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Цифровые компетенции библиотекарей 
в экосистеме открытой науки
Н. С. Редькина

Аннотация. Развитие информационной инфраструктуры открытой 
науки требует наличия высококвалифицированного и заинтересо-
ванного персонала библиотек, способного реагировать на проис-
ходящие в науке и технологиях изменения, создавать инновацион-
ные информационные продукты и предоставлять к ним свободный 
доступ, организовывать новые формы взаимодействия с учеными, 
реализовывать просветительские и образовательные программы, кон-
сультировать по вопросам, связанным с концепцией открытой науки. 
Исследование проведено с целью определить направления подготовки 
кадров и практико- ориентированного обучения по дополнительным 
профессиональным программам и переподготовке профильных 
специалистов с получением практических навыков по созданию 
и использованию открытых информационных ресурсов разного 
вида, формированию информационной культуры пользователей, 
развитию научных коммуникаций и новых услуг библиотечно- 
информационного обслуживания. Представлены результаты ана-
лиза требуемых компетенций библиотечных специалистов с учетом 
тенденций развития информационной экосистемы открытой науки 
и выстраивания отношений с пользователями через партнерство; 
изучена система подготовки / повышения квалификации в России 
и определен разрыв между образованием библиотекарей и практи-
кой их работы по информационной поддержке исследовательской 
деятельности.
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нительное образование, открытый доступ, научные данные, инфор-
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Digital Competencies of Librarians in the Ecosystem of Open Science
Natalya S. Redkina

Abstract. The development of an open science information infrastructure 
requires the presence of highly qualified library staff. He should be capable 
of responding to and interested in changes in science and technology, able 
to create innovative information products and make them available to the 
public, organize new forms of interaction with scientists, implement edu-
cational programs, and advise on associated with the concept of open sci-
ence. The study is conducted in order to determine the areas of training and 
practice- oriented training for additional professional programs and retrain-
ing of specialized specialists. These programs are the specialists to acquire 
practical skills in the creation and use of open information resources of var-
ious types, the formation of information culture of users, the development 
of scientific communication and new library and information services. 
The results of the analysis of the required competencies of library special-
ists are presented. They take into account the trends in the development 
of the information ecosystem of open science and building relationships 
with users through partnerships; the system of different training in Russia 
is studied and the gap between the education of librarians and the practice 
of their work on information support of research activities is determined.
Keywords: libraries, open science, information ecosystem, librarian competen-
cies, training, additional education, open access, scientific data, information 
resources
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и  воспроизводить, включая процессы, данные 
и применяемые методы 2.

Концепция получает все большее рас-
пространение в  мире, способствует раз-
витию инфрас т ру кт у ры,  с оздав аемой 
многочисленными университетскими и нацио-
нальными сообществами, в  том числе науч-
ными (European Commission, Center for Open 
Science, FORCE11, Arts and Humanities Research 
Council, Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council, The Wellcome Trust и  др.), 
крупнейшими издательствами (Elsevier, Springer, 
Wiley, др.) и консорциумами (Арбатская, 2022; 
H2020 Programme, 2020; Open innovation…, 2016), 
трансформации цифровой грамотности иссле-
дователя, появлению новых правил в научных 
коммуникациях и распространении результатов 
исследований (Косяков, 2019; Трищенко, 2019). 
В  России принципы открытой науки вопло-
щаются в развитии информационной инфра-
структуры (в издательской сфере, репозиториях 
открытого доступа и пр.). Растет число публи-
каций российских ученых в открытом доступе 
(ОД), изменяются рынок научной информации 
и  отношение исследователей к  инициативам 

2  Open science definition. FOSTER: site. URL: https://www.
fosteropenscience.eu/foster- taxonomy/open-science- definition 
(accessed 09.01.2023).
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Введение

Открытая наука как рамочная концепция 
объединяет различные движения и  формы 
деятельности, направленные на то, чтобы сде-
лать научные знания на  различных языках 
общедоступными и  пригодными для всеоб-
щего многократного использования, расши-
рить научное сотрудничество и обмен инфор-
мацией на благо науки и общества и сделать 
прозрачными процессы создания, оценки 
и распространения научных знаний для соци-
альных субъектов, не  входящих в  традици-
онное научное сообщество 1. Согласно опре-
делению, предложенному в  рамках проекта 
FOSTER (Facilitate Open Science Training for 
European Research, Содействие обучению 
открытой науки для европейских исследова-
ний), открытая наука – это практика орга-
низации научной деятельности, при которой 
каждый может принимать участие и  вно-
сить свой вклад, когда научные данные, опи-
сания экспериментов и  научных процес-
сов доступны на  условиях, позволяющих 
их повторно использовать, распространять 

1  First draft of the UNESCO Recommendation on open science. 
2020. UNESCO Digital Library: site. URL: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000374837 (accessed 09.01.2023).
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открытой науки, трансформируется их цифро-
вая грамотность (Редькина, 2022). Ученые стали 
ощущать научные и социальные преимущества 
представления результатов в открытом доступе 
в  части увеличения цитируемости, повыше-
ния качества исследований за счет прозрачных 
и воспроизводимых исследовательских практик.

Открытость – один из  факторов жизни 
научной экосистемы. После появления первых 
основополагающих документов по ОД («Буда-
пештская инициатива открытого доступа» 3, 
«Бетесдское заявление об  открытом доступе 
к  публикациям» 4 и  «Берлинская декларация 
об открытом доступе к научному и гуманитар-
ному знанию» 5) происходит непрерывный про-
цесс уточнения принципов открытой науки; 
повышение инвестирования в открытую науку 
и совместно используемые информационные 
инфраструктуры; правовая гармонизация прав 
интеллектуальной собственности и поддержка 
бесплатных лицензий Creative Commons; распро-
странение различных моделей для поддержки 
публикации в  ОД; формирование культуры 
открытой науки. ОД к информации в настоящее 
время имеет большое значение для формирова-
ния пространства знаний, в построении кото-
рого главная роль принадлежит издательствам, 
библиотекам, образовательным и научным учре-
ждениям (Шрайберг, 2018). Ландшафт исследо-
ваний меняется, и все заинтересованные сто-
роны активно участвуют в этих изменениях.

Научные библиотеки, имеющие тесные кон-
такты с исследовательской средой, реагируют 
на  вызовы как внешней, так и  внутренней 
(институциональной) среды. Макроуровневый 
анализ деятельности библиотек, проведенный 
в  рамках исследования, свидетельствует, что 
они могут стать одним из важнейших звеньев 
информационной экосистемы открытой науки. 
Проект Рекомендаций ЮНЕСКО по открытой 
науке 6 учитывает библиотекарей и специалистов 
по информации в качестве заинтересованных 
сторон в системах исследований и инноваций, 
которые способствуют политике и стратегиям 
в области финансирования и инвестиций для 
науки, обучению, образованию, повышению 
цифровой грамотности и наращиванию потен-
циала для открытой науки.

3  Read the Declaration. Budapest Open Access Initiative // 
BOAI. Budapest Open Access Initiative : site. URL: https://www.buda-
pestopenaccessinitiative.org/read (accessed 07.03.2023).

4  The Bethesda Statement on Open Access Publishing // Ovrir 
la science : site. URL: https://www.ouvrirlascience.fr/bethesda- 
statement-on-open-access- publishing/ (accessed 07.03.2023).

5  Берлинская декларация об открытом доступе к научному 
и гуманитарному знанию. URL: https://openaccess.mpg.de/67987/
BerlinDeclaration_rus.pdf (дата обращения: 07.03.2023).

6  First draft of the UNESCO Recommendation on open science. 
2020. UNESCO Digital Library: site. URL: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000374837 (accessed 09.01.2023).

Для развития новых форм и направлений 
деятельности научных библиотек, связанных 
с  информационной инфраструктурой откры-
той науки, ведется подготовка специалистов 
(цифровых посредников, коллабораторов, биб-
лиотекарей- исследователей, соисследователей, 
стюардов данных, инженеров знаний, специа-
листов по  пользовательскому опыту, откры-
тым образовательным ресурсам, визуализации 
данных и др.) (Библиотекарь…, 2021; Редькина, 
2022). В минимальный перечень необходимых 
компетенций специалистов в сфере информа-
ционных технологий, по нашему мнению, входят 

• компетенции в  области современных 
информационных технологий (Арбатская, 2022; 
Барышев, 2021; Карауш, 2021; Пилко, 2021),

•  знания в области мирового рынка ресурсов 
ОД и системы научных коммуникаций (Крулев, 
2020; Laner, 2021), 

• умение анализировать и синтезировать раз-
нородную информацию, обрабатывать струк-
турированные и неструктурированные данные 
и решать нестандартные задачи согласно разде-
лам Руководства по управлению исследователь-
скими данными 7, 

• способность развивать инновационные 
направления информационного обслуживания, 
повышать значимость и  конкурентоспособ-
ность библиотек в открытом информационном 
пространстве 8,  9 (Редькина, 2019а, б; Dankowski, 
2022; Taylor, 2020). 

Полагаем, что подобные направления деятельно-
сти являются стратегическими для многих универ-
ситетских библиотек мира. Это признают, например, 
библиотеки Университета штата Нью- Йорк в Олбани 
(State University of New York at Albany, США) 10, Уни-
верситетского колледжа Лондона (University 
College London) 11, Делфтского технического уни-
верситета (TU Delft Library, Нидерланды) 12 и др.

Среди новых библиотечных специально-
стей выделяют библиотекаря – специалиста 
по открытым образовательным ресурсам. «Наша 

7  Руководство по управлению данными исследований // 
Библиотека для открытой науки : сайт. URL: http://lib-os.ru/issle-
dovatelyam/rukovodstvo-po-upravleniyu- dannymi-issledovanij/ 
(дата обращения: 09.01.2023).

8  Python и R: что выбрать для Data Science в 2018? // Proglib. 
URL: https://proglib.io/p/python-vs-r/ (accessed 09.01.2023).

9  Research data management (TU Delft Library). TU Delft. 
URL: https://www.tudelft.nl/en/library/current- topics/research-da-
ta-management/ (accessed 09.01.2023).

10  University Libraries Strategic Plan 2018–2023. University 
Libraries. University at Albany. URL: https://library.albany.edu/sites/
default/files/pdfs/UAlbany_Libraries- Strategic_Plan_2018-2023.
pdf (accessed 09.01.2023).

11  UCL Library Services Strategy 2019–22. UCL. URL: 
https://www.ucl.ac.uk/library/about-us/ucl-l ibrary- services-
strategy-2019-22 (accessed 09.01.2023).

12  Research data management (TU Delft Library). TU Delft. 
URL: https://www.tudelft.nl/en/library/current- topics/research-da-
ta-management/ (accessed 09.01.2023).

https://www.jisc.ac.uk/blog/how-do-you-deal-with-a-problem-like-reproducibility-29-nov-2018
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
https://www.ouvrirlascience.fr/bethesda--statement-on-open-access--publishing/
https://www.ouvrirlascience.fr/bethesda--statement-on-open-access--publishing/
https://openaccess.mpg.de/67987/BerlinDeclaration_rus.pdf
https://openaccess.mpg.de/67987/BerlinDeclaration_rus.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837
http://lib-os.ru/issledovatelyam/rukovodstvo-po-upravleniyu--dannymi-issledovanij/ 
http://lib-os.ru/issledovatelyam/rukovodstvo-po-upravleniyu--dannymi-issledovanij/ 
https://proglib.io/p/python-vs-r/
https://www.tudelft.nl/en/library/current-topics/research-data-management/
https://www.tudelft.nl/en/library/current-topics/research-data-management/
https://library.albany.edu/sites/default/files/pdfs/UAlbany_Libraries-Strategic_Plan_2018-2023.pdf 
https://library.albany.edu/sites/default/files/pdfs/UAlbany_Libraries-Strategic_Plan_2018-2023.pdf 
https://library.albany.edu/sites/default/files/pdfs/UAlbany_Libraries-Strategic_Plan_2018-2023.pdf 
https://www.ucl.ac.uk/library/about-us/ucl-library-services-strategy-2019-22 
https://www.ucl.ac.uk/library/about-us/ucl-library-services-strategy-2019-22 
https://www.tudelft.nl/en/library/current-topics/research-data-management/
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задача заключается в том, чтобы находить, оце-
нивать и курировать открытые образователь-
ные ресурсы, а также следить за тем, чтобы пре-
подаватели знали о ресурсах, которые подходят 
для их курса и могут стать для студентов недоро-
гой или бесплатной альтернативой учебникам», – 
говорит Эми Легерс, библиотекарь справоч-
ной и образовательной службы Общественного 
колледжа Талсы (Tulsa Community College, штат 
Оклахома, США) (Dankowski, 2022).

Тем не менее, согласно Руководству ИФЛА 
по непрерывному профессиональному обучению 
(Варлейс и др., 2019), в исследованиях профес-
сионального развития в области  библиотечно-
информационных наук существует пробел 
в определении будущих навыков, необходимых 
для создания библиотечно- информационных 
продуктов и услуг в  соответствии с постоян-
ными изменениями в технологиях и пр., в связи 
с чем рекомендуется отслеживать события, име-
ющие отношение к  профессиональной дея-
тельности, стремиться к  восполнению про-
белов в своих знаниях и совершенствованию 
профессиональных компетенций и  навыков. 
Нет всесторонних исследований о том, вклю-
чается ли «открытость» в программы библио-
течного и информационного обучения, несмо-
тря на предлагаемые различными ассоциациями 
программы обучения инструкторов в области 
открытой науки, направленные на  развитие 
и поддержание навыков специалистов (Santos- 
Hermosa, Atenas, 2022). Для возможности реа-
лизации открытых стратегий по наращиванию 
кадрового потенциала библиотек и  сокраще-
ния разрыва текущих потребностей с учебными 
программами в секторе высшего образования 
предлагается изучить программы обучения 
и показать заинтересованным сторонам новые 
направления в подготовке кадров и повышении 
их квалификации.

Наше исследование направлено на совершен-
ствование программ подготовки квалифициро-
ванных кадров и  практико- ориентированного 
обучения по дополнительным профессиональным 
программам и переподготовке профильных спе-
циалистов с получением навыков практической 
деятельности в области открытой науки в России.

Методика исследования

В  исследовании были рассмотрены эле-
менты информационной системы открытой 
науки, инициативы ОД, в том числе Рекомен-
дации ЮНЕСКО по  открытой науке 13, и  про-
анализировано их влияние на  исследователь-
ский процесс, с тем чтобы определить векторы 

13  First draft of the UNESCO Recommendation on open science. 
2020. UNESCO Digital Library: site. URL: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000374837 (accessed 09.01.2023).

 профессионального развития библиотечных 
специалистов для информационной поддержки 
ученых. Далее были выявлены и изучены про-
граммы подготовки в высших учебных заведе-
ниях по направлению 51.03.06 «Библиотечно- 
информационная деятельность» 14 и учреждений 
непрерывного образования библиотечных 
работников для определения направлений обуче-
ния  /  повышения квалификации в  области 
открытой науки на уровне бакалавриата и в пост-
вузовском образовании. Полученные результаты 
продемонстрировали пробел в учебной подго-
товке в  области открытой науки и  показали 
панораму возможностей профессионального 
развития для специалистов научных библиотек. 

Современная система подготовки 
и повышения квалификации библиотечных 
специалистов 

Стратегически важными в развитии научных 
библиотек являются направления деятельности, 
традиционно ориентированные на поддержку, 
представление и  продвижение результатов 
исследований ученых в единой информацион-
ной системе знаний. Реагируя на вызовы, свя-
занные с развитием экосистемы открытой науки 
(ограничения доступа к лицензионным ресур-
сам, рост ресурсов ОД, изменение предпочтений 
пользователей и др.), библиотекари

• стремятся расширить спектр информаци-
онных продуктов и услуг в соответствии с при-
нимаемыми научными учреждениями полити-
ками ОД;

• участвуют в организации институциональ-
ных репозиториев, региональных, националь-
ных и  международных инициативах (ИФЛА, 
ЮНЕСКО, Horizon 2020 и др.);

• обеспечивают доступ к научным коллек-
циям в  соответствии с  лицензиями Creative 
Commons (включают в каталоги и базы данных 
ресурсы ОД, например OCLC (Online Computer 
Library Center), сотрудничая с  Europeana 
collections, HATHI Trust, DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), DOAB (Directory of Open Access 
Books) и др.;

• обеспечивают поиск по ресурсам ОД через 
каталог WorldCat (https://www.worldcat.org);

• создают сервисы по управлению данными 
исследований. Так, Ноттингемский универси-
тет (University of Nottingham 15, Великобритания) 

14  Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 51.03.06 Библиотечно- информационная 
деятельность : приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 № 1182 
(ред. от 08.02.2021) // Гарант : информационно- правовое обеспе-
чение : сайт. URL: https://base.garant.ru/71851354/ (дата обраще-
ния: 09.01.2023).

15  https://www.nottingham.ac.uk/library/research/research-da-
ta-management/index.aspx (дата обращения: 12.04.2023).

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837
https://www.worldcat.org
https://base.garant.ru/71851354/
https://www.nottingham.ac.uk/library/research/research-data-management/index.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/library/research/research-data-management/index.aspx
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предлагает платформу с  набором инструмен-
тов по  составлению Планов управления дан-
ными (DMP, Data management plan) с указанием 
требований конкретных финансирующих орга-
низаций (EPSRC, ESRC, MRC & NC3Rs, NERC, 
STFC, Wellcome Trust), ссылками, ресурсами 
и  реальными примерами DMP, аннотирован-
ными шаблонами DMP и др.;

• реализуют формы поддержки открытых 
данных (семинары и учебные пособия по пла-
нированию управления данными; экспертиза 
в депонировании данных; доступ к вторичным 
данным, включая наборы данных, статистику, 
ГИС и карты от разных поставщиков; исследо-
вания и справочную информацию), программ-
ного обеспечения с открытым исходным кодом 
(LibreOffice, Notepad++, Search Everything и др.), 
открытых образовательных ресурсов и откры-
тых знаний (навигаторы, тренинги). 

Обусловлено это тем, что библиотекари, полу-
чившие профильное образование, владеют набо-
ром компетенций для выполнения этих задач. 
Однако на  практике многим специалистам, 
в том числе недавним выпускникам профиль-
ных вузов, приходится самостоятельно осваи-
вать новые технологии, ресурсы, повышать 
уровень знаний в области открытой науки для 
интеграции их в свою повседневную работу. Это 
может быть вызвано недостаточными акцентами 
на развивающуюся инфраструктуру открытой 
науки в системе подготовки библиотекарей для 
научных библиотек в России.

Согласно приказу Минобрнауки Рос-
сии от  06.12.2017 № 1182 (ред. от  08.02.2021) 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния – бакалавриат по направлению подготовки 
51.03.06 Библиотечно- информационная деятель-
ность» (зарегистрировано в  Минюсте России 
09.01.2018 № 49573) (ФГОС ВО 3++) 16, программа 
бакалавриата устанавливает общепрофессио-
нальные компетенции (ОПК), которые помогут 
выпускнику приобрести способность осущест-
влять профессиональную деятельность, в том 
числе и в области поддержки открытой науки. 
Например, ОПК-3 в категории «Информационная 
культура», направленная на способность пони-
мать принципы работы современных информа-
ционных технологий и использовать их для реше-
ния задач профессиональной деятельности.

Среди видов профессиональной деятель-
ности, к  которым готовятся выпускники 

16  Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 51.03.06 Библиотечно- информационная 
деятельность : приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 № 1182 
(ред. от 08.02.2021) // Гарант : информационно- правовое обеспе-
чение : сайт. URL: https://base.garant.ru/71851354/ (дата обраще-
ния: 09.01.2023).

 программ бакалавриата, имеющих непосред-
ственное значение для подготовки специалистов 
в области поддержки открытой науки, выделим 
научно- исследовательскую, информационно- 
аналитическую и технологическую, направленные 
на решение профессиональных задач, в том числе:

• участие в  исследованиях по  проблемам 
формирования, использования и оценки каче-
ства информационных ресурсов ОД;

• изучение потребителей информации и их 
информационных запросов;

• участие в комплексных и локальных науч-
ных исследованиях развития информационной 
инфраструктуры открытой науки;

• оказание консалтинговых услуг;
• аналитико- синтетическая переработка 

информации;
• создание информационно- аналитической 

продукции на основе изученных информацион-
ных ресурсов ОД;

• использование методов и процедур инфор-
мационного анализа текстов;

• информационное сопровождение и  под-
держка исследовательской деятельности;

• разработка и реализация программ обуче-
ния информационной грамотности;

• генерация информационных ресурсов;
• организация и  технология библио-

течно- информационного обслуживания 
пользователей;

• и с п о л ь з о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о - 
коммуникационных технологий в  библиотечно- 
информационной деятельности;

• формирование информационно- поисковых 
систем и баз данных и др.

Базовую образовательную программу в сфере 
библиотечного дела в России предлагают мно-
гие учебные заведения. В Стратегии развития 
библиотечного дела на период до 2030 года при-
водятся данные о кадровом обеспечении в Рос-
сии. По  специальности «Библиотековедение» 
осуществляется обучение в  57 государствен-
ных профессиональных образовательных орга-
низациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования (училища, 
техникумы, колледжи), включая 3 профиль-
ные организации регионального подчинения 
(Санкт- Петербургский техникум библиотечных 
и информационных технологий, Канский биб-
лиотечный колледж, Омский колледж библио-
течно- информационных технологий). Обуче-
ние по направлению подготовки бакалавриата 
51.03.06 «Библиотечно- информационная дея-
тельность» в настоящее время осуществляется 
в 48 организациях, осуществляющих учебную 
деятельность по программам высшего образо-
вания, в том числе в 17 институтах культуры 
(13 из них являются подведомственными Мини-
стерству культуры Российской Федерации). 

https://base.garant.ru/71851354/
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Обучение по направлению подготовки магистра-
туры 51.04.06 «Библиотечно- информационная 
деятельность» реализуется в 15 организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего обра-
зования (12 из них являются подведомствен-
ными Министерству культуры Российской 
Федерации) 17.

Нельзя не согласиться с мнением специали-
стов Белгородского государственного инсти-
тута искусств и культуры (БГИИК) о том, что 
учебный план не  может полностью подгото-
вить библиотекарей к выполнению всех ролей, 
наличие которых по  умолчанию предполага-
ется у выпускника специальности. Такое обуче-
ние и образование дает библиотекарям только 
основу для работы и решения проблем в ключе-
вых библиотечных сферах, представление о мето-
дах работы, но никогда не даст подробного опи-
сания специфики работы или подходов к работе 
в конкретных типах библиотек либо выполне-
нию конкретных ролей библиотекарей (Маркова 
и др., 2021). Однако некоторая специализация 
по профилям обучения по направлению 51.03.06 
« Библиотечно- информационная деятельность» 
все же остается. Рассмотрим это на примерах.

Бакалавры получают знания в области изда-
тельского дела, документоведения, информати-
зации, социологии, мировых информационных 
ресурсов. К примеру, профиль «Информационно- 
аналитическая деятельность» реализуется в Арк-
тическом государственном институте культуры 
и искусств (АГИКИ), Восточно- Сибирском госу-
дарственном институте культуры (ВСГИК), Самар-
ском государственном институте культуры (СГИК), 
Смоленском государственном институте искусств 
(СГИИ), Кемеровском государственном институте 
культуры (КемГИК) и других, где готовят анали-
тиков информационных ресурсов, которые зани-
маются технологиями глубокой интеллектуальной 
переработки разнообразной информации. 

Основные задачи профессиональной деятель-
ности аналитика информационных ресурсов:

• оценка современного состояния и выявле-
ние тенденций развития объекта на основе ана-
лиза и синтеза информации об объекте;

• аналитико- синтетическая переработка 
информации;

• создание и  ведение баз данных, инфор-
мационных продуктов и услуг аналитического 
характера;

• управление информационными ресурсами 
различных учреждений;

17  Об утверждении Стратегии развития библиотечного 
дела на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ 
от 13.03.2021 № 608-р (ред. от 15.12.2021) // Консорциум Кодекс. 
Электронный фонд правовых и нормативно- технических доку-
ментов. URL: https://docs.cntd.ru/document/573910950 (дата обра-
щения: 09.01.2023).

• информационная диагностика и прогнози-
рование проблемных ситуаций;

• информационная экспертиза, информаци-
онно- аналитический мониторинг;

• информационное сопровождение процес-
сов профессиональной деятельности, науки, 
управления и бизнеса.

Основные учебные курсы, реализуемые 
по профилю «Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности» в  Санкт- 
Петербургском государственном институте 
культуры (СПбГИК), такие как «Аналитические 
технологии в научно- технической сфере», «Орга-
низация работы научно- технических библио-
тек и служб информации», «Управление инфор-
мационными ресурсами», «Информационные 
исследования научно- технической деятельно-
сти», «Информационный менеджмент», «Автор-
ское право в  библиотечно- информационной 
деятельности» и «Профессиональные коммуни-
кации в библиотечно- информационной сфере», 
могут стать базой при подготовке специалистов 
в области открытой науки.

Обучение библиотекарей по  профилям 
«Менеджмент библиотечно- информационной 
деятельности» (Орловский государственный 
институт культуры (ОГИК), Казанский госу-
дарственный институт культуры (КазГИК), 
Алтайский государственный институт куль-
туры (АГИК), Пермский государственный 
институт культуры (ПГИК), СПбГИК), «Биб-
лиотечно- информационное обеспечение потре-
бителей информации» (ВСГИК, АГИК, Твер-
ской государственный университет (ТвГУ)), 
«Технология управления информационными 
ресурсами» (КазГИК, ОГИК), «Библиотечно- 
библиографическая деятельность в  условиях 
современных информационных технологий» 
(Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет (НГПУ)) также включает 
в  себя программы по  обучению современ-
ным информационно- коммуникационным 
технологиям и  организации библиотечно- 
информационной деятельности по удовлетво-
рению потребностей общества в информаци-
онных ресурсах, что дает возможность уделять 
внимание различным аспектам развития инфор-
мационной инфраструктуры открытой науки.

Вопросы открытой науки могут рассматри-
ваться в  рамках обучения по  дополнитель-
ным профессиональным программам пере-
подготовки («Высшие библиотечные курсы») 
и повышения квалификации, направленным 
на  совершенствование профессиональной 
компетентности специалистов библиотечно- 
информационной сферы. Анализ профилей 
подготовки в  организациях, занимающихся 
дополнительным образованием по направле-
нию 51.03.06 «Библиотечно- информационная 

https://docs.cntd.ru/document/573910950
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деятельность», позволил сделать следующие 
выводы:

• профильные вузы культуры предлагают 
программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации очной, заочной, 
дистанционной форм обучения;

• большое внимание уделяется вопро-
сам библиотечного менеджмента, маркетинга, 
инноватики и  эффективного PR в  учрежде-
ниях культуры (Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина, Московский 
государственный институт культуры (МГИК), 
Чувашский государственный институт культуры 
и искусств (ЧГИКИ), КемГИК, Тюменский госу-
дарственный институт культуры (ТГИК), Хаба-
ровский государственный институт культуры 
(ХГИК) и др.);

• преобладает тематика социокультурного 
проектирования и социокультурных практик 
в программах обучения (СГИК, ЧГИКИ);

• делается акцент на подготовку специалистов 
для муниципальных библиотек (АГИК и др.);

• существенное внимание уделяется техноло-
гиям продвижения, поддержки и развития дет-
ского и юношеского чтения, инновационным 
подходам к  информационно- педагогической 
деятельности детских библиотек, информаци-
онно- библиографическому обеспечению учеб-
ного процесса (БГИИК, СГИИ, ЧГИКИ и др.);

• современные технологии в  организа-
ции библиотечной деятельности, каталоги-
зации и других процессах, вопросы развития 
и использования автоматизированных библио-
течно- информационных систем нашли отраже-
ние в программах дополнительного образования 
КемГИК, ТГИК, ПГИК и др.

Новые роли научной библиотеки, современ-
ные инструменты анализа, мониторинга и продви-
жения результативности научной деятельности, 
научные ресурсы для обеспечения научной и учеб-
ной деятельности включены в программы повы-
шения квалификации Томского государственного 
университета. Проведенный мониторинг других 
программ не позволил выявить подобные аспекты 
у других учреждений высшего образования и биб-
лиотек, оказывающих услуги дополнительного 
образования (РГБ, Российская национальная биб-
лиотека, Дальневосточная государственная науч-
ная библиотека, Рязанская областная универсаль-
ная научная библиотека им. Горького и др.). Одна 
из возможных причин отсутствия такой проблема-
тики в дополнительном образовании – непонима-
ние важности детального изучения составляющих 
инфраструктуры открытой науки у библиотекарей. 
Недостаток же спроса со стороны пользователей 
научных библиотек может быть объяснен отсут-
ствием самого предложения.

Переломить ситуацию возможно только 
будучи готовым вести эту работу, показав 

и доказав свою компетентность в предметной 
области, выстраивая свою деятельность под 
решение задач, стоящих перед учеными, препо-
давателями и  студентами, предлагая перспек-
тивные формы обслуживания, что уже находит 
отражение в стратегиях развития научных биб-
лиотек. В Стратегии развития библиотечного дела 
на период до 2030 года указано, что в настоящее 
время существует определенный разрыв между 
требованиями интенсивно меняющейся биб-
лиотечной практики, развитием новых услуг 
и форм обслуживания пользователей и имею-
щимися профессиональными компетенциями 
сотрудников библиотек 18. Необходимо формиро-
вание системы подготовки квалифицированных 
кадров и практико- ориентированное обучение 
по дополнительным профессиональным програм-
мам и переподготовке профильных специалистов.

Опыт ГПНТБ СО РАН по продвижению 
открытой науки и обучению

В ГПНТБ СО РАН получают развитие раз-
личные формы повышения квалификации 
и  дополнительного образования библиотека-
рей в области открытой науки. С 2022 г. в рам-
ках задач научного проекта ГПНТБ СО РАН 
(2022–2026 гг.) № 122041100150-3 «Разработка 
модели функционирования научной библиотеки 
в информационной экосистеме открытой науки» 
реализуется соответствующая подготовка биб-
лиотекарей- библиографов. Методические 
и обучающие материалы представлены на сайте 
«Библиотека для открытой науки» (http://lib-os.
ru). На сайте размещено «Руководство по управ-
лению данными исследований» 19, которое зна-
комит с основными понятиями и этапами жиз-
ненного цикла данных, идентификаторами 
и требованиями к цитированию данных, раз-
личными типами открытых лицензий и возмож-
ностями лицензирования данных, надежными 
репозиториями данных и другими материалами.

Представлены также видеоматериалы с раз-
личных мероприятий 20. Это доклады, прозвучав-
шие на Международной научно- практической 
конференции LIBWAY-2022,

18  Об утверждении Стратегии развития библиотечного 
дела на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ 
от 13.03.2021 № 608-р (ред. от 15.12.2021) // Консорциум Кодекс. 
Электронный фонд правовых и нормативно- технических доку-
ментов. URL: https://docs.cntd.ru/document/573910950 (дата обра-
щения: 09.01.2023).

19  Руководство по управлению данными исследований // 
Библиотека для открытой науки : сайт. URL: http://lib-os.ru/issle-
dovatelyam/rukovodstvo-po-upravleniyu- dannymi-issledovanij/ 
(дата обращения: 09.01.2023).

20  Видеоматериалы // Библиотека для открытой науки : сайт. 
URL: http://lib-os.ru/bibliotekaryam/uznat- bolshe/video/ (дата об-
ращения: 09.01.2023).

http://lib-os.ru
http://lib-os.ru
https://docs.cntd.ru/document/573910950
http://lib-os.ru/issledovatelyam/rukovodstvo-po-upravleniyu--dannymi-issledovanij/ 
http://lib-os.ru/issledovatelyam/rukovodstvo-po-upravleniyu--dannymi-issledovanij/ 
http://lib-os.ru/bibliotekaryam/uznat--bolshe/video/
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• о  роли библиотек в  трансляции научно- 
популярных знаний,

• репозиториях научно- исследовательских 
институтов и вузов, современных CRIS-тенден-
циях на сайтах вузов,

• об открытых образовательных ресурсах,
• информационной поддержке научных иссле-

дований в условиях развития открытой науки.
И проблемные доклады сотрудников отдела 

научных исследований открытой науки ГПНТБ 
СО РАН, сделанные 29 ноября 2022 г. на науч-
ном семинаре «Библиотека для открытой науки», 
в котором приняли участие более 500 специали-
стов из России, Беларуси и Армении 21,

• «Мировой рынок рес урсов откры-
того доступа и  компетенции библиотекаря» 
(Н. С. Редькина),

• «Преступление и  наказание открытого 
доступа» (А. Е. Рыхторова),

• «Информационные системы текущих 
исследований: идеальный прототип или реаль-
ный продукт» (О. М. Ударцева),

• «Комплексная поддержка открытой науки: 
заглянем за горизонт» (Л. Б. Шевченко),

• «Репозитории открытого доступа: тер-
минология, типы, особенности поиска» 
(А. А. Стукалова),

• «Открытые образовательные ресурсы» 
(П. А. Чеснялис).

Мероприятия, с  одной стороны, показали 
востребованность и  интерес у  профессио-
нального сообщества к  обсуждаемым темам, 
а с другой – продемонстрировали дихотомию 
в академическом секторе: ученые в условиях 
меняющихся научных коммуникаций возла-
гают на библиотеки ответственность за повыше-
ние осведомленности, руководство и обучение 
пользователей / читателей, однако библиотечные 
сотрудники не прошли «официальную» подго-
товку по различным вопросам открытой науки, 
им не предоставлена программа для получения 

21  Научный семинар «Библиотека для открытой науки» // 
Библиотека для открытой науки : сайт. URL: http://lib-os.ru/
nauchnyj- seminar-biblioteka-dlya-otkrytoj- nauki/ (дата обраще-
ния: 09.01.2023).

навыков и компетенций в этой области и, следо-
вательно, они не всегда готовы к изменяющимся 
требованиям своих пользователей.

Выводы

Наше исследование, основанное на анализе 
информационной инфраструктуры открытой 
науки, учебных программ и курсов по откры-
тости знаний, представляет заинтересованным 
сторонам в секторе высшего образования и пост-
вузовского обучения доказательства необходи-
мости включения новых направлений в учеб-
ные программы, благодаря чему  библиотекарь 
сможет получить следующие цифровые навыки 
и компетенции:

• поддержка открытой науки;
• обучение и консультирование исследова-

телей в совместном создании, генерировании, 
повторном использовании и обмене знаниями;

• разработка дорожных карт управления 
исследовательскими данными;

• предоставление высококачественных 
информационных услуг в  жизненном цикле 
исследований;

• формирование и развитие ресурсов ОД;
• формирование информационной куль-

туры пользователей и  развитие научных 
коммуникаций.

Мы надеемся, что наши аргументы будут при-
няты во внимание и учтены в процессе подго-
товки библиотечных специалистов, и считаем 
необходимым продолжить обсуждение вопросов 
цифровых компетенций библиотекарей в обла-
сти открытой науки.

Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ 
СО РАН, проект «Разработка модели функциониро-
вания научной библиотеки в информационной эко-

системе открытой науки», № 122041100150-3.

http://lib-os.ru/nauchnyj--seminar-biblioteka-dlya-otkrytoj--nauki/
http://lib-os.ru/nauchnyj--seminar-biblioteka-dlya-otkrytoj--nauki/
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