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Мы находимся в эпицентре кардинальных преобразований , вызванных 

оцифровыванием информации. Все компоненты информационной цепи 
(авторы, издатели, библиотеки  и другие провайдеры информации) находятся в 
состоянии непрерывных изменений, при этом границы между  участниками  
процесса создания и передачи информации размываются 

Единицы цифровой информации могут быть по своей природе 
первичными (электронные журнальные статьи, полнотекстовые БД, книги) и 
вторичные (онлайновые каталоги и указатели, Web-сайты, обеспечивающие 
связь с другими источниками и индексами на CD-ROM). 

В профессиональной печати термин “collection development” заменяется  
термином  “collection management”. Как говорит Горман [Gorman G. 
Introduction. Collection management for the 21st century: A handbook for 
librarians // Ed G. Gorman. – 1997], термин «управление фондом» по сравнению 
с «развитием фондов» отражает переход от  работы с обособленным  
институционалыным  фондом  к более широкому  библиотечному  миру, 
рассмотрению большого круга актуальных проблем, связанных с 
разнообразными аспектами библиотечной практики. 

Технологические инновации сделали возможным для библиотекарей  
рассматривать свои организации в более широком аспекте. “Collection 
management” эволюционировало в последние годы и сейчас включает оценку  
потребностей пользователей; внутри- и межбиблиотечные коммуникации: 
разработку политики; финансирование; заключение контрактов; макрооценку 
фондов; микрооценку  для отбора, передачи, сохранения или изъятия из фонда; 
систему  оценки. 

В цифровой среде утрачиваются границы, определяющие , 
интеллектуальные  работы, более не являются осязаемыми . 

 Интеллектуальные  работы содержатся  в информационных пакетах, 
которые могут быть легко изменены и постоянно меняют форму . Временами 
границы, идентифицирующие  уникальную интеллектуальную работу , не ясны. 

В бумажной среде между  издателями и библиотекой посредниками часто 
выступали оптовые книготорговцы, которые закупали монографии в большом 
количестве экземпляров у издателей, нередко приобретали для библиотек 
монографии в соответствии с определенными критериями и направляли их в 
библиотеки, иногда с необходимой библиографической  информацией для 
каталогов. 

Задача комплектаторов состояла в установлении и мониторинга 
отношений с оптовыми книготорговцами.   

  



Этот тип отношений между  издателем/дистрибьютором и библиотекой  
скорее всего сохранится в будущем, т.к. многие монографии будут и дальше 
выходить в печатной форме. 

Но если монографии издаются в электронной форме, то и 
распространение  может осуществляться самими издателями или другими 
видами партнеров, т.е. размывается граница между  издателями и 
дистрибьюторами.  

В цифровой среде издатели журналов могут распространять свою 
печатную продукцию непосредственно подписчиками через Интернет. 
Продавцы сериальных изданий начали предлагать массу  названий электронных 
журналов от различных издателей. Таким образом, стираются границы в 
отношениях «издатель/дистрибьютор – библиотека». Комплектаторы должны 
разбираться в лицензионных соглашениях, чтобы обеспечивать своим  
пользователям доступ к продуктам, которые  им необходимы. 

В США в последнее время библиотекари и издатели совместно 
разрабатывают  различные модели стандартных лицензионных  соглашений. 

Но эти соглашения не относятся к ценам на издание, когда вопрос 
решается в рамках консорциумов. 

Изменяется и информационная продукция, и библиотечные фонды. Все 
шире происходит сдвиг от покупки печатных ресурсов коммерческими 
издателями к лицензированию цифровых  информационных  ресурсов; 
соответственно мышление  менеджеров трансформируется от владения 
библиотечными  ресурсами к предоставлению доступа к ним. 

Чтобы выжить в условиях размывания границ между  издателями и 
библиотеками, комплектаторы должны: 

–объединить усилия путем создания новых типов консорциумов, 
которые обеспечат предоставление своим пользователям более богатого круга 
источников и в форме, более удобной для них; 

– вести широкий маркетинг своих фондов; 
– создавать многоинституциональные  информационные продукты на 

основе своих объединенных ресурсов; 
Мы живем в эру развития глобальной библиотечной и информационной  

инфраструктуры. Самый яркий пример – OCLC, который в начале ХХ1 века 
охватывал 36 тыс.. библиотек из 76 стран и территорий (Dorner, p.30-31).  

Если в 1960-е гг. комплектаторы мечтали о создании фонда всех 
мировых знаний, то к началу  80-х гг. стало понятно, что это невозможно . Они 
начали изучать сильные и слабые стороны своих фондов и кооперироваться на 
региональном или даже национальном уровнях. Однако кооперация  на 
национальном уровне не дала больших результатов и к концу  80-хгг. идея 
кооперированного 

развития фондов в общенациональном масштабе  в США утратила свою 
привлекательность. 

К кооперации в развитии фондов нужно вернуться, но сосредоточиться  
на цифровой информации, использовать потенциал библиотечных 

  



консорциумов. Речь должна идти не о распределении финансового бремени по 
комплектованию малоиспользуемых ресурсов, а о сокращении расходов на 
доступ к часто используемым цифровым ресурсам, или к ресурсам 
относительно дорогим, но не используемым достаточно часто, чтобы лицензии 
на них приобретали отдельные институты. 

Многие авторы дают определения и предлагают модели цифровых 
библиотек. D.Bawden и J.Rowlands(1999– Digital librarues : assumptions and 
concepts//Libri,1999,Vol.49,P.181-191) суммируют исходные положения и 
концепции,встречающиеся в литературе LIS: 

– электронные библиотеки  (ЭБ) – не единое целое; 
– ЭБ нуждаются в технологии, связывающей ресурсы многих библиотек; 
– связи между  ЭБ и информационными службами прозрачны для 

пользователей; 
– цель ЭБ – всеобщий доступ; 
– ЭБ включают цифровые артефакты, не имеющие электронных 

эквивалентов. 
Другими словами,ЭБ – это коллекция цифровых ресурсов, хранящихся в 

компьютерах многих библиотек и используемая пользователями  по мере 
необходимости (Dorner,p.33).По мнению C.Lynch (США), ЭБ в течение 
определенного времени еще останутся в составе библиотек, а не станут 
самостоятельными единицами. 

Задача библиотечных консорциумов – выявлять, организовывать  и 
предоставлять растущий объем цифровых ресурсов. 

J..Budd и B.Harloe(1997) считают, что в цифровой среде комплектаторы 
должны перенести главное внимание с предмета(книга, статья, веб-сайт) на  
содержание, т.е. от “collection management” перейти к “content 
management”.(Dorner D., p.34) 
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