 108,1 120,0 119,9 102,1 77,3

Total 7,5 8,9 10,4 8,1 8,7 11,1 10,1

Таблица 2. Динамика средних затрат на комплектование электронными ресурсами в разных референтных группах 
на временном отрезке 2012–2018 гг., (млн руб.)
Table 2. The 2012–2018 temporal dynamics of the electronic acquisition budgets in different reference groups, mln RUB
Референтная группа / 
Reference group 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LIB 2,6 3,4 4,7 4,4 2,0 2,4 3,5

RESEARCH 2,2 2,5 3,1 1,5 2,7 2,1 2,0

UNIV 1 10,5 14,6 24,2 25,0 25,3 22,7 20,3

2*UNIV 2 2,5 3,4 4,2 2,5 2,5 2,6 3,2

5*REG LIB 5,0 7,2 6,8 4,3 1,9 3,3 3,3

5*SO 4,6 6,6 12,0 4,8 5,3 13,7 11,8

FED LIB 10,1 11,3 15,7 25,0 7,5 6,8 7,8

CSTLIB 12,4 16,2 12,0 6,8 13,9 0,0 0,0

5/100 11,2 18,6 21,3 26,8 23,3 20,0 19,8

NU 29,9 39,3 94,0 98,6 90,7 76,9 59,4

Total 3,8 5,1 7,2 5,9 7,2 7,8 8,0
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Таблица 3. Доли затрат на электронные (ER) и печатные (Print) ресурсы в общем бюджете на комплектование для 
разных референтных групп
Table 3. Relative shares of the electronic (ER) and print (Print) acquisition in the material budgets in different reference groups

Референтная группа / 
Reference group 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LIB 21% 22% 30% 41% 31% 34% 41%

RESEARCH 40% 53% 53% 51% 80% 78% 65%

UNIV 1 56% 66% 79% 87% 84% 81% 82%

UNIV 2 52% 59% 74% 48% 50% 49% 56%

REG LIB 23% 27% 32% 20% 13% 23% 29%

SO 69% 75% 49% 56% 59% 80% 70%

FED LIB 23% 27% 33% 55% 38% 39% 44%

CSTL 31% 45% 73% 50% 56%

Total 51% 57% 69% 73% 83% 71% 79%
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Национальная подписка и комплектование библиотек. 
Часть II. Бюджеты на комплектование книгами 
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Аннотация
Введение. Национальная подписка на международные наукометрические базы данных и журнальные 
базы двух крупнейших мировых издательств Springer-Nature и Elsevier высвободила более 70% средств из 
бюджетов на комплектование электронными ресурсами в организациях-подписчиках. Цель настоящей 
статьи — анализ изменений объемов и структуры затрат на комплектование книгами и комплектование 
электронными книгами в условиях национальной подписки. В статье приведены также результаты ана-
лиза изменений структуры российских рынков научной электронной информации в разрезе различных 
референтных групп.
Материалы и методы. Материалы исследования включают данные, полученные в результате обработ-
ки результатов опросов о затратах российских организаций-подписчиков на комплектование книгами 
в 2016–2018 гг., а также опубликованные данные международных опросов. Анализ проведен для трех 
основных и четырех дополнительных референтных групп российских организаций. Полученные данные 
для российских университетов сопоставлены с опубликованными результатами международных опросов 
и данными 2018 г. для университетов США.
Результаты исследования. В 2016–2017 гг. в российских организациях произошло частичное перерас-
пределение затрат на комплектование в пользу комплектования книгами, в том числе печатными. Обе 
эти тенденции отличаются от мировых трендов последних лет и прогнозов библиотек американских уни-
верситетов на 2022 г. Далее, продолжается концентрация рынков электронной научной информации 
в пользу университетов. Их доля на рынках электронных ресурсов и электронных книг составила в 2018 г., 
соответственно, 94 и 99%. На рынке электронных книг доля университетов группы 5/100 выросла за три 
года с 24 до 32%, а доля национальных университетов сократилась с 24 до 14%.
Обсуждение и заключение. Мы предполагаем, что зарегистрированная российская тенденция последних 
лет явилась реакцией на осуществленную национальную подписку на электронную периодику. Зафик-
сированная утрата национальными университетами своих позиций на рынке научных информационных 
ресурсов может в итоге привести к смене лидеров в части публикационной активности.

Ключевые слова: информационное обеспечение, национальная подписка, бюджет на комплектование, 
электронная книга, печатная книга, периодическое издание, проект 5/100
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Non-for-Profit Partnership “National Electronic Information Consortium” (NEICON) 
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Abstract
Introduction. The national-level subscription to the global citation indexes Web of Science Core Collection and 
Scopus and the Freedom Collection of Elsevier released 70% of the electronic acquisition expenditures in the 
Russian libraries. The article aims at the analysis of the changes in the scope and structure of the book and 
electronic/print book acquisition budgets in the Russian libraries upon the state-funded national subscription. 
The article studies changes in the structure of the Russian markets of scholarly information broken in different 
reference groups.
Materials and Methods. The article employs statistical analysis of the survey results. Materials comprise results 
of the data processing of the Russian surveys on the acquisition budgets in 2016–2018 and published results of 
the international surveys. We analyze three main reference groups and four sub-groups of the Russian institu-
tions. Results obtained in Russia are compared with the results for American academics.
Results. Our findings show that the acquisition budgets of Russian institutions demonstrate a shift towards 
the book and print book acquisition. Both trends differ from the international ones and the 2022 forecasts of 
the American libraries. The markets of electronic scholarly information show continuous concentration to the 
segment of universities. In 2018, relative shares of the university segment of the markets of electronic resourc-
es and electronic books made correspondingly 94% and 99%. In the electronic book market, the share of the 
reference group of the universities of the 5/100 project increased from 24% to 32%, whereas the share of two 
national universities shrank from 24% to 14%.
Discussion and Conclusions. The results obtained probably indicate the effect of the national subscription on 
the library acquisition. The loss in the market positions of the group of Russian national universities can change 
leaders in the field of research output.
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1  Разумова И.К. Журналы и книги. Подписка на электронные ресурсы в России и в мире: анализ результатов опросов 2016–2017 гг. .URL: http://nlr.ru/tus/20170327/prezent/23.
pdf (дата обращения: 29.05.2019). 

1. Введение и обзор литературы
Предположение об изменении структуры соб-

ственных затрат организаций на комплектование 
в сторону комплектования книгами, в частности 
печатными, в условиях национальной подписки, 
оплаченной за счет федерального бюджета, было 
высказано в работе [1]. Настоящая статья содер-
жит результаты проверки сформулированной ги-
потезы и анализа динамики и структуры комплек-

тования книгами в российских и зарубежных 
организациях. В продолжение предыдущих работ1 

[1] представлены результаты исследования струк-
туры российских рынков научной информации, 
включая книжный рынок.

Доступ к авторитетной научной информа-
ции в печатном и электронном форматах явля-
ется основным компонентом информационно-
го обеспечения науки и образования. Влияние 

https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-2-110-120
http://nlr.ru/tus/20170327/prezent/23.pdf
http://nlr.ru/tus/20170327/prezent/23.pdf
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на различные показатели уровня развития науки 
в стране таких аспектов информационного обе-
спечения, как объемы финансирования подписки 
на электронные ресурсы и потребления электрон-
ных ресурсов, многократно обсуждалось в научной 
литературе [2–8]. Особенностью системы инфор-
мационного обеспечения научных исследований 
в России является наличие государственных про-
ектов подписки на глобальные индексы цитиро-
вания, патентную информацию, полнотекстовые 
и реферативные базы данных. Доступ к этим ресур-
сам оплачивается в рамках проектов Российского 
фонда фундаментальных исследований  (РФФИ) 
и Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации (Минобрнауки России). 
Подпи ска осуществляется либо на консорциум-
ном уровне для фиксированного числа подписчи-
ков, либо на национальном уровне, когда доступ 
к ресурсам может получить любая организация, 
отвечающая условиям, регламентированным Ми-
нобрнауки России. Вопросы формирования не-
обходимого репертуара ресурсов подписки, ис-
пользования ресурсов и уровня обеспеченности 
необходимой информацией исследований, прово-
димых в рамках федеральных целевых программ, 
были подробно исследованы и освещены в работах 
[9–13]. Наряду с подпиской за счет государственных 
проектов научные и образовательные организа-
ции проводят комплектование электронными ре-
сурсами и за счет собственных средств. Как было 
показано в работе [14], последствия кризиса 2014 г. 
в части комплектования информационными ре-
сурсами2 в настоящее время преодолены, и бюдже-
ты организаций на комплектование начали расти.

Национальная подписка на глобальные индексы 
цитирования Web of Science Core Collection и Scopus, 
а также полнотекстовые базы данных научных жур-
налов издательств Springer-Nature и Elsevier выс-
вободила в 2017–2018 гг. более 70% средств 
из собственных бюджетов российских организаций 
на комплектование. В то же время существующая 
сегодня высокая обеспеченность электронной на-
учной периодикой [7, 9] могла способствовать тому, 
что высвободившиеся средства будут истрачены 
на комплектование книгами.

В связи с необходимостью проверки этого пред-
положения нами была поставлена следующая зада-
ча: проанализировать изменения, произошедшие 
в структуре и объемах бюджетов на комплектова-

2  Разумова И.К. Затраты на электронные ресурсы. Болевые точки и точки роста. URL: http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA2032/NA15033.pdf (дата обращения: 
29.05.2019). 

3  Проект 5/100. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров .URL: 
http://5top100. ru/universities (дата обращения: 01.05.2019).

4  Федеральные университеты. URL: http://www.edu.ru/vuz/federal

5  Национальные исследовательские университеты. URL: http://www.edu.ru/abitur/act.72/index.php

ние российских библиотек книгами и электронны-
ми книгами в 2016–2018 гг.

2. Материалы и методы
Материалы исследования и характеристики 

участников опросов включают:
• Исходные данные российского опроса, про-

веденного среди участников Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) весной 2019 года.

• Данные предыдущих опросов НЭИКОН, прове-
денных в 2017–2018 гг.

• Опубликованные результаты опросов библи-
отек, проведенных журналом Library Journal в 
2018 г. [15], и международных опросов преды-
дущих лет [16].

• Опубликованные на официальных сайтах спи-
ски университетов, входящих в число участ-
ников проекта 5/1003, федеральных универ-
ситетов4 и национальных исследовательских 
университетов5.

• Результаты обработки анкет опроса. Все табли-
цы и графики содержат удельные затраты на 
одну организацию, усредненные по числу ор-
ганизаций, входящих в референтную группу.

Как и в наших предыдущих работах [1, 14], участ-
ники опроса были разбиты на три основные группы: 
1) университеты (UNIV); 2) НИИ и центральные науч-
ные и научно-технические библиотеки (RESEARCH); 
3) публичные библиотеки (LIB). Из группы универ-
ситетов были выделены две подгруппы: 1) ведущие 
университеты (UNIV 1), куда вошли все националь-
ные, федеральные, национальные исследователь-
ские университеты и университеты проекта 5/100; 
2) университеты, не входящие в группу ведущих 
университетов и не получающие никакого допол-
нительного финансирования (UNIV 2).

Кроме того, в рамках группы UNIV 1 были созданы 
две дополнительные референтные группы: 1) два 
национальных университета (НУ/NU): Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова (МГУ) и Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПбГУ); 2) группа университетов 
проекта 5/100 (5/100).

В ходе анкетирования организациям было пред-
ложено указать бюджеты на комплектование книга-
ми и комплектование книгами в электронной форме.

Анализ состава участников показал, что в сред-
нем в веб-опросах по комплектованию книгами 

http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA2032/NA15033.pdf
http://5top100. ru/universities
http://www.edu.ru/vuz/federal
http://www.edu.ru/abitur/act.72/index.php
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в 2016–2018 гг. принимали участие 11% от обще-
го числа всех организаций  —  участников НЭИКОН. 
В опросе 2019 года приняли участие 12% (128 из 1065) 
организаций — участников НЭИКОН. Такой уровень 
участия в 3 раза превосходит уровень участия аме-
риканских организаций (4%) в опросе 2018 года, 
проведенного Library Journal при поддержке компа-
нии EBSCO Information Services [15]. В соответствии 
с данными работ [17, 18], цифры выше 4% представ-
ляют хорошую выборку для веб-опросов и полу-
ченные результаты могут считаться надежными.

Все результаты обработки анкет сведены в ито-
говые таблицы, которые представлены в разделе 
«Дополнительные материалы». В таблицах при-
ведены результаты по основным и дополнитель-
ным референтным группам. Приведены следующие 
усредненные значения удельных затрат: общие за-
траты на книги (таблица D1), затраты на электрон-
ные книги (таблица D2), доля книг в общем бюджете 
на комплектование (таблица D3) и доля печатных 
книг в общих затратах на книги (таблица D4). Дан-
ные российских опросов сопоставлены с результа-
тами опроса Library Journal [15] — таблицы D5 и D6.

Отдельно изучены структура и динамика объ-
емов рынков научной информации в разрезе ре-
ферентных групп. В таблицах 1–4 приведены дан-
ные по структуре рынка научных ресурсов в целом, 
рынка научных электронных ресурсов, книжно-
го рынка и рынка электронных книг.

3. Результаты исследования
3.1 Динамика средних затрат на комплектова-
ние книгами и электронными и/или печатными 
книгами

Ниже приведены результаты проверки предпо-
ложения о перераспределении бюджета в пользу 
комплектования книгами и, в частности, печатными 
книгами в условиях национальной и консорциум-
ной подписки на наиболее авторитетные и актуаль-
ные базы данных научной периодики. Получен-
ные результаты отличаются от мировых трендов 
комплектования книгами: во всех международных 
опросах последних лет были зарегистрирова-
ны рост доли электронных книг в комплектовании 
книгами и уменьшение затрат на комплектование 
книгами в целом [15, 16].

Приведем результаты, полученные для четырех 
основных групп российских организаций (рис. 1). 
Исходные данные приведены в таблицах D3 и D4.

Видно, что за период 2017–2018 гг. для всех рефе-
рентных групп наблюдается расширение сегмента 
комплектования книгами в общем бюджете на ком-
плектование и cегмента печатных книг в бюджете 
комплектования книгами.

Мы сопоставили результаты для трех групп рос-
сийских университетов: UNIV 1, 5/100 и UNIV 2 с ре-
зультатами опроса Library Journal для трех групп 
американских университетов и колледжей. Груп-
пы представляли университеты и колледжи 
с ежегодными бюджетами на комплектование ме-
нее 100 тыс. USD (<7 млн руб.) (будем обозначать 
ее далее как группу 1); от 100 тыс. до 1 млн USD 

Рис. 1. Динамика доли затрат на комплектование книгами в общем бюджете на комплектование (1a) и доли за-
трат на печатные книги в бюджете на комплектование книгами (1b)

Fig. 1. Temporal dynamic of the relative shares of the book acquisition budget in the material budget (1a) and the print book 
acquisition budget in the book acquisition budget (1b)

1a 1b
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(7–70 млн руб.)  — группа 2; и более 1 млн USD 
(>70 млн руб.) — группа 3. Для сравнения сред-
ние бюджеты на комплектование в группах UNIV 2, 
5/100 и UNIV 1 в 2016 г. были равны, соответственно, 
5, 22 и 30 млн руб.

Динамика изменения доли затрат на комплек-
тование книгами в общем бюджете на комплекто-
вание приведена на рисунках 2a, 2b и в таблицах 
D3 и D5. Для американских университетов приве-
дены цифры по состоянию на 2017 год и прогноз 
самих университетов на 2022 год.

С 2017 по 2018 гг. доля комплектования книгами 
в группе UNIV 1 увеличилась с 29 до 41%, в группе 
5/100 — с 24 до 48 %, то есть в два раза, а в группе 
UNIV 2 — c 38 до 45%. В то же время американские 
университеты предсказали уменьшение доли за-
трат на книги в среднем на 3%: для группы 1 с 22 
до 21%, для группы 2 — с 30 до 27% и для группы 
3 — с 48 до 47%. Заметим, что так же, как в России, 
самая высокая доля книг в бюджетах американских 
университетов приходится на группу с самыми 
низкими затратами на комплектование: <7 млн руб.

Аналогичные результаты получены для доли за-
трат на печатные книги в бюджете комплектования 
книгами (рис. 3a, 3b), таблицы D4 и D6.

С 2017 по 2018 г. доля комплектования печатны-
ми книгами в общих затратах на книги увеличилась 
в группе UNIV 1 с 61 до 68%, в группе 5/100 — с 54 

до 74 %, а в группе UNIV 2 — c 27 до 50%. В то же 
время американские университеты предсказали 
существенное уменьшение доли затрат на печат-
ные книги в бюджете на книги на 16% в среднем 
для всех трех групп. Для группы 1 — с 45 до 29%, 
для группы 2 — с 67 до 48% и для группы 3 — с 77 
до 64%.

3.2 Состояние российского рынка в 2016–2018 гг.
В предыдущих разделах мы говорили об удель-

ных затратах на одну организацию. Рассмотрим те-
перь состояние самого рынка научной информа-
ции, его структуру и динамику за последние 3 года. 
Определим относительную долю рынка, которая 
приходится на каждую референтную группу. Про-
иллюстрируем разницу в этих понятиях. Удельные 
затраты в группе национальных университетов 
самые высокие (рис 5a, 5b в работе [14]), они при-
мерно вдвое превышают удельные затраты уни-
верситетов группы 5/100. Однако из-за того, что на-
циональных университетов всего два, общая доля 
этой группы на рынке в два раза ниже, чем доля 21 
университета группы 5/100.

Российский рынок научных информационных 
ресурсов

Определим долю присутствия каждой референт-
ной группы на российском рынке научной инфор-
мации. Данные приведены в таблице 1.

Рис. 2. Динамика доли затрат на комплектование книгами в общем бюджете на комплектование для российских 
(2a) и американских университетов (2b)

Fig. 2. Temporal dynamic of the relative shares of the book acquisition budget in the material budget of Russian (2a) and 
American academics (2b)

2a 2b
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Таблица 1. Структура российского рынка научных ин-
формационных ресурсов. Относительные доли различ-
ных референтных групп
Table 1. The structure of the Russian market of scientific 
information resources. Relative shares of different reference 
groups 

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

UNIV 84% 91% 89%

LIB 6% 6% 5%

RESEARCH 10% 3% 7%

UNIV 1 56% 66% 63%

UNIV 2 28% 26% 26%

5/100 21% 30% 34%

NU 23% 23% 16%

В 2018 г. на долю университетов приходилось 
89% рынка научной информации, в том числе 
63% — на долю ведущих университетов, на долю 
публичных библиотек и научных организаций — 
5 и 7% соответственно. Доля университетов проек-
та 5/100 равнялась 34%, а национальные универси-
теты занимали всего 16% рынка.

Наибольшие изменения за три последних года 
произошли в группе университетов проекта 5/100. 
С 2016 по 2018 г. доля их присутствия на рынке вы-
росла в 1,6 раза, с 21 до 34%. Доля национальных 
университетов, наоборот, сократилась в 1,4 раза, 
с 23 до 16%.

Рис. 3. Динамика доли затрат на печатные книги в бюджете на комплектование книгами для российских (3a) и 
американских университетов (3b)

Fig. 3. Temporal dynamic of the relative shares of the print book acquisition budget in the book acquisition budget of 
Russian (3a) and American academics (3b)

3a 3b

Таблица 2. Структура российского рынка электронных 
ресурсов. Относительные доли различных референтных 
групп
Table 2. The structure of the Russian market of electronic 
resources. Relative shares of different reference groups

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

UNIV 90% 94% 94%

LIB 2% 3% 3%

RESEARCH 8% 3% 3%

UNIV 1 73% 76% 74%

UNIV 2 18% 18% 20%

5/100 42% 43% 46%

NU 11% 12% 9%
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Российский рынок электронных ресурсов
Результаты анализа рынка электронных ресур-

сов в разрезе тех же референтных групп приведе-
ны в таблице 2.

Рынок электронных ресурсов демонстриру-
ет еще бóльшую диспропорцию распределения 
по референтным группам.

В 2018 г. на долю университетов приходилось 
94% рынка научной электронной информации, 
доля ведущих университетов составила уже 74%, 
на долю публичных библиотек и научных органи-
заций пришлось всего по 3% общероссийских за-
трат на электронные ресурсы. Доля университетов 
проекта 5/100 в 2018 г. была равна 46% и выросла 
по сравнению с 2016 г. на 4%, а национальные уни-
верситеты затратили всего 9% от общероссийских 
затрат на электронные ресурсы, что на 3% меньше, 
чем в 2017 г.

Сегменты книжного рынка
Структура книжного рынка в разрезе референт-

ных групп приведена в таблице 3.
Отличительной чертой книжного рынка яв-

ляется более равномерное распределение за-
трат между группами UNIV 1 (69%) и UNIV 2 (28%). 
В целом университеты увеличили свое присутствие 
на рынке с 94 до 97%. Доля университетов проек-
та 5/100 выросла с 26 до 45%, а доля двух нацио-
нальных университетов сократилась с 28% в 2017 г. 
до 12% в 2018 г.

Рынок электронных книг
В таблице 4 приведены данные о структуре рын-

ка электронных книг.
Доля университетов достигла в 2018 г. максималь-

ного значения (99%), но доли референтных групп 
UNIV 1 и UNIV 2 стали ближе: 60 и 38% соответствен-

но. Доля университетов группы 5/100 выросла 
до значения 32%, в то время как доля двух нацио-
нальных университетов сократилась до 14%.

4. Обсуждение и заключение
В 2017–2018 гг. во всех референтных группах рос-

сийских организаций произошло увеличение от-
носительной доли затрат на книги в общем бюдже-
те на комплектование и доли затрат на печатные 
книги в бюджете на комплектование книгами. Рос-
сийская тенденция не отвечает мировым тенден-
циям и прогнозам американских университетов. 
Возможно, данный эффект для России является 
временным и отражает реакцию российских науч-
ных и образовательных организаций на высокий 
уровень обеспеченности научной электронной пе-
риодикой за счет государственных проектов наци-
ональной и консорциумной подписки.

Одновременно продолжается концентрация рос-
сийских рынков научной информации, электрон-
ных ресурсов, книг и электронных книг. В 2017 году 
доля университетов на каждом из перечислен-
ных рынков превысила 90%. Однако на россий-
ском книжном рынке доли университетов группы 
UNIV 1 и UNIV 2 сближаются. На каждом информа-
ционном рынке последовательно растет доля ор-
ганизаций, участвующих в проекте 5/100, и падает 
доля двух национальных университетов. Послед-
ние постепенно утрачивают лидирующие позиции 
на рынке информационных ресурсов, что в ито-
ге может привести к смене лидеров и в части пу-
бликационной активности.

Таблица 4. Структура российского рынка электронных 
книг. Относительные доли различных референтных 
групп
Table 4. The structure of the Russian electronic book market. 
Relative shares of different reference groups 

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

UNIV 95% 97% 99%

LIB 2% 2% 1%

RESEARCH 3% 1% 0%

UNIV 1 58% 61% 60%

UNIV 2 37% 36% 38%

5/100 24% 27% 32%

NU 22% 24% 14%

Таблица 3. Структура российского книжного рынка. От-
носительные доли различных референтных групп
Table 3. The structure of the Russian book market. Relative 
shares of different reference groups 

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

UNIV 94% 95% 97%

LIB 4% 4% 2%

RESEARCH 2% 1% 2%

UNIV 1 54% 66% 69%

UNIV 2 41% 29% 28%

5/100 24% 25% 45%

NU 21% 28% 12%
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Таблица D1. Средние затраты на комплектование кни-
гами для разных референтных групп российских органи-
заций, руб.
Table D1. Average book acquisition budgets in different 
reference groups of Russian institutions, RUB

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

RESEARCH 390 941 207 875 494 226

LIB 1 511 068 2 633 715 6 354 012

UNIV 1 7 332 661 9 286 269 9 932 948

UNIV 2 2 590 526 2 442 711 2 651 231

UNIV 4 099 387 4 971 852 5 563 918

5/100 5 709 394 5 424 079 9 633 126

Таблица D2. Средние затраты на комплектование элек-
тронными книгами для разных референтных групп рос-
сийских организаций, руб.
Table D2. Average electronic book acquisition budgets in 
different reference groups of Russian institutions, RUB

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

RESEARCH 263 780 130 131 24 723

LIB 320 174 627 859 1 270 006

UNIV 1 3 538 768 3 662 252 3 153 198

UNIV 2 1 674 020 1 777 748 1 335 720

UNIV 2 521 172 2 845 457 2 062 711

5/100 2 717 553 2 489 899 2 510 022

Таблица D3. Доля бюджета на комплектование книгами 
в общем бюджете на комплектование российских орга-
низаций
Table D3. Relative share of book acquisition budget in the 
material budget in different reference groups of Russian 
institutions

Референтная группа
Reference Group 2016 2017 2018

RESEARCH 14% 7% 14%

LIB 18% 23% 33%

UNIV 1 28% 29% 41%

UNIV 2 47% 38% 45%

UNIV 33% 30% 42%

5/100 24% 24% 48%

Таблица D4. Доля бюджета на комплектование печат-
ными книгами в общем бюджете на комплектование 
книгами российских организаций
Table D4. Relative share of print book acquisition budget in 
the book acquisition budget in different reference groups of 
Russian institutions

Референтная группа / 
Reference Group 2016 2017 2018

RESEARCH 33% 37% 95%

LIB 79% 76% 80%

UNIV 1 52% 61% 68%

UNIV 2 35% 27% 50%

UNIV 38% 43% 63%

5/100 52% 54% 74%

Таблица D5. Доля бюджета на комплектование книга-
ми в общем бюджете на комплектование американских 
университетов [15]
Table D5. Relative share of book acquisition budget in the 
material budget of the American academics [15]

Референтная группа / 
Reference Group

Бюджет на комплек-
тование / Material 

Budget
2017 2022

Группа 1 / Group 1 <7 млн руб.
<100 thd USD 48% 47%

Группа 2 / Group 2 7–70 млн руб.
100 thd — 1mln USD 30% 27%

Группа 3 / Group 3 >70 млн руб.
>1 mln USD 22% 21%

Таблица D6. Доля бюджета на комплектование печат-
ными книгами в общем бюджете на комплектование 
книгами американских университетов [15]
Table D6. Relative share of print book acquisition budget in 
the book acquisition budget of the American academics [15]

Референтная группа / 
Reference group

Бюджет на комплек-
тование /Material 

Budget
2017 2022

Группа 1 / Group 1 <7 млн руб.
<100 thd. USD 77% 64%

Группа 2 / Group 2 7–70 млн руб.
100 thd — 1mln USD 67% 48%

Группа 3 / Group 3 >70 млн руб.
>1 mln USD 45% 29%
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Защита научно-образовательных ресурсов 
в информационно-библиотечных системах

Марат А. Рахматуллаев*, Шербек Б. Норматов

Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий 
ул. А. Темура, 108, г. Ташкент, 100200, Узбекистан

Аннотация
Введение. В статье изложены результаты исследований по разработке методов и средств по обеспече-
нию информационной безопасности научно-образовательных ресурсов в информационно-библиотеч-
ных системах и корпоративных информационных сетях. Приведен анализ состояния проблемы и суще-
ствующих подходов обеспечения информационной безопасности электронных библиотек.
Материалы и методы. Обоснована необходимость защиты научных ресурсов от несанкционированного 
доступа и применения нечеткой логики для решения проблемы. Приведен анализ состояния проблемы 
и существующих подходов. В качестве модели и метода решения предлагается нечеткая модель соответ-
ствий второго рода, которая позволяет комплексно решить задачу определения угроз при возникшей 
ситуации, а также дать рекомендации по их устранению. Для формирования базы знаний привлекаются 
эксперты, которые определяют функции принадлежности в базе знаний «Ситуация — Угроза — Действия 
по  устранению угроз».
Результаты исследования. Результаты исследований внедряются в составе программного комплекса 
информационно-библиотечной системы ARMAT++ корпоративной сети электронных библиотек 63 уни-
верситетов Узбекистана для защиты научной и образовательной информации от несанкционированного 
доступа. Апробация методов, программ подсистемы и базы экспертных знаний проводится на базе ин-
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Abstract
Introduction. The authors of the article highlight the results of research on the development of methods and 
tools for ensuring the information security of scientific and educational resources in information library sys-
tems and corporate information networks. The analysis of the state of the problem and the existing approaches 
on this topic are given too.
Materials and Methods. The approach justifies the need to protect scientific resources from unauthorized ac-
cess and the use of fuzzy logic to solve the problem. As a model and solution method, a fuzzy model correspond-
ences is proposed, which makes it possible to comprehensively solve the problem of identifying threats in the 
event of a situation, as well as provide recommendations on how to eliminate them. For the formation of a 
knowledge base, experts are involved who determine the functions of belonging to knowlege base “Situation — 
Threats — Actions to eliminate the threats”.
Results. The research results are being implemented as part of the ARMAT++ information library system of the 
corporate network of electronic libraries of 63 Uzbekistan universities for the protection of scientific and edu-
cational information from unauthorized access. Testing of the methods, programs of the subsystem and the ex-
pert knowledge base are carried out on the basis of information and resource centers under the project “Virtual 
electronic library of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khorezmi 
and its five branches”.
Discussion and Conclusions. The use of the apparatus of fuzzy logic for the formation of a knowledge base of 
the “Situation — Threats — Actions to eliminate the threats” type in information library systems significantly 
increases the degree of protection of valuable information resources from unauthorized access.
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1. Введение
Экспоненциальное увеличение объема инфор-

мации привело к проблеме защиты финансовых, 
личных и государственных сведений. Информа-
ционная безопасность (ИБ) затронула не только 
финансовые сферы, но и политические. Поэтому 
задачи обеспечения ИБ требуют сегодня наиболь-
шего внимания и потребляют наибольшее количе-
ство ресурсов в реализации проектов обработки, 
хранения и передачи информации. Эта проблема 
все больше касается и научной, научно-образова-
тельной, научно-технической информации (далее 
НИ). Необходимость исследований по защите НИ 
и разработки новых методов, средств, проектов 

в этой сфере диктуется следующими факторами 
и тенденциями:
• резкое возрастание объема и количества поль-

зователей научной информации;
• высокий уровень влияния результатов научных 

исследований на развитие технологий, военно-
го производства, экономики и бизнеса, а также 
системы образования;

• противоречие между тенденциями предоставле-
ния все большего объема научной информации 
для различных слоев общества и желанием за-
щитить ценные источники для собственных нужд;

• возрастание стоимости научной информации 
(электронных научных журналов, книг, баз дан-
ных и т. д.) и подписки на нее;

https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-2-121-128
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• развитие современных информационных техно-
логий и средств телекоммуникаций, обеспечи-
вающих доступ к электронным научным ресур-
сам как в локальных, так и в глобальных сетях;

• недостаточная осведомленность руководителей, 
специалистов организаций — собственников ре-
сурсов о возможных угрозах, современных про-
граммно-технических средствах несанкциониро-
ванного доступа и защиты от них;

• развитие информационных консорциумов (осо-
бенно библиотечных), объединенных для обме-
на ценной научной информацией.
Очевидно, что обладателями наиболее ценной 

научной и научно-образовательной информации 
являются библиотеки, а также компании, кото-
рые предоставляют услуги по доступу к научной 
информации. Библиотеки и библиотечные сети 
в наименьшей степени уделяют внимание инфор-
мационной безопасности, т. к. их миссия проти-
воречит самой сути ограничения доступа к их ре-
сурсам. Анализ состояния развития исследований 
по защите научных ресурсов, ресурсов библиотек, 
информационных центров, издательств и агре-
гаторов показывает важность ИБ особенно в кор-
поративных информационных сетях и системах 
для обмена НИ. Корпоративные библиотечные 
сети включают десятки и даже сотни библиотек 
для активного информационного обмена, при-
чем они (библиотеки) в разной степени оснащены 
средствами защиты информации.

Кроме того, НИ имеет специфические свойства 
по сравнению с другими видами информации:
•  цена информационного ресурса изменчива. 

Причем один и тот же ресурс со временем может 
обесцениться, а может существенно повысить 
свой престиж и стоимость;

• разнообразие форм представления: от текста, 
таблиц, графической формы, до аудио, видео 
и др.;

• требование к целостности. Нарушение целостно-
сти комплекса научных данных может привести 
к неправильному пониманию научных результа-
тов и их интерпретации;

• развитие конкуренции между производителями, 
обладателями информационных ресурсов;

• повышение стоимости научных информацион-
ных ресурсов как важного фактора продвижения 
экономики и бизнеса.
Целью исследований является повышение эф-

фективности средств обеспечения информацион-
ной безопасности корпоративных библиотечных 
сетей и, соответственно, защита научной инфор-
мации от несанкционированного доступа.

2. Материалы и методы
Информационно-библиотечные системы вклю-

чают в себя такие общие активы, как базы данных, 
веб-сайты, устройства и программные приложения, 
управляемые администраторами систем и сетей 
[1]. Множество библиотек организовывают службу 
платных интерактивных услуг. Нередко в библио-
течных системах, чтобы получить разрешения на ис-
пользование библиотечных услуг, для регистра-
ционной записи, читатели библиотек вводят свои 
личные данные, где указывают адрес, телефонные 
номера и другие личные сведения. Этот фактор 
способствует увеличению требований к безопас-
ности [2]. Ни библиотека, ни читатели не заинтере-
сованы в предоставлении «третьей» стороне лич-
ных данных. Актуально обеспечение безопасности 
систем электронного документооборота библиотек, 
электронных платежных систем и личных данных 
сотрудников и пользователей библиотеки [3, с. 21].

Увеличение объема конфиденциальной инфор-
мации и изменение целей и задач людей, зави-
сящие от постоянно развивающихся информаци-
онных и коммуникационных технологий, создают 
новые угрозы для научно-образовательных источ-
ников. Это, в свою очередь, усложняет проблему 
построения единой модели защиты от информа-
ционных угроз.

Вопросы защиты веб-ресурсов электронных би-
блиотек подробно рассмотрены в трудах J. Kuzma 
и R. Ismail [4, 5]. Как отмечает Wilco, в некоторых 
случаях даже подписка на дорогостоящие базы 
данных может стать поводом для несанкциони-
рованного доступа к источникам [6]. S. Thompson 
и J. Kuzma указывают, что наиболее часто на прак-
тике атаки на НИ встречаются в виде XSS, DoS и SQL 
запросов [2, 4]. Нарушение информационной без-
опасности может привести к нарушению целост-
ности сохраняемых данных, а это, в свою очередь, 
может привести к снижению уровня доверия к об-
ладателю источника и соответствующим экономи-
ческим потерям.

Сами защищаемые объекты в библиотеках мож-
но разделить на два вида: материальные и немате-
риальные (табл. 1).

Соответственно создаются как аппаратные, так 
и программные средства обеспечения ИБ. Методы 
и средства защиты информационных научно-об-
разовательных ресурсов для таких известных ин-
формационных систем, как Auto-Graphics, Biblio 
Commons, Biblionix, EBSCO, SirsiDynix, OCLC, Ex Libris 
и Koha, представлены в [7]. R. Ismail рассматрива-
ет Library Information Security System Assessment 
Model (LISSAM) как один из вариантов решения 
проблемы [5].
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Эта модель выделяет меры безопасности 
и инструменты для технологической (безопас-
ность программного обеспечения, оборудования, 
физической, сетевой безопасности, безопасности 
на рабочем месте и сервере) и организационной 
(политика информационной безопасности, мо-
ниторинг безопасности, методы и инструменты 
управления безопасностью, оценка состояния 
и прогнозирование) деятельности для информа-
ционно-библиотечных систем.

2.1. Формализация задачи обеспечения защиты ин-
формационных ресурсов (информационной безо-
пасности в ИБС)

Задача формализации процесса обеспечения 
ИБ в ИБС сводится к последовательной формали-
зации описания угроз ИБ, ресурсов, оценки уровня 
обеспечения ИБ, определения вариантов (видов) 
мероприятий по обеспечению ИБ и выбора из них 
оптимального (рационального) варианта.

Имеется множество , ко-
торое включает все возможные условия состояния 
и оценки информационных ресурсов, где  — ко-
личество ситуаций.

 — могут быть: условия хранения ресурса; 
цена ресурса (установленная экспертами, стоимо-
стью подписки или другими способами); условия 
доступа к информации (пароли, онлайн, в персо-
нальном компьютере, в локальной сети и др.); объ-
ем информации; вид документа и др.

Множество , которое 
включает все возможные угрозы для информаци-
онных ресурсов, где  — класс угроз,  — тип угроз, 

 — индентификатор угроз.

Имеется также множество , 
которое включает множество мероприятий по обе-
спечению ИБ при возникновении угроз, где  — 
класс мероприятия,  — тип мероприятия,  — ин-
дентификатор мероприятия.

 является подсистемой  и включа-
ет только те условия состояния и оценки информа-
ционных ресурсов, которые свойственны конкрет-
ному объекту (библиотеке, фонду и др.). То есть 
фактически оно описывает конкретную ситуацию.

 — подмножество угроз, которое со-

ответствует конкретной ситуации ;  — 
подмножество мероприятий по обеспечению ИБ 
при возникновении угроз  для конкретной си-
туации .

Задача обеспечения информационной безо-
пасности сводится к выявлению возможных угроз 

 для конкретного состояния (Ситуации) , 
а также определению наиболее приемлемых меро-
приятий (Действий)  для их (Угроз) устра-
нения.

На практике наиболее сложной задачей являет-
ся определение соответствий между множествами 

,  и  и, соответственно, формализованное 

Защищаемые объекты в информационно-библиотечных системах  
 Protected objects in Information and Library systems 

Материальные / 
Tangible 

Нематериальные / 
Intangible 

• Специальное оборудование, компьютеры, серверы и сете-
вые устройства.

• Носители данных (жесткие диски, оптические диски, 
флеш-память).

• Средства физической защиты.

• Аппаратные средства защиты.

• Электронный каталог.

• Базы данных библиотечных ресурсов.

• Персональные данные пользователей и сотрудников.

• Программное обеспечение для обработки библиотечной 
информации (информационно-библиотечные системы).

• Веб-сайт библиотеки (ресурсы сайта).

• Информационные ресурсы, защищенные авторскими 
правами.

• Информационные сервисы.

• Информационные ресурсы о финансовом состоянии 
учреждения.

Таблица 1. Защищаемые объекты в информационно-библиотечных системах
Table 1. Protected objects in Information and Library systems
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ее решение. Попытки решить задачу существующи-
ми детерминированными методами не дают поло-
жительных результатов.

Выбор методов нечеткой логики для оценки 
и защиты научной информации обосновывается 
следующими доводами:
1) невозможность сколь угодно точного измере-

ния реальных величин по оценке информацион-
ного источника и других величин в изменяющих-
ся условиях информационной среды. Например, 
сложно оценить цену научной информации 
на данный момент времени. Она варьируется 
в зависимости от спроса и уровня развития на-
уки в данной области;

2) невозможность полного и четкого описания мно-
гих объектов и ситуаций. Для принятия решений 
по защите информации требуется определен-
ный уровень формализации, наличие числовых 
оценок (пусть даже приближенных, но имеющих 
научное обоснование);

3) неточность функциональных действий, кото-
рые нередко не достигают поставленных систе-
мой целей. Многообразие научной информации, 
форм и методов ее формирования может за-
труднить создание адекватных средств как поис-
ка, так и их оценки;

4) недостаточная размерность модели, не позво-
ляющая отразить все значимые свойства объек-
та информационной среды. Не все параметры 
оценки единицы научной информации и пока-
затели различных ситуаций, отражающие кон-
кретную информационную среду, поддаются ко-
личественной оценке и строгой формализации. 
Требуются интуитивные оценки, учитывающие 
предыдущий опыт экспертов;

5) ненаблюдаемость ряда характеристик информа-
ционной среды, требующих интуитивных оценок.
Поэтому возникает необходимость в разви-

тии методов, связанных с решением задач обе-
спечения информационной безопасности корпо-
ративных информационно-библиотечных сетей, 
где исходная информация для принятия решений 
по защите ресурсов имеет расплывчатый характер. 
Применение методов теории нечетких множеств 
в решении этого класса задач оправдывается 
во многом и тем, что здесь в полной мере можно 
использовать ценный опыт, накопленный экспер-
тами-специалистами в сфере информационно-би-
блиотечной деятельности.

Функция принадлежности в теории нечет-
ких множеств является ключевым понятием. Она 
ставит в соответствие каждому элементу  
число из интервала [0;1], характеризующее степень 
принадлежности элемента  некоторому множе-
ству . Согласно Л. Заде функция принадлежно-

сти  является субъективной мерой того, на-
сколько некоторый элемент  соответствует 
понятию, смысл которого формализуется нечет-
ким множеством  [8]. Эксперт, воспринимая 
информацию, не пользуется конкретными чис-
лами, а переводит их в свои понятия — значения 
лингвистической переменной. Каждое значение 
лингвистической переменной описывается функ-
цией принадлежности , которая индивиду-
альна для каждого специалиста (эксперта).

Здесь под нечеткими моделями соответствий 
понимается формализованное описание объекта 
вида:

,

где ,  — четкие множества, характеризующие 
условия состояния и оценки информационных ре-
сурсов и все возможные угрозы для информацион-
ных ресурсов соответственно.

 — нечеткое множество в , характеризу-
ющее отношения между элементами  и  .

Нечеткое соответствие может быть задано тео-
ретико-множественно, графически и в матричном 
виде.

Для решения задачи обеспечения информаци-
онной безопасности целесообразно в одной мо-
дели соответствий дать отношения между множе-
ствами ,  и  и привести к нечеткой модели 
соответствий 2-го рода (НМС 2-го рода), которая 
представляется в виде композиционного нечетко-
го соответствия [9]:

,

где ,

,

или .
В композиционной НМС 2-го рода область от-

правления совпадает с областью отправления со-

ответствия , а область прибытия — с областью 

прибытия соответствия , а график  является 

композицией графиков  и .
В табличной форме представления НМС 2-го рода 

«Ситуация — Угроза — Действие» (табл. 2) можно на-
глядно показать соответствия между ,  и , где 

 — это функции принадлежности, которые уста-
навливает эксперт, соответственно для нечетких 
отношений между условиями  состояния и оцен-
ки информационных ресурсов и всеми возможны-
ми угрозами  для информационных ресурсов (в 
левой части таблицы), отношениями  к множе-
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ству возможных действий . Такая форма пред-
ставления удобна не только для наглядности соот-
ветствий, но и для выбора метода решения задачи.

3. Результаты исследования
Реализация НМС имеет конкретный прикладной 

аспект и предназначена для создания подсистемы 
«Информационная безопасность» для автоматизи-
рованной библиотечной системы ARMAT++, обеспе-
чивающей корпоративное взаимодействие между 
шестьюдесятью академическими библиотеками Уз-
бекистана.

В практической работе подсистемы «Информа-
ционная безопасность» предусмотрен ряд этапов:
1. Собирается информация о всех возможных си-

туациях путем формулирования источников 
информации, угроз, методов и средств защиты 
и критериев оценки информационной безопас-
ности. Выполняется оценка ресурсов, которые 
подлежат защите, угроз и защитных мер на осно-
ве экспертных оценок и статистических данных, 

критической оценки важности ресурсов, видов 
угроз и соответствия действия по устранению 
угроз или принятия мер по безопасности.

2. Формируется база знаний на основе оценок экс-
пертов . Эксперты — в основном специалисты 
в сфере информационной безопасности, а также 
компетентные в оценке самих научных и обра-
зовательных информационных ресурсов. Экс-
перты устанавливают величины функций при-
надлежности отношений для  и    . 
(т.е. по соответствиям типа «Ситуация — Угроза 

— Действия по  устранению угроз»). Это явля-
ется основой для формирования базы знаний. 
Для реализации модели НМС используется алго-
ритм обработки нечетких соответствий, описан-
ный в работах М.А. Рахматуллаева [9, 10].

3. Для конкретной ситуации  определяются воз-
можные угрозы  , а также определяются 
наиболее приемлемые мероприятия (Действия) 

 для их (Угроз) устранения. В конечном 
итоге даются рекомендации для выполнения 

Таблица 2. Нечеткая модель соответствий 2-го рода «Ситуация — Угроза — Действия по  устранению угроз»
Table 2. A fuzzy second-type correspondences “Situation — Threat — Actions to eliminate the threats” model

Признаки ситуации / 
Signs of the situations

Возможные угрозы /
Possible threats

Действия по устранению угроз / 
Actions to eliminate the threats

...

...

...

…

…
…
…
… … … …

…
…
…
… …

… … … … … … … …

…

…
…
…
… … … …

…
…
…
… …
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совокупности действий, чтобы не допустить воз-
действия угроз или их устранить.
Программная реализация модели производит-

ся в рамках проекта разработки корпоративной 
информационно-библиотечной сети для 60 акаде-
мических библиотек вузов Узбекистана в составе 
подсистемы «Информационная безопасность» би-
блиотечной системы ARMAT++ [9].

4. Обсуждение и заключение
Увеличение объема, стоимости электронных би-

блиотечных ресурсов и количества пользователей 
электронных библиотек, а также попыток несанк-
ционированного доступа к информации привело 
к проблеме обеспечения безопасности библиотеч-
ных систем, особенно в корпоративных сетях.

Результаты исследования позволили сделать 
следующие выводы:
• анализ состояния существующих методов 

и средств обеспечения информационной без-
опасности показывает необходимость прове-
дения исследований по применению методов 
нечеткой логики и нечеткого множества для ре-
шения задач защиты научных и образователь-
ных ресурсов. Это объясняется тем, что не все па-
раметры оценки единицы научной информации 

и показатели различных ситуаций поддаются 
количественной оценке, строго формализованы 
и требуют интуитивных оценок, учитывающих 
предыдущий опыт экспертов по выявлению ре-
альных угроз и принятию соответствующих мер. 
Очевидно, что для принятия решений о защите 
информации необходим определенный уро-
вень формализации, наличие числовых оценок. 
Хотя эти оценки могут быть приблизительны-
ми, они должны быть научно обоснованы и/или 
опираться на экспертные знания;

• приведение задачи информационной безо-
пасности для информационно-библиотечных 
систем и корпоративных библиотечных сетей 
к формализованной нечеткой модели отноше-
ний с использованием аппарата нечеткой логи-
ки позволяет комплексно решать ее в отноше-
ниях «ситуация — угроза» и «угроза — действия 
по устранению угроз»;

• разработанная нечеткая модель отношений 
имеет важное практическое значение, ее про-
граммная реализация в составе подсистемы 
информационной безопасности корпоративной 
сети библиотек решает проблему обеспечения 
защиты источников научной информации в би-
блиотеках.
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Аннотация
Введение. Анализ употребляемых определений и трактовок понятия “impact’а” («воздействия»), введен-
ного в оборот Ю. Гарфилдом в 1955 году, не позволяет утверждать, что в наукометрической литературе 
вообще существует строгое определение данного понятия. Поскольку предполагается, что его надежным 
показателем является цитируемость, следует ответить на вопрос, какое же свойство на самом деле ото-
бражается данным показателем.
Материалы и методы. Аналитическая интерпретация научной литературы, имеющей отношение к дан-
ной проблеме.
Результаты. Сопоставление понятия «воздействия» с возможностями его количественной оценки ци-
тируемостью показало ненадежность данного основного наукометрического метода для оценки именно 
«воздействия»: с точки зрения причинно-следственных связей «воздействие» может быть, а может и 
не быть причиной использования научных документов, отраженного в их цитируемости. Иными слова-
ми, цитируемость — не очень надежный proxy (замещающий показатель) для оценки плохо определен-
ного (как показано в предыдущей статье — см. «Наука и научная информация» 2019;2(1):63–78) понятия 
«impact» («воздействие»). В то же время цитируемость нацелена на отображение ценности цитируемых 
научных документов (через отражение их использования при создании цитирующих документов).
Обсуждение и заключение. Если принять, что «impact» не следует считать ключевым понятием наукоме-
трии, то его место может естественно занять понятие ценности цитируемых документов, их совокупно-
стей, создателей и т. д.

Ключевые слова: impact, воздействие, наукометрия, количественная оценка, цитируемость, использо-
вание, ценность
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When They Say They Evaluate Impact
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Abstract
Introduction. Analysis of the definitions and perceptions of the notion of “impact”, introduced into circulation 
by Yu. Garfield in 1955, does not allow to assert that in the scientometrics literature there is a strict definition of 
this notion at all. Since it is assumed that citedness figures are its reliable indicator, it is necessary to discover 
what property is actually reflected by this indicator.
Materials and methods. Analytical interpretation of the scientific literature related to this problem since 1955.
Results. Comparison of the notion of “impact” with the possibilities of its quantitative evaluation by citedness 
figures demonstrated the unreliability of this basic scientometric method for the assessment of exactly “impact” 
as in terms of cause-and-effect relationships, “impact” may or may not be the reason for the use of scientific 
documents reflected in their citedness figures. In other words, citedness is not a very reliable proxy (substitute 
indicator) to be used for assessing poorly defined (as it was shown in my previous article published in Scholarly 
Research and Information; 2019;2(1):63–73) notion of “impact”. At the same time, citedness figures reflect the 
value of cited scientific documents (by reflecting their use while the creation of citing documents).
Discussion and Conclusions. If “impact” should not be considered as a key notion of scientometrics, then its 
place can naturally be taken by the notion of the value of cited documents, their totalities, creators, etc.
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1  В связи с попытками оценки т. н. «социального воздействия», т.е. воздействия научных результатов на общество в целом, было бы более корректным называть «воздей-
ствие» (“impact”) «научным воздействием». Однако мы используем исходный термин, т. к. рассмотренные в [1] определения относятся именно к нему. 

1. Введение
В предыдущей статье [1] мы пытались показать, 

что, поскольку существующие определения поня-
тия impact’a («воздействия») не могут быть при-
знаны удовлетворительными, нельзя считать это 
понятие — как делает, например, L. Bornmann [2] — 
«ключевым понятием наукометрии»1. Указывалось, 
что более или менее интуитивно понятными трак-
товками «воздействия» являются представления 
о нем как о «сильном впечатлении» или «влия-
нии» (произведенном на цитирующего автора). 
Далее, цитируемость, которая, как предполагает-
ся многими специалистами, является достовер-
ным показателем «воздействия» (напр., [3, с. 111; 
4; 5, с. 2; 6, с. 342]), в действительности не имеет 
с ним причинно-следственных связей, т. к., отра-
жая использование, цитируемость не обязательно 
отражает его по причине именно «воздействия» 
(т.е. «влияния» или «сильного впечатления») [1]. 
(См. тж. [7, с. 442] с утверждением, что «неоднократ-

но фальсифицировалось <…> предположение, <…> 
что ученые мотивированы ссылаться на то, ока-
зывало на них влияние».) Также «воздействие» 
не обязательно приводит к использованию и по-
тому не обязательно отображается в цитируемости 
[1]. Поэтому следует считать, что цитируемость  — 
не очень надежный proxy (замещающий показа-
тель) для оценки плохо определенного понятия 

“impact” («воздействие»). Однако если осмыслить 
свойство цитируемых научных документов, отобра-
жаемое в цитируемости, исходя не из догматиче-
ской установки о том, что таковым является «воз-
действие», а из непредвзятого анализа сущности 
самой природы цитируемости, то можно выявить 
именно то свойство цитируемых научных доку-
ментов и их совокупностей, «ключевую» роль ко-
торого в наукометрии, как представлялось, играет 
«воздействие». Задача выявления этого свойства 
и была поставлена в данной работе.

https://doi.org/10.24108/2658-3143-2019-2-2-129-138
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2. Основная часть
В [1] зафиксирован тот факт, что цитируемость 

всегда и непосредственно отображает использова-
ние цитируемых материалов. Напоминая об этом 
очевидном, но слишком часто многими забывае-
мом положении, следует упомянуть об уже цитиро-
ванных в [1] работах [5, с. 2; 6, с. 342; 8]. Это же поло-
жение содержится в [9; 10; 11, с. 120, 121, 130; 12, с. 273; 
13, с. 4; 14, с. 133; 15, с. 11–12; 16, с. 93; 17, c. 6; 18, c. 96–
98] и многих других публикациях. Из первых работ, 
посвященных анализу цитируемости, отметим ра-
боту Н.Н. Fussler 1949 г. [19], в которой целью ис-
следования было выявление научной литературы, 
использованной в Соединенных Штатах химиками 
и физиками; ее «основным допущением», согласно 
формулировке автора, было то, что «цитирование 
обозначает использование цитируемого материа-
ла» [19, с. 26].

Данный тезис представляется нам настоль-
ко очевидным, что какое-то его дополнительное 
обоснование мы можем привести только в поле-
мике с его противниками. Они же, в свою очередь, 
как видится, также не будучи в состоянии атако-
вать его «в лоб», предпочитают «критиковать» его, 
рассматривая такие частные случаи проявления 
закономерности «цитируемость отражает исполь-
зование», которые якобы ставят ее под сомнение. 
Другие же пытаются «показать», что якобы более 
надежным методом изучения использования до-
кументов является изучение читательской актив-
ности, направленной на ознакомление с доку-
ментами; и эта мысль почему-то принимается ими 
за опровержение положения «цитируемость от-
ражает использование» (что не было бы таковым 
даже при условии их правоты)2.

Такие «аргументы» первого направления, 
как наличие «отрицательного цитирования», 
самоцитирования, «вынужденного цитирова-
ния», «запоздавшего цитирования» и т. п., рас-
сматривать всерьез не приходится. Все эти слу-
чаи цитирования отражают использование; 
например, «отрицательное цитирование» име-
ет место в случае плодотворности опровержения 
критикуемой работы для развития собственной ар-
гументации. Что до цитирования «вынужденного», 
то сколь бы «необязательным» оно ни казалось 
(или даже было!), без использования содержания 
цитируемой работы оно невозможно. Трудно пред-
ставить, чем плохо и т. н. «запоздавшее цитирова-
ние»: ведь без машины времени просто невозмож-

2  При этом бóльшее количество быстрее выявленных документов за счет учета читательской активности документов зачастую произвольно принималось за свидетель-
ство того, что этот метод «лучше», хотя «лучший» метод — это тот, который более точен.

3  Вывод [20] полностью противоречит личному опыту автора и его коллег. В [17, c. 12] мы приводили следующий пример: «В 1979 г. в своей первой публикации я единожды 
процитировал одну работу, опираясь лишь на ее реферат в РЖ; так вот: после последующего ознакомления с ее полным текстом (полностью опровергнувшим измыш-
ления референта, которые в своей ссылке я невольно выдал за суть статьи) я, наученный опытом, не делал этого больше никогда». Такое поведение кажется понятным 
и типичным, описанное же в [20] — немыслимым. 

но процитировать работу до того, как она начала 
использоваться, а если кто-то считает, что это про-
исходит слишком поздно, то в чем повинен метод, 
регистрирующий этот факт?!. Что до самоцити-
рования, то его отсутствие может свидетельство-
вать лишь о том, что какая-то работа не развивает 
ни одну из предшествующих работ автора; поэтому 
волевое исключение самоцитирования лишь «ра-
зорвет» отражение научных связей между публика-
циями… Подробнее эти и другие аргументы «кри-
тиков» и ответы на них рассмотрены в [17, c. 11–12].

Гораздо серьезнее представляются   такие аргу-
менты первого направления критики, как то,   что 
не все используемое в действительности цитирует-
ся (в силу недобросовестности или небрежности), 
а не все, что цитируется, было в действительно-
сти хотя бы прочитано. Хотя в действительности 
первый аргумент не может быть принят по очень 
простой причине: при его истинности из него сле-
дует лишь определенная ограниченность метода 
«цитат-анализ» (всегда признававшаяся тем же 
Ю. Гарфилдом и другими авторитетными разработ-
чиками метода), но при отсутствии лучшего либо 
эталонного метода из этой констатации не сле-
дует ровным счетом ничего. Метод несовершенен, 
но лучшего нет; следует ли этого, что необходимо 
отказаться от лучшего из возможных [17, c. 11]?! 
(О том, что изучение читательской активности, 
направленной на ознакомление с документами, 
не является «более надежным» методом изуче-
ния использования документов, будет сказано не-
сколькими строками ниже.)

Второй аргумент в наиболее убийственной фор-
ме представлен в работе [20], где не просто указа-
но, что порой цитируются непрочитанные работы, 
но приведены (оставшиеся нам малопонятными) 
аргументы за то, что около 70–90% научных ссылок 
скопировано из списков литературы из других ра-
бот. Но если это действительно так, следует просто 
срочно ликвидировать всю наукометрию как си-
стему, построенную на абсолютно недостоверном 
фундаменте, — но многочисленные «работающие» 
в ней закономерности показывают, что абсолютно 
недостоверным этот фундамент назвать нельзя3.

Второе направление атак на метод «цитат-ин-
декс», это, как говорилось выше, утверждение 
о том, что изучение читательской активности, 
 направленной на ознакомление с документами, 
«лучше» отражает использование… Ее сторонники 
уверены в своей правоте настолько, что сделали 
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попытку пустить в оборот термин «библиометрия 
использования», имея в виду под «использова-
нием» ту самую читательскую активность [21]; на-
столько, что даже в базе данных «Web of Science» 
в данные о каждом отраженном в ней документе 
включен так называемый «показатель использо-
вания» — показатель, который в действительности 
отражает лишь усилия пользователей по доступу 
к этому документу. А чего стоит такое утверждение: 
«использование возникает, когда пользователь 
оформляет запрос на обслуживание, относящий-
ся к определенному научному ресурсу, в конкрет-
ную информационную службу» [21, с. 6]?! В таком 
«определении» использования говорится исклю-
чительно о запросе; о самом же использовании 
запрошенного в таком «определении использова-
ния» не говорится вообще ничего...

Если разбираться в этих притязаниях спокой-
но, легко заметить, что на деле и состоявшаяся 
читательская активность говорит об использова-
нии научных документов в научной деятельности 
значительно меньше, чем их цитируемость. Ведь 
изучение читательской активности по ознаком-
лению с документами не отражает даже и самого 
факта прочтения («полистал и отложил» не зна-
чит ни «прочитал», ни даже «почитал»). А из фак-
та прочтения (которое не подтверждено!) не ясно, 
предпринималось ли оно просто для ознакомления 
или же в конкретной научной работе [22, c. 40; 23, 
c. 175]. Как писала Е. З. Мирская еще в 1976 г., «чтобы 
новое знание начало функционировать, оно долж-
но быть ассимилировано научным сообществом, 
то есть замечено им, воспринято, оценено и исполь-
зовано» [11, c. 119]. Стóит лишь окинуть взором эту 
цепочку, как становится ясным, что читательская 
активность относится в лучшем случае к первому 
и второму этапам (весьма часто, полагаем, лишь 
к первому), цитируемость же — именно к послед-
нему. Неудивительно, что на протяжении своей 
статьи Е. З.  Мирская неоднократно категорически 
утверждает: ссылки — свидетельство использова-
ния цитирующим автором цитируемых материалов. 
(Ср.: «Ссылки могут рассматриваться как формаль-
ная регистрация использования полученных кон-
кретных научных данных (заключенных в <цитиру-
емой> статье)…» [14, с. 133].)

Наконец, исследователь может обращаться 
к оригиналу конкретного документа однократно, 
но впоследствии многократно использовать его 
содержание, и это приведет к соответствующим 
ошибкам в оценке использования по обраще-
нию к документам [22, c. 40; 23, c. 180]. И, на оборот, 
многократно запрошенный документ может оста-

4  У Е.З. Мирской [11] вместо рассмотрения («consideration» в [12, с. 273; 13, с. 4]) идет речь о «восприятии и оценке»; имеется в виду один и тот же процесс, и наше терминоу-
потребление слова «consideration» вызвано, в сущности, тем, что в период написания статей [12; 13] мы потеряли доступ к статье Е.З. Мирской [11]. 

ваться едва прочитанным. В многократных об-
ращениях к документу отражается, по-видимому, 
процесс восприятия ранее замеченного докумен-
та, а не его использования. В [24], например, ука-
зывалось, что анализ потока заказов по МБА куда 
полнее отражает использование, нежели цитируе-
мость; но чего, с учетом изложенного, стоит такая 
«полнота»?

Итак, именно в сравнении с «альтернативным» 
методом становится яснее, что цитируемость под-
тверждает состоявшееся использование науч-
ного документа при выполнении имеющей к нему 
отношение творческой работы авторами цити-
рующих работ: вначале документ прочитывается, 
затем  — если он не выбрасывается за заведомой 
ненадобностью  — он рассматривается (“it is being 
considered”), затем  — вследствие рассмотрения — 
он, возможно, используется (для сравнения, вклю-
чая опровержения, заимствования описанных ме-
тодов, и т. д., и т.  п.), затем — он цитируется [12, 
с. 273]4…

Итак, использование — суть процесс, отобра-
жаемый цитируемостью, с чем «громко» соглас-
ны и многие приверженцы той точки зрения, 
что цитируемость является адекватным показате-
лем «воздействия» (например, [5; 6; 25–27]). Одна-
ко как, по их мнению, соотносятся использование 
и «воздействие»?

A.J. Nederhof и A.F.J. van Raan в [26, с. 326] как о само 
собой разумеющемся говорят о том, что цитиру-
емость, отображая использование, отображает 
и «научное влияние». Для них это, по-видимому, 
аксиома, но понятно, что нужна более серьезная 
аргументация.

М. Liu [27, с. 370] отмечает, что вообще в соот-
ветствии с «нормативной теорией цитирования» 
«люди отдают должное коллегам, работой кото-
рых они пользуются, ссылаясь на эту работу, и по-
тому цитируемость отображает влияние». Однако 
в связи с уже изложенным выше можно считать 
установленным, что это условие обязательно-
сти «воздаяния» не соблюдается и поэтому четкая 
 причинно-следственная связи между использова-
нием и влиянием, описанная в [27, с. 370], отсутствует.

В работе Юджина Гарфилда [25] указано, 
что «Частота цитируемости указывает на цен-
ность журнальной статьи и ее использование» [25, 
с. 7]. И далее: «Когда врач или биомедицинский 
исследователь цитирует журнальную статью, это 
указывает на то, что цитируемый журнал каким-то 
образом повлиял на него» [25, с. 7]. То есть «воз-
действие» вытекает из использования? Но только 
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что таковым отображаемым в использовании свой-
ством называлась ценность…

«Воздействие» и ценность смешиваются и в сле-
дующей цитате: «Представление о цитировании 
как показателе влияния и инструменте оценки 
научного вклада <т.е. «воздействия» — В.Л.> пря-
мо вытекает из следующего заявления: “Если чья-
то работа не будет замечена и использована дру-
гими в системе науки, могут возникнуть сомнения 
в ее ценности” [28]» [29, с. 100]. То есть для авторов 
[29] «воздействие» есть то ли следствие ценности, 
то ли то же самое, что сама ценность.

Но на самом деле именно ценность, а не «воз-
действие» является единственным свойством, не-
посредственно отображаемым в использовании. 
Приведем пространную цитату из нашей недав-
ней работы: «В самом деле, в науке об информации 
понятие ценности определяется как “свойство ин-
формации, определенное ее пригодностью к прак-
тическому использованию в различных областях 
целенаправленной человеческой деятельности 
для достижения определенной цели” [30, с. 464]. 
Ценность информации прямо связана с ее исполь-
зованием, будь то единичный документ или науч-
ное периодическое издание как организованная 
совокупность документов: вне научного документа 
человеческое общество не имеет и научной инфор-
мации, так как именно документ является матери-
альной формой ее фиксации. Итак, должно быть 
ясным, что, будучи методом непосредственной 
оценки состоявшегося использования <…> цитиру-
емых объектов <…>, подсчет ссылок является ме-
тодом косвенной оценки их ценности [12, с. 273]. 
Обновленное определение ценности не противо-
речит сказанному, но подтверждает его: “Ценность, 
в том числе научная, не является чисто природным 
свойством предмета (в нашем случае информа-
ции), а образуется в результате предметно-прак-
тического взаимодействия объекта и субъекта. Лю-
бая ценность обусловлена практикой, понимаемой 
в самом широком смысле этого слова, и практика 
выступает как объективный определитель цен-
ности. <...> Ценность объективна как порождение 
практического отношения (взаимодействия) объ-
екта и субъекта <...> [31, с. 232]”» [18, c. 96–97].

Скажем больше: «Мало того, если в философии 
“ценность” трактуется как критерий предпочти-
тельности в ситуации альтернативного выбора [32, 
с. 111], то выбор конкретной ссылки из множества 
возможных <…> сам по себе уже свидетельствует 

5  Приведем известную цитату из Юджина Гарфилда: «Подсчет ссылок на конкретный фрагмент научной работы не обязательно говорит что-нибудь о ее элегантности 
или относительной важности для развития науки или общества. <…> Единственное ответственное притязание подсчета цитирований как средства оценки личностей 
это то, что цитирования обеспечивают измерение полезности или воздействия научной работы. Цитирования ничего не говорят о природе работы, ничего о причинах 
полезности или воздействия» [36, с. 364]. В действительности цитирования ничего не говорят о мотивах использования документов. «Воздействие» может быть одной 
из таких причин. Что же касается полезности, то это свойство весьма близко к свойству ценности [17, c. 5] (соотносясь с потенциальным использованием, оно весьма 
близко к понятию потенциальной ценности), но в цитируемости оно просто не отражается: в нем отражается ценность (через состоявшееся использование). Поэтому 
в данной цитате следует заменить «полезность» на «ценность».

о ценности процитированного! Понятие ценно-
сти трактуется также как способность содейство-
вать достижению цели исследовательской деятель-
ности [Там же] — и это соотносится с пониманием 
цитируемых работ как фактора, способствующего 
выполнению исследования» [17, c. 6].

В контексте сказанного можно вновь обратить-
ся к наследию Ю. Гарфилда, который в заметке [33] 
утверждает, что «импакт-фактор» является «в ос-
новном мерилом использования (ценности?)». По-
нятно, что это в еще большей степени может быть 
отнесено к показателям цитируемости в целом. 
Странно лишь то, что Ю. Гарфилд куда чаще (в из-
вестных нам работах) предпочитал связывать ци-
тируемость не с использованием и ценностью, 
а с воздействием.

Некоторые авторы совершенно серьезно утвер-
ждают, что цитируемость отражает «не только 
ценность» (вариант: «не только качество»), но са-
мые разнообразные свойства, и указывают на за-
висимость цитируемости от десятков факторов [34, 
35]. Эти заявления о том, что цитируемость отражает 
«не только использование», в сущности, курьезны, 
и их следует рассматривать не более как игру слов. 
В самом деле, с одной стороны, «критики» абсо-
лютно правы в том, что использование может быть 
вызвано, мотивировано и «воздействием» цити-
руемой работы, и ее «качеством», и ее ценностью 
при полном отсутствии качества (тот самый случай 
плодотворного отрицательного цитирования!)… 
что оно может быть вызвано загадочным для науч-
ного документа свойством аттрактивности, которое 
«побуждает» цитирующего автора выбрать для ци-
тирования именно данный документ из несколь-
ких равноценных (в глазах и самого цитирующего 
автора); они правы и в том, что оно может коррели-
ровать с количеством авторов цитируемой работы 
или длиной ее реферата… — но, имея данные о ци-
тируемости, никто, включая самого цитирующего 
автора, не в состоянии сказать, какой именно мо-
тив вызвал использование. Зато, исходя из самого 
определения ценности — в сущности, любого из ее 
определений, рассмотренных нами выше, — мы мо-
жем утверждать: имманентно в цитируемости ото-
бражается именно ценность цитируемого доку-
мента; отображается она опосредованно через его 
использование. В какой-то степени (и совершенно 
необязательно) при этом могут отражаться «воз-
действие», «качество», «аттрактивность», но пре-
имущественно и всегда отражается ценность5.
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А что же «воздействие»? Как мы стремились по-
казать, оно может быть, а может и не быть причиной 
использования документа, может отображаться, 
а может и не отображаться в использовании. И по-
тому точность отражения «воздействия» в цити-
руемости «автоматически» ниже, нежели точность 
отображения в нем ценности. Если «воздействие» — 
характеристика, предполагаемо отображаемая 
в цитируемости, является лишь одним из возмож-
ных мотивов использования цитируемого доку-
мента и имеет с его цитируемостью вероятностные 
связи, то «ценность» — свойство документа, опре-
деляющее его использование и имеющее с его 
цитируемостью  причинно-следственные связи, 
то есть неизбежно отображаемое в цитируемости.

Если учесть при всем этом, что понятие «воздей-
ствие» за предположительно 63 года своего суще-
ствования (считая работу Ю. Гарфилда 1955 года [3] 
первой) не сумело получить удовлетворительного 
определения, возникает вопрос: а что, собствен-
но, вообще привносит оно в осознание процессов 
и следствий использования научных документов 
в библиометрии и наукометрии? Неужели конста-
тация ценности тех или иных статей, характеристи-
ка тех или иных авторов и научных организаций 
как «производителей» ценных документов сообща-
ет нам меньше, чем утверждение, что те или иные 
документы (их авторы, организации и страны, в ко-
торых они работают) оказывают «воздействие»?! 
И это — при том заведомом факте, что второе 
утверждение хуже обосновано логически и име-
ет меньшую достоверность, причем само понятие 
«воздействия» удовлетворительно не определе-
но. И это притом что альтернативы роли ценно-
сти как свойства, отображаемого в цитируемости 
на основании причинно-следственных связей, 
просто нет — даже несмотря на то, что не все ис-
пользованные работы цитируются, даже несмотря 
и на наличие некоторой доли «фальшивых ссы-
лок» на непрочитанные работы. Нет альтернативы 
и цитируемости как показателю ценности: данные 
о читательской активности, хуже отражая исполь-
зование, будут и менее надежным показателем 
ценности. Методическая же альтернатива оценке 
«воздействия» существует: о «воздействии» мож-
но также судить, «“приклеившись” к ученому, когда 
он работает и обменивается мнениями с его колле-
гами», изучив его рабочие тетради и т. д. [7, с. 442]… 
На самом деле при этом осуществлялась бы экс-
пертная оценка — метод, «заточенный» на оцени-
вание качества (в соответствии с определением 
самого свойства «качество» [37, с. 1858]). Однако 
«воздействие» при этом оказывается «характе-
ристикой», на соответствие которой оценивается 

6  Уместнее был бы термин «proxy» (замещающий показатель), или это названо в [41, с. 71] «частичный индикатор». Мы бы сказали: «являясь вероятностным индикатором».

качество исследовательской работы [38, с. 15; 39, 
пункт 3.6.2]  — весьма размытой, неопределенной 
характеристикой; и все-таки уровень опосредо-
вания оценки «воздействия» здесь вряд ли выше, 
чем в случае с цитируемостью. Ценность же с помо-
щью экспертной оценки нельзя определять даже 
предположительно в силу того, что само опреде-
ление ценности основано на понятии использо-
вания. Можно, конечно, уговорить эксперта про-
вести «априорную оценку ценности», но как такую 
оценку ни называй, она окажется оценкой каче-
ства — в соответствии с самим определением дан-
ного свойства [18]… С результатами экспертной 
оценки качества в соответствии с такой его харак-
теристикой, как «воздействие», могут, конечно, 
коррелировать — «положительно и статистически 
значимо»  — результаты подсчета цитируемости 
[40, с. 677], но при этом — как справедливо отме-
чал M. Thelwall — «подсчет цитирований не изме-
ряет воздействие», являясь лишь его «индикато-
ром»6 [40, с. 677]. M. Thelwall добавляет при этом: 
«какое бы разумное определение “воздействия” 
мы ни использовали» [40, с. 677], но только — где 
оно, это разумное определение?! В короткой статье 
[40] термин «impact» употреблен 20 раз, вот только 
его определение отсутствует…

3. Заключение
Итак, после рассмотрения неопределенного 

понятия и «соответствующего ему» индикатора, 
оказавшегося на деле всего лишь не очень убе-
дительным proxy, была выполнена аналитиче-
ская интерпретация сущностных характеристик 
цитируемости, позволившая — через соотнесение 
с понятием использования (научных документов) — 
прийти к выводу, что «ключевыми понятиями на-
укометрии» должны являться не «воздействие», 
а использование и ценность (как отражаемое ис-
пользованием свойство научных документов, их со-
вокупностей, содержащейся в них информации, их 
авторов и т. д.). Понятие «воздействие» («impact») 
при этом представляется просто избыточным.

Данный вывод представляется вполне очевид-
ным. Однако соображения о соотношении понятий 
использования и ценности слишком часто вообще 
не принимаются во внимание апологетами «воз-
действия» как якобы основной характеристики, 
отображаемой цитируемостью. (Как будто инфор-
мация о «ценности» публикации для какой-то на-
учной школы говорит меньше, чем информация 
о ее «воздействии» на эту школу!) Кроме того, по-
следователи «нормативной теории цитирования», 
считая качество цитируемого документа основным 
свойством, отображаемом цитируемостью, также 
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не замечают простейшей логической цепочки: «ци-
тировано, потому что использовано, а если исполь-
зовано, значит — ценно» [1; 18]. И поэтому рекон-
струкция роли ценности (научных документов, их 

совокупностей, содержащейся в них информации, 
их авторов и т. д.) в наукометрических исследова-
ниях, предпринятая в настоящей работе, представ-
ляется нам необходимой и своевременной.
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