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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы в 

настоящее время занимают уверенную позицию в пространстве студентов и 

познавательных ресурсов для вузов и библиотек.  

Благодаря современным информационно-коммуникационным 

технологиям сегодня у библиотекаря есть возможность и разнообразить уже 

имеющиеся формы работы, и внедрить новые виды взаимодействия со 

студентами.  

Авторами представлены те сервисы и программы, которые позволяют 

образовательным организациям, в том числе и библиотекам, найти новейшие 

способы донесения информации и достичь более плотного и разнообразного 

контакта с обучающимися.  

В методических рекомендациях рассматриваются возможности 

использования различных электронных библиотек и электронно-

библиотечных систем, которые можно применять в образовательном 

процессе организаций среднего профессионального образования: «Лань», 

«КиберЛенинка», «eLIBRARY.RU» и «IPR SMART», представляется анализ 

их контента и применения.  

Установлено, что для студентов предпочтительнее использование 

электронных учебников по сравнению с их печатными версиями, они имеют 

доступ к книгам и журналам в любое время суток даже вне читального зала 

библиотеки.  

Разработчики данных методических рекомендаций ставили своей 

целью провести системный анализ состояния рынка электронных библиотек 

и электронных библиотечных систем России, обозначить ведущих игроков в 

данном сегменте рынка и провести сравнение созданных ресурсов, 

определяемых как «ЭБ» и «ЭБС».  
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Тематика, ставшая предметом данных рекомендаций, в последнее 

время неоднократно обсуждалась на выставках издательской продукции, 

новых информационных технологий и других специализированных 

мероприятиях (Всероссийский библиотечный Конгресс; XV Конференция 

РБА «Библиотеки и общество: экономика, политика и новые технологии»; 

семинар «Электронные информационные ресурсы для высшего 

профессионального образования: персонифицированный подход»). 

Авторы выражают надежду, что подготовленные рекомендации 

позволят участникам образовательного процесса определить ключевые 

функциональные характеристики ЭБ и ЭБС в качестве инновационного 

продукта и будут способствовать формированию четкой обоснованной 

стратегии научного развития в профессиональных образовательных 

организациях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

И ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 

В современном мире внутригосударственное правовое регулирование 

вопросов авторского права во многом предопределяется положениями 

международных договоров, действующих в данной области. Российская 

Федерация участвует во всех основных международных договорах в сфере 

авторского права и смежных прав [1].  

Наиболее важные для анализа применительно к тематике настоящего 

доклада требования закрепляются Бернской конвенцией об охране 

литературных и художественных произведений и Договором ВОИС об 

исполнениях и фонограммах 1996 года (ДАП / WCT).  

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений является старейшим международным договором в данной 

области и образует фундамент международной системы охраны авторских 

прав. Российская Федерация является членом Бернской конвенции с 13 марта 

1995 года. В настоящее время положения и принципы Бернской конвенции 

лежат в основе сложного современного механизма охраны авторских прав на 

международном и национальном уровнях.  

Терминология, основные положения и даже структура современного 

законодательства об авторском праве, действующего в большинстве стран 

мира, во многом предопределяются Бернской конвенцией, закрепляющей 

международно-признанные стандарты охраны произведений и охраняющей 

любые произведения в области литературы, науки и искусства, вне 

зависимости от формы и способов их выражения [2]. 

Анализ работ из разных отраслей знания, в которых раскрывалась 

пространственная тематика, позволил диагностировать достаточно высокую 

распространенность использования концепта «пространство», в том числе и в 

библиотековедческих исследованиях. Для полноценного изучения 

информационно-образовательного пространства образовательной 
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организации среднего профессионального образования необходимо 

использовать специальные процедуры, которые выработаны в процессе 

анализа электронных библиотек и электронно-библиотечных систем. 

В число процедур, направленных на изучение информационно- 

образовательного пространства образовательной организации среднего 

профессионального образования, входят: 

 определение цели возникновения и развития пространства; 

выявление частей и элементов иерархической структуры пространства; 

 выделение и типизация субъектов пространства; 

 исследование интегративных процессов, протекающих между 

субъектами пространства; 

 выделение субъекта (индивида или организации), выполняющего 

функции главного конструктора пространства; 

 согласование общих и частных критериев оценки 

функционирования пространства; 

 определение условий сохранения целостности пространства и 

механизмов достижения его единства. 

В процессе исследования информационно-образовательного 

пространства образовательной организации среднего профессионального 

образования с опорой на выше обозначенные процедуры определено 

соотношение между понятиями «информационное пространство» и 

«информационно-образовательное пространство», уточнено понятие 

«информационно-образовательное пространство образовательной 

организации среднего профессионального образования» [3]. 

Информационно-образовательное пространство образовательной 

организации среднего профессионального образования является лишь частью 

его информационного пространства, поскольку затрагивает и поддерживает 

один из видов деятельности образовательной организации среднего 

профессионального образования – образовательную деятельность. 
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Информационно-образовательное пространство образовательной 

организации среднего профессионального образования – это материально- 

духовный конструкт, обеспечивающий образовательную деятельность 

образовательной организации среднего профессионального образования через 

сосуществование и взаимодействие вербальной (устной словесной) и 

документальной коммуникаций. 

На основе процедур дефинирования информационно-образовательного 

пространства образовательной организации среднего профессионального 

образования и изучения его основных компонентов установлено 

существование функций, реализуемых внутри и вне образовательной 

организации среднего профессионального образования: внутри происходит 

обмен информацией между участниками образовательного процесса; вне 

образовательной организации среднего профессионального образования 

осуществляется связь с общественностью, управляющими структурами 

образования, а также обеспечивается выход в глобальные информационное и 

образовательное пространства [4]. 

Информационно-образовательное пространство образовательной 

организации среднего профессионального образования включает устно-

вербальный и документальный уровни, благодаря которым осуществляется 

функционирование современного образовательного учреждения, решаются 

основные образовательные задачи.  

Важнейшей частью информационно-образовательного пространства 

образовательной организации среднего профессионального образования 

выступает документальный уровень. Взаимосвязь элементов документального 

уровня в сфере образования является необходимым условием обеспечения 

единства информационно-образовательного пространства. 

Документальный уровень информационно- образовательного 

пространства образовательной организации среднего профессионального 

образования структурирован, и документы, являющиеся 

системообразующими элементами этого уровня, должны быть 
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взаимосвязаны. Все документы, существующие в сфере образования и 

направленные на поддержание ее функционирования, должны иметь единые 

лексические основания для терминологического обозначения. Это обеспечит 

содержательное единство документального уровня информационно-

образовательного пространства образовательной организации среднего 

профессионального образования. Обязательно и целевое единство 

документального уровня, заключающееся в общей цели – информационном 

обеспечении образовательного процесса [5]. 

Документные ресурсы образовательной организации среднего 

профессионального образования могут быть разделены на две крупные 

составляющие. Внешний поток – это документы, поступающие в 

образовательную организацию среднего профессионального образования 

извне и перерабатываемые участниками образовательного, воспитательного, 

административного и других процессов, протекающих в образовательной 

организации среднего профессионального образования. В результате данной 

переработки образуется внутренний массив документов, который далее 

функционирует в рамках учебного заведения, обеспечивая соответствующие 

направления деятельности в нем. 

Наиболее значимая часть документных ресурсов, необходимых для 

поддержания и информационного сопровождения образовательной 

деятельности образовательной организации среднего профессионального 

образования, кумулируется в библиотеке, которая осуществляет сбор, 

хранение и предоставление документов всем субъектам образовательного 

процесса, т.е. библиотека участвует в организации интеграционной 

деятельности сотрудников, профессорско-преподавательского состава и 

студентов. А библиотечный фонд – один из массивов, наиболее полно 

кумулирующих как внешние, так и внутренние документные 

образовательные ресурсы. 

По отношению к пространству важно раскрыть интегративный 

потенциал и дать оценку развитости процессов интеграции между разными 
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субъектами пространства, а затем предложить нормы и правила 

функционирования пространства, сохраняющие его целостность и 

обеспечивающие его единство. Обосновано, что вопрос о единстве и 

целостности пространства не может быть решен положительно, если не 

будут выявлены механизмы объединения отдельных относительно 

автономных подпространств (территориальных, ведомственных, 

отраслевых). Единство информационно-образовательного пространства 

обеспечивается через комплекс научно-теоретических, организационных, 

технико-технологических и методических мер [6]. 

Современная информационная инфраструктура образовательной 

организации среднего профессионального образования, использующая 

информационно-коммуникационные технологии и вычислительную технику, 

предлагает высшему образованию новые возможности, решает новые задачи, 

связанные с возникновением глобального информационного пространства, а 

также несет в себе колоссальный потенциал интеграции образовательных 

ресурсов. 

Субъекты информационно-образовательного пространства внутри 

образовательной организации среднего профессионального образования 

представлены его структурными подразделениями (сотрудниками и 

преподавателями), участвующими в процессе создания образовательных 

ресурсов и организации доступа к ним: кафедры (преподаватели), учебная 

часть, библиотека, редакционно-издательский отдел образовательной 

организации среднего профессионального образования, типография, центр 

информационно-коммуникационных технологий, отдел реализации готовой 

продукции и пр. Во внешнем информационно-образовательном пространстве 

также выделен ряд субъектов, которые оказывают существенное влияние на 

формирование внутреннего информационно-образовательного пространства 

образовательной организации среднего профессионального образования: 

органы управления сферой образования РФ; издательства, выпускающие 

литературу для системы просвещения; создатели электронных 
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информационно- образовательных ресурсов; федеральные, отраслевые и другие 

библиотеки [7].  

В результате изучения проблем формирования информационно- 

образовательного пространства образовательной организации среднего 

профессионального образования выявлен и описан механизм интеграционных 

процессов в информационно-образовательном пространстве и определена 

роль библиотеки в данных процессах. Библиотека образовательной 

организации среднего профессионального образования рассматривается в 

качестве субъекта информационно-образовательного пространства, который 

активно взаимодействует с другими субъектами информационно-

образовательного пространства (внутреннего и внешнего), при этом соединяет 

два документальных потока информационно-образовательных ресурсов 

(внутренний и внешний), делает их доступными для участников 

образовательного процесса. Внутренний поток информационно-

образовательных ресурсов представлен документными ресурсами, которые 

создаются на кафедрах и в подразделениях образовательной организации 

среднего профессионального образования; выпускаются издательством 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

Внешний поток – это продукция издательств, документы, предоставляемые 

из фондов других библиотек, в том числе, электронные образовательные 

ресурсы – например, ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных 

библиотек. 

Современный этап формирования единого информационного 

пространства характеризуется активным созданием электронных 

информационных ресурсов в различных сферах деятельности и языковых 

сегментах. В условиях интенсивного и не всегда системно организованного 

развития информационных потоков в сети Интернет возникает 

необходимость в использовании специальных систем, обеспечивающих 

хранение, поиск и доступ к сетевым ресурсам. Одной из таких систем или 

субъектов единого информационного пространства является электронная 
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библиотека (ЭБ) и ее более сложная разновидность – электронная 

библиотечная система (ЭБС) [8]. 

Создание электронных библиотечных систем в регионах Российской 

Федерации, размещение и интеграция информационных ресурсов в 

глобальной сети передачи данных считается сегодня одним из основных 

факторов сохранения многонационального культурного наследия. Решению 

задач информатизации регионов способствуют утвержденные 

Правительством Российской Федерации Концепция региональной 

информатизации (2006 г.) и Типовая программа развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий субъекта 

Российской Федерации (2007 г.) [9]. 

В 2008 г. Президентом Российской Федерации утверждена Стратегия 

развития информационного общества, которая определила ключевые 

направления технологического и инновационного развития страны до 2030 

года [10].  

Важность проблемы создания, сохранения и распространения 

информации о языковом и культурном наследии народов находит отражение 

в документах ЮНЕСКО, в частности, Всеобщей декларации о культурном 

разнообразии (2001 г.), Рекомендации о развитии и использовании 

многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству (2003 г.), Конвенции 

об охране и поощрении разнообразных форм культурного самовыражения 

(2005 г.). 

В последние годы наметилась тенденция к созданию электронных 

библиотечных систем, интегрирующих информационные ресурсы отдельных 

регионов России (порталы «Финно-угорские библиотеки России», «Память 

Якутии», электронных библиотечных систем «ТатКнигаФонд») [11].   

Сегодня библиотеки активно создают собственные электронные 

документы, осуществляют оцифровку и размещение в сети Интернет 

памятников письменности, редких и рукописных изданий, краеведческих 

документов на языках народов России. 
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Однако в целом информационные ресурсы на языках народов России в 

электронном пространстве представлены недостаточно и не отражают всего 

многообразия культур [12]. 

Создание ЭБ в регионах осуществляется в основном силами библиотек 

и пока не стало приоритетной задачей региональной информатизации, что 

сдерживает развитие более сложных форм библиотечно-информационного 

обслуживания – электронных библиотечных систем. Сегодня назрела 

необходимость в развитии цифрового контента на основе электронных 

библиотечных систем как наиболее структурированных, наукоемких и 

технически развитых систем, кумулирующих и интегрирующих 

информационные ресурсы. При этом возникают проблемы обеспечения 

эффективного взаимодействия ЭБ в едином информационном пространстве, 

объединения основных направлений их деятельности на основе общих 

подходов, концептуально-программных документов и нормативно-правовых 

актов [13]. 

Решение столь сложных и масштабных задач требует проведения 

комплексных исследований с целью системного изучения состояния и 

перспектив создания региональных библиотечных систем, эффективной 

модернизации сферы библиотечного обслуживания на основе освоения 

инновационных технологий. В связи с этим исследование концептуальных, 

правовых, терминологических аспектов ЭБ, анализ состояния и перспектив 

их развития, изучение потребности в информационных ресурсах и 

направления их интеграции, формирование эффективной модели 

электронной библиотечной системы как инструмента сохранения, развития и 

интеграции информационных ресурсов является актуальной теоретической и 

практической задачей. 

Подходы к формированию электронных информационных ресурсов и 

ЭБ в нашей стране начали разрабатываться с 90-х годов XX века [14]. 

Общетеоретические, концептуальные и исторические вопросы 

создания и развития зарубежных и российских электронных библиотечных 
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систем рассмотрены в работах А.Б. Антопольского, P.C. Гиляревскош, А.И. 

Земскова, Я.Л. Шрайберга, Т.В. Майстрович, К.В. Тараканова и других 

авторов; технико-технологическим аспектам ЭБ посвящены работы Л.И. 

Алешина, К.В. Вигурского [27], А.И. Вислого, Ф.С. Воройского, A.M. 

Елизарова, Т.В. Ершовой, А.И. Земскова, Ю.Е. Хохлова; функциональные, 

информационные и отдельные характеристики ЭБ рассматривались Т.И. 

Клоченко [28], A.M. Елизаровым, А.Г. Абросимовым, Ю.В. Нохриным; 

вопросам оценки качества электронных ресурсов посвящены работы C.B. 

Дудченко, И.С. Ермолаева, H.A. Лапкиной [29], A.A. Печникова [30], Г.В. 

Ядровой; проблемы правового обеспечения деятельности ЭБ 

рассматриваются в работах О.Ф. Бойковой, Е. Данилиной, В. Рединг; теме 

создания и функционирования электронно-библиотечных систем посвящены 

работы А.Н. Воропаева, К.Б. Леонтьева, А.О. Федорова [15]. 

Общетеоретические и концептуальные вопросы ЭБ рассматриваются в 

работах зарубежных авторов: В. Армса, Л. Вайерса, Б. Вегнера, G Crane, D. 

Kresh; ЭБ в высших учебных заведениях Великобритании анализируются в 

работах J. Kirriemuir, S. Pinfíeld. Ряд программных документов по 

технологиям создания и функционирования ЭБ размещен на сайте 

европейской организации DELOS [25]. 

Важное значение имеют труды Р.Ф. Авдеева, Т.Ф. Берестовой, Т.Г. 

Васильевой, Г.И. Кириловой, К. Колина, Т. Мерсадыковой, раскрывающие 

проблемы становления информационного общества и теоретические основы 

создания и формирования единого информационного пространства. Особое 

внимание вопросам представления языкового многообразия в сети Интернет 

уделяется в работах Е.И. Кузьмина [16]. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это предусмотренный 

Федеральным государственными образовательными стандартами России 

обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 

обучающихся, представляющий собой базу данных, содержащую издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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образовательном процессе, и соответствующую содержательным и 

количественным характеристикам, установленным приказом Рособрнадзора 

от 05.11.2012 г. № 1953 [17]. 

В настоящее время данный термин используется в ряде нормативных 

правовых актов, изданных Минобрнауки России и Рособрнадзором, для 

обозначения образовательных электронных информационных ресурсов, 

отвечающих нормативно определённым требованиям.  

В связи с этим термин «электронно-библиотечная система» должен 

использоваться только в отношении образовательных электронных ресурсов, 

отвечающих всем нормативно установленным требованиям [18]. 

Виды электронно-библиотечных систем. 

Организация Delos, разработавшая образцовую модель электронной 

библиотеки, определяет электронную библиотечную систему как 

информационную систему, основанную на заданной архитектуре и 

предоставляющую пользователю всю функциональность, определяемую 

задачами данной электронной библиотеки. Пользователи взаимодействуют с 

электронной библиотекой через соответствующую информационную 

систему. 

С организационной точки зрения электронные библиотечные системы 

можно разделить на внутренние и внешние в зависимости от источника и 

принципа их формирования. Внутренняя электронная библиотечная система 

разрабатывается библиотекой самостоятельно [19]. 

В данном случае информационная система принадлежит библиотеке, 

что позволяет ей беспрепятственно пополнять свою электронную 

библиотеку, разрабатывать дополнительную функциональность, 

интегрировать её с другими информационными системами, например, АБИС, 

сайтом библиотеки, СДО, вести сквозные поиски и т.д. Наполнение 

материалами в такой библиотеке может осуществляться как собственными 

фондами, например, трудами преподавателей университета в случае 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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образовательной организации среднего профессионального образования 

библиотеки, так и внешними, если имеются соответствующие договоры [20]. 

Внешняя электронная библиотечная работает на основе прямых 

договоров с правообладателями, агрегируя в одном месте большое 

количество изданий и сотрудничая одновременно с несколькими 

издательствами. Конечному пользователю необходимые материалы 

доставляются посредством платных онлайн-подписок разной длительности. 

В таких сервисах разработана своя собственная функциональность. Доступ 

может предоставляться не только библиотекам, но и отдельным 

пользователям [21].  

30 августа 2010 года в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 

вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовании и науке, а также подготовки квалифицированных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.  

На заседании был рассмотрен вопрос «О комплексе организационных и 

экономических мероприятий, обеспечивающих внедрение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования электронных 

библиотечных систем» [22].   

Отмечено, что в настоящее время существует три вида электронных 

библиотечных ресурсов: 

 цифровой информационно-библиотечный комплекс – включает 

только использование электронных ресурсов без возможности копирования и 

без предоставления в интернете; 

 образовательная электронно-библиотечная система – воспроизводит 

и доводит пользователям интернета актуальную учебную литературу на 

основе приобретения лицензий у издателей и авторов; 

 специализированные электронные базы данных – включают научные 

и иные материалы по тематическим направлениям [23]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Все три группы электронных библиотечных ресурсов являются 

взаимодополняющими средствами обеспечения образовательного процесса, 

однако в рамках выполнения требований ФГОС ВО и поручения Президента 

Российской Федерации от 31.10.09 № Пр-2920 необходимо было в 

первоочередном порядке обеспечить внедрение в образовательных 

учреждениях высшего образования электронно-библиотечных систем, 

обеспечивающих широкий доступ студентов образовательной организации 

среднего профессионального образования и специалистов к учебным 

материалам [24]. 

Таким образом для соответствия требованиям новых ФГОС ВО 

образовательные организации могут воспользоваться как внешней системой, 

так и создать собственную электронную библиотечную систему при условии, 

что она будет удовлетворять критериям, предъявляемым к электронным 

библиотечным системам.  

Вне зависимости от того, является ли электронная библиотека 

локальной или она выставлена в Интернете (с различными условиями 

доступа), ее создание должно быть направлено на достижение основной 

цели, которая видится в удовлетворении информационных потребностей. 

Используемые технологии и методики должны соответствовать специфике 

обозначенных информационных потребностей, рациональной организации 

массива электронных документов, сформированного по избранным 

критериям отбора. Посредством электронных библиотек могут быть решены 

следующие задачи: [21] 

 обеспечение более широкого доступа к документам, предоставление 

которых читателям затруднено или ограничено (редких книг, фотоальбомов, 

рукописных книг, диссертаций и т. п.); 

 организация фондов документов/данных, существующих 

исключительно в электронной форме, их каталогизация и обеспечение 

доступа к ним потребителям информации; 
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 предоставление пользователям качественно новых возможностей 

работы с большими объемами электронных данных. 

Как любой целостный фонд, электронная библиотека способствует 

выполнению следующих основных функций: 

 информационная, направленная на удовлетворение потребности в 

информации различных категорий пользователей по всем отраслям знаний 

либо одной из предметных областей; 

 просветительная, реализуемая, в том числе за счет популяризации 

электронных документов, относящихся к истории и культуре; 

 научно-исследовательская, ориентированная на содействие 

глубокому изучения темы (предмета) научными работниками и 

специалистами, в том числе за счет предоставления полных текстов из 

удаленных фондов; 

 образовательная, в рамках которой осуществляется поддержка, как 

основного, так и дополнительного образования путем предоставления не 

только мультимедийного учебного материала, но и необходимой литературы; 

 справочная, позволяющая получать достоверные сведения, 

отраженные в документах определенного вида; 

 функция сохранения творческого наследия, особенно важная в 

условиях электронной среды. 

Несомненно, своей популярность электронные ресурсы обязаны не 

только общим процессам информатизации, они имеют ряд значительных 

преимуществ, в сравнении с традиционными библиотеками: 

 пользователь получает информацию независимо от времени и места 

нахождения – своего или библиотеки [22]; 

 существенно повышается оперативность предоставления 

пользователям необходимой литературы, документов и данных; 

 пользователь имеет возможность доступа к разнородным 

электронным ресурсам; 
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 использование машиночитаемых копий предотвращает ухудшение 

состояния оригинальных документов; 

 облегчается реализация новых форм библиотечного и 

информационного обслуживания пользователей, в том числе – обслуживания 

инвалидов по зрению и инвалидов в связи с болезнями опорно-двигательного 

аппарата; 

 документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве, 

становятся доступными значительно большему числу пользователей. 

Работа с цифровыми электронными документами может выйти далеко 

за рамки простого чтения текста или просмотра изображения. Фрагменты 

исходных данных можно использовать в работе, объединяя, добавляя и 

редактируя материалы. Возможен быстрый и качественный поиск 

определенных фрагментов документа, его семантический анализ и прочие 

виды программной обработки. Достигается экономия площадей и 

пространства по сравнению с обычной библиотекой. 

Классификация электронных библиотек.  

В настоящий момент не существует выстроенной классификации 

электронных библиотек, учитывающей их особенности и разнообразие 

параметров. 

Исходя из способов создания, электронные библиотеки могут быть 

разделены на три типа: 

 генерируемые электронные библиотеки, когда электронные 

документы создаются держателями ее фонда; 

 агрегируемые из уже существующих электронных изданий или 

целых коллекций; 

 смешанные, состоящие как из заимствованных изданий, так и из 

подготовленных своими силами [23]. 

По составу документов электронные библиотеки можно разделить на 

монодокументные и полидокументные. В целом можно выделить две 



20 

 

основные модели: формирование фонда однотипных электронных 

документов, в основном текстов (модификации – либо один тип публикации, 

либо смешанные); формирование комплексных мультимедийных собраний. 

Организационно, электронные библиотеки могут быть 

самостоятельными или встроенными в более общий ресурс, скажем в научно-

образовательный комплекс или систему дистанционного обучения; а также 

интегрированными (коллекции объединены общей тематикой и единым 

интерфейсом, но электронные документы находятся на различных сайтах, 

что близко к пониманию виртуальной библиотеки). В свою очередь, 

самостоятельные электронные библиотеки можно разделить на сопряженные 

с книжным фондом и автономные (к ним принадлежит основное число 

электронных библиотек), представляющие собой самостоятельную систему 

электронных информационных ресурсов. 

По целевому назначению электронные библиотеки могут быть 

разделены следующим образом: 

 мемориальные, созданные в целях кумуляции документов о лице или 

событии; 

 научные, предназначенные для глубокого изучения темы (предмета) 

научными работниками и специалистами; 

 учебные, учебно-методические, ориентированные на поддержку 

образования; 

 справочные, создаваемые по типу универсальной энциклопедии для 

получения необходимой краткой информации по всем отраслям знания; 

 просветительские, имеющие научно-популярный характер и 

предназначенные для комплексного освещения темы (предмета) на 

общеобразовательном уровне; 

 без определенного целевого назначения [24]. 

По создателю или инициатору создания, среди электронных библиотек 

можно выделить следующие типы – создаваемые государственными и 
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общественными структурами; научными и учебными институтами; 

коммерческими фирмами и отдельными любителями. Одни из них остаются 

открытыми для внешних пользователей, другие электронные библиотеки 

реализуются, как коммерческий проект, или дифференцируют доступ: на 

свободный и платный к разным частям фонда, например, к справочникам за 

предшествующие годы. 

Типы электронных библиотек по содержанию: 

1. Универсальные. Фонды универсальных электронных библиотек 

формируются в виде собрания тематических электронных коллекций по 

разным областям знаний. В таких библиотеках наряду с цифровыми 

версиями произведений художественной литературы можно встретить статьи 

по научной тематике, философские труды и т.д. 

2. Специализированные (тематические). Фонды таких электронных 

библиотек формируются в соответствии с конкретной областью знаний, либо 

с учетом интересов и пристрастий создателя ресурса. Например, 

художественная литература, исторические науки, естественные науки, 

культура и искусство, детская литература, энциклопедии. 

Роль электронной библиотеки в современном мире. 

Электронная библиотека – информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции 

электронных документов (текстовых, изобразительных, звуковых, видео и 

др.), локализованных в самой системе, а также доступных ей через 

телекоммуникационные сети. 

В составе электронной библиотеки можно выделить три блока: 

 сервер связи, обеспечивающий доступ к программно-

информационному комплексу электронной библиотеки; 

 информационный сервер – информационно-поисковая система, 

обеспечивающая доступ к информационным ресурсам электронной 

библиотеки; 
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 сервер управления доступом пользователей библиотеки к 

информационным ресурсам. 

Сервер связи обеспечивает сетевое взаимодействие клиентской 

программы с программным обеспечением информационного сервера [25]. 

Информационный сервер – это хранилище данных, представляющих 

коллекции разнородных логически или физически взаимосвязанных баз 

данных (образующих компоненты трехуровневой модели электронной 

библиотеки), доступ к которым обеспечивается средствами информационно-

поисковой системы. При этом поисковые и информационные компоненты, 

традиционно реализованы в виде структурированных баз данных, в то время 

как компоненты уровня первичной информации могут быть представлены 

полнотекстовыми базами данных, так и коллекциями файлов, каждый из 

которых хранит чаще всего образ в том или ином графическом или печатном 

формате. 

Сервер управления доступом к информационным ресурсам, 

реализующий ограничения доступа к компонентам электронной библиотеки, 

является специализированной системой, обеспечивающей поддержку 

поискового процесса, а также возможности административного учета и 

управления доступом на уровне отдельного пользователя к отдельному 

информационному и функциональному ресурсу. Реализуется в виде 

специализированных баз данных, в том числе: 

 каталога информационных ресурсов, хранящего сведения о 

локализованных и ассоциированных ресурсах; 

 каталога пользователей, хранящего учетные данные о каждом 

пользователе и список доступных ему информационных ресурсов; 

 технологические базы данных сеансов, содержащей информацию о 

текущем состоянии каждой поисковой сессии; 

 базы данных учетно-статистической информации об использовании 

ресурсов [26]. 
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Такие средства позволяют создавать каталоги доступных ресурсов для 

каждого отдельного пользователя, защищая определенные базы или массивы 

библиотеки от несанкционированного обращения. Кроме того, можно 

запретить доступ в случае, если физический адрес отправителя запроса 

отличается от адреса, зафиксированного в каталоге. Таким образом, сервер 

поддерживает уровень поисковой сессии как последовательность сеансов-

операций, осуществляемых пользователем в среде информационно-

поисковой системы электронной библиотеки. Такими операциями могут 

быть: 

 выбор формата представления (схемы); 

 установление параметров поиска, предпочтительных для данного 

пользователя; 

 составление запроса; 

 осуществление поиска; 

 просмотр результатов; 

 навигация в протоколе; 

 завершение работы и т.д. (необязательно именно в такой 

последовательности – например, просмотрев результаты поиска, можно 

провести новый поиск). 

При этом будем считать, что поисковый сеанс – это одна операция, 

выполняемая в рамках одной транзакции – физического сетевого соединения, 

т.е. поисковая сессия – это последовательность функционально связанных 

поисковых сеансов, направленная на получение логически целостного 

результата. Сессионный уровень в рамках сеансового протокола реализуется 

с помощью специализированной базы данных сеанса, в которую заносятся 

параметры всех операций поиска: какие установлены базы, схемы просмотра 

и параметры поиска (тип поиска, объём выдачи, способ сортировки 

результата, способ отображения найденных документов, четкий/нечеткий 

поиск, с маскированием или нет), каков механизм поиска, сколько 
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документов найдено. Каждому сеансу присваивается уникальный 

идентификатор, с которым все функциональные запросы и их параметры 

заносятся в базу данных сеанса. Идентификатор сеанса также заносится в 

регистрационную базу, и при следующем посещении пользователем 

электронной библиотеки, после осуществления аутентификации, по этому 

идентификатору можно восстановить продолжить поисковую сессию. К тому 

же, пользователь имеет возможность сохранить свой запрос с тем, чтобы 

воспользоваться им в дальнейшем, т.е. поисковая сессия реализуется как 

последовательность поисковых сеансов, где каждый последующий сеанс 

использует параметры предыдущего [27]. 

В составе электронной библиотеки можно выделить три блока, 

обеспечивающих доступ, поиск и управление информационными ресурсами. 

Электронные библиотеки объединяют электронные документы и 

справочники различного вида с целью их широкого использования для 

предоставления пользователю возможностей манипулирования данными 

предпочтительно в функционально однородной среде, а также обеспечивают 

эффективную навигацию в них. Особенности представления информации 

определяются их назначением – обеспечением эффективного поиска нужных 

данных, а поскольку система является всего лишь инструментом, 

используемым человеком при поиске, а не интеллектуальным автоматом для 

поиска информации, то эффективность ее использования зависит от того, 

насколько хорошо человек знает природу объектов и свойства инструмента, 

посредством которого он с этими объектами работает. Тема электронных 

библиотек так внедрилась в общественность, что большинство стран уже 

имеют национальные программы создания, функционирования и 

дальнейшего развития электронных библиотек. В России же такой 

программой занимается Российский Фонд Фундаментальных Исследований 

[28]. 

Опыт РФФИ в области создания научных компьютерных сетей и их 

информационных и вычислительных ресурсов свидетельствуют о высокой 
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эффективности конкурсного подхода к отбору и финансированию проектов, 

так как последний, в условиях дефицита финансовых ресурсов позволяет 

концентрировать их на наиболее приоритетных направлениях и привлекать 

ких реализации наиболее подготовленные коллективы. 

Проводимая РФФИ научно-техническая и финансовая политика во 

многом оказывает значительное позитивное влияние как на темпы развития 

информационной инфраструктуры, так и на уровень проводимых в этом 

направлении информатики научных исследований и практической 

реализации новых технических решений, создание баз данных и 

информационных систем, уже сегодня доступных российским ученным. 

Появление электронных библиотек для целей обмена научными знаниями 

является весьма актуальной задачей развития информационно-

технологического общества. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. КиберЛенинка 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru/) – это российская научная 

электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open 

Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного 

института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры знаний (рисунок 1) [31]. 

 

Рисунок 1 – Главная страница сайта 
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На сайте библиотеки можно: пройти регистрацию и в дальнейшем 

осуществлять вход под личной почтой и паролем, изучить научные статьи и 

журналы, прочитать информацию о библиотеке, совершить материальное 

пожертвование с целью поддержать развитие проекта (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Разделы сайта 

Как было отмечено выше, веб-сайт является накопителем разных видов 

работ: научные статьи (рисунок 3) по медицинским, гуманитарным, 

сельскохозяйственным, социальным, естественным и точным наукам, 

технике и технологиям; научные журналы (рисунок 4).  

 

Рисунок 3 – Каталог тем научных статей 
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Рисунок 4 – Научные журналы 

Выбрав одну из тем в каталоге научных статей, пользователь увидит 

список работ по ней (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Список работ по наукам об образовании 
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А выбрав определённый журнал, откроется веб-страница, на которой 

будет указано: статистика, описание научного журнала, издательство, 

акроним, ISSN, год выпуска (с возможностью выбрать другой) и список 

статей (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Пример журнала 
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Присутствует система поиска, который осуществляется по названиям 

статей, авторам, аннотациям, ключевым словам, а также по распознанным 

текстам. Результаты поиска сортируются по релевантности, а не по дате, 

поэтому, чтобы найти новые статьи, необходимо использовать фильтр по 

годам для отображения недавно опубликованных научных статей, 

отсортированных по релевантности. Чтобы найти статьи, относящиеся к 

конкретной научной области или опубликованные в конкретном журнале, 

необходимо использовать фильтры по теме каталога OECD или журналу 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Система поиска 

После поиска и выбора определенной статьи, предоставляются 

возможности: оценить работу, прочитать текст, скачать файл и получить 

ссылку для цитирования (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Возможные действий со статьёй 

При выборе раздела «Вход» открывается окно для авторизации 

(рисунок 9), через которое можно войти в библиотеку, перейти к регистрации 

или восстановлению пароля, при этом к процессу регистрации можно 

перейти также с главной страницы сайта. 

 

Рисунок 9 – Окно авторизации 

На настоящий момент в научной электронной библиотеке 

насчитывается 2 787 432 научных статей и около 6 000 000 уникальных 

посетителей в месяц.  
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2.2. eLIBRARY.RU 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/) – крупнейшая в России электронная 

библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями 

поиска и анализа научной информации (рисунок 10). Библиотека 

интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – 

созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным 

инструментом измерения публикационной активности ученых и 

организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются 

компанией "Научная электронная библиотека" [32]. 

 

Рисунок 10 – Главная страница сайта 

Как видно из рисунка 10, в библиотеке представлены основные 

проекты на платформе, новости и объявления, а также разделение по виду 

пользователей: читателям, организациям, издательствам, авторам, 

библиотекам.  

Для полноценной работы с электронной библиотекой необходимо 

пройти авторизацию на главной странице сайта. На панели входа можно 

прочитать правила доступа, пройти регистрацию, восстановить пароль, войти 
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через организацию и запомнить данные для последующего входа в систему 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Панель входа 

После авторизации, внизу главной страницы библиотеки, содержится 

информация о текущей сессии пользователя (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Текущая сессия 
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После входа, будет доступен личный кабинет, в котором собраны 

инструменты и сервисы доступные для зарегистрированного аккаунта, в 

зависимости от его прав по отношению к системе – это позволяет 

сформировать своё персональное пространства. В качестве примера 

рассматривается профиль читателя, в кабинете которого содержатся 

персональные настройки и инструменты для комфортного использования 

возможностей научной электронной библиотеки, а также возможность 

регистрации нового издания или внесение каких-либо изменений в анкету 

издания (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Пример личного кабинета 

авторизированного пользователя 

Профиль читателя на главной странице – это личный кабинет в 

библиотеке, работа с персональными подборками журналов, статей, история 

поисковых запросов, настройка извещений по электронной почте, внесение 

изменений в персональную карточку и т.д. Профиль содержит следующие 

подразделы: «Мои подборки публикаций», «Мои подборки журналов», «Мои 

поисковые запросы», «Мои группы авторов», «Персональная карточка», 

«Инструкция пользователя», «Моя подписка», «Мои заказы», «Как заказать 

статью из журнала» (рисунок 14). Здесь и в дальнейшем для удобства 

пользователя приводится подробное объяснение к каждому подразделу. 
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Рисунок 14 – Раздел "Читателям" 

Раздел «Организациям» содержит информацию и сервисы для 

организаций (в настоящий момент подписчиками и пользователями Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU являются более 2200 российских 

научно-образовательных организаций). Для подобных организаций 

присутствуют следующие подразделы: «SCIENCE INDEX для организаций», 

«Информационная карточка организации», «Правила регистрации 

организаций», «Регистрация организации», «Реестр организаций», «Подписка 

вашей организации», «Доступные для вашей организации журналы», «Как 

подписаться на журналы», «Список статей организации», «Условия 

размещения непериодических изданий», «Руководство представителя 
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организации», «Правила регистрации IP-адресов», «Лицензионное 

соглашение для организации» (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Раздел "Организациям" 

Раздел «Издательствам» содержит информацию и сервисы для 

издательств (в настоящий момент библиотека eLIBRARY.RU имеет 

соглашения с более 5400 российских и зарубежных издательств, 

выпускающих научно-техническую литературу).  Для издательств 

присутствуют следующие подразделы: «Сервис DOI на eLIBRARY.RU», 

«Условия размещения журналов», «Условия размещения непериодических 
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изданий», «Научные издательства», «Каталог журналов», «Каталог книг», 

«Регламент включения в РИНЦ», «Исключение журналов из РИНЦ» 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Раздел "Издательствам" 

Раздел «Авторам» – это раздел, где собраны инструменты и сервисы, 

предназначенные для пользователя, как автора научных публикаций, 

содержит подразделы: «Инструкция для авторов», «Видеоинструкция для 

авторов», «Регистрация автора в SCIENCE INDEX», «Размещение 

непериодических изданий», «В помощь молодому ученому», «Поиск 

авторов», «Поиск организаций», «Поиск публикаций», «Поиск журналов» 

(рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Раздел "Авторам" 

Раздел «Библиотекам» – это информация о подписке на Российские 

научные журналы (сейчас размещено более 3900 российских изданий, из 

которых 1100 доступно по подписке), содержит следующие подразделы: 

«Условия подписки», «Как заказать статью из журнала», «Предложения для 

подписчиков», «Подписка вашей организации», «Доступные для вашей 

организации журналы» (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Раздел "Библиотекам" 



39 

 

Если спуститься ниже по главной странице сайта, то можно увидеть 

навигатор, который содержит разделы: «Журналы», «Книги», «Патенты», 

«Поиск», «Авторы», «Организации», «Ключевые слова», «Рубрикатор», 

«Начальная страница» (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Навигатор веб-сайта 

При выборе журналов, книг, патентов, авторов, организаций и 

ключевых слов появляется практически однотипная система поиска (рисунок 

20). 

 

Рисунок 20 – Поиск книг 
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При выборе раздела «Рубрикатор» на веб-сайте появляется 

информация о рубриках, их код, количество журналов в рубрике (рисунок 

21). 

 

Рисунок 21 – Часть раздела "Рубрикатор" 

При выборе в навигаторе раздела «Поиск» появляется расширенная 

поисковая форма с множеством настроек (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Расширенная поисковая форма 
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Также на главной странице научной электронной библиотеки 

присутствует стандартный поиск (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Стандартная поисковая форма 

После осуществления поиска, на веб-странице отражаются все 

найденные результаты, с указанием легенды, названия, количества 

цитирований (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Часть результатов поиска 

Существует несколько видов легенд (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Виды легенд 
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Также после поиска появляются дальнейшие возможные действия 

пользователя с полученными результатами (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Возможные действия с результатами поиска 

При выборе определенной статьи, по правой стороне веб-страницы всё 

так же располагается панель инструментов (рисунок 27), а в центре – 

информация о работе (рисунок 28). 
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Рисунок 27 – Панель инструментов 
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Рисунок 28 – Информация о выбранной работе 



45 

 

Выбрав на главной странице сайте раздел «Авторам» и перейдя по 

ссылке «Мои публикации», пользователь, используя инструмент «Анализ 

публикационной активности автора» (рисунок 29), может посмотреть общие 

показатели своей научной деятельности (рисунки 30, 31), перед этим 

необходимо пройти авторизацию. 

 

Рисунок 29 – Инструменты автора 
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Рисунок 30 – Общие показатели автора 
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Рисунок 31 – Общие показатели автора (продолжение) 

На странице анализа публикационной активности автора, ниже общих 

показателей, находятся ссылки на различные статистические отчёты, 

переходя по которым автор может просмотреть свою деятельность, 

руководствуясь необходимыми критериями, например, распределение 

публикаций по тематике, ключевым словам, журналам, распределение 

цитирований по годам цитирующих публикаций, распределение 

цитирующих публикаций по организациям, соавторам и т.д. (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Статистические отчёты 

Внизу главной страницы библиотеки содержится информация о 

контактах для связи (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Контакты  
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2.3. Лань 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

(https://e.lanbook.com/) предоставляет доступ к электронным версиям книг от 

издательств учебной и научной литературы, а также к периодическим 

изданиям по различным областям знаний (рисунок 34) [33]. 

 

Рисунок 34 – Главная страница сайта 

В электронно-библиотечной системе присутствует возможность 

регистрации и последующей авторизации (рисунок 35).  

 

Рисунок 35 – Вход в ЭБС 
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После регистрации пользователю будет доступен личный кабинет с 

достаточно широкими возможностями, которые при желании можно изучить 

самостоятельно. При этом в любой момент можно посмотреть несколько 

коротких видеоинструкций, в которых рассказывается о том, как работать в 

электронно-библиотечной системе, если у кого-то вдруг возникают вопросы 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Личный кабинет пользователя 

Как видно из рисунка 34, в центре сайта располагается строка для 

поиска. После введения пользователем необходимого запроса появляются 

найденные результаты (рисунок 37).  

 

Рисунок 37 – Результаты поиска 

На рисунке 37 видно, что с правой стороны веб-страницы присутствует 

панель с настраиваемыми параметрами поиска. Представим данные 
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параметры в более развернутом виде, т.к. на предыдущем рисунке охвачены 

не все возможные настройки (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Параметры поиска 

Возвращаясь к рисунку 34, можем увидеть разделы: «Книги», 

«Журналы», «ВКР», «Курсы». 

При переходе в раздел «Книги» пользователю снова предоставляется 

возможность поиска, краткая видеоинструкция о поиске книг и статей, 

возможность настраивать отображение только книг для среднего 

профессионального образования и включение или выключение отображения 

издательств. По левой стороне снова отображаются области знаний, выбрав 

из которых можно сузить поиск только до интересующих пользователя 

областей (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Раздел "Книги" 

После выбора области знания на веб-странице появится список работ 

по ней (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Книги по педагогике профессионального образования 



53 

 

Как можно заметить, не все из представленных трудов доступны для 

чтения (по умолчанию для преподавателей открыт доступ к литературе 

издательств Лань и Планета Музыки). Дело в том, что для доступа к 

большинству работ необходимо отравить заявку в электронно-библиотечную 

систему, чтобы библиотека организации, к которой прикреплен 

пользователь, приобрела доступ к нужной книге (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Пример книги с закрытым доступом 

Немного ниже содержится дополнительная информация по выбранной 

работе (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Информация по выбранной книге 

При выборе раздела «Журналы» пользователя ждёт аналогичная 

страница, за исключением того, что вместо видеоинструкции описывается 

информация по работе с журналами (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Раздел "Журналы" 

После выбора области знания на веб-странице появится список 

журналов по ней (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Журналы по педагогике 
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При выборе определённого журнала открывается страница, которая 

содержит информацию по издательству, ISSN, году основания, количеству 

выпусков в год, электронную почту, краткое описание, редакционную 

коллегию и выпуски журнала (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Пример страницы журнала 

При выборе раздела «ВКР» открывается веб-страница с выпускными 

квалификационными работами, где можно осуществить поиск и сортировку 

по алфавиту. В правой стороне страницы можно выбрать ФГОС ВО, область, 

а также отображение вузов (рисунок 46).  
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Рисунок 46 – Раздел "ВКР" 

Однако, по информации с веб-сайта, для доступа к выпускным 

квалификационным работам необходимо обратиться в библиотеку 

организации пользователя (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Пример закрытой ВКР 
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Возвращаясь к рисунку 34, обратимся к разделу сайта «Курсы», на нём 

представлены различные занятия, которые позволят всем желающим 

усовершенствовать свои умения, навыки, овладеть новыми знаниями и 

компетенциями. (рисунки 48, 49). 

 

Рисунок 48 – Раздел "Курсы" 

 

Рисунок 49 – Пример страницы курса 
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Снова обращаясь к рисунку 34, сверху можно увидеть кнопку 

«Самоподготовка», нажав на которую открывается «Сервис самоподготовки» 

– это очередной некоммерческий проект образовательной системы Лань. 

Сервис разработан для самопроверки по всем учебным дисциплинам и 

направлениям, для подготовки к сессии, лучшего усвоения знаний в 

различных областях и в целом для повышения уровня образования. 

Самоподготовка проводится в формате тестирования (в настоящий момент 

насчитывается около 3500 тестов) (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Тесты 

После выбора области знаний, предлагается определиться с 

подкатегорией или перейти непосредственно к тестированию (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Подкатегории и тесты 
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Если возникают трудности с использованием ЭБС, то на главной 

странице библиотеки присутствует кнопка «Тур», перейдя по которой можно 

получить краткую информацию о системе (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Информация о системе 

Внизу веб-сайта содержится информация о проектах, пользователям, 

сотрудничество и контакты (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Информация и контакты  
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2.4. IPR SMART 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

(https://www.iprbookshop.ru) – это цифровая библиотека изданий и удобные 

инструменты для обучения и преподавания на одной платформе (рисунок 

54). IPR SMART – это уникальная политематическая полнотекстовая база 

данных, отвечающая всем современным требованиям законодательства; 

наиболее эффективный и экономичный способ комплектования для 

библиотек; круглосуточный дистанционный доступ к базе изданий для 

пользователей; все необходимые материалы и сервисы для преподавателей; 

простая интеграция в единую информационную образовательную среду 

учебного заведения [34]. 

 

Рисунок 54 – Главная страница сайта 

Опускаясь по главной странице веб-сайта можно найти информацию о 

новостях, партнёрах компании, мероприятиях, статистике, новинках, 

продуктах экосистемы, авторах и миссии. 

Для полноценной работы с ресурсом необходимо пройти авторизацию 

(рисунок 55) или регистрацию, если вы находитесь впервые на данной 

платформе. При этом для начала регистрации необходимо ввести код 
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приглашения (рисунок 56) или пройти обычную регистрацию (рисунок 57), 

но доступ к изданиям будет предоставлен после модерации заявки на 

регистрацию организацией, к которой принадлежит пользователь или 

администрацией IPR SMART. 

 

Рисунок 55 – Авторизация пользователя 

 

Рисунок 56 – Регистрация через код приглашения 
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Рисунок 57 – Регистрация без кода приглашения 

В центре веб-страницы находится поисковая строка, куда пользователь 

может ввести интересующий его запрос и получить результаты в виде списка 

найденных работ, а также скачать результаты поиска текущей страницы в 

формате excel (рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Результаты поиска 

Интересующую работу можно добавить в избранное или изучить 

подробнее, а в дальнейшем и прочитать (рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Пример выбранной работы 

Возвращаясь к рисунку 54 видим, что на главной странице 

присутствует несколько разделов: «Издания», «Журналы», «Аудио», 

«Отраслевые платформы», «Информация». 

Перейдя к разделу «Издания» пользователю откроется новая страница, 

на которой можно выбрать для отображения укрупненные группы 

направлений подготовки (УГНП), библиотечно-библиографическую 

классификацию (ББК), издательства или коллекции. Также присутствуют 

системы расширенного и интуитивного поиска и их результаты (рисунок 60). 



65 

 

 

Рисунок 60 – Раздел "Издания" 

Перейдя в раздел «Журналы», пользователь увидит страницу, 

практически аналогичную предыдущей (рисунок 61).  

 

Рисунок 61 – Раздел "Журналы" 
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В дальнейшем, пользователь может открыть интересующий его 

журнал, выбрать год выпуска, номер и перейти к изучению работы (рисунки 

62, 63, 64). 

 

Рисунок 62 – Пример журнала 

 

Рисунок 63 – Список номеров журнала за выбранный год 
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Рисунок 64 – Выбранный номер журнала с доступом к просмотру 

Следующий раздел на главной странице сайта – «Аудио». Здесь 

авторизированный пользователь может прослушать различные аудиофайлы, 

выбирая жанры или коллекции и совершая поиск (рисунок 65).  

 

Рисунок 65 – Раздел "Аудио" 
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Переходя по любым разделам главной страницы сайта, в верхней части 

открывающихся веб-страниц будут представлены разделы, некоторые из 

которых отсутствуют на главной (рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Разделы сайта, отличные от представленных на главной 

странице 

Переходя к разделу «Видео» открывается страница, схожая с уже 

рассмотренным разделом «Аудио». По правой стороне также присутствует 

возможность выбора из большого количества видеокурсов, сверху в центре 

находится система поиска с фильтрами, а чуть ниже располагаются 

непосредственно сами видеофайлы (рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Раздел "Видео" 

Следующий раздел – «Фонды», содержащий различные издания, и по 

структуре аналогичный предыдущим (рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Раздел "Фонды" 

Раздел «Информация» содержит информацию для подписчиков и 

пользователей (рисунок 69). Попасть в него можно попасть как с панели, 

представленной на рисунке 66, так и с главной страницы веб-сайта,  

 

Рисунок 69 – Раздел "Информация" 
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Наконец, возвращаясь к главной странице сайта и выбрав раздел 

«Отраслевые платформы», пользователю будут представлена информация о 

научно-образовательных платформах IPR SMART – тематических, 

узкопрофильных коллекциях, реализуемых в IPR SMART и сформированных 

на основании лицензионных договоров (рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Научно-образовательные платформы 

Возвращаясь к рисунку 54, наверху веб-сайта можно увидеть вкладку 

«Личный кабинет», в котором представлен широкий спектр возможностей 

для авторизированного пользователя, который при желании может изучить 

каждый желающий, имеющий доступ к библиотеке (рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Содержание вкладки «Личный кабинет» 

Внизу сайта цифрового образовательного ресурса находятся контакты 

для связи (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Информация и контакты 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост сегмента электронных книг и технологические новинки, его 

сопровождающие и параллельно изменяющие привычки потребителей, 

доказывает, что данный рынок будет развиваться в связи со своей 

инновационной структурой. Эксперты отмечают, что сложности восприятия 

ценности цифрового контента в отличие от печатных книг возникают из-за 

недоверия к новому формату и специфике его распространения. В последние 

годы отмечается ускоренный рост рынка электронных изданий. Так, по 

данным Международного цифрового издательского форума (IDPF), продажи 

электронных изданий в США в 2021 году втрое превысили аналогичный 

показатель 2020 года. По оценкам экспертов, в 2021 году электронные 

издания занимали около 1 процента книжного рынка США, при этом в 

течение ближайших пяти лет они ожидают роста доли цифровой литературы 

до 10 процентов. 

Ожидается дальнейший ускоренный рост оборота выпускаемой в 

электронной форме профессиональной, научной и учебной литературы, в 

результате чего данный сектор продолжит доминировать на рынке 

электронных изданий США. Что касается России, то здесь эксперты 

прогнозируют увеличение рынка электронных книг в 2022 г. в 2,3–2,5 раза по 

сравнению с 2021-ым (по данным группы SmartMarketing).  

Основными трендами, определяющими развитие сектора, 

SmartMarketing считает следующие:  

• повышение интереса к сегменту электронных книг в целом (интерес 

со стороны покупателей, реклама изготовителей книг, применение устройств 

для чтения электронных книг в образовательных учреждениях);  

• увеличение доли регионов (объективные предпосылки: ограниченный 

ассортимент и длительные сроки появления книжных новинок в регионах);  

• снижение стоимости электронных устройств для чтения;  
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• значительное увеличение уровня конкуренции, появление новых 

игроков и моделей с новыми технологическими свойствами и функциями. 

Анализ развития сферы электронных библиотечных ресурсов России 

показывает, что в своей деятельности вузы все чаще обращаются к 

электронной информации, подключаясь к библиотечным онлайн ресурсам 

удаленного доступа.  

Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности электронных 

книг, в том числе научно-образовательной тематики. Как отмечают 

специалисты, в настоящее время в России фонды библиотек активно 

пополняются электронными изданиями, подписка на полнотекстовые 

ресурсы начинает превалировать над печатными аналогами, и уже 

практически ни у кого нет сомнений в перспективности использования в 

научных, специальных и публичных библиотеках электронных изданий и 

коллекций, различных библиографических, реферативных и полнотекстовых 

баз данных.  

Если в Европе и США подобные системы успешно работают уже 

несколько лет (libwise.com, library.books24x7.com, questia.com и др.), то в 

России процесс формирования рынка электронных библиотечных ресурсов 

только начинается. Такое отставание в целом объясняется рядом факторов, 

сдерживающих развитие российского рынка электронных книг, к которым 

можно отнести, в частности, вопросы защиты авторских прав и проблемы 

контроля финансовых поступлений от использования контента, доступного в 

сети Интернет.  

На фоне общего роста рынка электронного книгоиздания будет 

возрастать и укрепляться интерес к электронным библиотечным ресурсам, 

предлагающим доступ к образовательной и научной литературе.  

По мнению специалистов, тенденции развития этого сегмента 

следующие: 
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1. Рост числа издателей академической и профессиональной 

литературы, применяющих цифровые технологии, создающих электронные 

версии печатных изданий либо использующих профильных дистрибьюторов; 

2. Появление новых игроков на рынке электронных библиотечных 

ресурсов (в том числе ЭБС), специализирующихся на сегментах общей и 

специализированной литературы;  

3. Переход к стратегии либерализации доступа к электронным версиям 

книг для библиотек, вузов и корпоративных подписчиков без технических 

ограничений по их использованию;  

4. Структурные изменения в образовании, стимулирующие интерес к 

цифровым технологиям у издателей, вузов и индивидуальных пользователей;  

5. Переход в высшем образовании от классической книжной учебной 

литературы к информационно-образовательным порталам.  

Практически каждый из анализируемых в настоящем докладе 

электронных ресурсов предлагает своим пользователям ряд дополнительных 

сервисов и услуг, облегчающих работу с текстом и самостоятельную работу в 

системе.  

Большинство ЭБ включают в контракт условие о технической 

поддержке клиентов, равно как и информационную поддержку 

пользователей при ознакомлении с системой.  

При заключении договора с корпоративным подписчиком ресурсы 

предоставляют презентационные (обучающие) файлы для пользователей. Все 

проекты стремятся разработать ряд маркетинговых инициатив, включающих 

гибкую систему скидок и бонусов для корпоративных клиентов, в том числе 

сезонные скидки на подписку, акции, промотирующие новые тематические 

коллекции и сервисы, бонусы в виде дополнительных изданий при подписке 

на большие пакеты тематических изданий.  

Тем не менее, проведенный анализ показал, что рынок электронных 

библиотечных ресурсов России еще не сформирован. Сложности в оценке и 

прогнозировании этой отрасли в значительной мере обусловлены 
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разрозненностью участников, отсутствием оперативных аналитических 

материалов и объективной информации по данному сегменту. В то же время 

востребованность этого нового вида информационно-образовательного 

ресурса, по мнению экспертов, будет постоянно возрастать.  

Электронно-библиотечные системы, которые помимо полнотекстового 

доступа к контенту сумеют предложить своей аудитории многочисленные 

сервисы по возможности конспектирования, комментирования, цитирования, 

персонификации личного кабинета или целой электронной библиотеки, 

включая другие инструменты для работы с контентом, наиболее 

востребованы в российских вузах и библиотеках. 

Согласно Концепции модернизации российского образования, в 

Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью 

государства является переход системы образования на новый качественный 

уровень и обеспечение ее интеграции в мировую образовательную среду.  
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