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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Инициатива Открытого доступа (ОД) 

существует в мире с 2002 года. Масштабная трансформация всемирной сети 

Интернет в начале XXI века способствовала ключевым изменениям в области 

размещения и распространения научных знаний. В соответствии с Budapest 

open Access Initiative (Будапештской инициативой), European Cultural Heritage 

Online (Хартии ЕСНО), Bethesda Statementon Open Access Publishing 

(Заявления об Открытом Доступе к Публикациям (г. Бетесда), в 2003 году 

была принята Берлинская Декларация об ОД к научным и гуманитарным 

знаниям, основной идеей которой выступила «всеобъемлющая и 

общедоступная презентация знаний» [89]. Парадигма ОД преследует 

основную цель – это достижение максимальной пользы как для общества в 

целом, так и для научного сообщества. Модель ОД, получившая разработку в 

Инициативе ОД и в Берлинской декларации, развивает направления 

самоархивирования и формирования институциональных репозиториев (ИН). 

Начиная с 2005 года в мире было создано большое количество 

репозиториев. В России, согласно данным ROAR о числе открытых 

электронных архивов, зарегистрировано 65 репозиториев, в OpenDOAR их 

количество составляет 35, что значительно меньше, чем в других зарубежных 

странах [27]. И. Разумова приводит комментарий из опросов НЭИКОН 2018 г. 

относительно значения размещения научной публикации в репозитории «не 

запостил – значит не было» [46]. М.М. Зельдина считает, что «когда 

университет разрабатывает репозиторий, он демонстрирует всю свою 

научную продукцию и интеллектуальную жизнь в цифровом формате [17]. 

По определению К. Линча институциональный репозитарий на базе 

университета – это набор услуг, которые университет предлагает членам 

своего сообщества для управления и распространения материалов в 

электронной форме, созданных данной организацией и членами его 

сообщества [115]. Самое главное, это организованный доступ к пользованию 
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данными электронными материалами, когда это необходимо, включая их 

долговременную сохранность и возможность распространения. 

Институциональные репозитории играют особую роль в реализации 

идеи и цели открытого доступа к научным знаниям. А.В. Михеенков считает, 

что «репозитории заняли ключевое место в современной (а тем более 

будущей) системе научных коммуникаций и к тому же поддерживают ряд 

полезных функций, неосуществимых в традиционной системе подписных 

журналов» [36]. Институциональный репозиторий является не только 

специализированным хранилищем статей, но и материалов различного 

формата, как содержательно, так и физически: учебных пособий, курсов 

лекций, видеоматериалов, презентаций и др.[21], что оказывает существенное 

влияние на процесс обучения. При этом, данная функция институционального 

репозитория недоступна журналам научной направленности и чрезвычайно 

полезна для высших учебных заведений и способствует свободному обмену 

различными материалами. Создание институционального репозитория 

должно реализовать такие практические функции как увеличение открытости 

научных исследований, закрепление за авторами конкретных результатов и их 

обсуждение. Следствием открытого доступа будет являться рост 

цитируемости, индивидуальных индексов, предполагающих в качестве 

результата – повышение рейтинга и научной значимости образовательной 

организации; внешний контроль качества науки и образования в организации: 

проверка оригинальности, семантический анализ публикационных текстов, 

наблюдение и проверка объемов и форм научных работ, оценка качества 

образовательных курсов и т.д. 

В создании институционального репозитория в высшем учебном 

заведении огромное значение имеет усложняющаяся структура 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов. Если 

рассматривать библиотечное дело с позиции A. Abbott как «объединенную 

профессию» [83], свободный набор профессиональных подгрупп, 

выполняющих довольно различную работу, но с «общей ориентацией», то 
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данная характеристика делает специалистов библиотечного дела не только 

практическими профессионалами, но и требует быть крайне отзывчивыми в 

плане изменений в системе научных коммуникаций. До введения понятия ОД 

библиотекари были единственными кто оказывал так называемую 

«физическую опеку» для научно-исследовательского материала. Расширение 

профессиональной деятельности библиотекаря стало существенно возрастать 

по мере распространения и использования информационных технологий, роль 

библиотекаря внутри академических и исследовательских библиотек 

усложнилась и стала охватывать управление множеством информационных 

технологий. Постоянная эволюция знаний в области библиотечного дела 

требует от них постоянной «гибкости, готовности учиться и способности 

справляться с изменениями той или иной компетенции, «какими бы словами 

это ни выражалось» [101]. 

Создание институционального репозитория в университете ввиду 

тесной связи хранилища с существующей библиотечной деятельностью в 

области доступа к информации, как правило, располагается исключительно в 

пределах библиотечной сферы. Ученые считают, что в работе с 

институциональным репозиторием библиотекари не должны останавливаться 

только на его обслуживании с точки зрения политики управления сбором, 

хранением научной информации, разработкой соглашений о разрешении и 

авторских правах и т.д., но также должны заниматься стимулированием и 

обучением авторов для пропаганды депонирования результатов исследований 

[100]. В оптимистическом видении Т.О. Walters [142] при создании 

институционального репозитория библиотека должна рассматривать еще и 

«возможность расширения роли специальных отделов, привлекая экспертные 

знания со всей библиотеки, например, от каталогизаторов, системных 

сотрудников и библиотекарей связи, чтобы переместить всю библиотеку в 

центр научных коммуникаций» высшего учебного заведения, что также 

предполагает важность поддержания связей, пропаганды, обучения и 

поддержки как профессорско-преподавательского состава, так и студентов.  
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Согласно исследованию A.M. Cox и Sh. Corrall, «несмотря на особое 

значение репозитория и несмотря на кажущуюся убедительной аргументацию 

в пользу повышения значимости исследований с помощью ОД, убеждение 

исследователей (любого ранга) сдавать свои работы на хранение остается 

одной из ключевых проблем. В результате, только небольшая часть всего 

опубликованного контента находится в репозитории» [100]. М. М. Зельдина 

также подчеркивает, что «репозиторий работает, лишь в том случае, когда все 

сотрудники университета (ППС, аспиранты, студенты) знают о том, что 

репозиторий существует; о том какие работы и когда они в него должны 

загрузить; в чем заключается польза для них» [17]. В свою очередь библиотека 

должна знать, как заинтересовать сотрудников и студентов университета 

осуществлять регулярно дополнительный вид деятельности по загрузке 

научного материала в институциональный репозиторий и как использовать 

загруженные знания. L. Lyon подчеркивает, что библиотекари должны на 

основе постоянных и интенсивных исследований в области научных 

коммуникаций (в среде своего университета) поддерживать тесное 

взаимодействие университетской общественности с наукой путем 

посредничества в обеспечении доступа общественности к исследовательским 

наборам данных в институциональных хранилищах и центрах обработки 

данных и выполнения функций центров гражданской науки» [116], то есть 

вести постоянное и целенаправленное информационное сопровождение 

научной общественности университета с целью его поддержки и мотивации. 

В связи с активной ролью библиотек при работе с репозиториями, нами 

они будут рассматриваться не только как хранилища, но и комплекс 

библиотечно-информационных услуг, предлагаемых институциональному 

сообществу для создания и распространения научного контента, созданного 

учреждением и его членами. 

В Оренбургском государственном медицинском университете 

(ОрГМУ) предполагается создание институционального репозитория. Это 

высшее учебное заведение ведет свою историю с 1944 года и на данный 
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момент занимает достойное место среди авторитетных медицинских вузов 

России, являясь одним из центров медицинской науки и лечебно-

профилактической деятельности в Приволжском Федеральном округе.  

На базе ОрГМУ проводится фундаментальная научно-

исследовательская работа. В научной библиотеке ОрГМУ действует ОД на 

различные информационные ресурсы, ведется работа по улучшению 

показателей научного цитирования, функционирует электронная коллекция, с 

большим собранием научных изданий, учебников и публикаций, в которой 

происходит постоянное расширение состава и тематики, но эти направления 

библиотечной работы не могут обеспечить широкого освещения результатов 

научных исследований, проводимых на базе университета. 

Между тем, реализация ключевых функций университета предполагает 

создание возможностей для поддержания интеллектуального и 

исследовательского капитала ученых ОрГМУ и соответствия современному 

уровню научных коммуникаций, повышения рейтинга университета среди 

медицинских учреждений. Всему этому должно помочь создание 

институционального репозитория открытого доступа. Подобное решение 

позволит реализовать функции эффективного обеспечения академических 

коммуникаций, дальнейшего развития университета как центра научно-

исследовательской работы в сфере медицины. Стоит отметить, что в России 

на данный момент действуют всего шесть институциональных репозиториев в 

медицинских вузах: в Северном государственном медицинском университете 

в Архангельске; Уральском государственном медицинском университете в 

Екатеринбурге; Санкт-Петербургском государственном университете; 

Сеченовском Университете в Москве, Башкирском государственном 

медицинском университете в Уфе; COVID-19.рф: информация против 

пандемии в Москве. 

Кроме основных ключевых проблем, связанных с организацией и 

подготовительной работой, привлечением заинтересованных лиц и 

разработкой соответствующей политики в соответствии с приоритетами 
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ОрГМУ, ограниченностью финансовых возможностей университета,  

расширением должностных обязанностей работников библиотеки, связанных 

с архивацией, систематизацией и многоаспектным поиском для обеспечения 

открытого доступа к научной информации университета, решением правовых 

вопросов, размещения научного материала и вопросах самоархивирования и 

т.д., существует еще одна значительная проблема. Разработка политики 

институционального репозитория предполагает проведение исследования 

уровня осведомленности научной общественности университета о научных 

коммуникациях, ОД, порядке размещения и самоархивирования, о 

преимуществах институционального репозитория. Согласно 

предварительным данным, большинство научной общественности 

университета, особенно студенты, плохо представляют, что такое 

репозиторий, с чем связаны его достоинства, что такое самоархивирование и 

т.д. Такое незнание может стать препятствием в процессе внедрения и 

расширения репозитория.  

Соответственно, если институциональный репозиторий – это 

демонстрация научной продукция университета и его интеллектуальной 

жизни, то в свою очередь специалисты библиотечного дела как работники 

центра научных коммуникаций университета должны предоставить тот 

необходимый набор услуг, который позволит студентам и сотрудникам 

правильно управлять, распространять использовать материалы и повышать 

качество образовательного процесса.  

Решение этой проблемы на практике в ОрГМУ требует тщательного 

анализа проблем, которые могут возникать при создании и внедрении 

репозитория (институциональные препятствия), в том числе связанных с 

отношением и содержанием понимания научной общественности 

университета к репозиторию, самоархивированию, открытой науке, 

отношению к библиотеке и связанному с внедрением репозитория 

расширению ее услуг. Необходимо четкое методически обоснованное 
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информационное сопровождение этих процессов, направленное на научное 

сообщество университета. 

Таким образом, актуальность заявленной темы исследования по 

созданию институционального репозитория на современном этапе развития 

(на примере ОрГМУ) не вызывает сомнений, т. к. является одним из 

важнейших способов управления знаниями и их демонстрации. Однако для ее 

успешной реализации, необходимо решить целый ряд проблем, что 

предопределило актуальность исследования, его цели и задачи.  

Степень изученности проблемы. Многообразие видов научной 

информации и возможность открытого доступа к ней приводит к пониманию 

того, что перед специалистами научной библиотеки встают новые задачи, 

связанные с организацией информационного сопровождения научной и 

учебной деятельности. Интерпретация новейших функций, ролей и задач в 

области библиотечного дела нашли отражение в исследованиях 

Н. И. Подкорытовой и Л.В. Босиной, О.Л. Лаврик и др. [29, 43]. В работе 

М. В.  Вахрушева дается понимание специальных ролей библиотекаря на 

практике, сталкивающегося с научной коммуникацией и созданием 

институционального репозитория [4]. В исследованиях R. Albrecht и S. Baron, 

E. Houtman, H. JulienиS. K. Genuis, M. Lupton, T. O. Walters рассматриваются 

роль отношений в процессе создания репозитория со студентами и 

профессорско-преподавательским составом, поддержка со стороны 

библиотечных специалистов, приводятся ключевые факторы, влияющие на 

выполнение этой роли [84; 112; 113; 117; 142]. Сложность и динамичность 

этого процесса подчеркивается и А. Abbott [83]. Проблемы и вопросы, 

связанные с создание и ведением репозиториев открытого доступа, активно 

обсуждаются на страницах журналов сотрудниками ГПНТБ СО РАН в части 

истории и перспектив развития, функциональных возможностей, 

терминологии: М. Ю. Рождественской, И. Г. Юдиной, А. А. Стукаловой, 

Н. А.  Балуткиной, Н.С. Редькиной, О. А. Федотовой [1; 47; 53; 68; 80]. 
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Однако, по мнению В.С. Волковой исследования понятия и роли 

институциональных репозиториев базируются только на организационных 

факторах их деятельности, отношениях между участниками процесса к 

самоархивированию, влияниях индекса цитирования и импакт-фактора, 

эволюции развития репозиториев и их влияния на формирование имиджа 

университета [5]. Основные определения зарубежных авторов рассматривают 

институциональный репозиторий как «необходимую инфраструктуру для 

ученого сообщества в цифровую эпоху». Б. Саванье считает, что 

институциональные репозитории — это «экономное и стратегически 

перспективное средство, позволяющее организовать партнерство с 

профессорско-преподавательским составом и обеспечивать научное общение» 

[58]. 

Одним из аспектов изученности проблемы создания 

институционального репозитория являются вопросы реализации самой идеи 

открытого доступа к научным публикациям высшего учебного заведения. В 

отечественной литературе, посвященной вопросам продвижения и 

распространения репозиториев, много внимания уделяется выбору 

программного обеспечения и его правильной настройке. Так, в рамках проекта 

«Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов» НП «НЭИКОН» И. И. Засурским и Н. Д. Трищенко были 

подготовлены «Методические рекомендации по распространению, 

лицензированию и использованию материалов открытого доступа [14]. Под 

редакцией М.Е. Шварцмана были разработаны «Методические рекомендации 

по разработке репозиториев» на основе отчета рабочей группы по развитию 

нового поколения репозиториев Конфедерации репозиториев открытого 

доступа (COAR) [34]. 

В большинстве российских публикаций рассматривается 

непосредственный опыт создания репозиториев в университетах и связанные 

с этим перспективы развития научного потенциала и имиджа высших учебных 

заведений. Однако обобщенной модели анализа проблем в процессе создания 
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репозитория, его продвижения, четкого информационного сопровождения 

специалистами библиотечного дела в среде научной общественности 

университета, в научных исследованиях и публикациях обнаружить не 

удалось. 

Научная проблема исследования связана с необходимостью 

комплексного решения сложных теоретических и практических вопросов, 

возникающих в работе специалистов библиотечного дела при создании, 

внедрении, продвижении институционального репозитория и 

информационного сопровождения научного сообщества университета.  

Цель исследования – определение роли научной библиотеки при 

работе с институциональным репозиторием открытого доступа (на примере 

медицинской отрасли) и информационном сопровождении научного 

сообщества университета. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

определены следующие задачи: 

1. На основе изучения этапов эволюции и характеристик 

институциональных репозиториев в России и за рубежом определить 

основные направления создания и развития репозиториев и их роль в 

инфраструктуре научных коммуникаций вуза. 

2. Обосновать приоритетные направления работы библиотеки в 

контексте изучения институциональных проблем и отношения со стороны 

студентов и профессорско-преподавательского состава университета к 

внедрению репозитория как необходимого элемента эффективной работы в 

сфере научной коммуникации и информационного сопровождения научных 

исследований. 

3. Разработать технологию создания и развития институционального 

репозитория по медицине и его информационного сопровождения в научном 

сообществе университета на примере (ОрГМУ). 

4. На основе проведенного педагогического эксперимента 

разработать и внедрить обучающую (информационно-сопровождающую) 
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программу для научного сообщества университета и студентов по работе с 

открытыми ресурсами и репозиториями.  

Объект исследования: институциональные репозитории как 

инструмент взаимодействия библиотеки с научным сообществом. 

Предмет исследования: теоретические и практические основания 

разработки и развития институционального репозитория научными 

библиотеками. 

Хронологические рамки исследования: с начала XXI в., что 

обусловлено периодом активного распространение репозиториев в связи с 

появлением инициатив ОД. 

В качестве методологической основы исследования, в силу его 

комплексности и многообразия задач, выступили: теория научных 

коммуникаций, основополагающие принципы открытой науки, а также 

системное представление о библиотеке как социальном институте 

Ю. Н. Столярова. 

Методы исследования. Многоаспектность и сложность исследования 

обусловили применение комплекса методов: общенаучных методов анализа и 

синтеза для упорядочивания теоретической и практической информации, 

полученной в ходе исследования; методов информационной аналитики 

(системный, сравнительный, контент-анализ) при проведении анализа 

репозиториев открытого доступа, а также методов диагностики содержания 

представлений научной общественности университета при разработке 

репозитория ОрГМУ. 

Информационной базой исследования стали труды отечественных 

и зарубежных ученых-библиотековедов и практиков библиотечного дела, в 

которых отражается развитие ресурсов открытого доступа, технологии и 

методы разработки и реализации новых библиотечно-информационных 

продуктов в системе информационного сопровождения научной и учебной 

деятельности. 
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Эмпирической базой исследования являются данные о тенденциях 

развития репозиториев, полученные в результате анализа мировых 

навигаторов репозиториев и вебометрических исследований. На базе 

библиотеки осуществлялась апробация обучающей программы 

«Формирование информационной компетентности будущих врачей» на 

достаточно репрезентативных выборках. 

Педагогическая направленность исследования заключается в его 

результатах, которые могут быть использованы для обучения студентов в 

рамках курсов «Информационная культура специалиста». 

Основные положения научно-квалификационной работы, 

выносимые на защиту.   

1. Институциональный репозиторий открытого доступа это: 

хранилище научного контента учреждения и канал для распространения 

информации о нем; источник открытого доступа к научным и учебным 

материалам, способствующий повышению качества обучения и преподавания, 

развитию научных коммуникаций и укреплению позиций университета в 

международном научном сообществе; набор библиотечно-информационных 

услуг для управления научным контентом.  

2. Специфика репозиториев по медицине заключается в том, что они 

могут содержать специфичные виды данных (биологического материала, 

тканей, результатов диагностики пациентов и др.) и решать глобальные 

проблемы современности (COVID-19, эпидемия Эбола и др.) с помощью 

оперативно создаваемых ресурсов по темам. 

3. Основными направлениями работы библиотеки с 

институциональными репозиториями являются помимо создания и развития 

репозитория, обеспечивающего централизованное и долговременное хранение 

различных документов и данных, также мотивирование авторов для 

размещения своих научных исследований в них, продвижения результатов 

научного исследования и разработка надежной и доступной системы учета и 

контроля результатов научных исследований. 
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4. Роль библиотеки в обучении научного сообщества университета и 

студентов по работе с открытыми ресурсами и репозиториями реализуется с 

помощью программы, включающей в себя 10 тем, изучение которых позволяет 

формировать информационные компетенции будущих врачей и 

исследователей в области поиска, сбора, сохранения и обеспечения открытого 

доступа к результатам научных исследований с использованием репозиториев. 

Научная новизна исследования: 

1 Определены основные прикладные принципы создания и ведения 

репозитория ОД в инфраструктуру научных коммуникаций вуза в зависимости 

от стадии управления: принятие управленческого решения (применимость, 

организация, внедрение, развитие, последовательность выполнения операций, 

многофункциональность, эффективность и динамизм); реализация 

(информированность, непрерывность процесса, управляемость, 

структурированность, широкое вовлечение в процесс наполнения научное 

сообщество); контроль (учет, контроль, максимальная информативность). 

2 Обоснованы приоритетные направления работы библиотеки в 

контексте изучения институциональных проблем и отношения со стороны 

студентов и профессорско-преподавательского состава университета к 

разработке репозитория. 

Практическая значимость исследования заключается: 

1. Разработана технология создания и развития институционального 

репозитория (на примере ОрГМУ). 

2. Институциональный репозиторий предоставлен пользователям и 

позволяет оперативно получать информацию, сохранять и распространять 

научные знания. 

3. Внедрена обучающая (информационно-сопровождающая) программа 

для научного сообщества университета и студентов по работе с открытыми 

ресурсами и репозиториями. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 



15 

 

Паспорт специальности: Соответствие диссертации паспорту научной 

специальности. В соответствии с формулой специальности 05.25.03 – 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические 

науки), исследования и разработки в области библиотечно-информационной 

деятельности, организации технологических процессов, использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, а также 

библиотечного обслуживания и определение места библиотеки в  системе 

информации, документальных коммуникаций, представленная работа 

является теоретическим и практическим исследованием процессов 

определения роли библиотек в создании и продвижении востребованного 

информационного ресурса – институционального репозитория открытого 

доступа. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования отражены в 3 публикациях автора, среди которых 1 статья в 

рецензируемом научном журнале (в печати), рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, общим объемом 15 п.л. 
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II СТРУКТУРА, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАУЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В соответствии с поставленной целью и кругом решаемых задач была 

принята следующая структура диссертационной работы: введение, 2 главы, 

заключение, список литературы (143 источника) и 3 приложения. Работа 

изложена на 97 страницах, содержит 5 рисунков, 2 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована научная 

новизна работы, указан объект и предмет исследования, обусловлена научная 

задача, раскрыты методологические и теоретические основы диссертации, 

указана практическая значимость, определены цели и задачи исследования, 

показана источниковая база работы, даны хронологические и географические 

рамки, показана степень изученности проблемы, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, описана структура диссертации. 
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ГЛАВА 1 ИНИЦИАТИВА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА И ЭВОЛЮЦИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕПОЗИТОРИЕВ 

В главе дан обзор истории открытого доступа, его «зеленого» пути, 

связанного с созданием репозиториев, дана характеристика текущего 

состояния репозиториев открытого доступа в России и за рубежом с сходной 

историей развития научно-образовательного пространства, проведено 

исследование и выявлен список репозиториев в России и за рубежом по 

медицинской отрасли знания, проведена типизация репозиториев. 

1.1 Обзор истории открытого доступа и предпосылки создания 

репозиториев 

Масштабная трансформация Интернета в начале XXI века 

способствовала ключевым изменениям в области размещения и 

распространения открытых научных знаний, чему также способствовали 

государственные инициативы во многих странах. В Европейском Союзе 

программа «Горизонт-2020» обязала все финансируемые ЕС исследования 

публиковать в открытом доступе, в 2020 году прошло утверждение нового 

плана развития на 2021-2027 годы «Горизонт Европы»[44]. Индия (Азия) в 

2020 году приняла решение об общенациональной подписке на журналы, тем 

самым планируя дать возможность открытого доступа всем желающим 

ознакомиться с научной литературой. 

Несмотря на то, что движение за открытый доступ (ОД) возникло 

достаточно давно, изучение проблемы широкой доступности и открытости 

научной информации не потеряло актуальности и сегодня. ОД – это, прежде 

всего, свободный доступ к научным публикациям в рамках научно-

образовательных коммуникаций.  

Официально термин «открытый доступ» был впервые введён 14 

февраля 2002 г. в рамках Будапештской инициативы «Открытый доступ» 

(Budapest Open Access Initiative) [95], определялся как бесплатный, 

немедленный, постоянный, полнотекстовый, онлайновый доступ к 

научным публикациям [61]. Далее стали появляться проекты, связанные 
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развитием концепций открытого доступа (Берлинская декларация об 

открытом доступе к научным и гуманитарным знаниям [89]) и его 

направлениями («золотой», «зеленый» и пр.). 

Открытый доступ к данным и информации рассматривается не только 

на наднациональном уровне, многие частные лица разных стран выступают за 

общественную информированность научных исследований. Результатом 

данной инициативы являются разработки проектов по внедрению принципов 

открытой науки негосударственных организаций SOHA, LIRAJ и CIRAM. 

Активно развивается в этом направлении Африка – сформировано сообщество 

исследователей стран Африки, отличилась Латинская Америка – заняла 

первое место по популярности внедрения «золотого» пути ОД [24]. 

С. Блюмсбергер и Р. Гангули определяют открытый доступ не только 

как предоставление неограниченного доступа к научной литературе, но и, 

прежде всего, бесплатный доступ к самому инструменту публикации [93]. Это 

объясняется эффективной работой научной электронной онлайн-библиотеки 

SciELO[39], созданной для поддержки и развития инфраструктуры открытого 

доступа в развивающихся странах. В России, по состоянию на 2021 г., 

внедрение системы открытого доступа по-прежнему находится на стадии 

развития. 

Несмотря на то, что репозитории являются недавним явлением, они 

ведут свою историю с 1990 года, когда Гарднер впервые предложил архив 

академических публикаций в журнале «Психологическая наука». 

Репозитории являются не просто хранилищами информации, они 

предоставляют ученым онлайновые сервисы для самостоятельного 

архивирования ими их собственных исследовательских материалов, таких как 

статьи из научных журналов, электронные версии диссертаций, обучающие 

учебные курсы, административные документы и др. Разработка репозиториев 

электронных публикаций имеет особую актуальность для медицинской 

отрасли знания, поскольку большинство открытий и достижений медицинской 

направленности всегда значимы не только с теоретической точки зрения, но и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SciELO&action=edit&redlink=1
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несут практическую значимость, характеризируется быстрыми темпами 

старения сведений. Их динамичность и разнообразие требуют постоянного 

отслеживания новых источников информации, оценки их достоверности и 

качества. 

Свободное программное обеспечение (СПО) становится значимым 

направлением в сфере деятельности учреждений здравоохранения во многих 

странах. Так, в частности, в немецком городе Гёрлиц с 2003 года активно 

используется программное обеспечение с открытым кодом на базе одного из 

медицинских центров. Активно развиваются в этом направлении больницы 

городов Утрехт и Ньивегейн в Нидерландах. Популярность программного 

обеспечения с открытым доступом в отдельных сферах деятельности создает 

предпосылки создания и использования репозиториев разных видов. 

Существование институциональных репозиториев стремиться сделать 

доступными статьи, труды конференций, отчеты, диссертации, и многие 

другие публикации, которые не имеют своих каналов опубликования. 

Открытый репозиторий рассматривают как цифровую платформу, которая 

«предоставляет бесплатный доступ к актуальным исследованиям для того, 

чтобы труды ведущих ученых приносили максимальную пользу науке, 

производству и обществу в целом и является неотъемлемой частью процесса 

научной коммуникации»[15].  

Среди основных задач открытой науки России определено создание 

новых и модернизация существующих российских репозиториев открытого 

доступа; расширение функциональных возможностей и сервисов, а также 

интеграция ресурсов российских репозиториев открытого доступа в мировое 

пространство научной информации с целью повышения видимости и 

показателей российской науки и др.[17]. 

Формирование и развитие репозиториев является реализацией самой 

идеи открытого доступа к научным публикациям высшего учебного 

заведения. Теоретико-методологические исследования в области хранения и 

создания устойчивой системы обмена результатами научных исследований, 
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получили отражение в трудах и публикациях множества зарубежных и 

отечественных ученых. В начале 2000-х годов Я.Л. Шрайбергом выделяются 

такие виды репозиториев как: институциональные (ИР) (учрежденческие) и 

тематические (предметные), однако не было дано их четкого определения [79]. 

В 2020 году рассматриваются принципы и технологии, используемые при 

создании открытого архива, когда особое внимание уделяется актуальности 

ОД в условиях цифровизации [78]. 

В отечественном продвижении и распространении систем 

репозиториев существует достаточное количество изученной информации, 

посвященной выбору программного обеспечения и его настройке. Так, в 

частности, в рамках проекта «Национальный агрегатор открытых 

репозиториев российских университетов» НП «НЭИКОН» разработаны 

«Методические рекомендации по распространению, лицензированию и 

использованию материалов открытого доступа [13;14;15], рабочей группой  по 

развитию нового поколения репозиториев – «Методические рекомендации по 

разработке репозиториев» [34]. 

А. Васильев рассматривает репозиторий как инструмент продвижения 

результатов научных исследований [3]. Ученые В.А. Федотова, А.М. Федотов 

[74], а также О.В. Дудникова и А.А. Богомолов рассматривают важность 

репозитория в информационных и научно-образовательных процессах [10]. И. 

И. Засурский, Д. В. Соколова, Н. Д. Трищенко исследовали особенности 

депозитарных платформ и определили, что репозитории являются 

перспективной формой научных проектов – как в формате сервера 

препринтов, так и в роли хранилища разнообразного контента [15]. 

Е. Г. Шепилова подходит к продвижению репозитория с точки зрения 

коммерциализации интеллектуальной собственности [76]. Н.С. Редькина 

рассматривает современные тенденции, проблемы развития и специфику 

организации репозиториев открытого доступа в разных странах, изучает 

мировой рынок репозиториев. По мнению автора, ресурсы ОД являются 
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основным фактором формирования информационной инфраструктуры 

открытой науки [48].  

Некоторые направления исследований связаны с изучением старых и 

разработкой новых программных интерфейсов для управления данными 

репозитория с целью обеспечения взаимодействия с разными системами [79].  

Зарубежными авторами Исидро Ф. Агильо, Хосе Л. Ортега, Марио 

Фернандес и Анна М. Утрилла предприняты первые попытки 

вебометрического анализа репозиториев открытого доступа [86]. 

Одно из направлений исследований зарубежных ученых было связано 

с изучением отношения в научном сообществе к самой сути репозиториев. 

А. Маллиган и М. Мэйб выяснили, что, как правило, ученые менее склонны 

распространять собственные данные, нежели получать их от своих коллег 

[122]. Хертерих П., Дэвидсон Дж. рассматривают важность репозиториев, 

представляя их открытыми хранилищами. Ими разработана программа 

поддержки репозиториев в переходный период [110]. 

 

1.2 Эволюция и сущность понятия институционального репозитория  

Доступность знаний и результатов исследований – ключевой фактор 

обеспечения преемственности опыта и внедрения новых знаний в практику. 

Как правило, источниками данных последние несколько столетий являлись 

печатные журналы [71]. В 1991 г. была запущена первая платформа для 

публикации препринтов arXiv[87], а в 2002-м развитие репозиториев 

становится стратегией для многих университетов мира. Репозитории стали 

представлять собой «логическое совпадение инициатив преподавателей по 

самоархивированию, неудовлетворенность библиотек монополистическими 

эффектами традиционной и все еще широко распространенной системы 

публикации журналов, а также доступность цифровых сетей и издательских 

технологий» [10].Появление ОД является основой для реализации целого ряда 

проектов, развивающихся в парадигме открытой науки.  
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Появляются и новые инициативы ОД, которые касаются подписных 

журналов и лицензий: лицензия включает право авторов переводить статьи в 

ОД и все статьи, написанные за деньги грантодающих организаций, с 1 января 

2021 г. размещают в ОД. Если авторы не выполнят данное условие, то в 

следующий раз претендовать на грант не смогут [52]. 

Важнейшей частью инфраструктуры открытой науки стали 

институциональные репозитории ОД. Задача репозиториев – соответствовать 

международным стандартам, заниматься защитой авторских прав и создавать 

метаданные. Количество разнообразных репозиториев и архивов открытого 

доступа, держателями которых являются вузы, библиотеки и научные 

организации, составляет как минимум несколько тысяч [42].  

Стоит отметить, что репозитории не столь формализованы чем, к 

примеру, научные журналы, но могут рассматриваться в рамках 

традиционных моделей научных коммуникации, зарекомендовав уже себя как 

стратегически важная форма коммуникаций и ресурс, выполняющий в 

формате репринтов и препринтов, роль хранилища научного контента. 

Однако, как отмечают исследователи, на данный момент в своём развитии они 

остаются на вторых ролях, хотя потенциально могут стать более 

самостоятельной площадкой для обмена научными данными [15].  

Важным отличием репозиториев является «дружественный» 

интерфейс и совершенство поисковой системы, авторам научных работ 

обеспечивают реальный доступ к читателю, освобождая его от издателей, 

рецензентов и т. д., пользователям дает возможность занимается 

исследованиями в любой области знаний. 

Репозитории обеспечивают доступ к разнообразным ресурсам, включая 

опубликованные статьи, препринты, наборы данных, рабочие документы, 

изображения, программное обеспечение и т. д. Основными причинами 

востребованности и популярности репозиториев разного типа являются: 

увеличение количества открытого научного материала и пользовательской 

аудитории, оперативное получение нужной информации; представления 
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информации в удобном для просмотра в удобном формате, соединение в 

единой точке различных по виду источников научной информации. 

Для достижения цели исследования проанализированы данные ресурса 

открытого доступа OpenDOAR, содержащий данные о 5 906 репозиториев, в 

том числе 3 968 репозиториев по отрасли «Здоровье и Медицина», а также 

публикации по теме, отраженные в ведущих профессиональных изданиях, 

включенных в международные системы Scopus, а также в отечественную 

систему E-library, осуществлен библиометрический и контент-анализ 

источников, который позволил выявить, что заявленная тема недостаточно 

раскрыта исследователями в настоящее время.  

К трактовке понятия «институциональный репозиторий» 

Изучение доступных толкований понятия предпринято 

М. Ю. Рождественской, предложившей определение репозитория как 

полнотекстовой информационно-поисковой системы ОД, которая создается в 

научно-исследовательских, образовательных организациях различными 

категориями пользователей в соответствии с протоколом OAI-PMH, и 

позволяет самоархивировать научную информацию» [53]. В некоторых 

случаях термин рассматривается как «место в сети для сбора, обеспечения и 

сохранности интеллектуальной продукции», «электронный архив», 

«электронная библиотека». Так, И.К. Журавлева считает, что 

институциональный репозиторий есть «электронная коллекция, в которую 

поступают и хранятся научные труды одного или нескольких университетов» 

[11].  

Такие репозитории обладают приоритетом в воплощении в жизнь идеи 

доступности овладения научными знаниями. Основная цель – открытый 

доступ к многообразию научных трудов, электронным публикациям 

образовательных организаций, так как такие издания не всегда могут быть 

широкодоступными. Институциональный репозиторий способствует не 

только повышению скорости и удобства получаемой информации, но и 
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управлению, сохранению и поддержанию цифровых активов, 

интеллектуальной продукции образовательной организации. 

По мнению В.С. Волковой исследования понятия и роли 

институциональных репозиториев базируются по большей части на 

организационных факторах их деятельности, отношении между участниками 

процесса к самоархивированию, влиянии индекса цитирования и импакт-

фактора, а также эволюции развития репозиториев на фоне формирования 

имиджа университета [5]. 

В определениях зарубежных авторов институциональный репозиторий 

рассматривается как «необходимая инфраструктура для ученого сообщества в 

цифровую эпоху» (К. Линч), «направленный поиск в веб-ориентированных 

архивах», «электронные коллекции»[115].Б. Саванье считает, что 

институциональные репозитории – это «экономное и стратегически 

перспективное средство, позволяющее организовать партнерство с 

профессорско-преподавательским составом и обеспечить научное общение» 

[58].  

В работах отечественных и зарубежных специалистов описаны теория, 

практика создания и значение институциональных репозиториев. Однако 

обобщенной модели создания и продвижения институционального 

репозитория в научных исследованиях и в публикациях не представлено.  

 

1.3 Развитие репозиториев в России и за рубежом по медицинской 

тематике  

Базой для изучения современного состояния репозиториев в мире 

выбран каталог репозиториев открытого доступа — OpenDOAR (The Directory 

of Open Access Repositories, который позволяет искать как сами открытые 

архивы, так и размещенные в них материалы, а также демонстрирует 

собственную статистику и, соответственно, различные рейтинги (рис.1). 



25 

 

Рисунок 1. Динамика роста регистрации репозиториев в мире в ресурсе 

открытого доступа OpenDOAR (данные на август 2022 года) 

 

Если в начале 2000-х гг. в мире, согласно OpenDOAR, было 

зарегистрировано менее сотни научных архивов, то с 2019 года наблюдается 

рост активности регистрации репозиториев (рис. 1). Так, в настоящее время их 

количество увеличилось почти в 70 раз и составило 5906. В первой пятерке 

стран по количеству репозиториев, находятся США (920), Япония (681), 

Великобритания (321), Германия (288), Перу (183) (рис. 2). Российская 

Федерация занимает в этом рейтинге 27 место (50 репозиториев). 
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Рисунок 2. Рейтинг количества репозиториев по странам (данные на август 

2022 г.) 

В настоящее время в России государство недостаточно уделяет 

внимания вопросам открытого доступа. Основное развитие открытого доступа 

осуществляется в большей степени за счёт общественной инициативы и 

некоммерческих организаций. Некоторые университеты стараются 

приблизиться к европейским стандартам и развивают свою деятельность в 

этом направлении.  

Свой интерес в развитии репозиториев государство может подтвердить 

рядом правоустанавливающих документов, которые помогут определить 

степень и возможности влияния репозиториев на систему научной 

коммуникации, создаст благоприятные условия для общения авторов научных 

работ. 
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Согласно официальным данным, число зарегистрированных 

репозиториев за последние 10 лет увеличилось в большее чем в 4 раза (с 7 

репозиториев в 2012 г. до 50 репозиториев в 2022 г.).  

В ресурсе открытого доступа OpenDOAR содержатся документы, 

которые охватывают практически все отрасли знания (рис. 3). 

Преобладающими по количеству репозиториев являются: общественные 

науки (4424), наука (4351), гуманитарные науки (4130), технология (4024), 

здоровье и медицина (3974), искусство (3913), инженерия (3638), математика 

(3587) и другое (166). 

 

Рисунок 3. Анализ хранящихся репозиториев в OpenDOAR по тематике 

контента (данные на август 2022 г.) 

По данным OpenDOAR (TheDirectoryofOpenAccessRepositories) на 

август 2022 год зарегистрировано 3968 репозиториев содержащих 

информацию по разным отраслям знания, в том числе (HealthandMedicine) 

Здоровье и Медицина, что составляет 65% от общего количества (рис. 4, 5). 
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Рисунок 4. Анализ репозиториев по содержанию контента (данные на август 

2022 года) 
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Рисунок 5. Наличие репозиториев в разных странах, содержащих 

информацию по медицинской отрасли знания (данные на август 2022 года) 
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Согласно данным ROAR о числе открытых электронных архивов в 

мире на 1 августа 2022 г. зарегистрировано 5 506 репозиториев, по данным 

сайта OpenDOAR на 1 августа 2022 г. их количество составило – 5906, причем 

в 2012 г. их было всего 2005. Таким образом, в мире за 10 лет количество 

зарегистрированных репозиториев выросло почти в 3 раза. Как видно, 

наибольшее количество репозиториев создано в США, Великобритании, 

Японии и Германии. На их долю приходится 37,4% всех репозиториев мира. 

Увеличение числа репозиториев и их востребованность связана с развитием 

функционала, поисковых возможностей, пониманием перспектив и 

достоинств у исследователей, т. е. оперативное получение информации 

большим числом пользователей, размещение информации научного контента 

разного вида (текст, данные, графики и пр.) [53]. 

На сайте OpenDOAR предлагается выделять следующие типы 

репозиториев: неопределенный, институциональный, дисциплинарный, 

агрегированные, правительственные. 

В России 20% от общего числа зарегистрированных репозиториев 

составляют репозитории по медицинской отрасли знания. Стоит отметить, что 

в настоящее время в России в открытом доступе зарегистрировано 10 

репозиториев по медицинской отрасли знания (табл. 1). Динамику развития 

репозиториев по медицинской отрасли знания можно связать с интенсивным 

развитием и общей эволюцией науки. Росту количества публикаций привел к 

необходимости комплексного охвата и организации системы статистического 

анализа документального информационного потока научной продукции. 
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Таблица 1 

Медицинские репозитории открытого доступа в России 

№ Тип 

репозитория/ 

Repository 

Type 

Тематика/ 

Subject 

matter 

Название/ 

Title 

Ссылка/ 

link 

Описание/ 

description 

Програм

мное 

обеспече

ние/ 

Software 

Зарегистри

рован/ 

registered 

1 Институцио-

нальный  

 

Медицина и 

здравоохране

ние 

Электронный архив 

Уральского 

государственного 

медицинского 

университета 

http://elib.usma.ru/ 

 

Содержит: Журнальные статьи; 

Библиографические ссылки; 

Материалы конференции и 

семинара; Тезисы и диссертации 

DSpace OpenDOAR 

2 Институцио-

нальный  

 

Здоровье, 

медицина, 

социальные 

науки 

Открытый архив 

Северного 

государственного 

медицинского 

университета 

(Архангельск) 

http://oa.lib.nsmu.ru/ Содержит: Журнальные статьи; 

тезисы и диссертации; отчеты и 

рабочие документы; книги, 

главы и разделы; объекты 

обучения 

DSpace OpenDOAR 

3 Дисципли-

нарный 

 

Здоровье и 

медицина 

Репозиторий 

Российская 

Офтальмология Онлайн 

 

https://eyepress.ru/ Содержит: Журнальные статьи; 

Материалы конференции и 

семинара; Отчеты и рабочие 

документы; Книги, главы и 

разделы; Изучающие объекты 

другое Open 

Archives 

Initiative 

(OAI) 

http://www.o

penarchives.

org/ 

4 Институцио-

нальный  

Клиническая 

медицина  

Архив открытого 

доступа Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

https://dspace.spbu.r

u/handle/11701/139 

Содержит: документы и 

публикации, авторами или 

соавторами которых являются 

сотрудники и обучающиеся 

СПбГУ. 

другое – 

http://elib.usma.ru/
http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/2450
http://oa.lib.nsmu.ru/
http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/2450
https://eyepress.ru/
https://dspace.spbu.ru/handle/11701/139
https://dspace.spbu.ru/handle/11701/139


32 

 

№ Тип 

репозитория/ 

Repository 

Type 

Тематика/ 

Subject 

matter 

Название/ 

Title 

Ссылка/ 

link 

Описание/ 

description 

Програм

мное 

обеспече

ние/ 

Software 

Зарегистри

рован/ 

registered 

5 Институцио-

нальный  

Медицина Репозиторий 

Сеченовского 

Университета 

https://www.secheno

v.ru/science_and_inn

ovation/repo/ 

Содержит: другое – 

6 Научный  Медицина Научный репозиторий 

ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России 

 

http://repo.tvergma.r

u/ 

Содержит: Публикации 

сотрудников ТвГМУ, 

осуществленные в любых 

издательствах, при условии 

отсутствия запрета на их 

размещение в сети интернет со 

стороны издательств. 

Авторефераты диссертаций, 

защищенные сотрудниками 

ТвГМУ.Другие материалы 

научного и образовательного 

назначения по желанию их 

автора и при наличии 

рекомендации заведующих 

кафедрами, деканов 

факультетов, проректоров или 

ректора академии. 

другое – 

7 Научный  Медицина Репозиторий научных 

трудов Московского 

научно-

исследовательского 

института психиатрии 

 

http://mniip-repo.ru/ Содержит: Научные труды; 

журнальные публикации; 

Журнальные публикации; 

Книги, метод. рекомендации; 

Материалы научных 

конференций; Медицинские 

другое – 

https://www.sechenov.ru/science_and_innovation/repo/
https://www.sechenov.ru/science_and_innovation/repo/
https://www.sechenov.ru/science_and_innovation/repo/
http://repo.tvergma.ru/
http://repo.tvergma.ru/
http://mniip-repo.ru/
http://mniip-repo.ru/jornal.php?vid_izdaniy=1&page=1
http://mniip-repo.ru/book.php?vid_izdaniy=2&page=1
http://mniip-repo.ru/matnauchkon.php?vid_izdaniy=3&page=1
http://mniip-repo.ru/matnauchkon.php?vid_izdaniy=3&page=1
http://mniip-repo.ru/medteh.php?vid_izdaniy=4&page=1
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№ Тип 

репозитория/ 

Repository 

Type 

Тематика/ 

Subject 

matter 

Название/ 

Title 

Ссылка/ 

link 

Описание/ 

description 

Програм

мное 

обеспече

ние/ 

Software 

Зарегистри

рован/ 

registered 

технологии; Патенты, 

свидетельства; Авторефераты 

диссертаций; Прочие издания 

8 Институцио-

нальный  

Здоровье и 

медицина 

Репозиторий 

башкирского 

государственного 

медицинского 

университета 

https://repo.bashgmu

.ru/ 

 

Содержит: Журнальные статьи; 

Материалы конференции и 

семинара; Тезисы и 

диссертации; Отчеты и рабочие 

документы; Патенты 

DSpace OpenDOAR 

NORA 

9 Радиобиоло-

гический  

Хранилище 

тканей 

(Образцы 

биологическо

го материала) 

Российский 

Радиобиологический 

репозиторий тканей 

человека (РРТЧ) 

находится в Южно-

Уральском институте 

биофизики 

Федерального медико-

биологического 

агентства России 

(ЮУрИБФ ФМБА), г. 

Озерск Челябинской 

области 

http://rhtr.subi.su/?a

bout 

Образцы биологического 

материала, собранные 

сотрудниками репозитория, 

обрабатываются и 

подготавливаются к хранению в 

соответствии со стандартными 

лабораторными процедурами и 

методами контроля качества. 

Типы биообразцов включают: 

Опухолевую и неопухолевую 

аутопсийную ткань; 

Операционную/биопсийную 

ткань; Кровь и её компоненты; 

Генетический материал (ДНК); 

Суспензию клеток 

индуцированной мокроты, 

клетки щечного эпителия 

другое – 

http://mniip-repo.ru/medteh.php?vid_izdaniy=4&page=1
http://mniip-repo.ru/patents.php?vid_izdaniy=5&page=1
http://mniip-repo.ru/patents.php?vid_izdaniy=5&page=1
http://mniip-repo.ru/avtoref.php?vid_izdaniy=7&page=1
http://mniip-repo.ru/avtoref.php?vid_izdaniy=7&page=1
http://mniip-repo.ru/izd.php?vid_izdaniy=6&page=1
https://repo.bashgmu.ru/
https://repo.bashgmu.ru/
http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/2450
http://rhtr.subi.su/?about
http://rhtr.subi.su/?about
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№ Тип 

репозитория/ 

Repository 

Type 

Тематика/ 

Subject 

matter 

Название/ 

Title 

Ссылка/ 

link 

Описание/ 

description 

Програм

мное 

обеспече

ние/ 

Software 

Зарегистри

рован/ 

registered 

(буккальные клетки), слюну, 

парафиновые блоки из 

формалин-фиксированных 

тканей и другой биологический 

материал 

10 Институци-

ональный 

Наука о 

здоровье и 

медицине 

COVID-19.рф: 

информация против 

пандемии 

https://covid19.neico

n.ru 

Журнальные статьи система 

репозитор

ия Elpub 

OpenDOAR 

https://covid19.neicon.ru/
https://covid19.neicon.ru/
http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/2450
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Преобладающими типами репозиториев являются институциональные 

(6 репозиториев), тематика контента: медицина, здравоохранение, наука о 

здоровье, здоровье. Внутренне содержание может включать: журнальные 

статьи, библиографические ссылки, материалы конференций и семинаров, 

тезисы и диссертации, отчеты и рабочие документы, книги и главы книг, 

объекты обучения и др. Программное обеспечение: DSpace. Медицинские 

репозитории институционального типа созданы: Уральским государственным 

медицинским университетом, Северным государственным медицинским 

университетом (Архангельск), Санкт-Петербургским государственным 

университетом, Сеченовским Университетом, Башкирским государственным 

медицинским университетом и 4 из них зарегистрированы в реестре открытого 

доступа OpenDOAR.  

Представлены и другие типы репозиторий, в частности, 2 научных 

репозитория с тематикой контента по медицине. По внутреннему содержанию 

они включают в себя научные труды, журнальные публикации, книги, 

материалы научных конференций, медицинские технологии, патенты, 

свидетельства; авторефераты диссертаций и др. Медицинские репозитории 

научного типа созданы в ФГБОУ ВО Тверским ГМУ Минздрава России и 

Московским научно-исследовательским институтом психиатрии. 

Среди типов медицинских репозиториев выделим радиобиологический 

репозиторий, который представляет собой хранилище тканей (образцы 

биологического материала), держатель репозитория ЮУрИБФ ФМБА г. 

Озерск Челябинской области. Кроме того, в России имеется 1 

дисциплинарный репозиторий – открытый репозиторий по офтальмологии, 

созданный по протоколу OAI-PMN и зарегистрированый на специальном 

международном, сайте Open Archives Initiative (OAI. Данный ресурс 

представляет собой публично доступный архив научной информации 

организаций, издательств, отдельных ученых, включающий в себя 

авторефераты диссертаций, диссертации, описание изобретений, монографии, 

учебные пособия, клинические рекомендации и др. 

http://mniip-repo.ru/matnauchkon.php?vid_izdaniy=3&page=1
http://mniip-repo.ru/medteh.php?vid_izdaniy=4&page=1
http://mniip-repo.ru/patents.php?vid_izdaniy=5&page=1
http://mniip-repo.ru/patents.php?vid_izdaniy=5&page=1
http://mniip-repo.ru/avtoref.php?vid_izdaniy=7&page=1
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Одно из направлений исследований ученых было связано с 

возможностью создания глобального цифрового хранилища для наборов 

данных исследований в области медицины, медицинского образования. 

Многие авторы рассматривают цифровые хранилища в медицине, социальных 

науках и образовании, описывают содержание и объем хранилищ и 

представляют существующие примеры. Авторы описывают потенциальные 

преимущества хранилищ данных медицинского образования. 

Луи Лебре, Луиз Бастио Силва, Карлос Коста описывают облачную 

архитектуру для общего хранилища медицинских изображений. 

Использование ресурсов медицинской визуализации требуют независимых 

архивов доступных через стандартные, интерфейсы с поддержкой нескольких 

репозиториев.Разработка хранилища медицинских изображений для 

электронного обучения принадлежит Чиа Хун Сяо, Тянь Чэн Сюй, Цзин Нин 

Чанг, Стивен Дж Х Янг, Шуенн Цонг Ени, Вой Чин Чу [102].  

Рассматривается создание таких репозиториев как: 

• Электронное хранилище лекарств авторы(Морган Прайс, Майк Боуэн, 

Фрэнсис Лау , Николь Китсон и Стэн Барда) [88]; 

• Хранилище технологий соблюдения правил приема лекарств (Урска 

Набергой Маковец, Катрин Гетцингер , Джанетт Рибо и др.) [102]; 

• Интегрированное хранилище исследований преждевременных родов 

(Марина Сирота,  Кристел Дж Томас, Ребекка Лю и др.) [136]; 

• Интернет хранилище медицинских записей, сохраняющее 

конфиденциальность пациента (Рой Шенберг Чарльз Сафран) [132]. 

Авторы рассматривают цифровые хранилища в медицине, социальных 

науках и образовании, описывают содержание и объем хранилищ и 

представляют существующие примеры. Авторы описывают потенциальные 

преимущества хранилищ данных медицинского образования. 
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Хранилище данных по COVID-19 

В XXI веке мир столкнулся с глобальными проблемами, связанными с 

новыми коронавирусами: SARS, ближневосточным респираторным 

синдромом (MERS) и новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Ситуация с пандемией COVID-19 и принятые из-за нее суровые 

карантинные меры подвергли серьезному испытанию проверенные схемы 

работы всех сфер деятельности. Ситуация потребовала значительных усилий, 

чтобы иметь возможность продолжать продуктивную работу в изменившейся 

среде. В этот период стали создаваться репозитории отражающие возникшую 

проблему в мировом сообществе. В России был создан Открытый 

Институциональный репозиторий COVID-19.рф: информация против 

пандемии. 

Хранилище данных COVID-19 о COVID-19 – это хранилище данных, 

изучающих социальные, поведенческие, медицинские и экономические 

последствия глобальной пандемии нового коронавируса (Мичиганский 

университет).  

Пандемия вызвала необходимость быстрого получения информации из 

опубликованной литературы. Например, Хранилище литературы по COVID и 

историческим эпидемиям для медсестер: разработка, описание и краткое 

описание – это интеллектуальный анализ текста и обработка естественного 

языка. Хранилище литературы по COVID и историческим эпидемиям для 

медсестер содержит 770 опубликованных публикаций, посвященных 

сестринскому делу, и использует различные методы анализа текста и NLP для 

обобщения информации. Руководители медсестер и руководители 

здравоохранения должны отметить важность оказания психологической 

поддержки своим медсестрам, поскольку это важная тема для литературы по 

медсестрам, связанной с COVID-19. Это хранилище является единственным, 

предназначенного для сестринского дела. Принадлежит Отделу обслуживания 

пациентов, Детской больнице Колорадо, Аврора, Колорадо; Колледж 

сестринского дела Университета Колорадо, CU Anschutz, Аврора. 
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С. С. Хайер, Дж. К. Л. Родригес, Дж. Якоб и др. [129] представляют 

нашему вниманию Хранилище и база данных изображений для всего COVID-

19 Британского общества торакальной визуализации: дизайн обоснование и 

последствия для образования и исследований. Британское общество 

торакальной визуализации (BSTI) совместно с облачной технологией 

обработки изображений Cimar UK (cimar.co.uk), разработали создали и 

внедрили простой бесплатный в использовании анонимизированный и 

зашифрованный онлайн портал для, загрузки и направления изображений 

пациентов с подтвержденным или подозреваемым COVID-19. 

Повсеместное распространение цифровых сетей, увеличение объема 

информационного потока обусловило непрерывный рост числа потребителей 

открытой научной информации. Это привело к созданию специализированных 

центров, информационных систем и ресурсов, повышающих скорость и 

удобство получения необходимой информации, что особенно ярко проявилось 

в области медицины в период пандемии. 

  



39 

 

ГЛАВА 2 «РОЛЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В СОЗДАНИИ И 

ПОДДЕРЖКЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ 

ОТКРЫТОГО ДОСТУПА (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОТРАСЛИ)» 

В главе представлены результаты анализа опыта библиотек по 

созданию и поддержке институциональных репозиториев открытого доступа, 

выявлены функции и задачи, необходимые компетенции библиотечных 

специалистов, рассмотрены основные организационные и субъективные 

проблемы, с которыми сталкиваются организации высшего образования при 

внедрении репозиториев открытого доступа. Разработаны основные 

направления информационного сопровождения научного сообщества 

медицинского университета при создании и внедрении репозитория открытого 

доступа. Создан Институциональный репозиторий и ведется его наполнение. 

Разработана обучающая программа «Формирование информационной 

компетентности будущих врачей». 

 

2.1 Информационная среда научной коммуникации и взаимодействие 

библиотеки с научным сообществом 

Библиотека вузавсегда оказывала содействие научного и учебному 

процессу, занимаясь информационным сопровождением и созданием 

востребованных библиотечно-информационных продуктов и услуг. В 

современных условиях увеличения потоков информации, в том числе в 

открытых ресурсах, ее поиск становится все более затруднительным, что 

приводит к изменениям в системе обслуживания и работе самих библиотек, 

которые активно стали участвовать в работе с репозиториями, 

востребованными институциональным сообществом. 

Широкое распространение систем репозиториев в высших учебных 

заведениях и исследовательских институтах создает основу для 

распределенной, глобальной сетевой инфраструктуры, поддерживающей 

систему научных коммуникаций. 
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Научные и вузовские библиотеки стремятся занять более активную 

позицию и выступают активными партнерами на всех стадиях научного 

исследования: от информирования и предоставления доступа к коллекциям 

документов до публикации, распространения, анализа и оценки результатов 

исследований и далее её использования при принятии решений [9]. В 

университетах библиотеки осуществляют совместные действия по созданию и 

продвижению институциональных репозиториев. 

Среди приоритетных направлений работы библиотеки становятся: 1) 

организация институционального репозитория открытого доступа; 2) 

продвижение научных журналов в мировые научно-информационные 

системы; 3)  проведение мониторинга доступа и использования баз данных, 

библио- и наукометрических исследований по запросам ученых и 

администрации вуза, изучение информационных потребностей пользователей 

и специализированных направлений работы подразделений университета; 4) 

организация обучающих мероприятий для работников, направленных на 

формирование знаний о библиометрических методах оценки эффективности 

научных исследований, навыков работы с электронными ресурсами научной 

информации и др.; 5) использование технологий интернет-маркетинга для 

продвижения результатов исследований и др. [9, 118].Информационная 

поддержка научных исследований вторгается в сам процесс исследования и 

осуществляется с использованием методов интеллектуального анализа данных 

из фактографических и текстовых баз больших данных» [1]. 

Меняется роль, место и статус научных библиотек в научно-

исследовательской инфраструктуре, реализуются новые типы сотрудничества 

ученых, издателей и библиотекарей, появляются новые роли для 

библиотекарей [101, 127]: встроенный и предметный библиотекарь, 

информационный консультант, куратор данных и др. 

Зафиксировано появление новой профессии – «research informationist», 

т. е. специалист, способный к осуществлению полного набора услуг по 

поддержке ученых в ходе лабораторных или клинических исследований или, 
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иначе говоря, встроенный информационный профессионал (embedded 

information professional) [105].Новый тип библиотечно-информационного 

специалиста способен быть учёным, способен мыслить, как учёный и 

предоставить реальную помощь в процессах обмена знаниями в 

университетской среде [26].Освоение и реализация библиотеками новых 

направлений деятельности выдвигают новые требования к развитию 

существующих и формированию новых компетенций информационно-

библиотечных специалистов [96]. 

Контент-анализ литературы позволил нам сделать вывод о том, что 

научные и университетские библиотеки занимают активную позицию в 

процессах обеспечения, информационного сопровождения и поддержки 

научных исследований, что, в свою очередь, требует соответствующих 

изменений в системе подготовки библиотекарей и информационных 

работников.  

В развитии направлений по работе с репозиториями, библиотекари 

должны знать методики, технологии их создания и продвижения. 

ориентироваться в типо-видовом их составе, различая тематические 

репозитории (аккумулируют статьи по конкретной области 

науки);исследовательские репозитории (создаются для прямой поддержки 

исследований в какой-либо области, характерны для капиталоемких 

исследований, таких как медико-фармацевтические); национальные 

репозитории (поддерживаются для развития самого разного рода 

исследований в государственном масштабе); институциональные репозитории 

(создаются в рамках конкретного научного центра или научного 

объединения).  

Репозитории могут быть разнообразными, исчерпывающая их 

классификация сложна. Иногда репозиторий одного вида может содержать 

элементы другого и со временем некоторые репозитории могут изменяться – 

переходить из одного вида в другой.   



42 

 

Библиотекарям важно понимать принципы открытого доступа, 

которые поддерживается институциональными репозиториями путем 

самостоятельного архивирования копий уже опубликованных исследований и 

статей в институциональном архиве и предоставляются бесплатно, а также 

уметь определять целевую аудиторию и направления работы с ней.В основе 

может быть определен подход к группам, предложенный Т. Н.  Зайцевой: 1) 

для авторов ОД обеспечивает мировую аудиторию и т.д., 2) читателям 

обеспечивается свободный от препятствий доступ к литературе, необходимой 

для их исследований и др., 3) библиотекам ОД помогает решать ряд проблем, 

связанным с ограничениями доступа к лицензионным ресурсам и пр., 4) 

университетам позволяет реализовывать научные коммуникации и пр.[12]. 

Таким образом, библиотекарь, владеющий указанными знаниями и 

работающий с разными целевыми аудиториями может быть эффективно 

строен в информационную инфраструктуру вуза. 

 

2.2 Роль библиотеки в создании и развитии институционального 

репозитория в медицинском сообществе  

В настоящее время в научном сообществе для обеспечения открытого 

доступа к результатам научных исследований отдается предпочтение 

институциональным репозиториям, об этом свидетельствуют данные об их 

развитии и представлении в навигаторах. Данный вид репозитория выполняет 

функцию хранилища и рекламно-представительскую функцию, 

демонстрирующую результаты научных исследований всему научному 

сообществу. 

Библиотека, которая входит в структуру ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России, завершила первый этап по созданию и внедрению 

институционального репозитория (приложение 1).  

Идея создания репозитория в библиотеке неоднократно обсуждалась. 

Репозиторий пока работает как пилотный проект и в настоящее время ведется 

его отладка и наполнение материалами (таблица 2).  
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Таблица 2 

Документы, которые включены в репозиторий ОрГМУ 

Основная коллекция Ретро коллекция 

 учебные: 

- учебно-теоретические  

- учебно-методические пособия 

- учебно-практические 

 научные: 

- монографии 

- сборники научных трудов 

- диссертации 

- авторефераты диссертации 

- сборники научных трудов  

- тезисы докладов научной 

конференции 

- материалы конференции 

- научные статьи 

- иные материалы научного 

содержания 

 Квалификационные работы: 

- Выпускные квалификационные 

работы (ВКР)   

- Научно-квалификационные работы 

(НКР) 

 учебные: 

- учебно-теоретические  

- учебно-методические пособия 

- учебно-практические 

 научные: 

- монографии 

- сборники научных трудов 

- авторефераты диссертации 

- сборники научных трудов  

- тезисы докладов научной 

конференции 

- материалы конференции 

- научные статьи  

- иные материалы научного 

содержания 

  

  

  

 

Разработка институционального репозитория 

Институциональные репозитории предоставляют ученым общую 

платформу, так что каждый в учреждении может вносить научный материал 

для продвижения междисциплинарных исследований в вузе. Развитие 
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институционального репозитория меняет определение производства и 

распространения научных материалов в академическом сообществе. 

Институциональный репозиторий может предоставить платформу для 

управления институциональной информацией, включая веб-контент. 

Институциональные репозитории имеют ряд преимуществ, включая доступ к 

ресурсам, видимость исследований и представление содержания. 

Институциональный репозиторий Библиотеки ОрГМУ ориентирован в 

первую очередь на академическое сообщество университета и решает 

научную; образовательнуюи фондообразующую задачи. В рамках 

формирования контента репозитория предусмотрено взаимодействие ученого 

и библиотекаря. 

Институциональный репозиторий ОрГМУ – это электронный архив 

длительного хранения, накопления и обеспечения открытого доступа к 

результатам научных исследований и связанных с ними интеллектуальных 

продуктов академического сообщества ОрГМУ, который создает и продвигает 

научная библиотека вуза. 

Практическая реализация данного проекта: 

• Репозиторий накапливает, сохраняет и обеспечивает открытый доступ 

к интеллектуальным продуктам академического сообщества университета. 

• Репозиторий способствует повышению видимости публикаций 

авторов, что влияет на уровень цитирования и продвижения результатов 

научных исследований.  

• Репозиторий позволяет получить независимую и объективную оценку 

качества и уровня исследований. 

• Репозиторий поможет осуществить продвижение научно-

образовательных ресурсов в мировое информационное пространство. 

В рамках нашей деятельности репозиторий мы рассматривается не 

только как хранилище научной информации, но и как комплекс услуг, 

предлагаемый для членов университетского сообщества: сохранение, 
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управление и распространения цифровых материалов, что может являться 

формой цифровой библиотеки.  

Современная научная библиотека университета поддерживает 

принципы Открытой науки, обеспечивая открытый доступ к публикациям и к 

исследовательским данным, открытым образовательным ресурсам. Открытые 

для доступа репозитории обеспечивают рост научного сегмента и повышение 

его влияния и полезности, прозрачные механизмы оценки и контроля, 

эффективные модели управления, прогнозирования, стратегического 

планирования научной деятельности. Важной решаемой библиотекой задачей 

является контроль соблюдения авторский прав при публикации материалов, а 

также проведение консультаций при подготовке научных публикаций 

исследователями на предмет соответствия принятым международным 

стандартам, обеспечивая цитирование публикуемых материалов. 

Библиотека в процессе работы и продвижения репозитория 

сталкивается со множеством проблем, связанных с нежеланием авторов 

загружать свои работы в репозиторий, т. к. этот процесс не является 

обязательным, имеются страхи, что могут незаконно воспользоваться работой 

в ОД, что репозиторий еще не зарекомендовал себя на российском и 

международном рынке информационных продуктов, а также незнанием 

авторов и существовании институционального репозитория и др. Ответы на 

данные вопросы готовы дать подготовленные библиотекари. 

Для того, чтобы привлечь ученых, преподавателей и студентов к 

использованию репозитория необходимо: разработать дорожную карту 

развития репозитория; упростить технологию работы с ним; уметь пояснять 

преимущества репозитория по сравнению с традиционными каналами 

распространения информации; проводить обучающие мероприятия по работе 

в репозиториями. 

В результате проведенного исследования разработан план проведения 

педагогического эксперимента «Педагогические средства формирования 

информационной компетентности будущих врачей»(Приложение 2). Его 
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замысел заключается в том, чтобы включить в аудиторные занятия студентов-

медиков основные понятия, провести практические упражнения, основных 

методов работы в репозиториях, формирующих информационную 

компетентность. Этапами эксперимента являются: 

1. Разработка критериев и показателей для отслеживания 

результатов эксперимента и выявления эффективности используемых 

педагогических средств. 

2. Диагностика уровня сформированности информационной 

компетентности студентов. 

3. Планирование и разработка занятий в рамках учебного курса с 

использованием методов, форм, технологий, техник, эффективно влияющих 

на формирование информационной компетентности. 

4. Организация запланированных занятий, отслеживание по ходу 

эксперимента эффективности влияния используемых средств на 

промежуточные результаты формирования компетентности. 

5. Анализ результатов эксперимента, определение эффективности 

использования педагогических средств для формирования информационной 

компетентности (методов, форм, технологий и др.) Внесение корректив в 

первоначальные замыслы, программу учебных занятий. 

Обсуждение итогов эксперимента на заседании кафедры. Подготовка 

публикации и методических рекомендаций. 

Разработанная обучающая (информационно-сопровождающая) 

программу для научного сообщества университета и студентов по работе с 

открытыми ресурсами и репозиториями «Формирование информационной 

компетентности будущих врачей» (Приложение 3) предназначены для 

студентов и аспирантов, ориентированных на развитие навыков поиска, 

анализа, использования и оценки научной информации. 

Предложенные темы теоретических охватывают необходимую 

базовую информацию о репозиториях, самоархивировании и дают 

возможность получить и развить знания в зависимости от потребностей 
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научной или учебной деятельности. Темы практических занятий 

ориентированы на развитие у обучающихся навыков поиска релевантной 

информации в репозиториях по теме исследования, а также использования 

всех возможностей репозитория различного типа и вида. Список 

дополнительной литературы для изучения позволяет углубить и расширить 

темы лекций и практических занятий. 

Научные библиотеки вузов создают институциональные репозитории и 

активно информируют об открытых возможностях среди своего научного 

сообщества. А также раскрывают положительные стороны открытого доступа 

к результатам научных исследований. С появлением ОД в библиотеках вуза 

изменилась стратегия развития, предоставив более широкие партнерские 

возможности для информационной поддержки научных исследований, 

управления базами данных, обеспечения качества электронных ресурсов и 

активного обмена ими. Библиотеки активно участвуют в создании, развитии 

институциональных репозиториев ОД и используют новые информационно-

коммуникационные технологии. 

Развитие институциональных репозиториев открытого доступа 

способствует реализации концепции открытой науки. Лучшие университеты в 

областях научного знания и исследований своей страны должны участвовать 

в этих инициативах. Развитие национальных инфраструктур открытого 

доступа предполагает наличие технологической базы, квалифицированных 

технических специалистов, повышение квалификации научных сотрудников, 

продвижение идей открытой науки и способствует интеграции национальных 

секторов исследований и разработок в международное научное пространство. 

Современная информационная среда научной коммуникации вуза 

требует поиска новых способов взаимодействия научных библиотек с 

научным сообществом и научные библиотеки стремятся занять активную 

позицию и выступают партнерами на всех стадиях жизненного цикла научного 

исследования: от информирования и предоставления доступа к документам до 

публикации, распространения, анализа и оценки научных результатов[6].  
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Вопрос отражения в информационной среде научных достижений и 

результатов научно-исследовательской деятельности научных коллективов 

является первостепенно важным для многих отраслей науки и практики, в том 

медицины, где открытые данные могут улучшить оказание медицинской 

помощи и повлиять на политику здравоохранения. От того, насколько 

доступна медицинская информация во многом зависит результативность 

поисковых запросов и дальнейшее эффективное использование источников в 

исследованиях. 

Реализуя важнейшие функции создания и распространения 

институциональных репозиториев открытого доступа, библиотеки и для себя 

решают важные задачи, связанные с повышением их востребованности в 

инфраструктуре учреждения.  
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III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что, на сегодняшний день, в связи с 

эволюцией в области новых медицинских знаний растет также и потребность 

в аккумулировании и обеспечению доступности для широкого круга 

пользователей всех научных достижений и результатов научно-

исследовательской деятельности научных коллективов, что особенно важно 

для результатов медицинских исследований ввиду их высокой социальной 

значимости и быстрым устареванием данных. Однако, зачастую, публикуемая 

информация остается рассредоточенной по различным источникам. Особую 

значимость в этой связи приобретает внедрение институциональных 

репозиториев и интеграция их с индексными системами. 

Проведенный анализ литературы и результатов исследования по теме 

исследования; анализ репозиториев, их развитие и направление деятельности 

библиотек, позволил выявить: 

1. Тенденции в реализуемых научными библиотеками процессах 

информационного сопровождения институционального сообщества и 

поддержки научных исследований, с точки зрения новых ролей библиотек в 

области создания репозиториев как востребованных научным сообществом 

ресурсов. 

2. Репозитории разного типа приобретают все большую 

популярность среди исследователей и становятся одним из важных 

источников в информационном поиске. Исследование российских и 

зарубежных репозиториев открытого доступа, в том числе медицинских 

позволило установить, что в августе 2022 г. было зарегистрировано 3968 

репозиториев содержащих информацию по разным отраслям знания, в том 

числе (Health and Medicine) Здоровье и Медицина, что составляет 65% от 

общего количества (5906) в OpenDOAR. Выявлено, что доля отечественных 

репозиториев по медицинской отрасли составляет лишь 20% от общего 

количества зарегистрированных репозиториев в нашей стране. 

Преобладающими типами репозиторий являются институциональные – 6, 
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лишь 4 из них зарегистрированы в реестре открытого доступа. В итоге 

определено, что медицинские репозитории открытого доступа могут 

рассматриваться как новый канал научной коммуникации и способ для ученых 

быстрее распространять свою работу среди более широкой аудитории, однако 

пока не сформировались общие подходы к организации отечественным 

медицинским репозиториях открытого доступа. 

Поставлены и решены задачи: 

Задача 1. На основе изучения этапов эволюции и характеристик 

институциональных репозиториев в России и за рубежом определить 

основные направления создания и развития репозиториев и их роль в 

инфраструктуре научных коммуникаций вуза. Результаты: 

Проанализирована эволюция и характеристики институциональных 

репозиториев в России и за рубежом, определены основные направления 

успешного создания и развития институциональных репозиториев. 

Задача 2. Обосновать приоритетные направления работы библиотеки в 

контексте изучения институциональных проблем и отношения со стороны 

студентов и профессорско-преподавательского состава университета к 

внедрению репозитория как необходимого элемента эффективной работы в 

сфере научной коммуникации и информационного сопровождения научных 

исследований. Результаты: Институциональный репозиторий открытого 

доступа это: хранилище научного контента учреждения и канал для 

распространения информации о нем; источник открытого доступа к научным 

и учебным материалам, способствующий повышению качества обучения и 

преподавания, развитию научных коммуникаций и укреплению позиций 

университета в международном научном сообществе; набор библиотечно-

информационных услуг для управления научным контентом. Основными 

направлениями работы библиотеки с институциональными репозиториями 

являются помимо создания и развития репозитория, обеспечивающего 

централизованное и долговременное хранение различных документов и 

данных, также мотивирование авторов для размещения своих научных 
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исследований в них, продвижения результатов научного исследования и 

разработка надежной и доступной системы учета и контроля результатов 

научных исследований. 

Задача 3. Разработать технологию создания и развития 

институционального репозитория по медицине и его информационного 

сопровождения в научном сообществе университета на примере (ОрГМУ). 

Результаты: Разработан репозиторий который выглядит лаконично и просто, 

все окна доступны практически сразу, что позволяет достаточно быстро и 

просто осуществить нужный вид работы в репозитории. Процесс размещения 

представляет собой заполнение специальных полей информацией о 

документе, а также присоединением файлов с полными текстами или 

ссылками на файлы. На этапе проверки данных осуществляется 

предварительный просмотр и корректировка. На этапе подтверждения 

лицензии осуществляется правомерность размещения документа. Специфика 

репозиториев по медицине заключается в том, что они могут содержать 

специфичные виды данных (биологического материала, тканей, результатов 

диагностики пациентов и др.) и решать глобальные проблемы современности 

(COVID-19, эпидемия Эбола и др.) с помощью оперативно создаваемых 

ресурсов по темам.  

Задача 4. На основе проведенного педагогического эксперимента 

разработать и внедрить обучающую (информационно-сопровождающую) 

программу для научного сообщества университета и студентов по работе с 

открытыми ресурсами и репозиториями. Результаты: В результате 

проведенного исследования были разработаны: План проведения 

педагогического эксперимента «Педагогические средства формирования 

информационной компетентности будущих врачей». Его замысел заключается 

в том, чтобы включить в аудиторные занятия студентов-медиков основные 

понятия, провести практические упражнения, основных методов работы в 

репозиториях, формирующих информационную компетентность. 

Разработанная обучающая (информационно-сопровождающая) программу для 
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научного сообщества университета и студентов по работе с открытыми 

ресурсами и репозиториями «Формирование информационной 

компетентности будущих врачей» предназначены для студентов и аспирантов, 

ориентированных на развитие навыков поиска, анализа, использования и 

оценки научной информации. Предложены темы, изучение которых позволит 

сформировать информационные компетенции будущих врачей и 

исследователей в области поиска, сбора, сохранения и обеспечения открытого 

доступа к результатам научных исследований с использованием репозиториев. 

Таким образом, поставленные в научно-квалификационной работе 

выполнены.  
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IV СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Юмашева, С.И. Институциональный репозиторий в ОрГМУ как часть 

модернизации и цифровизации библиотеки университета // Диалог с книгой 

как путь в историю: Сборник статей межвузовской научно-практической 

конференции. – Оренбург, 2022. – С.79-87. 

Выступления с докладом на заседании Ученого совета: Библиотека 

ОрГМУ – многофункциональное пространство для пользователей, как 

следствие цифровой трансформации библиотеки (в одном из пунктов был 

поднят вопрос о создании и внедрении в работу библиотеки ОрГМУ 

Институционального репозитория). 

Выступление с докладом на тему «Цифровизация и цифровая 

трансформация в Библиотеке ОрГМУ» в рамках научно-практической 

конференции «Информационные технологии в медицинских библиотеках» 27 

октября 2022 г. 

Принята к опубликованию статья в журнал Библиосфера   

Юмашева С.И., Медицинские репозитории открытого доступа: 

состояние и тенденции развития // Библиосфера. 2023 № 1 (в 

печати)https://doi.org/10.20913/1815-3186-... 

В работе статья Юмашева, С.И. «Проблемы создания и специфика 

репозиториев по медицинской отрасли знания» (Анализ статей по Scopus) 

В работе статья «Обзор политики открытого доступа и действия 

институциональных репозиториев в Странах Восточной Европы и 

постсоветского пространства» 
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Приложение 1 

Репозиторий ОрГМУ 

Стартовая страница репозитория выглядит лаконично и просто, все 

окна доступны практически сразу, что позволяет достаточно быстро и просто 

осуществить нужный вид работы в репозитории, это видно на рисунке 

Стартовая страница институционального репозитория ОрГМУ 

 

В качестве аппаратно-технического оснащения для реализации 

открытого архива электронных изданий Оренбургского государственного 

медицинского университета была выбрана конфигурация сервера, 

представленная в таблице Характеристики сервера 

Устройство Характеристика 

Платформа Виртуальный сервер VDS OVZ 

Процессор 2 ядра процессора Intel Xeon E5-2620 v4 

(2.1ГГц, 20M кэш) 

Память оперативная память DDR4 по 2Гб 

Дисковое пространство 40 Гб жёсткого диска SSD 

Сеть 1Гбит/с 
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Выбранная конфигурация сервера является оптимальным 

соотношением цены и качества, а также позволяет в полной мере 

удовлетворить необходимые требования к аппаратно-техническому 

оснащению на ближайшие 3 года. 

В качестве операционной системы (ОС) выбрана Ubuntu 18.04 LTS, т.к. 

данная ОС распространяется по лицензии, не требующей финансовых затрат, 

имеет широкую документацию в сети Интернет и большую поддержку 

сетевого сообщества, стабильное предустановленное программное 

обеспечение. Данная ОС зарекомендовала себя лучшим образом при работе с 

серверами веб-приложений Apache и Tomcat. 

В качестве платформы выбрана концепция создания открытых 

электронных библиотек на основе программного обеспечения открытого 

доступа DSpace, использующего протокол OAI-PMH (Open Access Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting). DSpace – это программное обеспечение для 

создания архива электронных ресурсов (цифрового репозитория). Платформа 

DSpace разрабатывалась совместно компанией Hewlett-Packard и 

библиотеками MIT (Massachusetts Institute of Technology). В ноябре 2002 года 

система была запущена как действующая служба, поддерживаемая 

библиотеками MIT. Также на основании лицензии BSD открыт исходный код 

с намерением поощрить формирование сообщества открытых кодов вокруг 

Dspace. 

Каждый хранимый в системе файл связан с определенным форматом. 

Система позволяет сохранять и предоставлять доступ к большинству наиболее 

известных типов файлов: Adobe PDF, AIFF, audio, BMP, FMP3, GIF, HTML, 

image JPEG, LateX, MARC, Mathematica, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, 

Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Word, MPEG, MPEG Audio, 

PhotoCD, Photoshop, Postscript, RealAudio, RTF, SGML, TeX, TeXdvi, Text, 

TIFF, Video Quicktime, WAV, WordPerfect, XML и т.д. 

Процесс размещения представляет собой заполнение специальных 

полей информацией о документе, а также присоединением файлов с полными 
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текстами или ссылками на файлы в случае хранения их на сервере 

организации. Для внесения новой информации выбирается соответствующий 

раздел, подраздел, коллекция. Внесение информации состоит из нескольких 

этапов заполнения полей (метаданных): описание ресурса, загрузка файла, 

проверка данных, подтверждение согласия на размещение публикации и 

завершение процесса сохранения. 

 

Рисунок Описание документа и этапы размещения 

На этапе описания документа вводятся ключевые слова и аннотация. 

 

Рисунок Ввод ключевых слов и аннотации 

Данные поля обязательны для заполнения. Каждое ключевое слово или 

словосочетание вводится отдельно и сохраняется. Текст аннотации вводится 

на языке оригинала. 

После заполнения основных полей прикрепляются файлы (текст, 

изображения, аудио- и видео- записи и др.) рисунок Загрузка файла 
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На этапе проверки данных осуществляется предварительный 

просмотр и корректировка рисунок Проверка и корректировка данных 

 

 

 

Рисунок Подтверждение лицензии о размещении данных 

На этапе подтверждения лицензии осуществляется правомерность 

размещения документа. Использование функции «Я даю согласие на эту 

лицензию» означает завершение процесса загрузки данных. 

Переход к этапу «Завершение загрузки» означает перемещение 

библиографических данных и файл в открытый архив электронных изданий 

Оренбургского государственного медицинского университета  
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Рисунок Завершение загрузки данных 

Поиск и просмотр документов доступен всем пользователям без 

авторизации по различным параметрам:  

• по коллекциям участников-фондодержателей; 

• по авторам в алфавитном или обратном порядке;  

• по тематическим разделам;  

• по заглавиям в алфавитном или обратном порядке; 

• по дате публикации в хронологическом или обратном порядке;  

• по ключевым словам. 

На рисунке видно, как можно осуществить, например, поиск 

Квалификационной работы, выбирав коллекции этого раздела. 

 

Далее заходим внутрь раздела и попадаем на главную страницу ВКР 
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Далее заполняем поля и выбираем интересующий нас материал 

 

Выбрав нужный нам документ, мы его выгружаем и можем 

осуществлять просмотр 

 

Уточняющий поиск позволяет комбинировать одновременно несколько 

поисковых полей, 
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устанавливать сортировку по убыванию/возрастанию, определять количество 

результатов на странице, использовать операнды (например: содержит, равно, 

не равно и др.). Для просмотра публикации необходимо выбрать 

соответствующую публикацию в списке. 

Приложение 2  

ПЛАН педагогического эксперимента 

Тема эксперимента: «Педагогические средства формирования 

информационной компетентности будущих врачей». 

Замысел эксперимента: Включение в аудиторные занятия студентов-

медиков основных понятий, практических упражнений, основных методов 

работы в репозиториях, формирующих информационную компетентность. 

Объект экспериментирования: Процесс формирования 

информационной компетентности будущих врачей. 

Предмет экспериментирования: Педагогические средства, 

эффективно влияющие на формирование информационной компетентности 

будущих врачей. 

Педагогическая цель: Обучение студентов основным понятиям, 

типам и видам репозиториев, освоение основных методов работы в них, а 

также формирование информационной грамотности для решения задач в своей 

профессиональной деятельности. 

Цель эксперимента: разработать и апробировать педагогические 

средства, эффективно развивающие информационную компетентность 

будущих врачей на занятиях. 
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Задачи:  

1. Разработать критерии и показатели для изучения информационной 

компетентности студентов, а также методики их замеряющие и выявляющие 

эффективность используемых педагогических средств. 

2. Определить методы, технологии, способы организации учебной 

деятельности, эффективно влияющие на формирование информационной 

компетентности будущих врачей. 

3. Спланировать занятия с использованием выявленных педагогических 

средств. 

4. Выявить эффективность педагогических средств, используемых с целью 

формирования информационной компетентности при изучении 

информационной грамотности. 

Гипотеза: Использование исследовательских методов и знаний, 

проводимых в форме практических упражнений, лекций и семинаров с 

элементами исследовательской работы студентов позволит повысить уровень 

сформированности их информационной компетентности. 

Диагностический инструментарий: Оценка результатов 

эксперимента будет осуществляться с помощью наблюдения, анкетирования, 

тестирования, метода анализа продуктов деятельности студентов, выполнения 

диагностических упражнений и заданий. 

Критерии оценки ожидаемых результатов:  

1. Знания типологии, принципы организации, возможности применения 

репозиториев зарегистрированных в открытом доступе, признанном мировым 

сообществом. 

2. Умение ориентироваться в поисковом процессе необходимой 

информации, точно подбирать нужный источник. 

3. Готовность воспринимать информационно-поисковые средства как 

необходимое условие повышения эффективности решения задач в своей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Сроки эксперимента: февраль – май 2023 г. 
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Этапы эксперимента: 

6. Разработка критериев и показателей для отслеживания результатов 

эксперимента и выявления эффективности используемых педагогических 

средств. 

7. Диагностика уровня сформированности информационной 

компетентности студентов. 

8. Планирование и разработка занятий в рамках учебного курса с 

использованием методов, форм, технологий, техник, эффективно влияющих 

на формирование информационной компетентности. 

9. Организация запланированных занятий, отслеживание по ходу 

эксперимента эффективности влияния используемых средств на 

промежуточные результаты формирования компетентности. 

10. Анализ результатов эксперимента, определение эффективности 

использования педагогических средств для формирования информационной 

компетентности (методов, форм, технологий и др.) Внесение корректив в 

первоначальные замыслы, программу учебных занятий. 

11. Обсуждение итогов эксперимента на заседании кафедры. Подготовка 

публикации и методических рекомендаций. 

Прогноз возможных негативных последствий:  

1. Пассивность и нежелание студентов осваивать новые формы на занятиях 

2. Возникновение материальных и технических трудностей. 

Способы коррекции: компенсации негативных последствий: 

Мотивация студентов к освоению новых форм и методов, акцентирования 

значимости эксперимента для каждого участника 

Состав участников эксперимента: Студенты лечебного факультета и 

преподаватели кафедры в ФГБОУ ВО ОрГМУ. 

Функциональные обязанности:  

• Заведующий кафедрой: включает эксперимент в план научной работы 

кафедры, утверждает программу и план эксперимента, информирует 

сотрудников кафедры о проведении эксперимента, приобщает коллег к 
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участию при необходимости помогает решать организационные и 

методические вопросы, помогает определить базу эксперимента. 

• Библиотекарь: составляет программу и план эксперимента, готовит 

необходимые методические материалы, согласовывает свою деятельность с 

другими преподавателями, согласовывает базу практики с заведующим 

кафедрой, оформляет результаты эксперимента и представляет их на 

заседание кафедры. 

• Научный руководитель: оказывает научно-методическую помощь, 

помогает в составлении программы и плана эксперимента, контролирует ход 

эксперимента, выполнение его программы, помогает в оформлении 

результатов. 

База эксперимента: Группа студентов 4-го и 5-го курсов лечебного 

факультета ФГБОУ ВО ОрГМУ. 

Масштаб эксперимента: Продолжительность эксперимента 3,5 месяца 

Охват студентов – 105 человек; Объем учебных занятий – 16 часов 

лекционных и практических занятий по курсу. 

Тип эксперимента: Формирующий 

Статус эксперимента: Коллективный, внутри факультета 

Форма представления результатов для массовой практики: 

1. Выступление на «Школе молодых ученых» 

2. Выступление на научно-практической конференции 

3. Публикация статьи 

4. Составление методических рекомендаций 

Научно-методическое обеспечение эксперимента: Научная и 

методическая литература по теме, научное консультирование 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

проректор 

 по учебной работе 

                            Т.В. ЧЕРНЫШЕВА 

(подпись,  расшифровка подписи) 

« 15 »____февряля____2023 г 

 

Обучающая (информационно-сопровождающая) программа 

«Формирование информационной компетентности будущих врачей» 

31.05.01 лечебное дело 

 

 

Уровень образования: 

высшее образование – бакалавриат 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

Оренбург 2023 
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Программа утверждена Научно-методическим советом ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России 

 

 

Рецензенты:  

Шаргалов Д.В., зав. кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности канд. ист. наук, доцент ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей; 

 

Чернышева Т.В., проректор по учебной работе, д.м.н., доцент ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России 

 

 

 

Рабочая программа «Формирования информационной компетентности 

будущих врачей» / сост. С.И. Юмашева. – ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России, 2023. – 10 с.  
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Информационная грамотность. Под ней понимается набор компетенций, 

который необходим для получения, понимания, проведения оценки, 

адаптации, генерирования, организации хранения и представления 

информации, используемой для выполнения анализа проблем и принятия 

итогового решения. 

Считается, что человек, который обладает информационной 

грамотностью, владеет следующими навыками: 

 умение проводить анализ информации и применять ее в дальнейшем для 

самовыражения; 

 критическое мышление; 

 способность самостоятельно обучаться и создавать информацию; 

 готовность воспринимать новую информацию; 

 активное участие в государственной деятельности и процессах, 

проходящих в обществе. 

Информационно грамотные люди знают, как получать информацию, 

синтезировать ее и получать новый продукт в соответствии с этическими 

стандартами. Это утверждение относится и к образовательной сфере. 

Информационная грамотность включает в себя следующие навыки: 

 выявление собственных информационных потребностей, то есть 

человек точно должен представлять, что он хочет найти и какую проблему 

планирует решить; 

 выявление источников информации. Это предполагает выбор 

оптимального источника информации (телевидение, книги, интернет) и стоит 

ли использовать первичные, вторичные или третичные источники; 

 определение места, где стоит искать информацию; 

 проведение анализа и оценки качества информации, то есть нужно 

определить, насколько надежной является найденная информация; 

 организация, хранение и архивирование полученных данных; 
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 применение информации в соответствии с принятыми этическими 

нормами, что предполагает использование информации при соблюдении 

авторского права; 

 обмен новыми знаниями. Это предполагает определение способа 

представления информации заинтересованной аудитории. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Программа «Формирования информационной компетентности будущих 

врачей» включает 10 тем.  

Цель изучения программы является обучение студентов основным 

понятиям, моделям и методам информационно-коммуникационных 

взаимодействий при поиске информации, а также формирование 

информационной грамотности для решения задач в своей профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами изучения программы являются: 1) использование 

и применение средств Информационно-поисковых средств в 

профессиональной деятельности; 2) ознакомление с современными приемами 

и методами использования Информационно-поисковых средств в 

профессиональной деятельности; 3) изучение понятийного типов и видов 

репозиториев; 4) анализ современной ситуации и особенностей развития 

репозиториев в различных странах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА (ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Процесс освоения учебной программы направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Декомпозиция компетенции Индикаторы достижения 

компетенций 
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Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

знать: 

–  особенности типологии, 

принципов организации, 

возможности применения 

репозиториев 

зарегистрированных в 

открытом доступе, 

признанном мировым 

сообществом. 

 

уметь:  

– ориентироваться в 

поисковом процессе 

необходимой информации, 

точно подбирать нужный 

источник, 

аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку найденной 

информации 

 

владеть: 

– навыками воспринимать 

информационно-поисковые 

средства как необходимое 

условие повышения 

эффективности решения задач 

в своей учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

УК-1 Демонстрирует знание 

типологии, принципы 

организации, возможности 

применения репозиториев 

зарегистрированных в 

открытом доступе, 

признанном мировым 

сообществом. 

 

 

У.К.-2 Ориентируется в 

поисковом процессе 

необходимой информации, 

точно подбирает нужный 

источник, 

аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

найденной информации. 

 

 

У.К.-3 Формирует 

готовность воспринимать 

информационно-поисковые 

средства как необходимое 

условие повышения 

эффективности решения 

задач в своей учебной и 

профессиональной 

деятельности. 
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4. ОБЪЕМ КУРСА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

№ Вид учебной работы Всего зачетных 

ед. ак. часов 

Семестр  

4 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 16 16 

 Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

10 10 

 – лекции (Л) 4 4 

 – семинарские занятия (СЗ)   

 – практические занятия (ПЗ) 4 4 

 – индивидуальные занятия (ИЗ) 2 2 

 Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе: 

5 5 

 – доклад (реферат)   

 – контрольная работа контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

 Вид промежуточной аттестации 1 (зачет) 1 (зачет) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА  

5.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ В СЕМЕСТРЕ, РАЗДЕЛАМ И 

(ИЛИ) ТЕМАМ, ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (КОНТАКТНАЯ РАБОТА), 

ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ФОРМАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

№  

п/п 

Наименование темы 

курса 

Трудоемкость 

ак. час. 

Контактная 

работа  

СРС 

ЛЗ ПЗ ИЗ 

1 2      



89 

 

1 Инициатива открытого 

доступа и предпосылки 

возникновения 

репозиториев  

1 1    

2 Типы и виды 

репозиториев, как 

устроен репозиторий, 

сущность понятия 

«институциональный 

репозиторий» 

1 1    

3 Развитие репозиториев в 

России и за рубежом  

1 1    

4 Репозитории ОД 

медицинской тематики и 

их особенности 

1 1    

5 Подбор репозиториев в 

ОД по типу и виду  

2  1  1 

6 Работа с репозиторием 

организации. Подбор 

репозиториев по 

медицинской тематике.   

2  1  1 

7 Работа с репозиторием. 

Подбор информации по 

теме исследования.   

2  1  1 

8 Условия депонирования 

рукописей, возможности 

использования. 

1  1   

9 Подбор репозиториев в 

ОД по типу и виду  

2   1 1 
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10 Работа с репозиторием 

организации. Подбор 

репозиториев по 

медицинской тематике.   

2   1 1 

 Аттестация знаний  1 зачет контрольная работа 

и итого ак. часов. 16  4 4 5 

 

5.2 ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНИТИЯ 

№ п/п Темы лекций  Кол-во часов 

1 2 3 

1 Инициатива открытого доступа и предпосылки 

возникновения репозиториев  

1 

2 Типы и виды репозиториев, как устроен 

репозиторий, сущность понятия 

«институциональный репозиторий» 

1 

3 Развитие репозиториев в России и за рубежом  1 

4 Репозитории ОД медицинской тематики и их 

особенности 

1 

  4 

 

5.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ п/п Темы занятий Кол-во часов 

1 2 3 

1 Подбор репозиториев в ОД по типу и виду  1 

2 Работа с репозиторием организации. Подбор 

репозиториев по медицинской тематике.   

1 

3 Работа с репозиторием. Подбор информации по 

теме исследования.   

1 
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4 Условия депонирования рукописей, 

возможности использования. 

1 

  4 

 

5.4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

№ п/п Темы занятий Кол-во часов 

1 2 3 

1 Поиск документов медицинской тематики в 

репозиториях ОД 

1 

2 Процесс размещения документа при помощи 

заполнения специальных полей информации 

1 

  2 

 

5.5 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Инициатива открытого доступа и предпосылки возникновения 

репозиториев 

Обзор истории открытого доступа, его «зеленого» пути, связанного с 

созданием репозиториев. Характеристика текущего состояния репозиториев 

открытого доступа в России и за рубежом с сходной историей развития 

научно-образовательного пространства. 

Тема 2. Типы и виды репозиториев, как устроен репозиторий, сущность 

понятия «институциональный репозиторий» 

Что такое в общем смысле репозиторий, раскрытие сущности понятия 

«институциональный репозиторий». Открытый репозиторий, как 

неотъемлемая часть процесса научной коммуникации. Основные типы и виды 

репозиториев  

Тема 3. Развитие репозиториев в России и за рубежом 

Особенности возникновения и развития разных типов и видов, в разные 

периоды, репозиториев в России и за рубежом 
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Тема 4. Репозитории ОД медицинской тематики и их особенности 

Открытый репозиторий как цифровая платформа для исследований. 

Цифровые и облачные хранилища в медицине и их особенности в 

использовании данных. Возникновение репозиториев отражающих проблемы 

в мировом сообществе (на примере Открытый Институциональный 

репозиторий COVID-19.рф) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы и выполняемую обучающимся 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, 

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели 

обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и 

нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной 

деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную 

активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем по дисциплине.  

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы обучающихся Кол-во часов 

 – подбор репозиториев в ОД по типу и виду 1 

 – работа с репозиторием организации. Подбор 

репозиториев по медицинской тематике 

1 

 – работа с репозиторием. Подбор информации по теме 

исследования.  

1 
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 – подбор репозиториев в ОД по типу и виду 1 

 – работа с репозиторием организации. Подбор 

репозиториев по медицинской тематике 

1 

и итого ак. часов. 5 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ АТТЕСТАЦИИ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1) Инициатива ОД и эволюция институциональных репозиториев 

2) Назовите типы и виды репозиториев 

3) Какие пути ОД вам известны 

4) Назовите агрегатор открытых репозиториев  

5) Каких исследователей вы можете назвать в области изучения развития 

репозиториев отечественных 

6) Каких исследователей вы можете назвать в области изучения развития 

репозиториев зарубежных  

7) Какие репозитории вам известны по медицинской тематике 

8) Предпосылки возникновения репозиториев 

9) Назовите причины появления репозиториев 

10) Репозитории ОД медицинской тематики и их особенности 

11) Произвести подбор репозиториев в ОД по заданному виду 

(институциональный, научный…) 

12) В чем особенность развития репозиториев в России и за рубежом 

13) Назовите какие вам известны каталог репозиториев открытого доступа 

14) Что относится к существенных особенностям современной 

информационной среды научной коммуникации 

15) Рассказать Процесс размещения документа при помощи заполнения 

специальных полей информации 
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7.2 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ 

ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА В ХОДЕ АТТЕСТАЦИИ 

Для оценивания результатов аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки: – «зачтено»:  

Знает/частично знает: особенности типологии, принципов организации, 

возможности применения репозиториев зарегистрированных в открытом 

доступе, признанном мировым сообществом. 

Умеет/частично умеет: ориентироваться в поисковом процессе 

необходимой информации, точно подбирать нужный источник, 

аргументированно формировать собственное суждение и оценку найденной 

информации 

Владеет/частично владеет: навыками воспринимать информационно-

поисковые средства как необходимое условие повышения эффективности 

решения задач в своей учебной и профессиональной деятельности. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность 

могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «незачет»:  

НЕзнает:  

–  особенности типологии, принципов организации, возможности применения 

репозиториев зарегистрированных в открытом доступе, признанном мировым 

сообществом. 

НЕ умеет:  

– ориентироваться в поисковом процессе необходимой информации, точно 

подбирать нужный источник, 

аргументированно формировать собственное суждение и оценку найденной 

информации 

НЕ владеет: 

– навыками воспринимать информационно-поисковые средства как 

необходимое условие повышения эффективности решения задач в своей 

учебной и профессиональной деятельности. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Основная литература: 

1) Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии: Раздел 3. Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии специального назначения : практикум / Е.И. Боброва. – Кемерово 

: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 72 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-5-8154-0340-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472584 (02.05.2018). 

2) Голубенко, Н. Б. Информационные технологии в библиотечном деле. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 282 с. 

3) Михеенко, А.В. Самоархивирование и открытие репозиториев / А.В. 

Михеенко. – Москва, 2018. – 22с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.openrepository.ru/images/docs/Metod_Mikheenkov.pdf (21.01.2023) 

 

Дополнительная литература: 

1) Алешин, Л. И. Информационные технологии. – (Современная 

библиотека. – Вып. 35). – М.: Литера, 2008. – 424 с. 

2) Васильев, А. Репозиторий как инструмент продвижения результатов 

научных исследований // Университетская книга. 2020 URL : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44358657 (дата обращения = accessed 

12.09.2022). 

3) Инициатива открытого доступа: модели перехода, сервисы, требования 

к журналам 25.01.2020http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/10169-

initsiativy-otkrytogo-dostupa-modeli-perehoda-servisy.html 

4) Косяков, Д.В. Рейтинг институциональных репозиториев 

https://docplayer.com/205849622-Reyting-otkrytyh-institucionalnyh-repozitoriev-

beta-versiya-denis-viktorovich-kosyakov-gpntb-so-ran.html 

5) Редькина, Н.С. Современные тенденции и проблемы развития 

репозиториев // Информационные ресурсы России. 2022. №2 (186). С. 81-93  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472584
https://www.openrepository.ru/images/docs/Metod_Mikheenkov.pdf
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/10169-initsiativy-otkrytogo-dostupa-modeli-perehoda-servisy.html
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/10169-initsiativy-otkrytogo-dostupa-modeli-perehoda-servisy.html
https://docplayer.com/205849622-Reyting-otkrytyh-institucionalnyh-repozitoriev-beta-versiya-denis-viktorovich-kosyakov-gpntb-so-ran.html
https://docplayer.com/205849622-Reyting-otkrytyh-institucionalnyh-repozitoriev-beta-versiya-denis-viktorovich-kosyakov-gpntb-so-ran.html
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6) Рождественская, М.Ю. Репозиторий как реализация идей открытого 

доступа к научным публикациям: подходы к классификации // 

БИБЛИОСФЕРА, 2015, № 2, с. 86–94  

7) Цифровой репозиторий в информационных научно-образовательных 

системах / О.А Федотова, А.М. Федотов, О.Л. Жижимов, М.А. Самбетбаева // 

Труды ГПНТБ СО РАН.  2019. –№ 3 (3). С. 23-28.  

8) Открытый доступ. Открытые архивы информации/ Я.Л. Шрайберг, М.В. 

Гончаров, К.А. Колосов  // Научные и технические библиотеки. 2020. № 12. С. 

45-58. DOI:10.33186/1027-3689-2020-12-45-58. 

9) Электронные библиотеки в России. Текущий статус и перспективы 

развития / К. Л. Зуйкина, Д. В. Соколова, А. В. Скалабан. — Москва : Ваш 

формат, 2017. – 120 с. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения практикума, 

оснащена проектором, проекционным экраном, 15 компьютерами с 

подключением к Интернет. 

 

№ Наименование Кол-во 

 Мебель и оргсредства:  

1 Доска аудиторная для написания мелом 

и маркером 

1 

2 Стол лектора 1 

3 Стул-кресло лектора 1 

4 Стойка компьютерная 1 

5 Подставка под проектор 1 

6 Стол компьютерный 1 на каждого 

обучающегося 
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7 Стулья аудиторные 1 на каждого 

обучающегося 

 Технические средства  

1 Автоматизированное рабочее место  15 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран на треноге 1 

 

 


