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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Настоящий  тематический  выпуск журнала «Электронные библиотеки» 

включает  выборочные  материалы  2‐й Международной  конференции  «Уни‐

верситетская библиотека в мировом информационном пространстве», кото‐

рая состоялась 27–30 ноября 2017 г. в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачев‐

ского в рамках Года Лобачевского, объявленного в Казанском федеральном 

университете. В ней участвовали представители российских государственных 

библиотек  (РГБ,  Президентская  библиотека  имени  Б.Н.  Ельцина,  ГПНТБ), 

библиотек  российских  вузов,  в  т. ч.  федеральных  университетов  и  вузов  – 

участников  Проекта  5‐100,  известные  в  библиотечном  мире  ассоциации  и 

консорциумы  (АРБИКОН,  АППОЭР,  НЭИКОН);  крупные  поставщики  и  агрега‐

торы  мировых  и  российских  информационных  электронных  ресурсов  (ком‐

пании Elsevier,  Clarivate Analytics,  EBSCO,  ProQuest и др.); музейные  специа‐

листы.  

Конференция собрала более 100 человек из разных городов России, в 

т. ч.  Москвы,  Санкт‐Петербурга,  Волгограда,  Екатеринбурга,  Ижевска,  Йош‐

кар‐Олы, Калининграда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Саратова, Томска, 

Тюмени, Ярославля и, конечно же, Казани. Приехали специалисты из Казах‐

стана, Великобритании, Чехии. 

Основные  темы,  заявленные  в  докладах,  раскрывают  современные 

направления  развития  библиотек.  В  зоне  внимания  авторов:  электронные 

ресурсы и  их  продвижение  в  научно‐образовательную  среду,  библиотечно‐

информационные  инструменты  поддержки  учебно‐методического  обеспе‐

чения  образовательных  программ,  информационные  компетенции  пользо‐

вателей библиотек. Одна из ведущих тем – использование наукометрических 

инструментов  при  оценке  научной  деятельности  организаций,  отдельных 

коллективов  и  ученых.  По‐прежнему  вызывает  интерес  профессиональной 

общественности история библиотек и ее фондов. На эту тему было представ‐

лено несколько докладов на специально выделенной секции.  

Лейтмотивом,  связующим  все  прозвучавшие  на  конференции  выступ‐

ления,  стала  тема  стремительно  меняющейся  роли  библиотек  в  условиях 

глобальных вызовов современности. В полной мере это нашло отражение и 

в материалах, представленных в данном выпуске. 

 

Ю.А. Лексина, И.К. Фомичева 

 



Russian Digital Libraries Journal. 2017. V. 20. No 6 
 

 

357 
 

УДК 025.29 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.В. Авдеева 

Российская государственная библиотека, 119019, г. Москва, ул. Воздвижен‐

ка, 3/5 

аvdeeva@rsl.ru  

Аннотация 

Электронные  ресурсы  Российской  государственной  библиотеки  (РГБ) 

включают  Электронную  библиотеку,  состоящую  из  11  коллекций,  самой 

крупной  и  востребованной  из  которых  является  Электронная  библиотека 

диссертаций,  Интернет‐магазин  услуг  РГБ  и  другие  цифровые  сервисы.  РГБ 

постоянно расширяет электронные фонды и модернизирует систему удален‐

ного  обслуживания  пользователей.  Таким  образом,  РГБ  способствует  улуч‐

шению  качества  российского  образования  и  науки,  культурному  просвеще‐

нию граждан и созданию единого библиотечно‐информационного простран‐

ства России. 

Ключевые  слова:  Российская  государственная  библиотека  (РГБ), 

электронные  ресурсы,  коллекции,  полнотекстовый  документ,  пользова‐

тель,  расширенный  поиск,  диссертация,  автореферат,  информационные 

технологии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Российская  государственная  библиотека  (РГБ)  содержит  уникальное 

собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира, об‐

щий объем её коллекций составляет более 46,7 миллионов учетных единиц 

хранения.  

Выполняя  свою основную миссию –  собирать,  сохранять и  предостав‐

лять в пользование обществу национальный уникальный фонд документов, – 

РГБ в современном мире выступает в роли культурного и информационного 

центра и активно участвует в культурной, научной и образовательной жизни 

страны.  Чтобы  идти  «в  ногу  со  временем»,  РГБ  переходит  в  современную 
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коммуникативную  плоскость,  внедряя  новые  цифровые  и  информационно‐

компьютерные технологии и используя интернет. 

1. КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ РГБ 

В 2003 году была создана Электронная библиотека РГБ (ЭБ РГБ), кото‐

рая  на  сегодняшний  день  состоит  из  11  коллекций,  а  ее  объем  превышает 

1,25 млн полных текстов [1]. 
Первой коллекцией  стала «Электронная библиотека диссертаций Рос‐

сийской  государственной  библиотеки»  (ЭБД  РГБ).  Второй,  хронологически, 

коллекцией ЭБ РГБ является «Универсальное собрание» (2009 год создания) 

– 149 758 документов. В этом фонде содержатся издания, вышедшие после 

1830  года  на  русском  языке,  на  языках  народов  Российской  Федерации  и 

иностранных языках. Коллекция представляет широкий репертуар докумен‐

тов по истории и культуре России и сопредельных территорий, дает возмож‐

ность проследить становление российской государственности. Позднее в со‐

став  Электронной  библиотеки  РГБ  вошли  следующие  коллекции:  «Старопе‐

чатные  книги»  (2009  год  создания)  –  это  9 651  текст  конца  XV  в.  –  1830  г.; 

«Нотная  коллекция»  (2010  год  создания)  –  15 518 изданий нот,  в  основном 

XVIII‐XIX вв.; «Коллекция рукописей» (2013 год создания) – 5 213 древнерус‐

ских рукописных книг X–XVIII вв.; «Библиотека Шнеерсона» (2013 год созда‐

ния) – 4 550 документов из книжного собрания хасидской династии Шнеер‐

сонов,  основателей  движения  Хабад;  «Картографическая  коллекция»  (2015 

год  создания)  включает  351  географическую  карту  различных  эпох;  коллек‐

ция «Изоиздания» (2014 год создания) – 4 377 документов, представляющих 

собой картины, рисунки, плакаты разных художников; «Коллекция периоди‐

ки»  (2015  год  создания)  –  106  002  документа  из  периодических  изданий; 

коллекция  «Научная  и  учебная  литература»  (2012  год  создания)  содержит 

62 054 издания классических научных трудов, учебников и учебных пособий, 

опубликованных  за  последние  15–20  лет,  в  том  числе  по  экономическим 

дисциплинам; коллекция «Депонированные документы» (2016 год создания) 

– 151 необнародованное произведение авторов – проза и поэзия, сочинения 

детских лет, мемуары, научные работы, подготовленные к защите диссерта‐

ции и ряд других документов, в том числе на иностранных языках. 
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Несмотря на обозначенное разнообразие,  самой крупной и востребо‐

ванной коллекцией Электронной библиотеки РГБ остается Электронная биб‐

лиотека диссертаций РГБ. Решение о создании ЭБД РГБ на основе современ‐

ных информационных технологий было принято в 2001 году. В 2003 году был 

оцифрован пакет диссертаций по специальностям, наиболее актуальным для 

того  времени:  экономические,  юридические,  педагогические,  психологиче‐

ские и философские науки  (всего  около  28  тыс.  полных  текстов).  Начиная  с 

2004  года,  состав  ЭБД  РГБ  систематически  пополнялся  защищенными  дис‐

сертациями по всем специальностям (кроме медицины и фармации). В рам‐

ках проекта ретроконверсии в 2006 году были оцифрованы все диссертации 

за 1985 год. А с 2007 года в ЭБД РГБ регулярно поступают защищенные дис‐

сертации по всем отраслям знания, включая работы по медицине и фарма‐

ции. С вступлением в действие с 1 января 2017  года закона «Об обязатель‐

ном экземпляре» в РГБ поступают все диссертации по всем специальностям 

ВАК при Минорбнауки РФ в электронном виде. 

На  сегодняшний  день  в  ЭБД  РГБ  содержится  914 651  полный  текст: 

477 879 авторефератов и 436 772 диссертации. Электронная коллекция авто‐

рефератов без ограничений может просматриваться всеми пользователями. 

Коллекция диссертаций в электронном виде представлена как в ограничен‐

ном доступе (доступ к документам ограничен авторским правом) с помощью 

программного  обеспечения  DVS  (Document  View  System),  так  и  Открытой 

электронной  библиотекой  диссертаций  (ОЭБД)  –  документами,  с  авторами 

которых заключен лицензионный договор [2, с. 19]. Открытые электронные 
ресурсы, такие как ОЭБД, повышают ответственность за публикацию резуль‐

татов своих исследований, за использование и оценку чужих работ и за свое 

поведение в научных коммуникациях. 

2. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ РГБ 

На  официальном  сайте  http://diss.rsl.ru/  пользователи  могут  получить 

полную информацию о проекте и организациях, в которых предоставляется 

доступ к ресурсу, а также просмотреть полные тексты самих работ. Для ино‐

странных пользователей поддерживается полная англоязычная версия сайта 

http://diss.rsl.ru/?lang=en,  а  для  удобной  навигации  среди  документов  ЭБД 

РГБ реализованы следующие возможности: виртуальная клавиатура и специ‐
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ализированный каталог,  который позволяет осуществлять как расширенный 

поиск документа по автору, заглавию, ключевым словам, месту и году изда‐

ния и др., так и отдельный поиск только среди авторефератов либо диссер‐

таций, а также поиск по специальностям ВАК при Минобрнауки России и по‐

иск только среди документов, находящихся в свободном доступе. 

Доступ к полным текстам работ из открытой части ЭБД РГБ можно по‐

лучить с любого компьютера, подключенного к интернету, во всем мире. До‐

ступ к полным текстам диссертаций ЭБД РГБ, находящимся в ограниченном 

доступе,  предоставляется  на  территории  Виртуальных  читальных  залов  РГБ 

(ВЧЗ  РГБ),  т.  е.  на  рабочих  местах  виртуальных  читателей,  оборудованных 

персональными  компьютерами,  установленными  исключительно  на  терри‐

тории  библиотек  различных  организаций.  Количество  открываемых  Вирту‐

альных читальных  залов  с  каждым  годом увеличивается, и на  сегодняшний 

день  уже  создано  653  ВЧЗ  РГБ  почти  во  всех  регионах  России  и  во  многих 

странах  ближнего и  дальнего  зарубежья:  в  Беларуси,  Казахстане, Молдове, 

Узбекистане,  Азербайджане,  Армении,  Кыргызстане,  Таджикистане,  Литве, 

Грузии, Иране, Украине, Монголии, Финляндии, Болгарии, Польше, Венгрии, 

Сербии и США [3, с. 1]. 

В связи с большим количеством запросов пользователей из городов, в 

которых не открыты Виртуальные читальные  залы РГБ,  с  2011  года физиче‐

ским лицам –  зарегистрированным читателям РГБ,  имеющим действующий 

читательский  билет,  предоставляется  возможность  удаленного  доступа  к 

полным текстам диссертаций и авторефератов ЭБД РГБ из любой библиотеки 

мира на возмездной основе после заключения с Российской государственной 

библиотекой договора на условиях публичной оферты сроком на 1  год. До‐

ступ предоставляется к полным текстам работ  с ограничением на просмотр 

не  более  5  уникальных  полных  текстов  диссертаций  в  сутки  и  не  более  15 

уникальных полных текстов диссертаций в месяц. Авторефераты из ЭБД РГБ 

доступны зарегистрированному читателю РГБ в полном объеме.  

Открытие полного текста работы возможно при использовании одного 

из  видов  программного  обеспечения,  а  именно:  веб‐интерфейса  для  online 

просмотра и Acrobat Reader для открытия произведений, находящихся в сво‐

бодном доступе, а также системы DVS, которая позволяет просматривать до‐

кументы, находящиеся как в свободном,  так и в ограниченном доступе. Си‐
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стема DVS является усовершенствованной разработкой и не требует установ‐

ки  дополнительного  программного  обеспечения,  потому  что  реализована 

как  веб‐приложение.  Система производит  все операции на  сервере,  совме‐

стима  с  любой  операционной  системой,  содержит  опции для  поиска,  инте‐

грирована  в  единую  базу  пользователей  РГБ,  предлагает  возможности 

управления профилем пользователя и хранения избранной информации [4]. 

Каждый пользователь,  пройдя регистрацию и  став  виртуальным чита‐

телем РГБ, имеет возможность работать через уникальный Личный кабинет, 

в  котором  реализована  функция  полнотекстового  поиска,  позволяющая 

найти интересующие слова и/или словосочетания в тексте. Личный кабинет 

дает возможность, единожды проведя отбор произведений из Электронной 

библиотеки РГБ, в дальнейшем пользоваться наработанным материалом без 

дополнительного поискового запроса, т. е. продолжать прерванную работу с 

отобранным материалом,  а  также формировать  подборку не  только произ‐

ведений целиком, но и отдельных страниц; помогает организовать научный 

и образовательный процесс и находить литературу в соответствии с учебным 

планом.  Интерфейс  программного  обеспечения  позволяет  пользователю 

производить ряд операций над документом: просматривать текст документа, 

осуществлять переход между его страницами, изменять масштаб, поворачи‐

вать страницы или использовать режим инверсии цветов.  

Главным  достоинством  системы  является  электронный  каталог,  сво‐

бодный доступ к которому позволяет любому пользователю интернета найти 

необходимую информацию и сделать подборку текстов. 

Для  удобства  работы  с  каталогом  предусмотрена  функция  расширен‐

ного поиска:  необходимую диссертацию можно найти по  автору,  заглавию, 

ключевым словам, месту и году издания, а также по другим заданным пара‐

метрам. 

По умолчанию поиск ведется по всем текстам работ из ЭБД РГБ, но при 

желании вводятся ограничения для поиска только среди авторефератов либо 

диссертаций.  Важно  отметить,  что  для  ЭБД  РГБ  существует  возможность 

найти необходимые работы по специальностям Высшей аттестационной ко‐

миссии Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации,  осуще‐

ствив  выбор  специальности  в  приведенном  в  каталоге  списке,  также  есть 

возможность поиска работы по названию отрасли науки [5, с. 20]. 
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3. ИНТЕРНЕТ‐МАГАЗИН УСЛУГ РГБ 

Российская  государственная  библиотека  постоянно  развивает  свои 

сервисы в области удаленного обслуживания пользователей, в связи с этим с 

апреля 2012 года был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме Интернет‐

магазин услуг РГБ http://store.rsl.ru.  

На  сегодняшний  день  в  Интернет‐магазине  услуг  РГБ  представлено  7 

услуг: 

1) «Загрузка документов с использованием выделенного канала». Услу‐

га позволяет осуществить загрузку полных текстов документов из коллекций 

Электронной  библиотеки  РГБ,  находящихся  в  свободном доступе,  по  выде‐

ленному каналу РГБ. Доступ к выделенному каналу действует в течение суток 

(24 часа) после оплаты услуги. 

2) «Просмотр документов из ЭБД РГБ для зарегистрированных читате‐

лей РГБ». Данная услуга доступна  только для читателей РГБ, имеющих дей‐

ствующий читательский билет РГБ, и заключается в возможности просмотра 

документов из ЭБД РГБ по интернету на территории любой библиотеки мира 

по уникальному имени пользователя и паролю. 

3) «Копирование документов из ЭБ РГБ». Услуга позволяет приобрести 

полные  электронные  версии  документов  из  Электронной  библиотеки  РГБ, 

представленных  по  разрешению  правообладателей  на  основании  лицензи‐

онных договоров. Загрузка возможна в течение одних суток (24 часов) после 

оплаты через Интернет‐магазин услуг РГБ. 

4) «Удаленная запись в РГБ». С октября 2014 года читателем РГБ может 

стать любой гражданин любой страны мира. После предоставления необхо‐

димого  пакета  документов  пользователь  получает  электронный  читатель‐

ский  билет  с  уникальным  номером,  который  открывает  доступ  к  услугам 

библиотеки. В дальнейшем по номеру этого билета можно получить пласти‐

ковую карточку для посещения читальных залов РГБ. 

5) «Продление срока пользования документами в читальных залах № 

1, 2, 3». Услуга оказывается читателям РГБ на безвозмездной основе. 

6) «Реализация изданий, списанных из фондов РГБ». Услуга позволяет 

приобрести  списанные из фондов  РГБ издания  –  лишние  экземпляры науч‐

ных и художественных книг и журналов. 
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7)  «Продажа  электронных  копий  книжной  продукции  издательства 

«Пашков  дом».  Услуга  позволяет  приобрести  полные  электронные  версии 

документов издательства «Пашков дом», загрузив их в течение одних суток 

(24 часов) после оплаты через Интернет‐магазин услуг РГБ. 

Благодаря  эффективной  работе  по  обеспечению  приема  электронных 

платежей, в Интернет‐магазине услуг РГБ доступны практически все способы 

электронной оплаты: посредством банковских карт, через платежные терми‐

налы,  электронные  кошельки,  с  мобильных  телефонов  («Мегафон»,  «Би‐

лайн», «МТС»), принимаются также банковские переводы. 

Статистика показывает, что читатели все чаще обращаются к электрон‐

ным источникам РГБ. 

4. РОЛЬ ЭБД РГБ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 

Наука определяется как система, объединяющая установленные науч‐

ные  знания,  обоснованные  практикой,  творческую  деятельность  людей, 

направленную  на  получение  нового  знания,  и  результат  этой  деятельности 

(информацию)  как  сумму  полученных  к  данному моменту  научных  знаний, 

формирующих в совокупности картину мира [6, с. 6].  

По  сложившейся  исторически  традиции  библиотеки  издревле  высту‐

пают хранителями сокровищ человеческого творчества и научного знания об 

окружающем мире. Другая  важная функция,  «исходящая из  общественного 

назначения  библиотеки  как  социального  института  –  удовлетворение  ин‐

формационных  потребностей  читателей.  Одна  из  основных  задач  в  рамках 

этих функций – оперативное и полное обеспечение ученых мировой научной 

информацией по тематике их исследований на базе традиционных и совре‐

менных сетевых технологий» [7, с. 48]. 

Научный процесс невозможно организовать без качественного инфор‐

мационного  обеспечения,  базирующегося  на  ресурсах,  имеющих  высокую 

научную ценность. В  современном мире,  где доминируют информационно‐

коммуникационные  технологии,  наиболее  доступными  являются  электрон‐

ные ресурсы. 

Одним  из  авторитетных  источников  научной  информации  среди  уче‐

ных  признана  «Электронная  библиотека  диссертаций  Российской  государ‐

ственной библиотеки».  
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Основные принципы организации и функционирования ЭБД РГБ: 

 обеспечение широкой доступности диссертаций и авторефератов 

для читателей; 

 обеспечение сохранности уникальной коллекции диссертаций; 

 каталогизация всех документов в  электронной форме в  соответ‐

ствии  с  действующими  нормативами  и  создание  связи  библиографических 

записей с полными текстами документов; 

 соблюдение закона о защите авторских прав; 

 предоставление  пользователям  качественно  новых  возможно‐

стей работы с большими объемами данных в электронной форме; 

 использование  современных  высокотехнологических  программ‐

но‐технических средств; 

 дифференцированный доступ пользователей к  электронным до‐

кументам с учетом законодательства в области авторских прав; 

 открытость информации о составе фонда электронной библиоте‐

ки и регламенте доступа к ресурсу. 

ЭБД РГБ представляет собой центр хранения источников информации, 

на основе которой могут развиваться все отрасли науки. По объему и содер‐

жанию этот фонд уникален. Именно ЭБД РГБ в силу своей специфики являет‐

ся на сегодняшний день основным звеном, обеспечивающим формирование 

научного знания и содействующим интеграционной коммуникации научных 

сотрудников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сохраняя литературное и интеллектуальное наследие и 

поддерживая  передовые  разработки  и  успешные  инновации,  электронные 

ресурсы  Российской  государственной  библиотеки  призваны  способствовать 

улучшению  качества  российского  образования,  повышению  интереса  к 

науке, культурному просвещению народа и созданию единого библиотечно‐

информационного пространства России. 
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Abstract 

Digital resources of the Russian State Library (RSL) are composed of the Dig‐

ital Library including 11 collections, the largest of which and the one of the great‐

est  demand  is  the  Digital  Dissertation  Library,  of  the  RSL  Internet  Store  and  of 
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other  electronic  services.  The  Russian  State  Library  is  in  a  constant  process  of 

broadening its electronic collections, and it would develop the very system of its 

remote services for readers, too. Thus the RSL makes its contribution to the quali‐

ty of science and education  in Russia, to cultural education of the nation and to 

creation of a united library and information environment within the state. 

Keywords:  The Russian State  Library  (RSL),  digital  resources,  collections, a 

full – textual document, a user, advanced search, a dissertation thesis, an author’s 

abstract, information technologies. 
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Аннотация 

Описана практика проведения социологических опросов, проводимых 

с целью выявления мнения пользователей об электронных информационных 

ресурсах  и  связанных  с  ними  информационных  услугах,  предоставляемых 

Учебно‐научным  информационным  центром  Казанского  национального  ис‐

следовательского  технологического  университета.  Приведены  результаты 

данных  опросов.  Представлен  опыт  работы  по  формированию  информаци‐

онной  культуры  пользователей  Учебно‐научного  информационного  центра 

Казанского  национального  исследовательского  технологического  универси‐

тета (УНИЦ КНИТУ). 

Ключевые  слова:  библиотеки,  социологические  исследования,  ВУЗы, 

высшее  образование,  информационные  технологии,  информационная 

культура,  читатели,  библиотечное  обслуживание,  информационная  дея‐

тельность,  информационный  поиск, электронные  библиотечные  систе‐

мы, электронные издания. 

ВВЕДЕНИЕ  

Все мы понимаем, что качественное образование невозможно без со‐

ответствующего уровня библиотечно‐информационного обеспечения.  

Информационную поддержку научного и образовательного процессов 

в  Казанском  национальном  исследовательском  технологическом  универси‐
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тете (КНИТУ) обеспечивает Учебно‐научный информационный центр (УНИЦ), 

который является важным элементом информационной структуры универси‐

тета,  формирует  универсальный  по  содержанию фонд  документов,  коллек‐

цию  электронных  ресурсов,  внедряет  и  совершенствует  современные  ком‐

пьютерные  технологии  в  организацию  фонда,  в  его  раскрытие  через  спра‐

вочный аппарат для многоаспектного обслуживания читателей.  

Учебно‐научный информационный центр КНИТУ относится к категории 

крупных  библиотек. Фонд  УНИЦ на  1  января  2017  г.  насчитывает  более  2,3 

млн  экземпляров  различных  изданий  и  доступы  как  к  библиографическим, 

так  и  полнотекстовым  документам  различных  баз  данных  и  электронных 

библиотечных систем (ЭБС). 

В  сложившихся условиях информатизации общества образовательный 

процесс немыслим без образовательного контента, облеченного в электрон‐

ную форму. Электронные ресурсы сегодня являются существенной составля‐

ющей в образовательной информационной среде вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 

Читатели КНИТУ имеют доступ  к  разнообразным отечественным и  за‐

рубежным  электронным ресурсам. Однако имея широкий  спектр  электрон‐

ных  ресурсов,  необходимо  уметь  грамотно  пользоваться  всеми  этими  ин‐

струментами.  В  связи  с  быстро меняющейся реальностью доступа  к инфор‐

мационным ресурсам, проблема формирования информационной культуры 

пользователей  приобретает  сегодня  особое  значение.  И  это  подтверждают 

результаты  социологических  опросов  читателей  (методом  анкетирования 

[1]), регулярно проводимых сотрудниками УНИЦ.  

Анкетирование проводится с целью выявления мнений пользователей 

об электронных информационных ресурсах, к которым имеет доступ универ‐

ситет, и связанных с ними информационных услугах, предоставляемых Учеб‐

но‐научным информационным центром.  

Так,  в марте  2012  года  по  инициативе  УНИЦ  в  КНИТУ  проводился  со‐

циологический опрос  (методом  анкетирования).  Вопросы  анкеты были раз‐

работаны сотрудниками кафедры социальной и политической конфликтоло‐

гии  при  непосредственном  участии  директора  и  заместителей  директора 

УНИЦ. 
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Всего  в  анкетировании  приняли  участие  1352  человека  –  студентов  и 

сотрудников 9‐ти институтов  (16‐ти факультетов и 3‐х Высших школ),  входя‐

щих  в  структуру КНИТУ. Основная масса  принявших  участие  в  опросе  –  сту‐

денты (1274 чел., или 94 %). 

В  2012  году  читатели  КНИТУ  могли  пользоваться  только  одной  ЭБС 

«КнигаФонд». К 2017 году репертуар ЭБС и других электронных информаци‐

онных ресурсов, доступ к которым имеют читатели УНИЦ КНИТУ, был значи‐

тельно расширен. 

Читатели  УНИЦ  постоянно  принимают  участие  в  виртуальном  опросе 

через  сайт  «Какие  библиотечные  услуги  Вы  считаете  наиболее  важными?» 

На сегодняшний день в нем приняло участие 1926 человек, из которых 65,5 % 

считают самой важной – доступ к сетевым электронным ресурсам. 

По  инициативе  сотрудников  отдела  формирования  электронных  ин‐

формационных ресурсов в  этом  году было проведено очередное анкетиро‐

вание целью выявления мнений пользователей об электронных информаци‐

онных ресурсах, к которым имеет доступ КНИТУ и связанных с ними инфор‐

мационных  услугах,  предоставляемых  Учебно‐научным  информационным 

центром.  

Предполагалось  выяснить  степень  информированности  и  использова‐

ния  сотрудниками и  студентами КНИТУ существующих ресурсов,  а  также их 

мнения об улучшении работы по этому направлению. 

В результате анкетирования выяснилось,  что почти 2/3 всех опрошен‐

ных знают об электронных информационных ресурсах, к которым имеет до‐

ступ университет, но при этом активно пользуются ими 47,5 %, из них 60 % 

преподавателей и 35 % студентов. Знают, но не пользуются 38 % респонден‐

тов  (36 % преподавателей и  40 %  студентов).  Чуть  более 19 % опрошенных 

вообще ничего не знают об электронных ресурсах. 

Наиболее  популярными  электронными  библиотечными  системами  у 

наших читателей являются: 

 ЭБС Юрайт – знают и используют в научной и учебной деятель‐

ности 34 % (44 % преподавателей и 24 % студентов); 

 ЭБС КнигаФонд – 31 % (46 % преподавателей и 16 % студентов); 

 ЭБС Лань – 30,5% (42 % преподавателей и 19 % студентов); 
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 ЭБС Znanium.com – 29 % (41 % преподавателей и 17 % студентов); 

 ЭБС Консультант студента и Университетская б‐ка онлайн – 

16 %  респондентов.  Этот  показатель  объясняется  тем,  что  доступ  к  данной 

системе в полном объеме наши читатели имеют только с этого года. 

Ресурсами  Научной  Электронной  Библиотеки elibrary.ru  пользуются 

более  половины  респондентов  –  78  %  преподавателей  и  31  %  студентов. 

Справочными системами Техэксперт 28,5 % и КонсультантПлюс 6,5 % анкети‐

руемых. Базами данных Web of Science пользуются 24 % (34 % преподавате‐

лей и 14 % студентов) и SciVerse Scopus – 19 % (30 % преподавателей и 8 % 

студентов). 

Более 1/3 читателей получают информацию об электронных информа‐

ционных ресурсах на сайте УНИЦ. Это 41 % преподавателей и 18 % студентов. 

Количество обращений к веб‐сайту УНИЦ по сравнению с предыдущим учеб‐

ным годом увеличилось и за 2015–2016 учебный год составило по количеству 

уникальных посетителей – 35277  (увеличение на 7,2 %), по количеству про‐

смотренных страниц сайта – 101538 (увеличение на 35,5 %). Почти половина 

опрошенных ответили, что получают данную информацию от библиотекарей 

– 53 % преподавателей и 30 % студентов. И лишь 24 % (32 % преподавателей 

и 16 % студентов) – на кафедре.  

К сожалению, функцией удаленного заказа через электронный каталог 

на сайте УНИЦ пользуются 32 % читателей. Из них: 24 % преподавателей и 8 

% студентов. 

РАБОТА  УЧЕБНО‐НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  ПО  ФОРМИРОВАНИЮ  ИНФОР‐

МАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В  вопросе  по  улучшению  качества обслуживания  читателей  электрон‐

ных информационных ресурсов (ЭИР) и доступам к сетевым электронным ре‐

сурсам читателями было предложено: для повышения информированности о 

доступах к новым и имеющимся в наличии электронным ресурсам проводить 

обучающие занятия для ППС и студенчества по поиску и пользованию ЭИР. 

Во  многих  вузах  ведется  курс  библиографии  и  библиотековедения.  В 

нашем вузе этот предмет преподают не библиотечные работники, а препо‐

даватели кафедры Методологии инженерной деятельности. Не будучи непо‐

средственно  погруженными  в  процесс  формирования  фонда  и  доступа  к 
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электронным  информационным  ресурсам,  сотрудники  кафедры  не  могут 

уследить  за  постоянными  изменениями,  происходящими  в  доступах  к  ин‐

формационным  ресурсам.  Кроме  того,  часто  занятия  по  этим  предметам 

проводятся  уже  на  старших  курсах.  Поэтому,  по  просьбам  заведующих  ка‐

федр,  сотрудники  сначала  сектора  информационного  обеспечения  отдела 

автоматизации  УНИЦ,  а  теперь  отдела  формирования  электронных  инфор‐

мационных ресурсов периодически проводят занятия со студентами 1–2 кур‐

сов по обучению пользованию электронными ресурсами, к которым имеется 

доступ читателей КНИТУ.  

Современный  преподаватель  вуза  также  должен  уметь  оперировать 

имеющейся  в  его  распоряжении  информацией  и  самостоятельно  организо‐

вывать познавательную деятельность – как свою, так и обучающихся [2].  

Можно отметить, что «использование и разработка электронных обра‐

зовательных ресурсов преподавателями вузов не только позволит повысить 

эффективность образовательного процесса и удобство работы преподавате‐

лей и  студентов, но и  снизить экономические затраты. ВУЗы не должны от‐

ставать от прогресса и, по возможности, использовать электронные образо‐

вательные ресурсы для подготовки инновационных специалистов, востребо‐

ванных обществом» [3]. 

Для  научно‐педагогических  сотрудников  хорошее  владение  электрон‐

ными информационными сервисами просто необходимо как в подборе ли‐

тературы для учебного процесса и научных исследований,  так и в составле‐

нии рабочих программ и при публикации научных трудов.  

В октябре 2015 года на заседании Ученого совета была рассмотрена и 

утверждена  стратегия  развития  УНИЦ  на  2016–2020  гг.  Одним  из  важных 

пунктов  стратегии  является  совместная  с Институтом дополнительного  про‐

фессионального образования КНИТУ разработка плана повышения квалифи‐

кации  научно‐педагогического  работников  университета  для  эффективного 

использования имеющихся электронных ресурсов. 

Так,  на  факультете  повышения  квалификации  преподавателей  был  вве‐

ден  курс  «Электронные  интернет  ресурсы  в  учебном  процессе  и  научных  ис‐

следованиях», слушателями которого являются как информаторы‐консультанты 

с  кафедр  вуза,  так  и  заинтересованные  сотрудники.  Первые  занятия  данного 

курса прошли осенью 2015 года. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 
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программой,  утвержденной  проректором  по  учебной  работе  и  ведутся  со‐

трудниками  сектора  информационного  обеспечения  отдела  автоматизации 

УНИЦ (с 1.06.2017 г. – отдела формирования электронных информационных 

ресурсов).  

Лекционные и практические занятия проводятся в компьютерном клас‐

се,  оснащенном  современными  компьютерами,  связанными  локальной  се‐

тью,  имеющей  выход  в  интернет,  а  также  программным  обеспечением, 

включающим операционную систему Windows со стандартными приложени‐

ями и другими лицензионными программами.  

Целью  преподавания  дисциплины  «Электронные  интернет‐ресурсы  в 

учебном  процессе  и  научных  исследованиях»  является  формирование  си‐

стемы  знаний,  необходимых  для  принятия  решений  по  организации  само‐

стоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации об элек‐

тронных информационных ресурсах, к которым КНИТУ имеет доступ, и при‐

общение к этим знаниям обучающихся в вузе. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  преподавания  курса 

решаются следующие задачи: 

 раскрытие роли и задач дисциплины на современном этапе раз‐

вития науки и информационных технологий; освещение задач и роли УНИЦ 

КНИТУ в процессе приобретения, хранения и передачи информации, а также 

рассмотрение возможностей применения электронных информационных ре‐

сурсов в учебном процессе и научных исследованиях; 

 обучение  навыкам  самостоятельного  поиска  информации  в  электрон‐
ных информационных ресурсах; 

  овладение  методикой  библиографического  оформления  раздела  Ра‐
бочих  программ  «Информационно‐методическое  обеспечение  дисципли‐

ны». 

В результате изучения дисциплины у слушателя должно быть сформи‐

ровано ценностно‐мотивационное отношение к использованию электронных 

информационных  ресурсов  (ЭИР)  в  своей  учебной  и  научно‐

исследовательской деятельности, выражающееся в готовности: 

 к самомотивированию на профессионально‐педагогическую и научно‐
исследовательскую деятельность с использованием ЭИР; 
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 к  самоанализу  процесса  своей  научно‐педагогической  деятельности  с 
использованием ЭИР; 

 к самообразованию и саморазвитию в области изучения ЭИР. 
После обучения данной дисциплине слушатель должен знать: 

 структуру информационных ресурсов общества; 

 структуру и организацию информационных ресурсов КНИТУ; 
 возможности  использования  современных  ЭИР  в  педагогической  и 

научной деятельности; 

 методику поиска необходимой информации в различных ЭИР. 
Слушатель должен уметь: 

 адекватно проводить отбор информационных продуктов для своей пе‐
дагогической и научной деятельности; 

 владеть навыками самостоятельной работы с электронными информа‐
ционными источниками информации; 

 применять найденную в ЭИР информацию в педагогической и научной 
деятельности; 

 грамотно  оформлять  раздел  Рабочих  программ  «Информационно‐
методическое обеспечение дисциплины». 

Для изучения данной дисциплины слушателям необходимы навыки ра‐

боты с компьютерной техникой, с офисными программами Microsoft, а также 

прикладным программным обеспечением для работы с веб‐страницами раз‐

личных сервисов. 

Знания и умения, полученные в результате изучения этой дисциплины, 

позволяют  улучшить  качество  педагогической  и  научной  деятельности  пре‐

подавателя исследовательского вуза и нести эти знания обучающимся. 

На  первом  занятии  слушателям  раскрываются  основные  направления 

деятельности  УНИЦ и  возможности  использования Web‐сайта  УНИЦ,  на  ко‐

тором представлен весь  спектр доступных нашим читателям информацион‐

ных  электронных  ресурсов  и  который  является  инструментом  виртуального 

обслуживания удаленных пользователей нашего центра. 

На  последующих  занятиях  даются  понятия:  Электронные  информаци‐

онные  ресурсы,  Электронные  библиотеки,  Электронный  документ.  Раскры‐
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ваются принципы работы  с Электронным каталогом УНИЦ  (поиск и  удален‐

ный заказ документов). 

Дается характеристика всех отечественных и зарубежных электронных 

информационных ресурсов, к которым имеется доступ читателей УНИЦ КНИ‐

ТУ  с  целью  дальнейшего  их  использования  в  образовательном  и  научном 

процессах вуза. 

На  практических  занятиях  слушатели  самостоятельно  работают  в  изу‐

ченных электронных информационных  системах:  сначала регистрируются,  а 

затем осуществляют поиск документов по интересующим их дисциплинам. 

С использованием знаний и умений, полученных в результате изучения 

дисциплины, выполняется выпускная квалификационная работа, предметом 

исследования которой является применение ЭИР в научной или педагогиче‐

ской деятельности. 

На итоговом занятии проходит защита данных выпускных квалификаци‐

онных работ слушателей курса (по индивидуальной тематике). 

Специалистами  УНИЦ  проводится  систематическая  работа  с  читателя‐

ми по использованию новых доступов к различным электронным информа‐

ционным ресурсам, постоянно оказывается консультативная помощь сотруд‐

никам  и  студентам  КНИТУ.  Ежегодно,  с  февраля  2014  года  проводятся  рас‐

ширенные  семинары  для  заведующих  и  информаторов‐консультантов  ка‐

федр  по  работе  с  электронными  информационными  ресурсами  «Информа‐

ционное обеспечение науки и образования в КНИТУ».  

Кроме  того,  регулярно  проходят  обучающие  семинары  для  сотрудни‐

ков библиотеки, оказывается консультативная помощь сотрудникам УНИЦ в 

пользовании  новыми  доступами  к  различным  электронным  информацион‐

ным ресурсам.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вся деятельность УНИЦ по формированию информационной культуры 

пользователей  соответствует  «Стратегии  инновационного  развития  УНИЦ 

КНИТУ на 2015–2020 гг.» по содействию достижения высокого качества обу‐

чения  и  научных  исследований  вуза  путем формирования,  систематизации, 

хранения  библиотечного  фонда  и  предоставления  доступа  к  электронным 
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информационным  ресурсам  всем  категориям  пользователей  на  основе  со‐

временных информационных технологий.  
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these polls are given. Experience on formation of information culture of users of 

Educational and scientific  information center of the Kazan National University of 

Science and Technology is presented. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ЗНАНИЯМИ  – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  НЕПРЕРЫВНОГО  БИБЛИОТЕЧНО‐ИНФОРМАЦИ‐

ОННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ОПЫТ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
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Аннотация 

Описано  создание  системы  управления  знаниями  в  Республиканском 

медицинском библиотечно‐информационном центре  (РМБИЦ,  Казань).  Рас‐

крыты особенности управления знаниями в библиотеках. Приведена инфор‐

мация  о  программах  повышения  квалификации  библиотекарей,  формах  и 

методах обучения. 

Ключевые  слова:  управление  знаниями,  непрерывное  библиотечно‐

информационное  образование,  программа  повышения  квалификации  биб‐

лиотекарей, формы обучения, методы обучения, виды обучения, информа‐

ционное обеспечение самообразования. 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление знаниями – это сложнейшая информационная технология, 

реализуемая через смысловую интеграцию внешних и внутренних информа‐

ционных  ресурсов,  их  анализ  и  преобразование,  избирательную  передачу 

знания об объекте специалистам под решение их профессиональных задач. 

Изучая свою внутреннюю среду  (т. е.  среду организации), мы должны стре‐

миться  лучше  понять  природу  своих  способностей  и  действий,  конечных 

продуктов и услуг с тем, чтобы повысить их значимость и улучшить качество. 

Изучая внешнюю среду, мы должны стремиться к лучшему познанию своих 

пользователей  (читателей,  заказчиков), поставщиков, конкурентов,  техноло‐

гий и т. д. Только благодаря пониманию своих собственных способностей и 

того, как они соотносятся с потребностями наших пользователей, библиотеч‐
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но‐информационный  центр  (БИЦ)  может  наращивать  свои  конкурентные 

преимущества. РМБИЦ постоянно изучает свою деятельность и свои связи с 

внешним окружением. Нам необходимо непрерывно обучаться и делать это 

быстрее  других,  чтобы  быть  востребованными  и  конкурентоспособными. 

Необходимо  понимать  природу  и  процессы  организационного  обучения 

управлению такого рода знаниями с тем, чтобы увеличить скорость развития 

организационного знания и повысить качество и объем доступного знания.  

1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

Современное общество в условиях интенсивного развития информаци‐

онных технологий перешло на новый уровень, отличительными чертами ко‐

торого являются: увеличение роли информации и знаний в жизни общества, 

возрастание  роли  информационных  коммуникаций,  продуктов  и  услуг;  со‐

здание  глобального  информационного  пространства,  обеспечивающего  эф‐

фективное  информационное  взаимодействие  людей,  их  доступ  к  мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информа‐

ционных  продуктах  и  услугах.  На  этом  фоне  существенно  возрастает  роль 

развития  технологии  управления  знаниями.  Поэтому  стратегическая  ориен‐

тация современных библиотек на комплексные технологии управления зна‐

ниями  позволит  им  формировать  собственный  интеллектуальный  капитал 

такого качества, которое обеспечит эффективность их деятельности, востре‐

бованность и необходимую конкурентоспособность. 

Первые упоминания о применении управления знаниями в библиотеч‐

но‐информационной  сфере  начали  появляться  с  1988  г.  В  публикациях  на 

данную тему управление знаниями рассматривается как идея, заложенная в 

назначении  библиотек  с  момента  их  создания.  В  РМБИЦ  она  стала  вопло‐

щаться в жизнь несколько лет назад. Этому способствовали важные обстоя‐

тельства, о которых речь пойдет ниже. 

Одной из  главных задач РМБИЦ является обеспечение высокого каче‐

ства библиотечно‐информационных продуктов  услуг. Большое значение мы 

придаем  формированию  комфортной  для  пользователей  информационной 

среды и совершенствованию технологий работы. В 2009 г. сертифицирована 

система  менеджмента  качества  на  соответствие  требованиям  ГОСТ  Р  ИСО 

9001‐2008,  а  в  2012  г.  проведена  ресертификация  этой  системы. Наличие  в 
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библиотеке сертифицированной системы менеджмента качества гарантирует 

бесперебойное функционирование процессов, ориентацию на пользователя 

и,  как  следствие,  стабильное  качество  библиотечно‐информационных  про‐

дуктов  услуг,  которое  определяется  требованиями  к  внутренним производ‐

ственным и обеспечивающим процесса. Эта  система  стала  важным подспо‐

рьем при создании системы управления знаниями (СУЗ) [1].Центр, осуществ‐

ляющий  разработку  и  внедрение  системы  управления  знаниями,  представ‐

ляет  собой  уникальную многофункциональную  организацию,  обеспечиваю‐

щую максимальную интеграцию функций и процессов: предоставление биб‐

лиотечных,  библиографических  услуг;  информационное  обеспечение  всех 

категорий  специалистов  здравоохранения  Республики  Татарстан;  производ‐

ство информационно‐библиографических продуктов, издание литературы по 

медицине и другим областям знания. При разработке СУЗ исходным для нас 

явилось определение,  что управление знаниями – это комплексная инфор‐

мационная  технология,  которая  связана  с  накоплением  знаний  об  объекте 

управления, с оценкой неявного знания специалистов как существенной ча‐

сти  интеллектуального  капитала,  с  созданием  нового  знания  на  основе  ин‐

формационного анализа существующего, с интеграцией и управляемым раз‐

витием информационных ресурсов,  с  типизацией и индивидуализацией ин‐

формационного обеспечения потребителей информации. 

Стандартной модели управления знаниями не существует. Для каждой 

организации  такая  модель  индивидуальна  и  зависит  от  стратегических  це‐

лей,  имеющихся  знаний,  способностей  и  навыков  персонала.  Но  в  любой 

модели и для  любой  стратегии можно  выделить  основные процессы,  кото‐

рые в разной степени должны присутствовать. Прежде всего, это идентифи‐

кация  существующих  знаний,  приобретение,  создание,  развитие,  распро‐

странение  и  обмен  опытом,  сохранение  и  защита  знаний,  собственно  ис‐

пользование.  Основная  проблема  управления  знаниями  заключается  в  со‐

здании  и  апробации  способов  трансформации  скрытых  знаний,  которыми 

владеют  члены  социальной  группы,  в  доступные  всей  организации  явные 

знания,  которые  вследствие  процессов  интернализации  и  социализации 

приобретают затем новое качество и повышают уровень компетентности со‐

трудников и организации в целом [3, с. 8]. 
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Создание  СУЗ  должно  вытекать  из  общих  целей  организации  и  быть 

связано  с  другими  целями  различных  сфер  деятельности  организации.  СУЗ 

должна  повышать  способность  организации  генерировать  и  развивать  ори‐

гинальные  и  полезные  цели  и  решения.  Основные  цели  создания  СУЗ  в 

РМБИЦ  таковы:  обеспечить  непрерывное  профессиональное  образование 

библиотечных специалистов; сделать скрытые знания, накопленные в центре 

с момента внедрения системы менеджмента качества  (2005 г.), понятным и 

доступным для широкого распространения. Эту основную цель мы разбили 

на следующие подцели: обеспечивать сохранение всех накопленных знаний 

и  их  активное  использование для  организации  обучения,  решения  текущих 

проблем и составления стратегических планов; способствовать повышению и 

поддержанию  на  должном  уровне  профессиональной  грамотности  сотруд‐

ников; обеспечивать центру возможность быть гибким в организации произ‐

водственного процесса; обеспечивать и защищать права собственности орга‐

низации  на  словесно  сформулированные  и  систематизированные  знания  с 

целью извлечения из них выгоды; определять необходимость приобретения 

новых  интеллектуальных  активов  или  отказа  от  устаревших  и  не  оправдав‐

ших себя активов; обеспечивать максимальную отдачу от интеллектуальных 

ресурсов для достижения стратегических целей организации. 

Сформулированные цели позволили нам уточнить задачи управления 

знаниями –  выявить,  сохранить и  эффективно использовать  знания  как  сто‐

ронних организаций, так и сотрудников РМБИЦ. Для этого необходимо про‐

водить  регулярный  анализ  новых  знаний,  содержащихся  в  профессиональ‐

ных периодических изданиях; анализ документов, процессов, документиро‐

ванных  процедур,  анкетирование  сотрудников,  имеющих  большой  стаж  и 

опыт  работы  в  данном  центре.  Решение  поставленных  задач  базировалось 

на  следующих  принципах:  научности,  системного  подхода,  ситуационного 

подхода, понимания и использования психологических факторов, использо‐

вание количественных методов, полномочий и ответственности, демократи‐

ческого централизма. Сама методика УЗ состоит в выявлении точек исполь‐

зования знаний, связей между ними и определения подходящих источников 

знаний  и  инструментов  управления.  Основные  шаги:  выявление  точек  ис‐

пользования  знаний,  описание  этих  знаний,  построение  путей  движения 

знаний  внутри  организации,  выявление  ключевых  сотрудников,  выбор  ин‐
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струментария  обмена,  постепенное  внедрение  разработанной  модели  и 

корректировка процесса УЗ. При реализации СУЗ мы учитывали ряд важных 

обстоятельств, о которых речь пойдет ниже. Процесс обслуживания – это не 

что иное, как знания,  трансформированные из формализованного в форма‐

лизованное другого вида в фазе комбинации. И для того чтобы оказать услу‐

гу наивысшего качества, библиотеки постоянно организуют повышение ква‐

лификации для  своих  сотрудников  (интернализация).  Сотрудники  передают 

навыки  работы  друг  другу  (социализация),  консультируются  с  более  опыт‐

ными наставниками (экстернализация). При этом деятельность по организа‐

ции знания остается замкнутой внутри библиотеки: пользователь не включен 

в процесс, а лишь использует ее результат для управления своими знаниями. 

Когда пользователь получает книгу и начинает ее изучать, информация,  со‐

держащаяся  в ней,  преобразуется в  его личностные  знания,  которые актуа‐

лизируются, переводятся на новую ступень трансформации. Такая модель УЗ 

характерна в основном для традиционной библиотеки, и ее логичнее назвать 

моделью  «разделенного  УЗ»,  так  как  процессы  трансформации  знаний  в 

библиотеке на уровне пользователя разделены. При разработке СУЗ необхо‐

димо  учитывать  требования  и  рекомендации  соответствующих  стандартов: 

ГОСТ Р ИСО 10015‐2007. Менеджмент организации. «руководящие указания 

по обучению»;  ГОСТ Р ИСО 9004‐2010. Менеджмент для достижения  устой‐

чивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества; ГОСТ 

ISO 9001‐2011. Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ  ISO 9001‐

2015.  Системы  менеджмента  качества.  Требования  [2,  с.  60].  Активная  ин‐

форматизация библиотек повлекла за собой изменение требований к уров‐

ню  профессиональной  компетентности  работающих  в  них  специалистов. 

Возросла потребность библиотек в специалистах, обладающих не только ши‐

роким кругозором и высокой культурой, но и владеющих информационными 

технологиями, умеющих быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и 

принимать адекватные решения и, наконец, стремящихся овладевать новы‐

ми знаниями. Большинство же работающих специалистов медицинских биб‐

лиотек  обучены  традиционным библиотечным  технологиям,  а межотрасле‐

вая  миграция  привела  к  тому,  что  значительная  часть  персонала  не  имеет 

специального  библиотечного  образования.  Социально‐экономические  усло‐

вия  затрудняют  приток  в  медицинские  библиотеки  кадров,  обладающих 
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компетенциями, необходимыми для работы в  условиях информатизации. В 

результате  сложившаяся  кадровая  ситуация  вступает  в  противоречие  с  но‐

выми целями и задачами библиотек. 

Поэтому  первостепенными  задачами  системы  повышения  квалифика‐

ции РМБИЦ стали: изучение номенклатуры библиотечных продуктов и услуг; 

анализ  перспективы  развития  дополнительных  (платных)  и  традиционных 

услуг,  их  востребованности;  изучение,  анализ  и  оценка  индекса  удовлетво‐

ренности  пользователей  информационно‐библиотечной  и  библиографиче‐

ской услугой и информационно‐библиографическими продуктами; изучение 

читательского поведения с целью адаптации к нему компетентности персо‐

нала; изучение влияния корпоративной культуры на индекс удовлетворенно‐

сти пользователя. Целями научно‐методического обеспечения курсов повы‐

шения квалификации было: обеспечение структурных подразделений факто‐

графической  информацией  по  направлениям  современной  библиотечной 

теории и практики; оказание консультационно‐методической помощи струк‐

турным  подразделениям  в  подготовке,  организации  и  проведения  НИР,  в 

определении объектов моделирования;  распространение результатов науч‐

ных исследований и передового опыта центра в СМИ, интернете; выявление 

передового  опыта  и  инноваций  в  библиотечном  деле,  их  изучение  и  осу‐

ществление  экспериментальной  проверки;  информирование  персонала  о 

проведенных и планируемых исследованиях [3, с. 120]. 

Программы повышения квалификации были направлены на: 

 передачу  слушателям  профессиональных  знаний  и  навыков,  от‐

вечающих  сегодняшним  и  завтрашним  требованиям  к  работе медицинских 

библиотек; 

 развитие  обеспечение  видения  слушателями  перспектив  разви‐

тия  библиотеки  и  основных  направлений  ее  стратегии,  повышение  уровня 

трудовой  мотивации,  приверженности  сотрудников  своей  организации  и 

включенности в ее дела; 

 создание стабильной системы профессионального развития с ис‐

пользованием различных форм повышения квалификации; 

 совершенствование профессиональной деятельности библиоте‐

карей; 
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 овладение средствами  автоматизации  библиотечно‐

библиографических процессов; 

 повышение общекультурного уровня;

 изучение основ библиотечного менеджмента, маркетинга.

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИСТЕ‐

МЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Виды: подготовка новых работников, переподготовка, повышение ква‐

лификации, развитие компетенции. 

Формы: групповое и индивидуальное обучение. 

По длительности можно выделить долгосрочное и краткосрочное обу‐

чение. 

Методы обучения  персонала можно разделить  на две  группы:  обуче‐

ние на рабочем месте; обучение вне рабочего места. 

Названные методы обучения не исключают друг друга,  так как обуче‐

ние в стенах организации ведется с отрывом или без отрыва от работы. Кро‐

ме того, они дополняют друг друга. 

Обучение  на  рабочем  месте  отличается  своей  практической  направ‐

ленностью,  непосредственной  связью  с  производственными функциями  со‐

трудника и предоставляет, как правило, значительные возможности для по‐

вторения и закрепления вновь изученного. 

Методы  обучения  вне  рабочего места  дают  возможность  абстрагиро‐

ваться от сегодняшней ситуации на рабочем месте и выйти за рамки тради‐

ционного  поведения.  Такое  обучение  способствует формированию принци‐

пиально новых поведенческих и профессиональных компетенций. 

Повышение  квалификации  сотрудников  РМБИЦ  имеет  следующие 

направления: совершенствование профессиональных знаний; обучение ком‐

пьютерной  грамотности  и  работе  в  АБИС  ИРБИС;  расширение  социально‐

психологической компетенции и общекультурного кругозора. 

Основными формами проведения мероприятий по повышению квали‐

фикации являются: 

 выездные – профессиональная стажировка в других библиотеках;

учеба  в  центрах  профессиональной  переподготовки  кадров;  участие  в  про‐
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фессиональных  тренинг‐семинарах;  участие в конференциях  (городских, ре‐

гиональных, межрегиональных, международных); 

 внутренние  –  профессиональная  стажировка  на  рабочих  местах 

(при поступлении на работу); профессиональные и тематические курсы; лек‐

ционные  (семинарские)  занятия;  наставничество;  информационные  и  тема‐

тические  обзоры  (книг,  периодики,  электронных  ресурсов);  самообразова‐

ние. 

Не менее важна и компенсирующая роль дополнительного професси‐

онального библиотечного образования, во‐первых, в восполнении недостат‐

ка знаний у выпускников вузов, вызванного разрывом между образователь‐

ным  процессом,  осуществляемым  средней  и  высшей  профессиональной 

школой,  и  динамично  развивающейся  библиотечной  практикой.  Во‐вторых, 

именно через профессиональную переподготовку осуществляется формиро‐

вание нового кадрового ресурса современных библиотек, куда все чаще при‐

ходят  работать  филологи,  историки,  социологи,  специалисты  в  области  ин‐

формационных технологий и многие другие. Именно благодаря их приходу в 

библиотечную сферу кадровый потенциал отрасли вырос в последние  годы 

почти на 6 %. Для этой категории библиотечных работников переподготовка 

–  важнейшее  условие  вхождения  в  новое для  них  профессиональное  сооб‐

щество, гарантия социальной защиты и будущего служебного роста. 

Важнейшей составляющей системы переподготовки и повышения ква‐

лификации  библиотекаря  являются  инновационные  образовательные  про‐

граммы.  Они  представляют  собой  совокупность  учебных  планов,  программ 

дисциплин  и  иных  учебно‐методических  материалов  и  определяют  цели  и 

задачи, структуру, содержание, методы и технологии инновационного обра‐

зовательного процесса. 

Разработка  курсов  и  программ  обучения  сотрудников  осуществляется 

сотрудниками  научно‐методического  отдела  (НМО).  Определяется  тема 

учебной программы, цели и задачи дисциплины, ее место в учебном плане. 

Составляется  тематический  план  и  уточняется  порядок  изучения  учебного 

материала.  Определяются  содержание  разделов  и  последовательность  из‐

ложения темы. Составляется список литературы по темам программы и спи‐

сок  литературы для  самостоятельной работы обучающихся. Далее происхо‐

дит обсуждение программы на заседании научно‐методического совета. Ди‐
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ректор  утверждает  учебную  программу.  После  утверждения  подготавлива‐

ются  лекционные  материал,  наглядные  мультимедийные  пособия  и  разда‐

точный материал. 

Инновационные программы переподготовки и повышения квалифика‐

ции  библиотечных  кадров  должны  опираться  на  современные  достижения 

науки  и  техники,  мировой  и  отечественный  опыт,  новые  образовательные 

концепции,  инновационные  формы,  методы,  средства  и  технологии  обуче‐

ния,  учитывать общие  аспекты и особенности профессиографических моде‐

лей различных категорий библиотекарей, определяющих основные требова‐

ния к их профессиональным и личностным качествам [3, с. 71]. 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ

В течение года сотрудники НМО подготавливают и предоставляют ин‐

формацию  о  библиотечной  и  библиографической  периодике  и  литературе, 

поступившей в фонд НМО. Заведующие отделами центра могут взять литера‐

туру  для  самостоятельной  работы,  а  также  рекомендовать  ее  сотрудникам 

своего отдела для ознакомления. 

Все  абоненты,  получающие данную информацию, фиксируются  в  кар‐

тотеке абонентов индивидуального информирования. Каждая карта является 

информационной  единицей  и  содержит  сведения  о  каждом  сотруднике,  с 

целью облегчения поиска информации. Данные о предоставлении  того или 

иного  периодического  издания и  литературы  сотрудникам центра фиксиру‐

ются в журнале индивидуального информирования,  где отмечается,  кому и 

какая информация предоставлена. 

Для  оценки  результативности  и  дальнейшего  информирования  к 

предоставленной  информации  прилагается  карта  обратной  связи,  которая 

состоит  из  нескольких  вопросов,  касающихся  полезности  и  необходимости 

дальнейшего  информирования.  Карты  обратной  связи  после  заполнения 

абонентами, хранятся в картотеке обратной связи НМО. 

Какие  бы  ни  были  выбраны  формы  и  методы  обучения  персонала, 

необходимо помнить, что для эффективного обучения должны соблюдаться 

следующие  принципы:  актуальность,  активность  восприятия,  мотивирован‐

ность к обучению, повторение, обратная связь в процессе обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует  сказать,  что  система  управления  знаниями повышает  способ‐

ность организации развивать оригинальные и полезные цели и решения. Это 

организационный контекст,  который определяет эффективность управления 

знанием  и  процессом  обучения  в  отдельно  взятой  организации.  Общепри‐

знано, что организационное обучение и знание строятся на основе индиви‐

дуального знания, которое может быть как явным, так и неявным. Организа‐

ционное знание формируется тогда, когда индивидуальное знание формали‐

зуется  и  хранится  в  определенном  формате.  Такое  знание  может  распро‐

страняться в пределах самой организации и в ограниченном объеме вне ее 

[4, с. 24]. Знание и его использование должны быть скоординированы, чтобы 

обеспечить соответствующий результат. Этот контекст включает в себя куль‐

туру организации, ее структуру и инфраструктуру. Интеллектуальная органи‐

зация  обязана  иметь  контекст,  который  стимулирует  и  поддерживает  фор‐

мирование знания и управление им [5, с. 113]. 
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Аннотация  

Рассмотрены направления деятельности Республиканской библиотеки 

Татарской  АССР  им.  В.И.  Ленина  в  период  Великой  Отечественной  войны. 

Выделены характерные для данного периода  тенденции,  заключающиеся  в 

изменении  состава  читательских  групп,  развитии  передвижных  библиотеч‐

ных пунктов, перенесении центра тяжести в обслуживании читателей на во‐

енную  тематику,  снижении динамики  комплектования  литературы,  неуком‐

плектованности библиотечного персонала и ухудшении условий его труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

150‐летие  со  дня  образования Национальной  библиотеки  Республики 

Татарстан, ознаменованное прошедшей в 2015 году международной научно‐

практической конференцией «Национальные библиотеки: вехи истории и со‐

временный облик»  [1], дало новый импульс к изучению истории. Одним из 

периодов,  недостаточно  отраженным  в  специальной  литературе,  является 

период Великой Отечественной войны. 

Начавшаяся война затронула все направления деятельности библиоте‐

ки,  носившей  в  этот  период  название  Республиканской  библиотеки  Татар‐

ской АССР им. В.И. Ленина. Так же, как и перед всеми библиотеками, перед 

ней  была  поставлена  задача  «глубже  развернуть  пропаганду  оборонной  и 

антифашистской  литературы,  активно  проводить  массово‐разъяснительную 
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работу  через  книгу,  газету,  журнал,  помочь  читателям  разобраться  во  всей 

глубине опасности, нависшей над нашей Родиной, воспитать в массах непо‐

колебимую веру в победу над врагом» [2]. 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ТАТАРСКОЙ АССР ИМ. В.И. ЛЕНИНА 

В отчетах о работе за период 1941–1945 гг., хранящихся в архиве Наци‐

ональной  библиотеки  Республики  Татарстан,  отражены  общие  показатели 

деятельности, а также данные по составу читателей. На основе годовых отче‐

тов  составлена  таблица  1,  содержащая  сводные  показатели  по  количеству 

читателей,  посещений,  книговыдачи,  выдачи  газет и приобретению литера‐

туры. 

Таблица 1 

Сводные годовые показатели деятельности  

Республиканской библиотеки Татарской АССР им. В.И. Ленина 

 

Показатели  1941  1942  1943  1944  1945 

Кол‐во  

читателей 

16883  14977  12148  7169  9245 

Кол‐во  

посещений 

243709  213879  151932  122376  179793 

Кол‐во  

книговыдачи 

432858  371159  242999  205289  316778 

Выдача газет  344907  290121  111618  114872  209015 

Комплектование  17827  11243  8093  5394  7991 книг

893 бр. 

 

Анализ показателей деятельности Республиканской библиотеки Татар‐

ской АССР им. В.И. Ленина свидетельствует о тенденции их снижения к 1944 

г. –  такая картина характерна и для количества читателей, количества посе‐

щений,  количества  книговыдачи  и  приобретения  литературы.  И,  начиная  с 

1945 г., положение выправляется. 

Сводные  показатели  по  составу  читателей отражены  только  в  отчетах 

за 1941–1943 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Сводные годовые показатели состава читателей  

Республиканской библиотеки Татарской АССР им. В.И. Ленина 

 

Показатели  1941  1942  1943 

По соц. положению       

 рабочие  1648  1933  1494 

 служащие  5476  3567  3538 

 учащихся  8130  3380  3651 

 прочие  1629  2087  1465 

По возрасту       

– от 16 до 23 лет  610  8238  6568 

– от 24 до 35 лет  8224  4028  3190 

– от 36 лет  2558  2711  2390 

По национальности:       

 русские  10708  9575  7497 

татары  3250  1625  1676 

др. национальности  2945  3777  2977 

По образованию:       

 высшее  869  3360  3176 

 неполное  

среднее и среднее 

 

7873 

 

1216 

 

8275 

 начальное  611  401  697 

По партийности:       

члены ВКП(б)  342  860  882 

члены ВЛКСМ  5958  4178  3062 

беспартийные  10083  9939  8204 

По полу:       

мужчины  8527  7007  5473 

женщины  8356  7970  6675 

В отчете о работе за 1941 г. отмечены большие изменения в составе и 

количестве  читателей:  если  до  войны  основной  контингент  составляли  уча‐
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щиеся высших и средних учебных заведений, то с ее началом большую часть 

составили служащие и военнослужащие. С самого начала войны Библиотека 

организовала  библиотеки‐передвижки  в  госпиталях,  домоуправлениях,  на 

эвакопунктах, наряду с проведением массовой работы с книгой, организаци‐

ей бесед и экскурсий. 

Изменилось  и  комплектование  фонда  Библиотеки:  массово‐

политическая  и  оборонная  брошюра  приобреталась  в  15–20  экземплярах 

(раньше литература на актуальные темы приобреталась в количестве 3‐х эк‐

земпляров) [2]. Соответственно, прослеживалось и изменение спроса на ли‐

тературу, стали востребованы литература военно‐технической тематики, кни‐

ги  об  авиации,  артиллерии,  танках,  пулеметах,  минометах,  по  противовоз‐

душной  и  противохимической  обороне  и  комплексу  «Готов  к  санитарной 

обороне СССР». Больше стали обращаться читатели и к военно‐исторической 

литературе.  

Тематика Великой Отечественной войны прослеживалась и в проведе‐

нии справочно‐библиографической работы: 

– составлен указатель «Героическое прошлое нашей Родины»; 

– составлена картотека по вопросам Отечественной войны, о фашизме; 

–  составлен  ряд  рекомендательных  списков,  связанных  с  Отечествен‐

ной войной. 

Продолжалась  работа  по  составлению  крупных  библиографических 

указателей  «Производственные  ресурсы  Татарской  республики»,  «Славные 

сыны татарского народа в дни Великой Отечественной войны», которые бы‐

ли изданы уже в послевоенные годы. 

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ  –  ИНВАЛИДОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕ‐

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Была  выделена  такая  группа  читателей,  как  инвалиды Отечественной 

войны,  серьезную работу  по  их  обслуживанию проводили  абонемент  и  чи‐

тальный зал Библиотеки  [3]. В отчете за 1945 г. указано, что на абонементе 

было взято на учет 130 человек, их формуляры выделены в особый ящичек и 

обслуживание производилось вне очереди. Работники абонемента заблаго‐

временно принимали от читателей этой группы заказы на необходимую ли‐

тературу и  старались  вовремя  удовлетворить их  запросы.  Если же  читатели 
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сами  не  в  состоянии  были  посещать  библиотеку,  то  они  обслуживались  на 

дому  –  к  ним  ходили  библиотекари,  или  же  посылались  книги  через  род‐

ственников. Использовался  телефон библиотеки, проводился учет читатель‐

ских интересов инвалидов Отечественной войны. Аналогичную работу с этой 

группой  читателей  вели  и  работники  читального  зала.  Ими  было  взято  на 

учет  87  человек. М.Х.  Делешова  в  своей  книге  «На  языке  души»  указывает 

общее число инвалидов – 477 человек, взятых на особый учет [4]. 

Справочно‐библиографическим  отделом  специально  для  инвалидов 

Отечественной войны и демобилизованных из РККА был  составлен анноти‐

рованный список  художественной литературы, изданной в 1942–1944 гг. По 

этому списку был сделан обзор литературы по радио, по нему подбиралась 

литература на абонементе и в читальном зале. Активно проводилась работа 

по  организации  передвижных  библиотек,  в  1945  г.  такие  пункты  были  раз‐

мещены  в  общежитии,  госпитале,  летнем  саду  «Комсомолец»,  домоуправ‐

лении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Список передвижных пунктов (1945 г.) 

В течение военного времени активно работали кабинет самообразова‐

ния,  межбиблиотечный  абонемент,  в  этот  период  формировалась  деятель‐

ность методического кабинета по руководству библиотеками Татарской Рес‐

публики. 
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3. СОХРАННОСТЬ  ЗДАНИЯ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ  ТА‐

ТАРСКОЙ АССР ИМ. В.И. ЛЕНИНА 

Одной из важных задач во все военные годы было сохранение здания 

Республиканской библиотеки  Татарской АССР им.  В.И. Ленина,  с  1919  г.  за‐

нимавшей один из лучших особняков в центре города Казани по улице Чер‐

нышевского, 33. Она была размещена в 24 комнатах 2‐х этажного каменного 

дома, площадью в 1265,5 кв. метра (в том числе под квартиры сотрудников 

было отведено 115 кв. метра). Подвальный этаж был  занят  кочегаркой,  где 

была  размещена  система  пароводяного  отопления.  «Это  здание,  представ‐

ляющее  исключительную  ценность  в  архитектурном  отношении,  сейчас 

очень нуждается в капитальном ремонте – предстоят, главным образом, от‐

делочные работы, переоборудование отопительной системы и электроосве‐

щения. Техническая документация на ремонт имеется, смета составлена ин‐

женером  Казгражданстроя  на  338000  рублей.  Вопрос  о  выделении  средств 

на  капитальный ремонт неоднократно  ставился перед местными органами, 

перед Наркомпросом РСФСР и  в последнее время перед Комитетом по де‐

лам  культпросветучреждений  при  Совнаркоме  РСФСР,  но  пока  еще  не  уда‐

лось добиться реальных результатов» [3]. 

Осложняло  выполнение  деятельности  и  недостаточное  выделение 

дров для отопления Библиотеки в зимний период. В разделе «Хозяйственная 

работа» отмечалось, что к 01.01.1945 г. было вывезено 202 кубометра дров 

при годовой потребности в 303 кубометра, что составляет 66 %, и 7 тонн угля 

из  выделенных  20  тонн.  Затрудняли  эту  работу  отсутствие  собственного 

транспорта,  а  также  выделение  Казгортопом  дров  низкого  качества.  В  ре‐

зультате, несмотря на своевременную вывозку дров и аккуратную топку в ко‐

чегарке, все же из‐за крайней изношенности отопительной системы, низкого 

качества дров и жестких норм не удавалось добиться нормальной темпера‐

туры в помещениях Библиотеки. 

В отчете о работе за 1945 г. отмечено проведение частичной покраски 

здания,  водосточных  труб,  балконов,  окон и дверей 1‐го  этажа.  Были отре‐

монтированы 3 читальных зала (главный зал, грот, зеленая комната), частич‐

но  отремонтировано  электрооборудование.  «Также  испытывается  крайняя 

нужда  в  средствах  на  оборудование  библиотеки,  необходимо  обновить  и 
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сменить заново всю мебель в читальных залах и кабинетах, поделать новые 

стеллажи и заменить электропроводку [3]. 

4. КАДРОВАЯ РАБОТА 

Коллектив  Библиотеки  активно  участвовал  во  всех  мероприятиях,  свя‐

занных с обороной страны. Только в первый военный год:  

–  все  библиотекари  посещали  кружок  «Готов  к  санитарной  обороне 

СССР» 2‐й ступени, сдали нормы; 

– сдали нормы по противовоздушной и противохимической обороне; 

– 3 сотрудника были донорами; 

– в Фонд обороны страны коллектив ежемесячно отчислял однодневный 

заработок; 

–  для  бойцов  Красной  Армии  было  собрано  теплых  вещей  на  сумму 

2562 руб.; 

– участие в уборочной кампании и на трудовом фронте; 

– в  каждом отделе Библиотеки регулярно проводились политинформа‐

ции, выпускалась стенная газета.  

Общие сведения о кадровом составе приведены в таблице 3, данные о 

числе работающих в отчете за 1941 г. отсутствуют. В течение всего военного 

периода штат Библиотеки был не полностью укомплектован, намного мень‐

ше штатного  расписания.  Усугубляли  положение малое  количество  специа‐

листов с высшим специальным образованием, большое число работников со 

средним образованием и даже с неполным средним. 

Таблица 3 

Сведения о кадровом составе 

Республиканской библиотеки Татарской АССР им. В.И. Ленина 

  Штат по 

смете 

Всего  В т. ч. 

библ. раб. 

1942  54  38  37 

1943  54  39  25 

1944  –  46  32 

1945  –  331  33 

                                                            
1 В отчете о работе за 1945 г. указано только число библиотечных работников. Данные о 
технических работниках не приведены. 
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Параллельно  с  выполнением  основных  задач  по  обслуживанию  чита‐

телей в библиотеке проходила непрерывная работа по повышению квалифи‐

кации  библиотечных  кадров:  проводились  методические  совещания,  семи‐

нары, библиографические дни, собрания заведующих отделами и общие со‐

брания  сотрудников  библиотеки.  Кроме  того,  действовала  система  полит‐

просвещения и производственного обучения. 

С  1945  г.  показатели  деятельности  библиотеки  возросли,  изменилась 

ее структура. В конце 4‐го квартала 1945 г. был организован специальный зал 

для научных работников с количеством мест на 20 человек. В первое время 

им пользовались 24 человека. «Это: один профессор, 3 доцента, 10 ассистен‐

тов, 8 человек преподавателей вузов и 2 аспиранта. Им выдается литература, 

согласно их заявкам в неограниченном количестве, используется МБА» [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для деятельности Республиканской библиотеки Татар‐

ской  АССР  им.  В.И.  Ленина  в  период  Великой  Отечественной  войны  харак‐

терны следующие тенденции: 

– изменения в составе читательских групп; 

– развитие передвижных библиотечных пунктов; 

– перенесение центра тяжести в обслуживании читателей на военную 

тематику; 

– снижение динамики комплектования литературы; 

– неукомплектованность библиотечного персонала; 

– ухудшение условий труда библиотечного персонала. 
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Аннотация  

Рассмотрены  библиотечные  процессы  с  точки  зрения  построения 

смарт‐библиотеки.  Выявлены  проблемы  создания  и  поддержки  актуальной 

версии  сайта  библиотеки,  пополнения  фонда,  роли  и  места  «умных»  элек‐

тронных  образовательных  ресурсов  в  инженерном  образовании,  формиро‐

вания  тематических  коллекций  с  помощью  электронных  библиотечных  си‐

стем. 

Ключевые  слова:  инженерное  образование,  электронные  образова‐

тельные  ресурсы,  фонд,  коллекция,  смарт‐пространство,  технология, 

электронная библиотечная система. 

ВВЕДЕНИЕ 

Слово SMART в переводе на русский и означает «умный», а аббревиа‐

тура может быть переведена как конкретный, измеримый, достижимый, ак‐

туальный, ограниченный во времени. 

Что же такое СМАРТ‐библиотека вуза? 

Например,  Проект  смарт‐библиотеки  Сибирского  федерального  уни‐

верситета (СФУ) основан, с одной стороны, на ведущей роли читателя в биб‐

лиотеке,  с  другой,  на  основе  автоматизированного  удовлетворения  его  по‐

требностей. Нельзя не согласиться с предлагаемой коллегами классификаци‐

ей пользователей вузовских библиотек: 

– студенты; 

– профессорско‐преподавательский состав; 

– руководящие и управленческие работники. 

Мы в третьей группе определяем ее как «работники» вуза. 

Такое распределение позволяет выделить особенности информацион‐
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ных  интересов  и  потребностей  каждой  группы  пользователей  и  развивать 

наиболее востребованные библиотечные услуги. Не будем останавливаться 

на  информационных  потребностях  перечисленных  групп,  так  как  они  инва‐

риантны, можно, например, воспользоваться их подробным описанием в ли‐

тературе. 

Заметим, что в центре смарт‐библиотеки стоит индивидуальный чита‐

тель и его информационные потребности и интересы. 

В  этом  случае  основной  задачей  смарт‐библиотеки  является  макси‐

мальное удовлетворение информационных потребностей читателя с исполь‐

зованием  современных  информационных  технологий.  Мы  полагаем,  что 

смарт‐библиотека  должна  стать  ядром  открытой  электронной  информаци‐

онно‐образовательной  среды  вуза  для  более  полного  удовлетворения  ин‐

формационных потребностей всех групп пользователей. 

1. ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273‐ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и Согласно  требованиям Федераль‐

ных государственных образовательных стандартов нового поколения (в част‐

ности  поколений  «+»)  учреждения,  осуществляющие  образовательную дея‐

тельность, должны создать и обеспечивать функционирование Электронной 

информационно‐образовательной  среды  (ЭИОС),  которая  должна  обеспе‐

чить: 

1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин  (моду‐

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

2.  Фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежу‐

точной  аттестации  и  результатов  освоения  основной  образовательной  про‐

граммы; 

3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу‐

чения,  реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4. Формирование электронного портфолио учащегося, в  том числе со‐

хранение  его  работ,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых 

участников образовательного процесса. 
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5.  Взаимодействие между  участниками  образовательного  процесса,  в 

том числе синхронное и (или) асинхронное посредством интернет. 

Функционирование  электронной  информационно‐образовательной 

среды  обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно‐

коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использу‐

ющих и поддерживающих. 

В  КНИТУ‐КАИ  в  обучении  студентов  по  всем  образовательным  про‐

граммам используется системы управления обучением (LMS) ВlackВoard, а в 

дополнительном образовании – MOODLE. Эти платформы являются необхо‐

димым  и  достаточным  средством  для  применения  информационно‐

коммуникационных  технологий  в  обучении,  предоставляя  соответствующие 

функции  и  интерфейсы  для  полноценного  управления  ЭИОС  персоналу  из 

числа работников и преподавателей образовательной организации.  

Если вернуться  к рассмотрению ЭИОС,  то можно выделить пункт пер‐

вый,  где определена значимость электронных библиотечных систем и элек‐

тронных  образовательных  ресурсов,  указанных  в  рабочих  программах  дис‐

циплин основных образовательных программ. 

В  чем  же  проблемы  создания  и  применения  электронных  образова‐

тельных ресурсов в инженерном вузе?  

Понятно,  что  сегодняшний  читатель  чаще  возникает  виртуально,  чем 

реально. Это требует соответствующей перестройки всех библиотечных про‐

цессов,  в  первую  очередь,  предоставляемые  услуги  переходят  в  интернет‐

пространство.  Поэтому  обязательным  требованием  для  любой  библиотеки 

вуза сегодня является наличие интерактивного сайта, лучше портала.   Надо 

выделить  здесь  проблему  создания  и  поддержки  интернет‐версии  библио‐

теки в динамическом режиме. Из  этой проблемы сразу же вытекает и про‐

блема  кадров:  кто  и  как должен  выполнять  эту  работу,  какие  компетенции 

должны иметь сотрудники вузовской библиотеки цифрового университета. 

Новые потребности студентов бросают вызовы университетам. «Инсти‐

туты  теряют  свою  социальную  роль,  —  констатировал  Генеральный  секре‐

тарь  Европейской  сети  дистанционного  и  электронного  обучения  Андраш 

Сюч. — Знания перестают рождаться в традиционных вузах, распространяет‐

ся обучение в независимых центрах».  

Большую роль начинает играть неформальное обучение, когда студент 
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сам определяет цели обучения, находит материал в открытых образователь‐

ных ресурсах, моделирует  себе  курс и,  таким образом, получает индивиду‐

альную специальность.  Гибкость, приспосабливаемость,  качественные пока‐

затели,  инновации  —  этим  требованиям  должны  соответствовать  smart‐

университеты, чтобы успевать за происходящими изменениями и растущими 

запросами студентов. Собственно, само понятие smart подразумевает более 

быстрый ответ на требования экономики и мира. Мы полагаем, что в совре‐

менном контексте развития цифровой экономики в России будущее за smart‐

университетами, которые становятся также цифровыми. 

2. ОПЫТ НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КНИТУ‐КАИ 

В электронном каталоге НТБ пока 57900 записей, а полнотекстовых до‐

кументов  электронной  библиотеки  –  40844,  используется  23  базы  данных. 

Каждый год мы расширяем закупки ЭБС, например, в 2016 году только в ЭБС 

«Лань»  читателям  КНИТУ‐КАИ  доступно  37772  записи,  где  учебно‐

методической литературы 5520 записей. Также доступно 608 записей в ЭБС 

«Айбукс», а в этом год добавились ещё и ресурсы ЭБС «Знаниум». 

Если раньше было достаточно читального зала с литературой, обычно‐

го  карточного  каталога  для  поиска  и  заказа  литературы,  то  сегодня  поиск 

нужного источника  знаний  ведется  уже  в  режиме  онлайн  за  компьютером, 

поэтому все читальные залы, например, НТБ КНИТУ‐КАИ имеют АРМ как со‐

трудника, так и читателя. Но и этого недостаточно, так как большинства чита‐

телей уже оснащены своими мобильными устройствами, хотя не все имеют 

бесплатный выход в интернет, поэтому необходимы и зоны Wi‐Fi‐доступа. 

Всё  это  материально‐техническое  обеспечение  современных  библио‐

течных процессов,  конечно,  очевидно  это  уже есть,  должно быть,  но очень 

быстро меняется. 

Мы заметили, к сожалению, что материально‐техническая база не мо‐

жет обеспечить формирование и развитие информационной культуры чита‐

телей.  

Мы  проводили  опрос  наших  читателей,  чтобы  определить  наиболее 

востребованные  библиотечные  услуги.  Если  в  2015  году  по  результатам 

опроса только 18 % проголосовавших читателей выбрали доступ к электрон‐

ным ресурсам, то в 2016 году – 35,6 %, а в 2017 году уже 41,3 %. 
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Поэтому  возникла  проблема  –  какую  информацию  необходимо  раз‐

мещать на сайте, в каком виде, и надо ли её рассылать всем читателям.  

Мы не будем приводить  классификацию и признаки  электронных об‐

разовательных  ресурсов,  так  как  сегодня  это  уже  известные  сведения.  На 

сайте НТБ представлен  (https://portal.kai.ru/web/naucno‐tehniceskaa‐biblioteka/  electronnie‐

resursi)  электронный  каталог  НТБ  КНИТУ‐КАИ,  который  содержит  библиогра‐

фические записи на все виды документов из фонда НТБ КНИТУ‐КАИ, издан‐

ных на различных носителях в разные хронологические периоды. Гарантиро‐

ванная полнота с 1991 г. включает статьи из сборников и электронные ресур‐

сы  (https://jirbis.library.kai.ru);  электронная  библиотека  КНИТУ‐КАИ,  включа‐

ющая  полные  тексты  авторефератов,  учебников и  учебных  пособий,  курсов 

лекций, материалов конференций и других трудов сотрудников КНИТУ‐КАИ. 

Эти разделы обновляются по мере поступления новых материалов,  а  также 

коллекция  «Ретрофонд»,  которая  содержит  библиографическое  описание  и 

полные  тексты  изданий,  опубликованных  с  1811  г.  по  1950;  и  др.  (см. 

https://portal.kai.ru/web/naucno‐tehniceskaa‐biblioteka/ electronnie‐resursi). 

Особенностью  инженерного  образования  является  недостаточное  ко‐

личество  и  качество  образовательных  ресурсов  по  рабочим  программам 

специальных дисциплин, поэтому многие вузы «варятся в  собственном кот‐

ле»,  пытаясь  силами  своих  преподавателей  создать  их.  Эта  проблема  для 

КНИТУ‐КАИ  частично  решилась  за  счет  ЭБС  Консорциума  аэрокосмических 

вузов России, в который наш вуз вошел (http://elsau.ru/kai). 

В  рамках  Консорциума  объединены  электронные  ресурсы  9  ведущих 

технических вузов, что позволило не только количественно, но и качественно 

улучшить «книгообеспеченность» многих рабочих программ дисциплин. 

При этом решена ещё одна проблема – соблюдения авторских прав и 

информационной безопасности – путем корпоративной авторизации пользо‐

вателей.  

Приведем инвариантную структуру электронных ресурсов библиотеки: 

1) собственные,  генерируемые библиотекой  (электронный каталог, 

электронные коллекции); 

2) приобретенные ресурсы (ЭОР, ЭБС); 

3) ресурсы в свободном доступе (интернет‐ресурсы). 

Исходя  из  нашего  опыта  и  анализа  опыта  других  библиотек,  можно 
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выделить  следующие  проблемы  формирования  коллекций  электронных 

ресурсов: 

 отбор и экспертиза; 

 систематизация и отображение; 

 соответствие  содержания  базы  данных  заявленным 

параметрам; 

 качество представления полнотекстовых документов; 

 актуальность; 

 языковая принадлежность; 

 выявление  профильных  ресурсов  в  интернете  и  актуализация 
информации о них; 

 финансирование процесса приобретения; 
  соблюдение авторского права в электронной среде. 

Приведем  пример  решения  некоторых  из  перечисленных  проблем  в 

НТБ КНИТУ‐КАИ. Вся новая литература оперативно отражается во всех ката‐

логах и на сайте библиотеки. Информация о новых поступлениях формирует‐

ся в виде бюллетеней и также регулярно рассылается по кафедрам и другим 

подразделениям университета.  

Электронный каталог (сетевая АИБС «ИРБИС») позволяет знакомиться с 

фондом библиотеки как с библиотечных, так и с кафедральных компьютеров 

и личных компьютеров сотрудников и студентов. Общее количество записей 

в электронном каталоге – 104948, удаленным пользователям через Интернет 

предоставлен доступ к 58900 описаний книг, в том числе диссертаций и ав‐

торефератов диссертаций. 

Библиографические  описания  книг  сопровождаются  аннотациями  и 

оглавлениями, более полно раскрывающими содержание издания. 

В КНИТУ‐КАИ большое внимание уделяется приобретению и созданию 

электронных информационных ресурсов. Библиотека формирует и расширя‐

ет  собственную  коллекцию  учебной  и  учебно‐методической  литературы, 

разработанной  преподавателями  университета,  в  виде  электронных  версий 

полнотекстов  (электронную  библиотеку  на  базе  аппаратно‐программного 

комплекса DocuShare). На сегодняшний день эта коллекция составляет 2475 

электронных документов. 
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Количество электронных баз данных увеличивается за счет приобрета‐

емых. В настоящее время общее количество ‐ 23, из них приобретенных – 9. 

В  2015–2016  гг.  приобретены  две  ЭБС:  «Лань»  (250 журналов,  более  35000 

книг,  из  них  более  6000  –  учебная  литература),  «Айбукс»  (608  учебно‐

методических изданий), в 2017 году добавилась ЭБС «Знаниум»  

Широко используется тестовый доступ к зарубежным и отечественным 

информационным базам данных, например, Knovel, IPRbooks, Полпред и т. д. 

Автоматизированные  рабочие  места  (АРМ)  для  пользователей  в  чи‐

тальных залах и в компьютерных классах позволяют обеспечить доступ к со‐

временным профессиональным базам данных и открытым электронным об‐

разовательным ресурсам каждому обучающемуся, в том числе лицам с огра‐

ниченными возможностями здоровья. 

Библиотека  тесно  сотрудничает  с Национальной библиотекой Респуб‐

лики Татарстан, научной библиотекой КФУ и другими вузовскими библиоте‐

ками Казани. Это позволяет расширить информационную среду библиотеки, 

используя  службу  межбиблиотечного  абонемента  и  электронной  доставки 

документов. 

В  целях  качественного  управления  формированием  и  организацией 

фондов библиотека использует модуль «Книгообеспеченность» в АИБС «ИР‐

БИС  64».  Его  использование  позволяет  четко  отслеживать  степень  соответ‐

ствия  нормативам  и  требованиям Министерства  образования  и  науки  Рос‐

сийской Федерации по обеспеченности обучаемых учебной литературой. 

Для студентов первого курса всех институтов и факультета КНИТУ‐КАИ с 

2015 года проводятся учебно‐практические занятия по работе электронными 

образовательными ресурсами, включая электронную образовательную среду 

не  только  российских  вузов,  но  и  зарубежных  площадок  массовых  онлайн 

открытых курсов (МООС). 

Во  все  времена  библиотека  была  и  социально  значима,  поэтому  в 

нашей библиотеке проводится много разных мероприятий – как в реальном 

времени, так и виртуально:  

 литературная  гостиная  (https://portal.kai.ru/web/naucno‐

tehniceskaa‐biblioteka/news/new?id=1590113);  

 виртуальные  выставки  (http://library.kai.ru/index.php?inc 
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=exhibitions); 

 видеоресурсы (http://library.kai.ru/index.php?inc=video).  

В 2015 году 70‐летие Победы в Великой Отечественной войне было от‐

мечено встречей с ветеранами университета, студентами и преподавателями 

военной кафедры. На страницах сайта библиотеки велся календарь «45 дней 

до дня Победы», каждый день которого повествовал о сотрудниках и студен‐

тах КАИ‐участниках Великой Отечественной войны на основе материалов, со‐

храненных  в  фондах  библиотеки:  например,  газеты  «Крылья» 

(http://library.kai.ru/index. php?inc=victory). В Год литературы коллектив биб‐

лиотеки подготовил и провел несколько  заседаний Литературной  гостиной, 

оригинальные презентации по «календарю знаменательных дат», посвящен‐

ные как известным российским писателям‐юбилярам, так и писателям и по‐

этам  Татарстана.  Оформлены  «книжные  витрины»,  посвященные  выдаю‐

щимся  личностям:  А.С.  Пушкину,  А.Т.  Твардовскому,  М.А.  Шолохову  и  др. 

(http://library.kai.ru/index.php?inc=gl). В 2017 году отмечалось 85‐летие наше‐

го  Университета  и  библиотеки,  поэтому  прошли  и  праздничные  мероприя‐

тия, и реализованы специальные Проекты. 

С  целью  повышения  качества  работы  и  своего  профессионализма  со‐

трудники  библиотеки  принимали  участие  в  семинарах  по  использованию 

информационных электронных ресурсов издательства «Лань» (с получением 

сертификатов), Королевского химического общества в Великобритании, ЭБС 

«IPRbooks», Web of Science, в вебинаре Российской государственной библио‐

теки для молодежи. 

Мероприятия  НТБ  по  продвижению  электронных  образовательных 

ресурсов можно подразделить на: 

1) информационные (на сайте, стендах, рассылка); 

2) презентационные  (рассылка  презентаций  по  кафедрам  и  ППС, 

семинары, вебинары, мероприятия НТБ); 

3) рекламные (буклеты, «события» и «новости» на сайте); 

4) обучающие (консультации, тренинги, семинары, вебинары). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, опыт НТБ КНИТУ‐КАИ показал, что «умные» электрон‐

ные ресурсы не только востребованы в инженерном образовании как сред‐
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ство получения знаний и формирования профессиональных компетенций, но 

и  как  технология  формирования  конкурентоспособного  инженера  –  всесто‐

ронне развитой личности. А проблема создания «умной» SMART‐библиотеки 

неразрывно  связана  с  новой  парадигмой  образования  «через  всю  жизнь», 

открытым образованием. И, конечно же, такая библиотеки будет важна при 

подготовке инженеров для цифровой экономики России. 
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Аннотация 

Современный  этап  развития  системы  высшего  образования  связан  с 

новой  образовательной моделью  подготовки  специалистов,  основанной  на 

компетенциях,  которыми  должен  обладать  выпускник  вуза,  чтобы  успешно 

вести профессиональную и социальную деятельность в условиях динамично‐

го  социально‐экономического  развития  современного  общества.  Учебно‐

методическое  обеспечение  образовательных  программ  –  не  только  суще‐

ственный  компонент  федеральных  государственных  образовательных  стан‐

дартов высшего образования и один из важных аккредитационных критери‐

ев, но и значимый элемент новой образовательной модели.  

Ключевые  слова:  учебно‐методическое  обеспечение,  федеральные 

государственные  образовательные  стандарты,  аккредитация,  образова‐

тельная программа. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебно‐методическое обеспечение –  это, по  сути  своей, проектирова‐

ние оптимальной системы документов разного типа, необходимой для пол‐

ного и качественного освоения дисциплин, включенных в профессиональную 

подготовку.  Последние  десятилетия  бурного  развития  информационных  и 

коммуникационных  технологий  добавили  к  делению  организационных  и 

учебно‐методических  документов,  образующих  основные  образовательные 

программы вуза, не только традиционные градации (учебник, учебное посо‐

бие, учебно‐методические материалы, разработки, пособия), но и связанные 

с форматом представления данных (печатный или электронный) и способом 
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доступа  к  документу  (сетевой,  локальный,  онлайновый  или  оффлайновый, 

интерактивный и многие другие). 

27 сентября 2017  года на заседании «Правительственный час» в Госу‐

дарственной  Думе  Федерального  собрания  РФ  глава  Минобрнауки  России 

О.Ю. Васильева в своем докладе, представляя основные направления реали‐

зации  государственной политики  в  сфере образования,  обозначила и  пред‐

стоящие задачи. В качестве задач она обозначила реализацию приоритетных 

проектов  в  рамках  высшего  образования  –  «Вузы  как  центры  пространства 

создания  инноваций»  и  «Современная  цифровая  образовательная  среда». 

Реализация проектов позволит создать на базе ведущих вузов страны центры 

инновационного, технологического и социального развития, вовлечь россиян 

в освоение онлайн‐курсов и увеличить количество иностранных студентов в 

отечественных высших учебных заведениях. 

Реализация  обозначенных  министром  образования  и  науки  проектов 

подразумевает, прежде всего, выполнение ведущими вузами страны норма‐

тивно‐правовых требований к организации образовательной деятельности. 

АКТУАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕС‐

КОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  БИБЛИОТЕЧНО‐

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

Учитывая  предстоящую  процедуру  аккредитации  образовательных 

программ,  нам  необходимо  скоординировать  свою  деятельность  в  связи  с 

последними изменениями в нормативной базе одного из  важнейших пока‐

зателей, которому посвящен вопрос настоящего Ученого совета – это учебно‐

методическое  обеспечение  образовательных  программ  библиотечно‐

информационными ресурсами. 

В  подтверждение  этого  тезиса  привожу  выдержку  из  «Методических 

рекомендаций по организации и проведению в образовательных организа‐

циях высшего образования внутренней независимой оценки качества обра‐

зования по основным образовательным программам ВО (бакалавриата, спе‐

циалитета, магистратуры. Проект» (октябрь 2017). Раздел четыре «Организа‐

ция  и  проведение  внутренней  независимой  оценки  качества  ресурсного 

обеспечения  образовательной  деятельности»  гласит:  «Качество  предостав‐

ляемых образовательных услуг образовательной организацией в значитель‐
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ной  степени  определяется  уровнем  материально‐технического,  учебно‐

методического  и  библиотечно‐информационного  обеспечения  (далее  –  ре‐

сурсное  обеспечение)  образовательного  процесса  по ОПОП  ВО  в  организа‐

ции.  Ежегодное  самообследование  –  важнейшая  составляющая  комплекса 

мероприятий по совершенствованию уровня… обеспечения. Порядок прове‐

дения … организацией определяется самостоятельно». 

Ключевые преобразования, формирующие  соответствие норм учеб‐

но‐методического  обеспечения  образовательных  программ  библиотечно‐

информационными  ресурсами,  начались  с  отмены  нормативно  правовых 

документов, на которые этот процесс опирался ранее: 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 9 сентября 2014 г. N 1455 был отменен Приказ этого же ведом‐

ства  от  5  сентября  2011  г. N  1953 «Об  утверждении  лицензионных  нор‐

мативов  к наличию у  лицензиата учебной,  учебно‐методической литера‐

туры и иных библиотечно‐информационных ресурсов и  средств обеспече‐

ния образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицен‐

зией на осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам  высшего  профессионального  образования»,  определявший 

критерии  требований  к  электронно‐библиотечным  системам,  нормы 

обеспеченности  доступа  к  электронным  образовательным  ресурсам, 

прочно вошедшим к тому моменту в рабочие программы дисциплин. 

 Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2016 г. № 1651 «О 

признании  утратившими  силу некоторых Приказов Министерства образова‐

ния Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  касающихся  формирования  библиотечного  фонда  образова‐

тельных организаций высшего образования» были отменены ключевые при‐

казы Министерства,  регулирующие  нормативы  учебно‐методического  обес‐

печения библиотечно‐информационными ресурсами в вузах России: 

 приказ от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об утверждении Примерно‐

го положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заве‐

дения»; 
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 приказ  от  11  апреля  2001  г.    №  1623  «Об  утверждении  мини‐

мальных  нормативов  обеспеченности  высших  учебных  заведений  учебной 

базой в части, касающейся библиотечно‐информационных ресурсов»; 

 приказ от 23 апреля 2008 г. № 133 «О внесении изменений в ми‐

нимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной 

базой в части, касающейся библиотечно‐информационных ресурсов». 

На первый взгляд, это означает отсутствие норм и критериев при нали‐

чии требований, закрепленных в федеральных  государственных стандартах. 

В действительности же,  это изменение  вектора  государственного регулиро‐

вания сферы образования в целом и в разделе учебно‐методического обес‐

печения, в частности.  

Новый  вектор можно  обозначить  следующим  образом:  государство  в 

лице Министерства образования и науки определяет,  какой необходим ре‐

зультат,  при  этом  (по  большому  счету)  не  определяет  пути,  которыми  этот 

результат может быть достигнут.  

Раздел четвертый «Требования к условиям реализации программы ба‐

калавриата / магистратуры / аспирантуры», в частности, включает пункт: 

«4.2.2.  Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно‐образовательной среде Организации из любой точки, в ко‐

торой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и 

вне  ее.  Условия  для  функционирования  электронной  информационно‐

образовательной  среды  могут  быть  созданы  с  использованием  ресурсов 

иных организаций. 

Электронная  информационно‐образовательная  среда  Организации. 

Основные  требования Министерства  образования  и  науки  России  в  настоя‐

щий момент закреплены в двух основополагающих документах: «Законе об 

образовании» и  актуальных  версиях федеральных  государственных образо‐

вательных стандартов высшего образования.  

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012 № 273‐ФЗ (в редакции от 29.07.2017) по‐прежнему содержит в се‐

бе следующие постулаты: 
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Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информацион‐

ные ресурсы. 

1.  В организациях,  осуществляющих образовательную деятельность,  в 

целях  обеспечения  реализации  образовательных  программ  формируются 

библиотеки,  в  том числе цифровые  (электронные) библиотеки, обеспечива‐

ющие  доступ  к  профессиональным  базам  данных,  информационным  спра‐

вочным и поисковым системам, а  также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  печатными  и  (или)  элек‐

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), ме‐

тодическими и  периодическими изданиями по  всем  входящим в  реализуе‐

мые  основные  образовательные  программы  учебным  предметам,  курсам, 

дисциплинам (модулям). 

2.  Нормы  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 

программе  устанавливаются  соответствующими  федеральными  государ‐

ственными образовательными стандартами. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образо‐

вательной организации. 

7.  Образовательная  организация  несет  ответственность  в  установлен‐

ном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  за  невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с  учебным  планом,  качество  образования  своих  выпускников,  а  также  за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ  В  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НОР‐

МАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Таким  образом,  образовательная  организация  высшего  образования 

самостоятельно обеспечивает формирование библиотечного фонда, отвеча‐

ющего  требованиям  ФГОС  и  обеспечивающего  обучающимся  возможность 

качественного  освоения  образовательных  программ.  А  нормы  и  критерии 

этого процесса определяются локальными актами организации. 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (поколе‐

ния  три  плюс  плюс),  вступающие  в  силу  30 декабря  2017  года,  также  лако‐
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ничны и очерчивают только требования, не сопровождая их нормами и кри‐

териями,  как это было в  стандартах  третьего поколения и меньше – в  стан‐

дартах поколения три плюс. 

«должна обеспечивать: 

доступ к (...) электронным учебным изданиям и электронным образова‐

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик».  

В данном случае нам потребовались разъяснения, которые были полу‐

чены в ответе на запрос Ассоциации производителей и пользователей обра‐

зовательных электронных ресурсов (далее – АППОЭР) заместителю Министра 

образования и науки РФ Огородовой Л.М. №22/17 от 24.07.2017 «О требова‐

ниях Федеральных  государственных образовательных стандартов последне‐

го  поколения  (ФГОС  ВО  3++)  к  учебно‐методическому  обеспечению  про‐

грамм бакалавриата, магистратуры, специалитета» (в связи с опубликовани‐

ем Федеральных государственных образовательных стандартов, вступающих 

в силу с 30.12.2017 (ФГОС ВО 3++) и запросами вузов). Разъяснения были по‐

лучены в ответе директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки РФ А.Б. Соболева 

№05‐16664 от 29.08.2017. 

По  мнению  Департамента,  в  связи  с  тем,  что  требованиями  ФГОС  не 

определена  локализация  электронных  учебных  изданий  и  электронных  об‐

разовательных ресурсов, это могут быть электронно‐библиотечные системы, 

системы дистанционного  обучения  и  иные  электронные  системы,  в  зависи‐

мости… от порядка, установленного организацией самостоятельно. 

Можно  заметить,  что  из  ФГОС  ушло  понятие  «электронно‐

библиотечная система, на что следует уточнение Департамента: «Определе‐

ние понятия «электронно‐библиотечная система» содержится в Указаниях по 

заполнению  формы  статистического  наблюдения №ВПО‐2  (приказ  Росстата 

от 15 декабря 2015 г. №№635 «Об утверждении статистического инструмен‐

тария для организации Министерством образования и науки РФ федерально‐

го  статистического  наблюдения  за  деятельностью  образовательных  органи‐

заций».  Предусмотренный  ФГОС  ВО  обязательный  элемент  библиотечно‐

информационного обеспечения обучающихся образовательной организации 

ВО,  представляющий  собой  базу  данных,  содержащих  издания  учебной, 
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учебно‐методической  иной  литературы,  используемой  в  образовательном 

процессе. 

По мнению Департамента, в случае, «если ЭБС содержит исключитель‐

но  профессионально  ориентированные  издания  учебной,  учебно‐

методической и иной литературы, используемой в образовательном процес‐

се, она может быть отнесена к профессиональным базам данных». 

Раздел четвертый «Требования к условиям реализации программы ба‐

калавриата  /  магистратуры  /  аспирантуры»  содержит  еще  ряд  положений, 

регулирующих  учебно‐методическое  обеспечение  образовательных  про‐

грамм библиотечно‐информационными ресурсами: 

«4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда‐

ний библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабо‐

чих программах дисциплин  (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа  лиц,  одновременно  осваивающих  соответствующую  дисциплину  (мо‐

дуль), проходящих соответствующую практику». 

Это существенное изменение пункта текущих ФГОС: 

«В  случае  неиспользования  в  организации  электронно‐библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть уком‐

плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каж‐

дого  из  изданий  основной  литературы,  перечисленной  в  рабочих  програм‐

мах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнитель‐

ной литературы на 100 обучающихся. 

Также мы обязаны обратить внимание на «исчезновение» формулиро‐

вок «основная» и «дополнительная» литература.  

«4.3.4.  Обучающимся  должен  быть  обеспечен  доступ  (удаленный  до‐

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион‐

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам,  состав которых опреде‐

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости)» 

В данном пункте мы можем заметить исключение таких критериев, как 

«количество доступов» и «продолжительность доступа», который в действу‐

ющих ФГОС обозначался следующим образом: «Каждый обучающийся в те‐
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чение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным не‐

ограниченным  доступом...».  В  разъяснениях  Департамента  Министерства, 

однако,  отмечается:  «В  ФГОС,  вступающих  в  силу  с  30  декабря  2017  г.,  по 

сравнению с действующими ФГОС позиция по обеспечению условий доступа 

не претерпела изменений». 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обес‐

печены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Данный пункт стандартов не изменился. 

Вместе  с  основополагающими  федеральными  документами,  в  части 

учебно‐методического  обеспечения  образовательных  программ  библиотеч‐

но‐информационными  ресурсами,  для  фиксирования  критериев  и  норм,  в 

сложившихся условиях на первый план выходят локальные документы, фор‐

мируемые в вузе, и методические рекомендации по проведению независи‐

мой оценки качества образования по основным образовательным програм‐

мам высшего образования. 

Как мы уже отмечали выше, Методические рекомендации по органи‐

зации и проведению в образовательных организациях ВО внутренней неза‐

висимой оценки качества образования по основным образовательным про‐

граммам  ВО  (бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  (октябрь  2017)  в 

пункте четыре «Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности» содержат 

следующее  утверждение:  «Качество  предоставляемых  образовательных 

услуг  образовательной организацией  в  значительной  степени определяется 

уровнем  материально‐технического,  учебно‐методического  и  библиотечно‐

информационного обеспечения  (далее – ресурсное обеспечение) образова‐

тельного  процесса  по  ОПОП  ВО  в  организации.  Ежегодное  самообследова‐

ние  –  важнейшая  составляющая  комплекса мероприятий  по  совершенство‐

ванию уровня… обеспечения. Порядок проведения … организацией опреде‐

ляется  самостоятельно»,  что  подтверждается  и  изменениями  содержания 

требований федеральных стандартов. 

Самостоятельное  определение  критериев  и  самостоятельная  ответ‐

ственность были также отмечены и в полученном ранее ответе от Заместите‐

ля Директора Департамента государственной политики в сфере высшего об‐
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разования Министерства образования и науки РФ В.С. Тимонина № 05‐156 от 

25.01.2017  на  запрос  АППОЭР  заместителю Министра  образования  и  науки 

РФ  Огородовой  Л.М.  №1/17  от  16.01.2017  «О  нормативах  учебно‐

методической  обеспеченности  высших  учебных  заведений  в  части,  касаю‐

щейся  библиотечно‐информационных  ресурсов»  (в  связи  со  вступлением  в 

силу Приказа от 26.12.2016  г. № 1651 и  запросами вузов):  «Обращаем вни‐

мание  на  то,  что  согласно  статье  28  Закона  образовательная  организация 

несет  ответственность  в  установленном  законодательством  Российской Фе‐

дерации  порядке  за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  функ‐

ций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме об‐

разовательных программ в  соответствии  с  учебным планом,  качество обра‐

зования своих выпускников, а  также за жизнь и здоровье обучающихся, ра‐

ботников образовательной организации. Таким образом, по мнению Депар‐

тамента, образовательная организация высшего образования самостоятель‐

но обеспечивает формирование библиотечного фонда,  отвечающего  требо‐

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и обеспечивающего обучающимся возможность качественного 

освоения образовательных программ». 

ЛОКАЛЬНЫЙ  ДОКУМЕНТ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ  УЧЕБНО‐

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  БИБЛИО‐

ТЕЧНО‐ИНФОРМАЦИОН‐НЫМИ РЕСУРСАМИ 

Из всех вышеприведенных нормативных документов и комментариев, 

мы можем сделать вывод, что на первый план нормативного сопровождения 

учебно‐методического  обеспечения  образовательных  программ  библиотеч‐

но‐информационными ресурсами  выходят  локальные документы  универси‐

тета, в частности, «Регламент обеспечения библиотечно‐информационными 

ресурсами  основных  образовательных  программ...»,  существующая  версия 

которого требует переработки и значительных изменений, учитывающих из‐

менения в вышеприведенных федеральных документах. Государство как за‐

казчик  результата  образовательной  деятельности  организации,  в  лице Ми‐

нистерства образования и науки, только формулирует необходимый резуль‐

тат, но не определяет пути его достижения и избегает излишнего нормиро‐

вания,  ставя  во  главу  угла  ответственность  вузов  за  качество  образования. 
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Стандарты устанавливают рамочные требования к условиям реализации об‐

разовательных  программ.  Определение  содержания  образования,  его  тех‐

нологий,  обеспечение  условий реализации образовательных  программ,  до‐

стижение качества образования – компетенция и ответственность вуза. 

Формируя локальный документ, мы должны учитывать следующее. 

Прежние нормы и критерии, сохранившиеся полностью или коренным 

образом не изменившиеся: 

 В  вузе  должны  быть  сформированы  библиотеки  (в  том  числе 

цифровые  (электронные)  библиотеки),  в  соответствии  с  п.1  ст.  18  273‐ФЗ. 

Формат и название цифровых библиотек не регулируются. Электронной биб‐

лиотекой вуза может быть и электронно‐библиотечная система, доступ к ко‐

торой оформлен договором. 

 Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  изданиями, 

включая электронные, в соответствии с п. 1 ст. 18 273‐ФЗ) по всем входящим 

в ООП учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 Организация доступа к электронным учебным изданиям и ЭОР – 

это часть информационно‐образовательной среды вуза, режим доступа – не‐

ограниченный индивидуальный. 

Новые нормы и критерии или претерпевшие значительные изменения: 

 При использовании в образовательном процессе печатных изда‐

ний библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабо‐

чих программах дисциплин  (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа  лиц,  одновременно  осваивающих  соответствующую  дисциплину  (мо‐

дуль), проходящих соответствующую практик.  

Безусловно, расчет производится, исходя и числа обучающихся, одно‐

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

 Отсутствие  разделения  на  основную  и  дополнительную  литера‐

туру,  что,  по  мнению Министерства,  должно  оптимизировать  количествен‐

ный состав списков литературы рабочих программ дисциплин. Поскольку ра‐

нее для списков дополнительной литературы не было строгих ограничений, 

по  сравнению  с  основной  литературой,  то  в  локальном  акте  необходимо 
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определить, каким образом совместить требования, соединяя в одном спис‐

ке  разнородные  виды  информации.  Также  необходимо  в  локальном  акте 

обозначить количественные нормативы списков литературы. 

 Не  существует  ни  одного  нормативного  документа,  регулирую‐

щего  «степень  устареваемости  литературы».  Или,  как,  возможно,  было  бы 

правильно обозначать в современных условиях и, учитывая требования «За‐

кона об образовании в Российской Федерации» к качеству образовательной 

деятельности, – «утраты актуальности». Единственным документом, который 

будет  регулировать  данный  аспект,  должен  стать  локальный  университет‐

ский  акт,  то  есть  «Регламент  обеспечения  библиотечно‐информационными 

ресурсами основных образовательных программ...». При  составлении доку‐

мента необходимо определить: диапазон лет, обозначающий «степень утра‐

ты  актуальности»  и  возможность  (или  невозможность)  принятия  исключи‐

тельных решений в отношении отдельных дисциплин и обеспечивающих их 

изданий  (например, речь может идти о классических учебниках по матема‐

тическим или физическим наукам). И в случае возможности принятия такого 

решения назначить орган,  наделенный  такими полномочиями.  Скажем,  это 

может быть методический совет кафедры. Протокол решения уполномочен‐

ного органа должен стать приложением к рабочей программе дисциплины. 

 Необходимо определить доли в учебно‐методическом обеспече‐

нии печатных и электронных изданий. Обозначить возможность (или невоз‐

можность)  отсутствия  в  списках  литературы  рабочих  программ  дисциплин 

или печатных, или электронных изданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя, отметим, что новый вектор регулирования сферы высшего 

образования, да и всей образовательной сферы в целом, в полной мере вы‐

ражен в федеральных государственных образовательных стандартах высше‐

го образования,  вступающих в  силу  с декабря 2017  года:  закрепляются  тре‐

бования к результату, а не к процессу и способам достижения обозначенного 

результата. А пути достижения образовательная организация вправе форми‐

ровать самостоятельно. Кто‐то скажет, что  так проще, кто‐то – что сложнее, 

поскольку  предначертанное  понятно,  как  исполнять,  и  понятно,  как  будут 

проверять. Придание весомости локальным актам и большей  свободы в их 



Russian Digital Libraries Journal. 2017. V. 20. No 6 
 

 

423 
 

формировании – это, по сути, то же нормирование и вырабатывание крите‐

риев, но уже самостоятельно и с персональной ответственностью универси‐

тета  за  соответствие  утвержденных норм к  определяемому Министерством 

образования и науки результату. 
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Abstract 

The modern  stage  of  higher  education  system  development  is  related  to 

the new educational model of specialists training based on the graduates’ compe‐

tences for further professional and social activity within the conditions of rapidly 

socio‐economic developing of modern society. 

Methodological  support  of  educational  problems  is  not  only  a  significant 

component of federal state educational standards of higher education and one of 

the important accreditation criteria but is a core element of the new educational 

model.  
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creditation, education program  
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НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ КАК СОЗДАТЕЛЯ И АДМИНИСТРАТОРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА УНИВЕРСИТЕТА 

Е.Ю. Лотова, Л.В. Апакина  
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Аннотация  

Подняты вопросы преодоления кризиса в библиотечной сфере и реше‐

ние  этого  вопроса  путем  объединения  информационных  библиотечных  ре‐

сурсов  и  учебно‐образовательной  платформы  Российского  университета 

дружбы народов (РУДН). Рассмотрена новая роль библиотеки университета в 

создании  и  поддержке  электронной  образовательной  среды,  решении  во‐

проса интеграции ЭБС РУДН и других информационных ресурсов с системой 

управления обучением.  

Ключевые  слова:  новая  роль  библиотеки,  LMS,  ЭБС,  интеграция  ин‐

формационных  ресурсов  с  учебно‐образовательной  платформой,  библио‐

поиск. 

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5‐100». 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все чаще можно слышать о сложном времени для 

библиотек,  о  кризисе  в  библиотечной  сфере  и  об  исчезновении профессии 

библиотекарь2. В докладах и публикациях сообщается о постепенном преоб‐

разовании  библиотечных  залов  в  коворкинг‐пространства,  передачу  поме‐

щений в аренду под образовательные и культурно‐массовые мероприятия и 

прочее. Главным конкурентом библиотек называют Интернет с поисковыми 

системами,  прежде  всего  в  образовательной  среде:  что может  быть  проще 

для  обучающихся,  чем  запрос  (вопрос)  в  поисковой  строке  и  получение 

                                                            
2 Атлас новых профессий (Москва, 2014). 
 URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_ SE‐
DeC_Atlas.pdf) 
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большого  количества результатов.  К большому  сожалению, не  все предста‐

вители молодого поколения, обучающиеся в вузах, задумываются над каче‐

ством «результатов поиска».  

Не  все  авторы докладов и публикаций предлагают меры для преодо‐

ления  вымирания  профессии  библиотекарь  и  библиотеки  как  социального 

объекта или структурного подразделения организации. Но есть и конкретные 

направления для деятельности. Например, предлагается развитие электрон‐

ных библиотек в сторону создания библиотек знаний (Логинов БР), дополне‐

ние  традиционных  документальных  библиотек  (коллекций  источников  зна‐

ний) непосредственными знаниями  (результатами познавательной деятель‐

ности). Библиотека университета – источник информации для освоения лю‐

бой дисциплины,  но потоки  студентов  стали  снижаться,  так  как библиотека 

не дает прямого доступа к знаниям (не дает ответа на вопросы типа: что это 

значит, где, когда это происходило, где это расположено – как при поиске в 

интернете),  а  доводит до источников,  в  которых можно почерпнуть  (найти) 

нужную информацию. И это не устраивает пользователей, так как они хотят 

сразу получить ответ на заданный вопрос. 

Для  этого  требуется  создание  новых  образовательных  систем  (плат‐

форм), объединяющих в своей структуре различные подразделения универ‐

ситета (библиотеку, УОП, факультеты/институты и др.) и разных сотрудников 

(библиотекарей,  инженеров,  программистов,  административных  работни‐

ков,  преподавателей).  Масштабной  проблемой  в  этом  случае  является 

наполнение  этой  системы постоянно  актуальным  учебным  контентом –  ин‐

формационно‐образовательными ресурсами [1]. 

1. СОЗДАНИЕ  УЧЕБНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПОРТАЛА  НА  БАЗЕ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В РУДН объединить библиотеку и образовательный процесс в единое 

информационно‐образовательное  поле  позволил  проект  «Модернизация 

электронной образовательной среды университета на базе Телекоммуника‐

ционной учебно‐информационной системы (ТУИС)». Реализация этого проек‐

та была поручена Научной библиотеке, уже зарекомендовавшей себя в уни‐

верситете созданием с нуля ЭБС РУДН, содержащей в себе метаданные до‐

кументов и полнотекстовые учебные материалы.  
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После проведения аналитической работы специалистами лаборатории 

информационных технологий библиотеки была выбрана платформа Moodle. 

Основными  аргументами для  выбора  платформы были:  популярность  плат‐

формы в России и за рубежом (возможность обмена опытом, как в отноше‐

нии администрирования, так и в создании курсов), открытый код, легкость в 

администрировании,  стандарт  SCORM, дающий возможность обмена  курса‐

ми  с  другими  университетами.  Библиотеке  выделили мощный  сервер,  спе‐

циалисты библиотеки установили специальное программное обеспечение и 

дополнительные  модули,  впоследствии  осуществляли  техническую  под‐

держку  платформы:  обновление  версий,  расширение  функционала  (в  соот‐

ветствии с пожеланиями преподавателей, занимающихся непосредственным 

созданием  электронных  курсов)  платформы.  Методисты  лаборатории  ин‐

формационных  технологий  УНИБЦ  (НБ)  разработали  нормативные  локаль‐

ные акты по использованию платформы в учебном процессе и сформулиро‐

вали  требования  к  информационному  обеспечению  электронных  курсов. 

Включение  проекта  в  мероприятия  Программы  5‐100  позволило  развивать 

его более разнопланово и эффективно. И в конечном итоге приказом ректора 

№ 358  от  02.05.2017  г.  основным  компонентом  электронной  образователь‐

ной  среды  (ЭОС)  университета  была  утверждена  Телекоммуникационная 

учебно‐информационная  система  (ТУИС).  Новая  роль  Научной  библиотеки 

РУДН как создателя и администратора образовательного портала универси‐

тета имела большое  значение для поднятия имиджа библиотеки как  среди 

преподавателей, так и среди студентов.  

Концепция  разработки  электронных  курсов  дисциплин  на  платформе 

базировалась  на  информационных  источниках  –  учебниках,  практикумах, 

учебно‐методических  и  лабораторных  материалах,  монографиях,  статьях, 

информационных базах данных и пр. Эта идея не нова, ее разрабатывали и 

издательства,  только в основе их курсов лежал один конкретный учебник и 

на  его  основе  автор  создавал  курс  дисциплины  (электронные  курсы  изда‐

тельства  Юрайт  http://urait.ru/course_content).  В  ТУИС  источников  может 

быть много и их ассортимент более разнообразен за счет использования все‐

го  электронного контента библиотеки и открытых архивов для помощи сту‐

дентам в освоении дисциплин учебного плана. 
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Новая  логика  организации  учебного  процесса,  персонализированный 

подход  в  основе  электронного  курса  позволили  объединить  библиотеку  и 

образовательную среду университета. Благодаря расширенному функциона‐

лу  по  получению  статистики  с  платформы  можно  отслеживать  как  студент 

«двигался» при освоении курса, как часто обращался к литературе и другим 

источникам  информации.  Библиотека  формирует  отчеты  и  передает  стати‐

стику по обеспечению учебного процесса всеми необходимыми материала‐

ми  (библиотечными  и  преподавательскими),  по  прохождению  студентами 

курсов (журналы оценок) управлению образовательной политики, проректо‐

ру по учебной работе, ректору. Преподаватели постоянно взаимодействуют с 

сотрудниками  лаборатории  информационных  технологий  Научной  библио‐

теки. К сентябрю 2017 г. на платформе были зарегистрированы все препода‐

ватели и студенты университета. Основными характеристиками службы под‐

держки  ТУИС  являются  гибкость,  интегративность,  технологичность,  ориен‐

тированная на обеспечение запросов обучающихся и преподавателей. 

2. ИНТЕГРАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  РЕСУРСОВ  С  УЧЕБНО‐

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

Основными  целями  реализации  обучения  с  использованием  ТУИС  в 

РУДН были обозначены активизация самостоятельной работы обучающихся, 

уменьшение  аудиторной  нагрузки  профессорско‐педагогического  состава, 

создание  условий  для  научной  и  учебно‐методической  работы.  Одним  из 

самых  важных  результатов  стала  интеграция  ЭБС  Научной  библиотеки  и 

учебно‐образовательной платформы. В чем состоит эта интеграция:  

Первый  модуль  курса  обязательно  предполагает  размещение  ссылок 

на  учебные материалы. Благодаря ранее  созданной ЭБС РУДН  (в  2011  г.  на 

Web приложении АИБС МегаПро компании Дата Экспресс3; ЭБС РУДН офици‐

ально зарегистрирована как средство массовой информации – свидетельство 

Эл № ФС77‐46474 и база данных – свидетельство № 2011620462) и последу‐

ющей  интеграции  с  другими  ЭБС  (коммерческими  продуктами  –  Универси‐

тетской библиотекой онлайн, Консультант студент, Троицкий мост и пр.) сту‐

денты  могут  проходить  электронный  курс,  постоянно  обращаясь  к  различ‐

ным информационным источникам. Пользователь  со  специальными полно‐
                                                            
3 http://data‐express.ru 
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мочиями  (преподаватель  РУДН)  получает  сформированную  прямую  гиперс‐

сылку на библиографическую запись, к которой прикреплен требуемый элек‐

тронный ресурс, и размещает ссылку в курсе. Для перехода на полнотексто‐

вые материалы,  размещенные  в  ЭБС  РУДН,  пользователю  не  требуется  до‐

полнительная авторизация: из ТУИС они сразу переходят на нужные матери‐

алы  в  ЭБС  РУДН.  При  передаче  ссылки  незарегистрированным  пользовате‐

лям ТУИС – ссылка не работает. Также было найдено решение для упроще‐

ния  процедуры  поиска  дополнительной  информации,  для  этого  в  каждый 

курс  внедрено  Единое  окно  поиска  (разработка  Библиопоиск,  ОП  «Радуга‐

Лик»).  Поиск  идет  по  русскоязычным и  зарубежным ресурсам  (см.  таблицу 

№ 1 и рис. 1 – Статистика по Единому окну поиска (ЕОП), включающая коли‐

чество проиндексированных документов, данные предоставлены ПО «Раду‐

га‐Лик»). 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Конечно,  в  штатном  расписании  Научной  библиотеки  произошли  из‐

менения: появились методисты, администраторы, стало больше инженеров. 

Сотрудники библиотеки сами разработали несколько электронных курсов, в 

том  числе  и  обучающий  курс  по  работе  в  системе  «Создание  электронных 

курсов для поддержки очного обучения и обеспечения самостоятельной ра‐

боты студентов. ТУИС в РУДН», который был утвержден на Ученом совете как 

курс повышения квалификации. За два года на этом курсе прошли обучение 

более четырехсот преподавателей университета. Также были созданы курсы 

для  студентов:  «Актуальные  источники  информации  для  научной  работы» 

для  магистров  и  аспирантов,  «Информационно‐библиотечное  обеспечение 

учебного процесса» для бакалавров 1 курса всех направлений подготовки. 

Осуществляется  постоянная  методическая,  техническая  и  организаци‐

онная поддержка преподавателей и студентов. В 2016 г. прошел первый кон‐

курс  на  лучшие  электронные  курсы,  одним  из  основных  критериев  оценки 

курса стало наличие обязательного раздела «Список источников и литерату‐

ры курса» с прямыми ссылками на информационно‐библиотечные ресурсы, 

доступные РУДН по подписке, конкурсам Минобрнауки и др. 

Кризис библиотеки был решен хотя бы частично за счет этого нового про‐

екта. Имидж библиотеки вырос, так как проект живет и развивается, привычное 
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взаимодействие с преподавателями вышло на новый качественный уровень. У 

библиотеки  появилась  возможность  рекламировать  и  продвигать  свои фонды 

для дальнейшего использования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  ТУИС  обеспечил  взаимодействие  нескольких  подси‐

стем,  организующих  учебный  процесс  и  взаимодействие  его  участников  – 

информационно‐библиотечной,  технологической  и  учебно‐методической. 

Соединение  библиотеки  как  источника  знаний  с  системой  управления  обу‐

чением позволяет осуществить грамотный выбор траектории движения обу‐

чающимся: от информации через знание к компетенциям, а также практиче‐

ски  решать  задачу  формирования  информационной  культуры  студентов  и 

преподавателей вуза [2]. 

Таблица № 1 

Статистика по ЕОП (Библиопоиск), включающая количество  

проиндексированных документов (данные на 20.11.2017 г.)  

База данных 

Количе‐

ство до‐

кументов  Русский  Прочие

ЭБС изд‐ва ДиректМедиа  100 000 100 000    

Grebennikon  11 000 11 000    

EastView  1 000 000 1 000 000    

РГБ  1 126 000 1 126 000    

Юрайт  5 500 5 500    

Лань  35 000 35 000    

Арзамас  500 500    

Лекторий МФТИ  500 500    

Киберленинка  1 275 000 1 275 000    

ЭБС РУДН  396 000 396 000    

Springer journals, references and 

protocols  11 718 000    11 718 000

Taylor & Francis Online  1 404 000    1 404 000

Архивы научных журналов  3 561 000    3 561 000
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JStor  1 990 000    1 990 000

ACS Publications  563 000    563 000

Cambridge University Press  384 000    384 000

IEEE Journals  768 000    768 000

Oxford Journals  724 000    724 000

RSC Publishing  255 000    255 000

Science Journal  256 000    256 000

Wiley Online Library  3 501 000    3 501 000

ИТОГО  29 073 500 3 949 500  25 124 000

Документов на русском языке – около 4 000 000 

Доступно в рамках национальной подписки – около 6 000 000 

 

Рис. 1. Статистика по ЕОП (Библиопоиск), включающая количество проиндек‐

сированных документов, данные предоставлены ПО «Радуга‐Лик» 

   

К‐во документов (итого 29 073 500)

ЭБС изд‐ва ДиректМедиа Grebennikon
EastView РГБ
Юрайт Лань
Арзамас Лекторий МФТИ
Киберленинка ЭБС РУДН
Springer journals, references and protocols Taylor & Francis Online
Архивы научных журналов JStor
ACS Publications Cambridge University Press
IEEE Journals Oxford Journals
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БИБЛИОТЕЧНО‐ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗО‐

ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕ‐

ДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

С.А. Морозова  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герце‐

на, 191186, г. Санкт‐Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48 

samorozova@herzen.spb.ru 

Аннотация 

Программный комплекс расчета коэффициентов книгообеспеченности 

(ККО)  –  это  монитор,  отражающий  взаимосвязь  печатного  и  электронного 

учебно‐методического обеспечения и реализуемых в университете основных 

образовательных  программ.  Данные,  предоставляемые  модулем  «Книго‐

обеспеченность»,  позволяют  оперативно  планировать  и  корректировать 

приобретение  печатных  изданий,  формировать  эффективную  подписку  в 

электронно‐библиотечных системах, исходя из востребованности их контента 

в текущем образовательном процессе отдельного вуза.  

Ключевые  слова:  книгообеспеченность,  учебно‐методическое  обес‐

печение, ЭБС, образовательная программа, онлайновое программное обес‐

печение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Модуль  «Книгообеспеченность»  Герценовского  университета 

(http://books.lib.herzen.spb.ru) является открытым общедоступным сервисом, 

размещенным на сайте университета с доступом в отвечающем требованиям 

сегодняшнего дня режиме «24/7/365» и возможностью получения отчетов с 

данными, формируемыми в режиме реального времени. Веб‐сервис «Книго‐

обеспеченность»  Российского  государственного  педагогического  универси‐

тета  им. А.И. Герцена  по  функциональным  возможностям,  соответствию  со‐

временным  информационно‐коммуникационным  требованиям,  интерфейсу 

и  интуитивно  понятному  использованию  соответствует  лучшим  образцам 
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программных продуктов данного типа. 

Ключевые особенности,  характеризующие и отличающие данный сер‐

вис:  

1)  отсутствие  «ручного»  ввода  данных,  веб‐интерфейс  модуля  –  это 

только «монитор», отображающий итоговые данные расчета, на основе двух 

источников, информация из  которых поступает  в режиме реального време‐

ни, – электронный каталог и информация учебного управления вуза;  

2) обновление данных проходит в фоновом режиме, не мешая текущей 

работе пользователей;  

3) модуль предоставляет API для формирования отчетов, это позволит 

использовать полученные данные в других сервисах вуза; 

4)  модуль  обладает  гибкостью,  которая  позволяет  настроить  его  под 

форматы и содержание данных большинства вузов.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В настоящий момент, в модуль загружаются сведения о 17 780 дисци‐

плинах. Из  них,  только  1208  дисциплин  имеют  показатель  книгообеспечен‐

ности ниже коэффициента 0,5, что составляет менее 7 %. Из них, от 0,4 до 0,1 

–  126 дисциплин;  не обеспечены полностью  (коэффициент  0  (равняется ну‐

лю) – 1082. 

Распределение  необеспеченных  дисциплин  по  кафедрам  выглядит 

следующим  образом  (что  отражает,  за  некоторыми  исключениями,  актив‐

ность кафедр во взаимодействии с библиотекой): 

0 (нуль) необеспеченных – 14 кафедр; 

от 1 до 5 – 37; 

от 6 до 10 – 20; 

от 11 до 30 – 19; 

от 30 до 60 – 10; 

69 – 1. 

Показатель необеспеченных дисциплин, составляющий менее 7 % от их 

общего числа, в  сравнении с показателем 26 % – в январе 2017  года, когда 

программный комплекс был представлен на заседании Ученого совета, был 

достигнут благодаря слаженному и планомерному взаимодействию учебных 

подразделений  университета  и  фундаментальной  библиотеки,  в  особенно‐
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сти  в  период  самообследования,  когда  была  произведена  синхронизация 

списков литературы в рабочих программах дисциплин и изданий, указанных 

в  модуле.  Кроме  того,  ряд  подразделений  ведет  постоянную  работу  сов‐

местно с библиотекой и вне самообследования, корректируя данные об из‐

даниях  в  программном  комплексе  «Книгообеспеченность».  Основной  вид 

коммуникации – электронная почта. В последующем – интеграция модулей 

«Электронная документация ОПОП» и «Книгообеспеченность». 

С целью решения проблемы необеспеченных дисциплин были произ‐

ведены следующие действия: 

 преподаватели  –  составители  рабочих  программ  дисциплин  ре‐

комендовали сотрудникам библиотеки издания из фонда фундаментальной 

библиотеки, которые ранее с данной дисциплиной ассоциированы не были, 

а также указали те издания, которые возможно исключить из списков в мо‐

дуле; 

 подразделениями  университета  были  сформированы  заявки  на 

приобретение  литературы  для  необеспеченных  дисциплин.  В  связи  с  заку‐

почными мероприятиями, большинство заявок еще не были удовлетворены 

или  поставлены  в  план  закупок  уже  на  весну  и  осень  2018  года,  в  соответ‐

ствии с адресной субсидией Министерства образования и науки на приобре‐

тение учебной и научной литературы; 

 представители  учебных  подразделений  передали  в  фундамен‐

тальную  библиотеку  в  качестве  пожертвования  издания  из  личных  фондов 

или методических фондов кафедр; 

 недостающие  издания  были  включены  в  план  издательской  дея‐

тельности. 

Учебно‐методическое  обеспечение,  отраженное  в  программном  он‐

лайн‐комплексе «Книгообеспеченность», в настоящий момент выражается в 

следующих показателях: 

Всего  в  книгообеспеченности  сейчас  используется  18455  изданий,  из 

них: в основной литературе – 7716, в дополнительной – 10739. Из восемна‐

дцати  с  половиной  тысяч,  11888  –  это  книги  из  подписки  университета  на 

электронно‐библиотечные  системы,  то  есть  возможность  использования 

ограничивается сроком договора об организации доступа. В случае отказа от 
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пролонгирования  подписки  из  книгообеспеченности  университета  будет 

изъято  65  %  изданий.  По  годам  издания,  книги  из  ЭБС  2015–2017  года  со‐

ставляют  80  и  более  процентов  книгообеспеченности  рабочих  программ 

дисциплин, 2012‐‐2014 гг. – от 70 до 80 процентов. Что объяснимо, поскольку 

подписка  вуза на  ЭБС  пополняет фонд библиотеки более  чем на  150  тысяч 

изданий. Данные показатели несоизмеримы с приобретениями литературы в 

печатной форме. 

ИЗМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

В связи  со вступлением в  силу 30.12.2017 ФГОС ВО  (3++) и  значитель‐

ным изменением в них раздела «Учебно‐методическое обеспечение», а так‐

же  в  соответствии  с  изменениями,  которые  будут  вноситься  в  локальный 

«Регламент  обеспечения  основных  образовательных  программ...»,  потребу‐

ется  внесение  изменений  в  алгоритмы  расчета  модуля  «Книгообеспечен‐

ность»: 

 расчет устареваемости (утраты актуальности) изданий; 

 расчет  при  разделении  на  основную и  дополнительную  литера‐

туру; 

 расчет  норм  обеспеченностью  печатными  изданиями  (новые 

ФГОС – 0,25 каждого печатного издания в списке). 

Опыт  использования  программного  комплекса,  отзывы  структурных 

подразделений показали необходимость разработки новых видов отчетов и 

сервисов в программном комплексе «Книгообеспеченность»: 

 отчет  прогнозирования  утраты  актуальности  изданиями,  вклю‐

ченными в список основной литературы по дисциплине; 

 отчет в виде списка основных образовательных программ; 

 поиск по дисциплинам; 

 статистические  (аналитические)  отчеты  по  отдельным  показате‐

лям использования  печатных и  электронных  изданий  в  обеспеченности  об‐

разовательных программ; 

 интеграция статистики выдачи печатных и электронных изданий 

в списки литературы к дисциплинам в модуле. 

С 1 сентября 2017 года, по согласованию и в сотрудничестве с учебно‐

методическим управлением, была введена новая форма заявки на приобре‐
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тение учебной и научной литературы, синхронизированная с модулем «Кни‐

гообеспеченность».  Заявка  требует  минимального  «ручного  ввода»  инфор‐

мации,  что  позволяет  избежать  неточностей,  опечаток  или  недостоверной 

информации. Данные об образовательной программе, дисциплине, контин‐

генте студентов заполняются или путем выбора из списков, или автоматиче‐

ским заполнением разделов заявки. Сервис быстрого перехода позволяет в 

момент  заполнения  обращаться  к  разделу  комплекса  «Книгообеспечен‐

ность», отражающего данные образовательной программы, по дисциплинам 

которой формируется заявка. В отчетную печатную форму автоматически ге‐

нерируются (в формате включенной информации или приложений) сведения 

из  модуля  «Книгообеспеченность»,  что  позволяет  ответственным  лицам, 

утверждающим заявку, оперативно получить информацию о необходимости 

или отсутствии необходимости в приобретении новых изданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя  итоги  года  использования  модуля  «Книгообеспеченность», 

необходимо констатировать, что разработанный монитор данных объектив‐

но отражает ситуацию с учебно‐методическим обеспечением образователь‐

ных программ в РГПУ им. А.И. Герцена, повысил заинтересованность разра‐

ботчиков рабочих программ дисциплин и ответственных за ОПОП в вопросе 

учебно‐методического  обеспечения,  упрочил  взаимодействие  учебно‐

методического  управления,  учебных  подразделений  и  фундаментальной 

библиотеки и вызвал значительный интерес в других российских вузах. 
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Abstract 

The  software  package  of  book  supply  coefficient  calculation  represents  a 

monitor that reflects interrelation of printed along with electronic methodological 

support and principal educational programs implemented in the university. Data 

provided by the book supply software allows prompt planning, on‐time adjusting 

of printed publications purchase, and forming effective subscription for electronic 

library databases according to relevancy of the content in a particular university’s 
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Аннотация  

Представлены результаты проведения глубинных интервью и анкетно‐

го  опроса представителей научно‐технической  сферы  с  целью определения 

информационных  компетенций,  необходимых  для  проведения  экспертизы 

проектов прикладных научных исследований и экспериментальных разрабо‐

ток в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по  приоритетным  направлениям  развития  научно‐технологического  ком‐

плекса России на 2014–2020 годы».  

Ключевые  слова:  прикладные  научные  исследования,  научно‐

техническая экспертиза, независимые эксперты, информационные компе‐

тенции, глубинные интервью, анкетный опрос. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегической  целью  государственной  политики  в  области  развития 

науки и технологий является обеспечение мирового уровня исследований и 

глобальной  конкурентоспособности  России  по  направлениям,  определен‐

ным  национальными  приоритетами  [1].  Реализация  федеральной  целевой 

программы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям 

развития  научно‐технологического  комплекса  России  на  2014–2020  годы» 

(далее – Программа) направлена на достижение поставленной цели за счет 

повышения результативности исследований и разработок и создания новых 

продуктов и  технологий,  востребованных отраслями российской  экономики 

[2].  
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Неотъемлемой  составляющей  механизма  реализации  Программы  яв‐

ляется независимая экспертиза проектов прикладных научных исследований 

и экспериментальных разработок (далее – ПНИЭР) как на стадии их конкурс‐

ного отбора, так и на всех этапах последующего выполнения. При этом зада‐

чей экспертизы на этапе проведения конкурса является оценка проекта для 

принятия  решения  о  его  финансировании,  а  задачей  экспертизы  на  этапах 

реализации проекта является оценка качества полученных результатов и их 

соответствия предъявляемым требованиям.  

Современная  динамика  научно‐технологического  развития,  резкое 

ускорение  темпов  обновления  продукции  и  сокращение  инновационного 

цикла  требуют  от  экспертов,  привлекаемых  для  проведения  экспертизы, 

особых информационных  компетенций,  позволяющих им получать  актуаль‐

ную информацию о текущем состоянии и современных тенденциях развития 

науки и  техники  в  предметной области  объекта  экспертизы  [3,  4].  Решение 

этой  задачи  становится  всё  более  актуальным при организации  экспертизы 

научно‐технических проектов, финансируемых из государственного бюджета 

[5, 6].  

1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ ЭКСПЕРТОВ  

Критерии оценки проектов ПНИЭР при проведении конкурсного отбора 

в  рамках  Программы  включают  оценку  научного  задела,  научно‐

технического уровня проекта, квалификации ключевых исполнителей и пер‐

спектив  коммерциализации  ожидаемых  результатов.  Решение  этих  задач 

требует  от  эксперта  умения  работать  с  различными  источниками  информа‐

ции, включая российские и зарубежные библиометрические и патентные ба‐

зы данных, а также умения использовать методы и показатели наукометрии 

при экспертной оценке проектов ПНИЭР. Для определения  значимости ука‐

занных  экспертных  компетенций  и  показателей,  подтверждающих  их  нали‐

чие у специалистов, осуществляющих экспертизу, Фондом информационного 

обеспечения  науки  по  заданию ФГБНУ  «Дирекция  научно‐технических  про‐

грамм»  был  проведен  опрос  представителей  научно‐технической  сферы  в 

лице исполнителей проектов, организаторов экспертизы и независимых экс‐

пертов, привлекаемых в рамках Программы.  
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Исследования включали проведение глубинных интервью с 20 независи‐

мыми  экспертами  и  специалистами,  осуществляющими  организационно‐

методическое сопровождение экспертизы, и анкетный опрос 115 представите‐

лей научно‐технической сферы в лице исполнителей проектов ПНИЭР и незави‐

симых экспертов.  

2. ЗНАЧИМОСТЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  ЭКСПЕРТОВ  ПРИ 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

В качестве наиболее важных условий успешной экспертной деятельности 

респонденты глубинных интервью указали умение эксперта работать с инфор‐

мационными  базами  данных  и  использовать  полученную  информацию  для 

оценки  актуальности  проекта,  его  научно‐технического  уровня  и  соответствия 

результатов проекта мировым трендам развития науки и технологий.  

Результаты  проведенного  анкетного  опроса  подтвердили  высокую  зна‐

чимость информационных компетенций экспертов. Так, около 70 % респонден‐

тов  оценили  значимость  информационных  компетенций  наибольшим  количе‐

ством баллов – от 7 до 10 по 10‐балльной шкале; 80 % респондентов столь же 

высоко оценили значимость знания экспертами методов и показателей науко‐

метрии и умения использовать эти показатели при экспертизе проектов ПНИЭР.  

В  качестве  показателей,  свидетельствующих о  наличии  у  эксперта необ‐

ходимых  компетенций,  респонденты  указали  наличие  опыта  работы  с  совре‐

менными источниками информации, включая поисковые системы, российские 

и зарубежные библиометрические и патентные базы данных, репозитарии от‐

крытого доступа, а также активное использование экспертом этих инструментов 

в повседневной практике своей научной деятельности. Отвечая на вопрос анке‐

ты,  подтверждает  ли  знание  экспертом передовых достижений  в  предметной 

области  объекта  экспертизы  наличие  у  него  зарегистрированных  прав  на  ре‐

зультаты интеллектуальной деятельности в данной предметной области, моно‐

графий и публикаций по тематике объекта экспертизы в рецензируемых изда‐

ниях,  индексируемых  в Web of  Sсience  Core  Collection,  Scopus  и  в  других  биб‐

лиометрических базах данных (за последние 5 лет), большинство респондентов 

(66 %,  76 %,  59 %  соответственно)  согласились  с  этим  утверждением.  Всё  это 

убедительно  свидетельствует  о  высокой  значимости информационных  компе‐
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тенций  экспертов,  привлекаемых для  проведения научно‐технической  экспер‐

тизы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных  глубинных интервью и анкетного опроса пред‐

ставителей научно‐технической сферы, участвующих в реализации Программы, 

позволили сформировать перечень информационных компетенций, необходи‐

мых  для  проведения  экспертизы  проектов  ПНИЭР,  и  определить  показатели, 

свидетельствующие  о  наличии  этих  компетенций  у  экспертов,  привлекаемых 

для  проведения  независимой  экспертизы.  Полученные  результаты  будут  ис‐

пользованы при разработке методики оценки экспертных компетенций незави‐

симых экспертов и подготовке предложений по  совершенствованию процеду‐

ры подбора экспертов и организации экспертизы проектов в рамках Програм‐

мы.  
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Abstract 

The article presents the results of the  in‐depth  interviews and a question‐

naire survey of representatives of the scientific‐technical sphere with the aim of 

defining the information skills required for carrying out of examination of projects 

of applied research and experimental development in the framework of the Fed‐

eral  target program «Research and development on priority directions of devel‐

opment of scientific‐technological complex of Russia for 2014‐2020». 
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Аннотация 

Обсуждены  методы  информационно‐аналитической  поддержки  экс‐

пертизы  научно‐технических  проектов  в  рамках  федеральной  целевой  про‐

граммы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  раз‐

вития  научно‐технологического  комплекса  России  на  2014–2020  годы»,  а 

также  представлены  результаты  опроса  независимых  экспертов  по  оценке 

результативности указанной поддержки.  

Ключевые  слова:  научно‐техническая  экспертиза,  опрос  экспертов, 

федеральная целевая программа, ФЦП, научно‐технический проект. 

ВВЕДЕНИЕ 

На  современном  этапе  экономического  развития  разработка  научных 

проектов и их доведение до стадии промышленного выпуска достаточно ка‐

питалоемки и, как правило, не могут дать немедленной коммерческой при‐

были.  В  данных  условиях  государственная  поддержка  научных  разработок 

позволяет обеспечивать доведение научных знаний и идей до промышлен‐

ного освоения и выхода на рынок. Активная финансовая поддержка научной 

деятельности государством в конечном итоге обеспечивает ускоренные тем‐

пы развития экономики страны, конкурентоспособность национальных про‐

дуктов  на  мировом  рынке  и  улучшение  экологической  обстановки.  Таким 

образом,  финансирование  научной  деятельности  за  счет  средств  бюджета 

остается важнейшей составной частью государственного управления научно‐

техническим прогрессом и экономического развития.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Одним  из  способов  финансирования  научных  проектов  из  государ‐

ственного бюджета являются федеральные целевые программы. Целью ФЦП 

«Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития 

научно‐технологического  комплекса  России  на  2014–2020  годы»  (далее  – 

Программа) [1] является формирование конкурентоспособного и эффективно 

функционирующего  сектора  прикладных  научных  исследований  и  разрабо‐

ток. Отбор проектов для финансирования по Программе проводится на кон‐

курсной  основе  с  привлечением  высококвалифицированных  экспертов, 

представителей  ведущих  научных  центров.  Таким  образом,  экспертиза,  как 

объективный и независимый процесс оценки и анализа научных исследова‐

ний,  является  неотъемлемой  частью  научно‐инновационной  деятельности. 

Целью экспертизы является оценка научного и  технического уровня резуль‐

татов проектов, рисков при его невыполнении и выработка рекомендаций по 

повышению качества исследований. По результатам проведенной эксперти‐

зы принимаются решения о целесообразности проведения работ по проекту 

и объеме финансирования [2]. Как правило, экспертиза проекта не заканчи‐

вается его оценкой на этапе принятия решения о перспективах проведении 

работ по проекту, а предусматривает и контроль за ходом работ по его вы‐

полнению.  Следует  отметить,  что  успешность  проводимой  экспертизы  на 

всех этапах обуславливается в первую очередь соответствием квалификации 

эксперта и уровня проводимых работ по проекту.  

Экспертами,  привлекаемыми  по  Программе,  являются  высококвали‐

фицированные специалисты с ученой степенью докторов и кандидатов наук 

из числа активно работающих ученых. Список экспертов ежегодно ротирует‐

ся, дополняется и утверждается. Благодаря тому, что экспертиза проектов по 

Программе  проводится  в  режиме  online,  появляется  возможность  привле‐

кать высококвалифицированных экспертов из всех регионов России, охваты‐

вая широкий круг научных специальностей, что позволяет значительно повы‐

сить качество экспертизы. При проведении экспертизы экспертами использу‐

ется программно‐информационный ресурс «Система экспертиз», предназна‐

ченный  для  организационного  и  информационного  обеспечения  органов 

управления и участников реализации Программы на всех этапах ее реализа‐
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ции и позволяет не только проводить экспертизу в режиме online, но и обес‐

печивает организационную поддержку экспертизы. Так, «Система экспертиз» 

позволяет  на  этапе  подбора  эксперта  по  проекту  проводить  контроль  кон‐

фликтов интересов  с исполнителями проектов;  автоматически рассчитывать 

финансовые показатели проектов, формировать шаблоны экспертных анкет 

и рассылать их выбранным экспертам, а  также контролировать сроки окон‐

чания экспертизы.  

МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Для  поддержки  экспертов  в  состав  «Системы  экспертиз»  входят  не‐

сколько  встроенных  информационно‐аналитических  модулей,  предоставля‐

ющих эксперту систематизированную информацию из наукометрических баз 

данных  и  некоторые  дополнительные  аналитические  возможности  для 

оценки  проектов,  обуславливающиеся  основными  критериями  оценки  кон‐

курсных  заявок  и  отчетных  материалов  по  проектам,  что  позволяет  прини‐

мать верные управленческие решения по реализации Программы [3].  

Оценка  конкурсных  заявок  по Программе в  общем  случае обуславли‐

вает  экспертизу по  таким критериям,  как  актуальность и новизна  тематики, 

квалификация коллектива исполнителей и их материально‐техническая база, 

проработанность  плана  исследовательских  работ,  обоснованность  статей 

сметы расходов по проекту, рыночный потенциал результатов работ по про‐

екту.  Оценка  результатов  работ  по  проекту  в  общем  случае  обуславливает 

экспертизу  по  таким  критериям,  как  качество  обзора  научно‐технической  и 

патентной литературы по тематике проекта, соответствие проводимых работ 

требованиям  соглашения/контракта,  достижение  характеристик  у  продукта, 

превышающих имеющиеся аналоги, новизна полученных результатов работ, 

их патентоспособность и публикационная активность исполнителей по осве‐

щению хода работ в ведущих международных научных журналах, перспекти‐

вы  коммерциализации  результатов  работ  по  проекту,  а  также  соответствие 

затраченных средств проводимым работам.  

Анализ экспертами проектов по указанным выше критериям проводит‐

ся не только по приведенным в заявке/отчетных материалах данным, но и по 

информации, полученной из наукометрических баз данных для обеспечения 

объективности экспертной оценки. Так, наиболее востребованными является 
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платформа  Web  of  Science  (ранее  Web  of  Knowledge),  базы  данных  РИНЦ, 

Scopus и патентные базы ФИПС, Orbit, Google Patent. 

Учитывая  необходимость  для  эксперта  оценивать  большой  объем 

научной  информации  из  различных  источников,  «Система  экспертиз»,  как 

уже  было  указано  выше,  оснащена  встроенными  информационно‐

аналитическими  модулями,  агрегирующими  научные  данных  из  различных 

источников и позволяющими анализировать полученную информацию в за‐

висимости  от  поставленной  задачи.  Так,  например,  одним  из  специальных 

программных сервисов Системы экспертиз является Система анализа проек‐

тов,  предназначенная  для  выявления  в  материалах  объекта  экспертизы  за‐

имствований и семантической схожести с другими объектами из различных 

наукометрических баз данных. Полученная информация позволяет эксперту 

оценить  корректность  таких  заимствований и  сделать  обоснованный вывод 

относительно  новизны  и  оригинальности  анализируемого  проекта,  а  также 

повторяемости результатов  работ  по  предыдущим,  поддержанным по Про‐

грамме проектам.  

С другой  стороны,  учитывая необходимость оценивать проект  с  точки 

зрения мировых достижений в конкретной области проекта, эксперту предо‐

ставляется информация о мировых  трендах развития направления исследо‐

ваний, охватывающая тематику анализируемого проекта, в виде Справки по 

направлению исследований. В данной Справке представлена информация по 

публикационной  активности  по данному направлению в мире и  в  России  в 

частности за последние 10–20 лет, данные о цитируемости публикаций, ука‐

зывается  Топ‐10  организаций‐лидеров  по  количеству  публикаций  в  мире  и 

Топ‐10  российских  организаций‐лидеров  по  количеству  публикаций;  приво‐

дятся  данные  по  патентной  активности  с  распределением  патентных  доку‐

ментов по правовому статусу (действующие и недействующие патенты, заяв‐

ки на патенты), распределением количества патентных семейств по странам; 

анализируется публикационная активность исполнителя проекта и его парт‐

неров.  Источником  указанной  информации  являются  платформа  Web  of 

Science  и  патентная  база  Orbit,  как  наиболее  авторитетные  и  наполненные 

источники  научно‐технической  информации.  Данная  информационная  под‐

держка расширяет возможности эксперта по оценке перспектив коммерциа‐
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лизации  ожидаемых  результатов  проекта  и формированию  оценки  целесо‐

образности финансирования проекта.  

Для  оценки  результативности  реализуемых  мер  информационно‐

методической  поддержки  проведения  экспертизы  проектов  в  рамках  Про‐

граммы и определения направлений их дальнейшего  совершенствования и 

развития  Фондом  информационного  обеспечения  науки  был  проведен  ан‐

кетный опрос и интервьюирование независимых экспертов Программы, це‐

лью  которого  являлось  получение  оценочных  суждений  экспертов  относи‐

тельно  средств  поддержки  экспертизы и  выявление  необходимости  допол‐

нительных форм информационно‐аналитического  сопровождения  эксперти‐

зы. Для обеспечения объективности проводимых исследований были опро‐

шены эксперты, работающие как в государственных организациях (70 %), так 

и в коммерческих (19 %), а также имеющие опыт работы в организациях того 

и другого типа (11 %). Учитывалось также влияние на организацию информа‐

ционной поддержки набора профессиональных и личных компетенций экс‐

пертов,  в  определенной  степени  обусловленных  занимаемой  ими  должно‐

стью. По  занимаемой должности респонденты распределились  следующим 

образом: эксперты, занимающие должность руководителя организации или 

отдела,  составили 8 % от общего количества;  эксперты,  занимающие долж‐

ность  заместителя руководителя организации или отдела – 29 %;  эксперты, 

не занимающие руководящие должности – 63 % от общего количества опро‐

шенных.  Для  анализа  информационной  поддержки  экспертизы  привлека‐

лись эксперты, имеющие различный опыт экспертной деятельности: 69 % ре‐

спондентов имели опыт проведения научно‐технической экспертизы более 5 

лет,  у  29 % респондентов  этот опыт  составлял от 1  года до 5 лет, и 2 % ре‐

спондентов имели опыт проведения экспертизы менее 1 года.  

Опрошенным экспертам было предложено по 5‐балльной шкале оце‐

нить  результативность  конкретных  форм  информационно‐аналитической 

поддержки экспертизы проектов в рамках Программы. Большинство экспер‐

тов  высоко  оценили  (на  4  и  5  баллов)  предоставляемые  им  Справки  по 

направлениям исследований  (68 %), 24 % экспертов оценили предоставляе‐

мую в Справке информацию на 3 балла. Распределение мнения экспертов по 

результативности специальных программных модулей для выявления в ана‐

лизируемых материалах  заимствований  и  семантической  схожести  прибли‐
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зительно  повторяет  оценку  вышеизложенного  метода  поддержки  (предо‐

ставление Справки): так, на 4 и 5 баллов программные модули оценили 56 % 

экспертов,  удовлетворительно  (3  балла)  оценили получаемую информацию 

31 % экспертов. В то же время ряд экспертов (16 %) указали, что они не ис‐

пользуют  при  проведении  экспертизы  размещенные  в  Системе  экспертиз 

специальные программные модули по анализу заимствований и Справку по 

направлениям исследований, предпочитая целиком полагаться на собствен‐

ные  знания  и  опыт  или  использовать  иные  сервисы  и  источники  информа‐

ции.  

Пожелания  экспертов  по  направлениям  совершенствования  форм  и 

методов  информационно‐аналитического  сопровождения  экспертизы  рас‐

пределялись  следующим образом: большинство экспертов  (50 %)  сочли це‐

лесообразным проведение вебинаров и консультационных семинаров, поз‐

воляющих  детально  ознакомиться  с  предлагаемыми  в  рамках  Программы 

новыми  сервисами  и  информационными  ресурсами;  около  30  %  опрошен‐

ных  указали  на  необходимость  проведения мастер‐классов  для  приобрете‐

ния  практических  навыков  применения  специализированного  инструмента‐

рия при проведении экспертизы; 20 % экспертов удовлетворены имеющими‐

ся  в  настоящее  время формами информационной поддержки  экспертизы  в 

рамках Программы.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о востребован‐

ности  и  высокой  результативности  информационно‐аналитической  под‐

держки проводимой экспертизы научно‐технических проектов в рамках Про‐

граммы.  Результаты  опроса  независимых  экспертов  позволили  также  опре‐

делить  направления  развития  других  форм  и  методов  информационно‐

аналитического сопровождения экспертной деятельности, позволяющие по‐

высить ее эффективность.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию личной библиотеки известного татар‐

ского поэта‐героя Мусы Джалиля, которая экспонируется в музее‐квартире 

поэта. Проанализирована структура, охарактеризован состав библиотеки. 

Ключевые слова: Муса Джалиль, музей, библиотека, книга, подпись, 

печать. 

ВВЕДЕНИЕ 

История  знает  много  примеров  благотворного  воздействия  книги 

на духовное  развитие  личности.  Любовь  к  чтению,  трепетное  отношение  к 

книге  пронесли  через  всю  свою  жизнь  русские  писатели  А.П.  Чехов, 

М. Горький, Л.Н. Толстой. Особое отношение к книге было у татарской интел‐

лигенции, об этом писали татарские писатели. Например, наш великий поэт 

Г. Тукай  в  своем  стихотворении  «Китап»  («Книга»)  высказался  так:  «…Когда 

не станет сил в душе моей, тогда я в книгу устремляю взгляд». 

Поэтому неудивительно, что любовь писателей к книгам побудила их к 

созданию ими личных библиотек. Известный  татарский поэт Муса Джалиль 

с детства мечтал о собственной библиотеке, но такая возможность появилась 

только в московский период его жизни (1927–1938). Муса Джалиль родился 

в 1906 году, казнен фашистами в тюрьме Плетцензее в 1944, Герой Советско‐

го Союза, лауреат Ленинской премии. Всемирную известность ему принесли 

стихи, написанные в тюрьме, сегодня весь мир знает их как Моабитские тет‐

ради. 

БИБЛИОТЕКА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 

Как и любое другое книжное собрание, библиотека поэта в полной ме‐

ре отражает интересы и пристрастия своего владельца. Она вмещает книги, 
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вышедшие в свет в период с 1882 по 1941 годы, включала около 400 книг на 

русском и татарском языках. Имеется также одна книга на украинском языке 

(Т. Шевченко  «Кобзар»,1939.  Киев)  и  одна  на  башкирском  (Х.  Давлетшина 

«Сборник рассказов», 1935, Уфа). Но книг было гораздо больше, это видно по 

описи,  которую вел  сам поэт, но библиотека,  к  сожалению,  сохранилась не 

полностью. В Музее‐квартире Мусы Джалиля с 15 февраля 1983 года экспо‐

нируется  216  (219)  книг  вместе  с  периодическими  изданиями.  Из  них  158 

изданы кириллицей, 57 на латинице, 4 арабским шрифтом. 

В фонды Государственного бюджетного учреждения культуры «Нацио‐

нальный  музей  Республики  Татарстан»  личная  библиотека  поэта‐героя  по‐

ступила 26 сентября 1981 года, по акту № 381 от Сейфулиной А.К. Три знака в 

книгах  удостоверяют  их  принадлежность  поэту.  Это  клише  (?)  с  фамилией, 

экслибрис и личная подпись. Как правило, подписи поставлены на титульном 

листе,  а  на  некоторых  и  на  35  странице,  таких  книг  –  12.  Это  следующие: 

В. Ленин. «Сочинения» в томах 6‐м (1929), 21‐м (1928); 24‐м (1932); «Россий‐

ская коммунистическая партия (б.) в резолюциях её съездов и конференцей» 

(?); «Литературная энциклопедия», первый том (1929); «Исторический мате‐

риализм»,  выпуск  2  (1929);  В. Молотов,  В. Куйбышев  «О  второй  пятилетке» 

(1932); Г. Плеханов. «Сочинения» (1927); Ф. Энгельс «Развитие социализма от 

утопии  к  науке»  (1932);  В. Ленин «Пролетарская революция и  ренегат  Каут‐

ский»  (1930);  «Марксистское искусствознание и В.М. Фриче»  (1930); Н. Баян 

«Яшь сакчылар» (1934). В первом томе Собрания сочинений Н. Гоголя на ти‐

тульном листе в верхнем углу подпись  синими чернилами – Залилова  (Чул‐

пан Залилова) и ещё несколько пометок, сделанных ею.  

Старейшей  в  библиотеке  является  книга  профессора  Страсбургского 

университета Альфреда Вебера «История европейской философии» издания 

книгопродавца  Л.В. Ильницского,  которая  вышла  в  1882  году  в  Киеве.  На 

форзаце  в  верхнем  правом  углу  имеется  оттиск  печати  фиолетового  цвета. 

Как отчетливо видно по оттиску, книга принадлежала библиотеке М. Толсто‐

го. В своей статье «Фамильная библиотека графов Толстых» Ижик (Фабрика) 

Лариса Владимировна пишет, что эта печать принадлежала известному одес‐

скому общественному деятелю камергеру графу Михаилу Михайловичу Тол‐

стому‐старшему (1835–1898). В течение многих лет он был гласным одесской 

городской думы, почетным попечителем одесской Ришельевской гимназии. 
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Печати его видоизменялись. Печать как на этой книге просуществовала толь‐

ко  в  1883–1884  годах. На  заднем форзаце  (нахзаце) другой оттиск. Именно 

второй  оттиск  дает  подтвержение,  что  книга  приобретена.  На  оглавлении 

книги  карандашные  подчеркивания,  сделанные,  возможно,  рукой  Мусы 

Джалиля.  Он  выделил:  Оалиса,  Анаксимандра,  Анаксимена,  Ксенофана,  Зе‐

нона,  Анаксагора,  Левкиппа,  Демокрита,  Пратогора,  Сократа,  Платона,  Ари‐

стотеля,  Эпикура,  Аквинского,  Скотта,  Бекона,  Гоббеса,  Декарта,  Спинозу, 

Лейбница, Канта и Гегеля.  

Библиотека  М. Джалиля  разнообразна  по  составу  и  характеризует  её 

владельца как человека образованного и начитанного.  

Условная структура библиотеки: 

1. Политическая литература – 77 ед.; 

2.  Научно‐популярная  (о  литературе,  о  музыкальном  искусстве, 

о деятелях культуры) – 35 ед.; 

3. Художественная литература – 86 ед.: 

  3.1. на русском языке – 29 ед., 

  3.2. на татарском языке – 55 ед., 

  3.3. на языках народов мира – 2 ед.; 

4. Справочные издания – 7 ед.; 

5. Периодические издания – 14 ед. 

К  политической  литературе  мы  отнесли  тридцатитомное  собрание  сочине‐

ний В.И. Ленина – третье издание, перепечатанное без изменений со второго 

исправленного  и  дополненного  издания  в  Государственном  издательстве  в 

1926–1932  годах.  Кроме  этого,  отдельные  труды  К. Маркса,  Ф. Энгельса, 

Г. Плеханова,  И. Сталина,  а  также  книги  по  истории  и  философии.    Как  из‐

вестно по биографии поэта, после окончания Московского государственного 

университета  (1931)  М. Джалиль  готовился  поступить  в Институт  красной 

профессуры, поэтому многие тома хранят следы напряженных занятий – на 

страницах  книг  пометы,  подчеркивания,  как  правило,  сделанные  каранда‐

шом. 

Книг о литературе и критических статей в библиотеке – 21 ед. Это книги 

М. Горького  «О литературе»  (1933), П. Когана  «Очерки по истории  западно‐

европейской литературы» (1923), А. Луначарского «Ленин и литературоведе‐

ние»  (1934),  «Советские  композиторы»  (1938),  «Первобытное  музыкальное 
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искусство»  М. Иванова‐Борецкого  (1925),  «Б.В. Асафьев»  В.  Богданова‐

Березовского (1937) и др.  

Как нам кажется, Муса Джалиль не имел привычки целенаправленно и 

постоянно пополнять  свою библиотеку,  а  приобретал  книги,  главным обра‐

зом нужные для тех или иных своих занятий. Например, интерес представля‐

ет литература по музыкальному искусству. Эти книги рассказывают о напря‐

женной  работе  поэта  заведующим  литературной  частью  оперного  театра 

(1935–1941).  Его  особенно  привлекали  героические  сюжеты.  Этим объясня‐

ется  наличие  либретто  опер  «Гугеноты»  (1935),  «Фиделио»  (1937),  «Борис 

Годунов» (1933) и книг теоретического характера, к примеру, Э. Бюкена «Ге‐

роический стиль в опере»  (1936). Он изучал  татарский фольклор и поэтиче‐

ское творчество других народов. Об этом свидетельствуют «Сборник Алтай‐

ского  эпоса»  (1935),  «Сборник песен народов Дальнего Севера»  (1935).  Все 

эти произведения,  видимо помогли ему в работе над либретто оперы «Ал‐

тынчеч», премьера которой состоялась 12 июня 1941 года. 

В библиотеке находятся и справочные издания, их семь. Из 4‐х  томов 

«Литературной энциклопедии», изданной в издательстве Коммунистической 

академии в 1929–1930‐х  годах, имеются  три  тома,  кроме второго; «Полный 

толковый словарь татарского языка» (1927). 

Большое  место  в  библиотеке  занимает  художественная  литература  – 

89  ед.  Немало  собрал М.  Джалиль  изданий  русских  классиков.  Полное  со‐

брание сочинений А.С. Пушкина представлена в виде приложения к журналу 

«Красная нива»  (книги 5, 6, 7, 8), выпуска 1930 года, Государственное изда‐

тельство.  Кроме  этого, Александр Сергеевич представлен еще несколькими 

книгами: повесть «Дубровский» на татарском языке (1937); «Стихотворения», 

том  1  (1931);  «Драмы»  (1936);  «Поэмы»  (1936);  «Евгений  Онегин»  (1936); 

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина»  (1937).  А также  имеется 

А. Чехов  («Островъ Сахалинъ»,  год издание не установлено), Н. Гоголь  («Со‐

брание  сочинений»,  1937),  М. Лермонтов  («Избранные  стихи  и  поэмы», 

1935),  И. Тургенев  («Сочинения»,  т.  2,  1938)  и  две  книги  В. Маяковского: 

«Оборонные стихи» (1939) и «Избранное» (1935). Особый интерес поэт про‐

являл  к  украинской  литературе.  В  его  библиотеке  –  стихи П. Тычины  («Сти‐

хи»,  1934), М. Терещенко  («Стихи»,  (1933)  и  Т. Шевченко  («Кобзар»,  1939). 

Юбилейное издание этой книги был привезен поэтом из Киева,  где он при‐
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нимал участие в торжествах в честь 125‐летия со дня рождения Т. Шевченко 

(1814–1861).  

М. Джалилем  собраны  книги  татарских  писателей:  Г. Камала, 

Дэрдменда,  Г. Тукая,  почти  всех  его  современников.  В  библиотеке имеются 

25 книг с автографами на имя М. Джалиля, они получены с 1924 по 1941 го‐

ды. Это автографы Ахмеда Ерикея, Шайхи Маннура, Фатиха Карима, Ахмата 

Файзи,  Мухамата  Садри,  Гали  Хузи,  Галимжана  Ибрагимова  («О  пролетар‐

ской литературе», (1934): «Истәлек Муса Җәлилгә (?).1925»), Ибрагима Гази, 

Сибгата  Хакима,  Мазита  Гафури.  В  библиотеке  есть  ещё  одна  книга 

с автографом. Это книга Тази Гиззата «Таймасовлар» (1941): «Нәгыймә апага 

истәлек өчен» («На память Нагиме апе» (личность ее не установлена)). 

В библиотеке 10 книг с оттисками печатей и штампов различных учре‐

ждений и 8 журналов «Совет әдәбияты» («Советская литература») с оттиском 

штампа  московского  адреса  поэта.  Это  оттиски:  Центральная  библиотека‐

читальня /тюркских народов / Москва; Мәскәү Үзәк Татар Көтепханәсе / Мос‐

ковская  Центральная  Татарская  библиотека‐Читальня  и  учета;  Библиотека 

Татгосиздат; Библиотека / Оренбургского Государственного / Татарского Пе‐

дагогического  / Института Инв. № 8203;  оттиск личной печати  композитора 

Латифа Хамиди (1906–1983); оттиск штампа: Р.С.Ф.С.Р. / Государственное из‐

дательство  /  музыкальный  сектор.  Оттиск  печати:  Библиотека  научно‐

исследовательского института с/хозяйства. Москва / До востребования / Цен‐

тральная татарская биб. / 1… 1.12 

В библиотеке имеются три книги, вызывающие сомнение в своей при‐

надлежности  М. Джалилю.  Это  избранные  произведения  В.В. Маяковского 

«Маяковский  с  нами»  Государственного  издательства  детской  литературы 

(1942), подписана к печати 4 сентября 1942 года (поэт 8 января 1942 года уже 

ушел на фронт) и издание первой образцовой типографии «Орленок» (песня 

о  молодом  партизане)  композитора  Виктора  Белого  1943  года.  Возможно, 

книги  принадлежали  дочери  М. Джалиля  –  Чулпан  Залиловой  и  случайно 

оказались в библиотеке. Академическое издание произведений Г. Тукая, из‐

данное в 1943 г. в Казани, также не может при жизни поэта оказаться в биб‐

лиотеке. Как нам известно, именно Муса Джалиль 11 августа 1939 года, бу‐

дучи  ответственным  секретарем Правления  ССП  ТАССР,  в обращении  к  сек‐

ретарю  татарского  обкома  ВКП(б)  Али  Умаровичу  Долатказину  (1901–1988) 
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поднимал вопрос об академическом издании произведений Габдуллы Тукая. 

Видимо, в знак благодарности книга и передана семье. 

В изучении биографии и творчества Мусы Джалиля, как и любого дру‐

гого  писателя,  очень  важным  является  круг  его  литературных  интересов. 

Личная библиотека может многое рассказать о том, в среде каких книжных 

влияний развивалось его мировоззрение, какие авторы занимали мысли пи‐

сателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тема библиотеки,  круга чтения Мусы Джалиля не изучена в достаточ‐

ной степени. Исследователи в своих трудах подчеркнули, что любовь к кни‐

гам  у  поэта  идет  ещё  с  детства.  С  1913  года,  как  семья  переехала  в  город 

Оренбург,  единственной  отдушиной  для  Мусы  была  библиотека  «Белек» 

(после революции – им. Хусаина Ямашева). В 1916 году он даже «организо‐

вал домашнюю библиотеку» из самодельных книг. Как мы уже подчеркнули, 

возможности покупать книги у него появляется только в московский период 

жизни  (1927–1938).  Сегодня его библиотека, насчитывающая 216  (219)  книг 

самого разного характера, экспонируются в нашем музее в книжном шкафу и 

на этажерке. Шкаф был приобретен в 1936 году на Петровке в Москве. «… В 

книжном  шкафу  всегда  был  порядок.  К  книгам  брат  относился 

с исключительной бережливостью. И от меня требовал, чтобы я возвращала 

книги на то место, откуда брала. Библиотека у него была небольшая, но хо‐

рошо подобранная. Тут было собрание сочинений В.И. Ленина, книги немец‐

ких и французских философов, критические статьи Белинского, Писарева, со‐

чинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Чехова, Тукая 

и произведения многих других классиков. Много было также книг современ‐

ных татарских, русских, башкирских и зарубежных писателей. Во время рабо‐

ты он часто заглядывал в справочники, в статьи. Бывало, иногда на столе об‐

разуются  такие  горы  книг,  что  его  самого  не  видно.  В  другой  раз,  углубив‐

шись в какую‐нибудь книгу, он читал ее до утра»4 ‐ пишет в своих воспоми‐

наниях сестра Хадича.  

В  исследованиях  современников  можно  найти  много  сведений  по 

названной теме, но нет обобщающих исследований. Много работ посвящено 

                                                            
4 Хадича Джалилова «О моем брате» 1976, стр. 72–73 
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М. Джалилю как художнику слова, его общественной деятельности, трагиче‐

ской судьбе времен Великой Отечественной войны, но очень мало уделялось 

внимания  теме  «Джалиль‐читатель»:  как  формировался  его  духовный мир, 

какое  место  в  его  жизни  занимала  книга  –  художественная,  историческая, 

философская.  По  воспоминаниям  современников,  Муса  Джалиль  хорошо 

знал русскую и татарскую классическую литературу, о чем и свидетельствует 

библиотека поэта. 

По описи можно воссоздать библиотеку полностью,  это поможет рас‐

крыть новые грани личности поэта и, несомненно, будет представлять инте‐

рес для посетителей. 
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Abstract 

Article is devoted to a research of a private library of the famous Tatar poet 

hero Moussa  Dzhalil  which  is  exhibited  at  the museum  apartment  of  the  poet. 

The structure is analyzed, the structure of library is characterized. 
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ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ РУССКИХ КЛАССИКОВ  

В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАР‐

СТАН 

Р.К. Юнусова  

Национальная библиотека Республики Татарстан, 420111, Республика Та‐

тарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 33  

rush253@mail.ru 

Аннотация 

О  богатстве  книжного  фонда  Национальной  библиотеки  РТ  написано 

уже немало строк. Говоря о раритетных книгах, хранящихся в отделе рукопи‐

сей и редких книг библиотеки, следует отметить прижизненные издания не‐

которых русских классиков, многие из которых являются библиографической 

редкостью. История издания таких книг, как А.С. Пушкин «Евгений Онегин» и 

«Стихотворения»,  Ф.И. Тютчев  «Стихотворения»,  А.А. Ахматова  «Вечер» 

представляет особый интерес. Невозможно иметь в библиотеке все прижиз‐

ненные издания известных поэтов и писателей, тем не менее, сотрудниками 

отдела рукописей и редких книг продолжаются поиски таких раритетов в от‐

деле общего книгохранения.  

Ключевые  слова:  Национальная библиотека  Республики  Татарстан, 

прижизненные  издания,  А.С.  Пушкин,  «Евгений Онегин»,  Ф.И.  Тютчев,  А.А. 

Ахматова, И.А. Второв, И.А. Сахаров. 

ВВЕДЕНИЕ 

Библиотека… Полки с рядами новых и старых книг. Всюду книги, книги, 

книги. Их много, около трех с половиной миллиона. Таков объем книжного 

фонда Национальной библиотеки Республики Татарстан.  

Отдел рукописей и редких  книг Национальной библиотеки приглашает 

вас познакомиться с некоторыми из прижизненных изданий русских класси‐

ков, узнать историю этих книг. 

Первые прижизненные и ранние издания отдельных произведений пи‐

сателей – одна из самых увлекательных тем в области книговедения. Значе‐
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ние прижизненных изданий велико: появление каждого произведения писа‐

теля в печати, – в газете, журнале, альманахе или, тем более, отдельной кни‐

гой – несомненно, важнейший факт в его биографии.  

Немало своих собственных книг перелистывали при жизни А.С. Пушкин 

и  Н.В. Гоголь.  Целые  собрания  своих  сочинений  могли  подарить  друзьям 

И.С. Тургенев,  И.А. Гончаров,  Ф.М. Достоевский,  Н.А. Некрасов  и 

М.Е. Салтыков‐Щедрин.  Держали  в  своих  руках  довольно  значительное  ко‐

личество  собственных  печатных  книг  писатели  зари  русской  литературы: 

М.Ю. Ломоносов, В.К. Тредьяковский, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин.  

Отдельные многочисленные книги и собрания своих сочинений видели 

при  жизни  писатели  более  позднего  времени  Л.Н. Толстой,  А.М. Горький, 

А.П. Чехов,  В.Г. Короленко,  Д.Н. Мамин‐Сибиряк,  А.И. Куприн, 

В.В. Маяковский и другие. 

Но есть несколько замечательных русских писателей и поэтов, которые 

вовсе не увидели своих книг в печати. Ни одной книги своих стихов не увиде‐

ли Д.В. Веневитинов, Н.А. Добролюбов.  

Книги А.Н. Радищева уничтожались цензурой, но он их успел хотя бы по‐

видать вышедшими из‐под печатного станка.  

Первая книжка стихов А.А. Григорьева была выпущена в 1846 году в ко‐

личестве 50  экземпляров. Первый сборник  стихов Н.А. Некрасова «Мечты и 

звуки»  (1840) был уничтожен автором, как не удовлетворявший его; по  той 

же причине были уничтожены И.И. Лажечниковым «Первые опыты в прозе и 

стихах» (1817) и А.А. Фетом его первая книжка «Лирический пантеон» (1840) 

1, с. 23. 
Всего две свои книги увидели при жизни В.Г. Белинский, А.С. Грибоедов, 

В.М. Гаршин. Два издания повести «Герой нашего времени» и одна книжечка 

со стихотворениями – все прижизненные книги М.Ю. Лермонтова.  

Была  напечатана  первая  и  единственная  прижизненная  книга  стихов 

А.В. Кольцова.  Всего  по  одной  прижизненной  книге  своих  стихотворений 

имели и такие крупные русские поэты, как А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов. Толь‐

ко один сборник стихотворений и одну поэму удалось напечатать при своей 

жизни отдельными книжками поэту‐декабристу К.Ф. Рылееву. Все эти книги 

настолько редки, что давно уже стали библиографической редкостью. 
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1. ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПРИЖИЗНЕННЫХ ИЗДАНИЙ А.С.  ПУШКИ‐

НА 

Некоторые  книги  рождались  с  великими  трудностями,  часто  приходи‐

лось преодолевать тяжкие рогатки цензуры.  

Н.П. Смирнова‐Сокольского, известного книголюба и библиофила, часто 

спрашивали: «А зачем вам Пушкин непременно в первом прижизненном из‐

дании?  Разве нельзя  прочитать  «Евгения Онегина»  в  издании позднейшем, 

сегодняшнем?» И он отвечал, что «люди любознательны, и многих интересу‐

ет – каким именно впервые тот же «Евгений Онегин» предстал перед глаза‐

ми читателей» 2, с. 4.  
«Онегин»  первого  издания  вышел  в  скромных маленьких  тетрадочках‐

главах, в простых обложках в 1825–1828 годах, затем в 1829–1832 годах вы‐

шло второе издание также в маленьких тетрадочках‐главах. Полное же изда‐

ние  всех  глав  «Евгения  Онегина»  в  одной  книге  увидело  свет  в  марте 

1833 года. Роман был напечатан без посвящений, предисловия и без стихо‐

творения  «Разговор  книгопродавца  с  поэтом».  В  конце,  после  «Примеча‐

ний», напечатаны отрывки из «Путешествия Онегина».  

Книга  продавалась  в  Санкт‐Петербурге  в  книжном  магазине 

А.Ф. Смирдина,  который  был  ее  издателем,  по  12 рублей.  Все  экземпляры 

тиража (2400 экз.) разошлись за одну неделю полностью. Для того времени 

это было сенсацией. Выход полного издания романа приветствовался такими 

словами  «Московского  телеграфа»:  «До  сих  пор  Онегин  продавался  ценою 

малослыханною в летописях книжной торговли: за восемь тетрадок надо 

было  платить  40 рублей!  Много  ли  тут  было  лишнего  сбора  можно  су‐

дить потому, что теперь Онегин с дополнениями и примечаниями прода‐

ется по 12 рублей. Хвала поэту, который сжалился над тощими кармана‐

ми  читающих  людей!  Веселие  Руси,  в  которой  богатые  покупают  книги 

так мало, а небогатым покупать Онегина было так неудобно!..» 3, с. 238–
239. 

Несмотря на достаточно большой тираж, сегодня книга является библио‐

графической  редкостью.  Тем  не  менее  она  имеется  в  нашей  библиотеке  в 

коллекции книг Ивана Алексеевича Второва 4, с. 163. 
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Еще одной драгоценностью этой коллекции является прижизненное из‐

дание «Стихотворений» Александра Пушкина, вышедшее в Санкт‐Петербурге 

в 1829–1835 годах в 4 частях 4, с. 163–164. Это одно из редчайших изданий.  
Первый сборник лирических стихотворений Пушкина вышел в 1826 году, 

вскоре после подавления восстания 14 декабря 1825 года. Весь тираж книги 

в  количестве  1  200  экземпляров  в  кратчайший  срок  был  раскуплен.  Нужно 

было или переиздавать этот сборник, или выпускать более полное собрание 

стихов поэта. Пушкин не был убежден в благополучном прохождении своих 

стихотворений через вторичную цензуру. Но с годами политическая острота 

издания  как  прежних,  так  и  новых  лирических  стихотворений Пушкина  для 

цензуры  несколько  сгладилась,  встал  вопрос  о  переиздании  собрания  его 

стихотворений. 

Пушкин решил подготовить новое, более полное издание. Оно было за‐

думано в четырех частях, но готовых стихотворений к этому времени хватило 

бы всего на две первые части, которые и вышли одна за другой в мае и июне 

1829 года. Части 3 и 4 выходили по мере накопления материала – в 1832 и 

1835  годах.  Возможно  тем,  что  издание  выходило  в  течение  шести  лет,  и 

можно отчасти объяснить его редкость 5, с. 219–223. 
Выход  двух  первых  частей  собрания  «Стихотворений  Пушкина»  в  1829 

году  приветствовался  современной  печатью.  В  «Северной  пчеле»  говори‐

лось:  «Со  временем мы,  конечно,  увидим,  к  удовольствию  нашему,  и  еще 

несколько  томов,  расположенных  в  таком  же  порядке,  т.  е.  по  годам». 

«При таком расположении по годам, – писали далее рецензенты, – мы мо‐

жем видеть постепенный ход таланта Пушкина» 6, с. 160. 
Однако Пушкин лишь отчасти придерживался хронологического порядка 

в своих сборниках. Во всяком случае «внутри года» он располагал стихотво‐

рения строго обдуманно, выдвигая на первое место те из них, которые име‐

ли общественно‐политическое звучание. 

2. ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ «СТИХОТВОРЕНИЙ» Ф.И. ТЮТЧЕВА 

Две прижизненных  книги  своих  стихов  увидел и поэт Ф.И. Тютчев,  хотя 

он вовсе и не хотел их видеть. Одна из них – это первая книга стихов Тютчева 

–  появилась  только  в  1854 году:  Н.А. Некрасов  печатает  стихотворения 

Ф.И. Тютчева отдельной книжкой, под редакцией И.С. Тургенева 2, с. 321.  
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Сам поэт не принимает в издании никакого участия. И.С. Тургенев,  счи‐

тавший большой своей заслугой, что он сумел уговорить Ф. Тютчева на напе‐

чатание книжки, в феврале с гордостью сообщил С.Т. Аксакову: «...Уговорил 

Тютчева (Ф.И.) издать в свет собранные свои стихотворения ...».  

Начиная  с  середины  1860‐х  годов,  личная  жизнь  Тютчева  омрачилась 

рядом тяжелых утрат. В стихотворении «Накануне годовщины 4 августа 1864 

года» Тютчев пишет: «Завтра день молитвы и печали, // Завтра память роко‐

вого дня...». В этот день умерла от чахотки Елена Александровна Денисьева, 

«последняя любовь» Тютчева. История этой любви запечатлена в цикле сти‐

хотворений,  составляющем  вершину  интимной  лирики  Тютчева  («О,  как 

убийственно  мы  любим...»,  «О,  не  тревожь  меня  укорой  справедливой...», 

«Предопределение»,  «Я  очи  знал,  –  о,  эти  очи...»,  «Последняя  любовь»  и 

др.). 8. Смерть любимой женщины была для него ударом, от которого поэт 

долго  не  мог  оправиться.  «...Только  при  ней  и  для  нее  я  был  личностью, 

только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя...». Го‐

ре,  раскаянье,  поздние  сожаления,  чувство обреченности,  надежда на при‐

мирение  с жизнью –  все  вылилось  в  предельно  откровенных  стихах,  соста‐

вивших знаменитый «Денисьевский цикл».  

Первая  книга  стихотворений  Ф.И. Тютчева, вышедшая  в  Санкт‐

Петербурге  в  типографии  Эдуарда  Праца,  была  приобретена  Иваном  Алек‐

сандровичем  Сахаровым  и  вошла  в  его  личную  книжную  коллекцию  [7, 

с. 112]. 

3. ПЕРВАЯ КНИГА А.А. АХМАТОВОЙ 

В  марте  1912  года  вышла  первая  книга  А.А. Ахматовой,  сборник  «Ве‐

чер»,  в  издании  «Цеха  поэтов»  тиражом всего  300  экземпляров  9.  В  1911 
году  стихи  А.А. Ахматовой получили  одобрение  вернувшегося  из  Африки 

Н.С. Гумилева,  который  принял  твердое  решение  собрать  их  под  обложкой 

книги.  К  подготовке  издания  были  привлечены  виднейшие  представители 

Санкт‐Петербургского  объединения  «Цех  поэтов».  Михаил  Кузмин  написал 

предисловие, Сергей  Городецкий придумал и нарисовал обложку, фронтис‐

пис (рисунок, размещаемый на одном развороте с титулом на четной полосе) 

создал приятель Кузмина – художник Евгений Лансере. Издание никому ра‐
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нее неизвестной поэтессы было принято публикой более чем благосклонно и 

разошлось в магазинах чрезвычайно быстро.  

Центром  всего  сборника  «Вечер»,  основным  его  нервом,  его  идеей  и 

принципом является любовь. От первой робкой пробы пера к устойчивой и 

уверенной поэтической манере – вот тот путь, который преодолела Ахматова 

в первом сборнике стихов. В «Вечере» она намечает основные темы своего 

творчества, которые будут сопутствовать ей в течении десятилетий ее поэти‐

ческого труда.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  нашей библиотеке  также  бережно  хранятся  прижизненные издания 

М.В. Ломоносова,  П.И. Сумарокова,  Н.М. Карамзина,  В.А. Жуковского, 

И.А. Крылова,  В.И. Даля,  К.А. Батюшкова,  П.А. Вяземского,  А.И. Герцена, 

И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова‐Щедрина, И.С. Тургенева, 

Л.Н. Толстого,  И.А. Бунина,  А.М. Горького,  А.А. Блока,  С.А. Есенина  и  многих 

других.  К  сожалению,  невозможно  иметь  в  библиотеке  все  прижизненные 

издания известных поэтов и писателей, ведь многие из них являются библио‐

графической редкостью, тем не менее, наши сотрудники продолжают поиски 

таких книг в отделе общего книгохранения.  

Величие литературы, по словам Н.П. Смирнова‐Сокольского, выражено 

в вечно живых свидетелях – книгах, которые развивают разум и обогащают 

запас знаний. Узнавая все новое и новое о книгах, начинаешь понимать ис‐

тинный смысл слов писателя В.Б. Шкловского: «…Теперь я вижу, что не толь‐

ко вы собрали книги, но и книги собрали вас…» [2, с. 6]. 
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Abstract 

Many  lines have been written  about  the wealth of  the holdings of  the Na‐

tional  Library  of  the  Republic  of  Tatarstan.  When  speaking  of  the  rare  books 

stored  in  the  Department  of  Manuscripts  and  Rare  Books  of  our  Library,  it  is 

worth mentioning  the  lifetime editions of  some Russian  classics. Many of  these 

editions are bibliographic rarities. The history of the publication of A.S. Pushkin’s 

"Eugene  Onegin"  and  "Poems",  F.I.  Tiutchev’s  "Poems",  and  A.A.  Akhmatova’s 

"The evening", is especially interesting. It would be impossible to have all the life‐
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time editions of famous poets and writers within one library’s holdings. Neverthe‐

less,  the  staff  of  the  Department  of Manuscripts  and  Rare  Books  continue  the 

search for such rarities among our Library’s holdings. 

Keywords:  The  National  Library  of  the  Republic  of  Tatarstan,  lifetime  edi‐

tions, А.S. Pushkin, "Eugene Onegin", F.I. Tyutchev, A.A. Akhmatova,  I.A. Vtorov, 

I.A. Sakharov. 
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