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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 
УДК 002.63 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ» ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В ВЕСТНИКЕ НМС  

 
Юрченко С.Г. 

 
Глобальная пандемия Covid 19 стала триггером для мирового распространения модели откры-

того доступа к научной и образовательной информации. Во всем мире университеты и научные ака-
демические сообщества студентов, профессоров и преподавателей, академических ученых раньше 
других оказались в «новом мире» карантинных ограничений и самоизоляции. Для того, чтобы избе-
жать «коронакризиса», научный мир ответил на этот вызов Covid 19 широким внедрением дистанци-
онных и сетевых технологий академической и университетской коммуникации. Важным звеном этого 
ответа стало стремительное расширение режима «открытого доступа к научной информации». Жур-

налы «открытого доступа» реализуют две возможные модели репрезентации научной информации. 
Коммерческие журналы «открытого доступа» в WoS и Scopus бесплатно распространяют контент, но 
берут плату с авторов публикаций. Наряду с ними существуют некоммерческие, так называемые 
«бриллиантовые» журналы «открытого доступа», которые не взимают платы ни с авторов статей, ни 
с читателей. Такая модель часто применяется в России. Она обеспечивает быстрый рост популярно-
сти таких журналов, но неизбежно связана с издержками для редакций и издателей. Именно такая 
модель, причем совершенно сознательно, изначально избрана Вестником НМС. Редакция Вестника 

неоднократно декларировала свою приверженность этому выбору с идеалистических позиций гума-
нистической педагогики. В этой статье мы приведем примеры актуальных научно-методических ста-
тей в открытом бесплатном доступе, опубликованных в Вестнике НМС и других журналах открытого 
доступа в НЭБ РИНЦ (elibrary.ru), которые, по мнению редакции, могут помочь нашим коллегам в 
организации эффективного дистанционного образования. 

Ключевые слова: пандемия; Covid 19; Вестник НМС; научный журнал; рецензирование; ин-
дексирование; репутация автора; научная статья; открытый доступ; «бриллиантовый журнал»; само-

изоляция при пандемии; карантин; свобода научной информации; гуманизм университета. 
 

“DIAMOND” OPEN ACCESS IN THE CONDITIONS OF SELF-INSULATION: 

IMPLEMENTATION OF ACTUAL APPROACHES IN THE SMC BULLETIN 

 

Yurchenko S.G. 

 

The global pandemic Covid 19 has become a trigger for the worldwide dissemination of the model of 

open access to scientific and educational information. Universities and scientific academic communities of 
students, professors and teachers, academic scientists all over the world found themselves in the “new world” 
of quarantine restrictions and self-isolation earlier than others. In order to avoid a “coronacrisis”, the scientif-
ic world answered this challenge of Covid 19 by the widespread introduction of distance and network tech-
nologies of academic and university communication. An important link in this response was the rapid expan-
sion of the regime of “open access to scientific information”. Open access journals implement two possible 
models for representing scientific information. Open source commercial magazines on WoS and Scopus dis-

tribute content for free, but charge authors of publications. Along with them there are non-profit, so-called 
“diamond” open access magazines, which do not charge either authors of articles or readers. This model is 
often used in Russia. It provides a rapid increase in the popularity of such magazines, but is inevitably asso-
ciated with costs for editors and publishers. It is such a model, and quite consciously, that was initially cho-
sen by the SMC Bulletin. The editors of the Bulletin have repeatedly declared their commitment to this 
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choice from the idealistic positions of humanistic pedagogy. In this article, we will provide examples of rele-
vant scientific and methodological articles in open free access published in the SMC Bulletin and other open 
access journals in the SEL RSCI (elibrary.ru), which, according to the editors, can help our colleagues organ-
ize effective distance education. 

Keywords: pandemic; Covid 19; SMC Bulletin; scientific magazine; reviewing; indexing; reputation 

of the author; scientific article; open access; “diamond magazine”; pandemic self-isolation; quarantine; free-
dom of scientific information; university humanism. 

 
Глобальная пандемия коронавирусной инфекции Covid 19, несомненно, стала главным событи-

ем 2020 года. Её глобальные последствия для различных стран и целых континентов еще предстоит 
оценить и осмыслить ученым и различным специалистам, как вирусологам и эпидемиологам, так и 
историкам, политологам, социологам, экономистам, культурологам, философам, педагогам, а воз-
можно и многим другим. Эта актуальность и, более того, злободневность проблемы обеспечения на-

учной коммуникации в условиях самоизоляции, которые, как уже было отмечено во вводной заметке 
от редакции, затронули и редакционную коллегию нашего Вестника, побудила нас обратить внима-
ние в этой статье на проблемы обеспечения открытого доступа к научной информации в практике 
управления качеством научной работы. По нашему мнению, неоднократно изложенному и обосно-
ванному в ряде статей и на страничке журнала «Вестник НМС» на сайте РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, подлинным и главным инструментом менеджмента качества научной работы является её 
открытость и доступность для специалистов и широкого круга заинтересованных читателей, которая 

достигается только открытой публикацией результатов научных исследований в научных статьях в 
рецензируемых журналах, что приводит к обсуждению этих результатов широким кругом специали-
стов и гарантирует реальную «проверку на прочность» изложенных в статье результатов и положе-
ний автора в рамках открытой научной дискуссии на страницах журнала. 

Сегодня, несомненно, можно констатировать то, что эта пандемия изменила наш привычный 
мир, актуализировала и резко ускорила развитие ряда тенденций, которые, однако, наметились уже в 
прошлые годы. Пандемия Covid 19 оказала влияние на систему образования во всем мире. Причем 

она затронула все уровни образования, как общего школьного, так и среднего профессионального и 
высшего образования. В особенности карантинные ограничения затронули традиционные практики 
академической мобильности и открытости, проявляющиеся в международных конференциях и сим-
позиумах, трансграничных исследованиях и перемещениях ученых, зарубежных стажировках, сту-
денческих обменах, экспедиционных полевых исследовательских практиках и других формах. 

Но, пожалуй, наиболее заметным стало влияние пандемии на высшую школу и на весь тради-
ционный уклад университетской и академической жизни в сообществах студентов, преподавателей и 
профессоров университетов, академических ученых и прикладных исследователей. Стремительный 

перевод всех образовательных, учебно-коммуникационных и научно-коммуникационных процессов в 
дистанционные и сетевые формы в считанные дни стал главным трендом современности.  

При этом нетрудно заметить, что пандемия Covid 19 стала не столько причиной, сколько триг-
гером (спусковым крючком), запустившим эти процессы «интернетизации» и «сетевизации» в уни-
верситетской и академической социально-коммуникационной среде по лавинообразному сценарию 
развития. Все эти тенденции в мировом масштабе с ускорением набирали обороты на протяжении 
двух последних десятилетий. И именно поэтому университетские и академические сообщества оказа-

лись готовы к столь быстрым переменам всего процессинга образовательной и научной коммуника-
ции. Сказалась и общая динамичность и открытость к переменам, институционально свойственная 
современной науке и университетскому образованию, а также традиционная широта мышления уче-
ных, их новаторский социальный характер, свойственные академическому сообществу гуманистиче-
ские и свободолюбивые принципы. 

Все эти «карантинные» новации немедленно отразились и на издательской, научно-
публикационной работе. Например, Научная электронная библиотека РИНЦ (elibrary.ru) уже в самом 

начале эпидемии предоставила свободный и бесплатный доступ к своим информационным ресурсам 
всем желающим. Одновременно и издательства РАН открыли для всех читателей свободный доступ 
ко всем статьям в журналах, издающихся РАН. Аналогичным образом действовали многие другие 
библиотеки и журналы. Многие зарубежные и российские вузы также открыли свободный доступ к 
своим онлайн курсам и электронным образовательным ресурсам, в том числе электронным интернет-
библиотекам и репозиториям. Все это отражает новейший тренд на «освобождение» научной и обра-
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зовательной информации для свободного использования в целях приращения научного знания, обра-
зования и просвещения.  

Этот тренд наиболее явно проявился в появлении и стремительном распространении, а особен-
но в последние годы, моделей открытого доступа (ОА – Open Access to academic research) к научным 
публикациям и появления целого кластера индексируемых журналов открытого доступа (ОА), среди 

которых уже выделился подкластер, так называемых «бриллиантовых» журналов, в России  такие 
журналы еще называют «платиновым доступом», или журналами полностью открытого доступа, ко-
торые не берут платы за публикацию ни с автора, ни с читателя.  

История вопроса открытого доступа уходит далеко в прошлое к самым началам формирования 
науки как социальной институции, которой уже с самого начала были свойственны такие принципы, 
как открытость диалогу между учеными и транспарентность исследований для обеспечения прове-
ряемости, верифицируемости или фальсифицируемости результатов исследования. В современном 
обществе эти традиции открытости были заложены еще в самом основании современного универси-

тетского образования и академической науки – во времена появления первых средневековых универ-
ситетов и проходивших в них диспутов [см. 1]. В европейской традиции принято связывать призна-
ние принципа открытости как краеугольного камня науки с самим появлением института научных 
журналов. Первыми научными журналами принято считать французский Journal des sçavans (позднее 
- Journal des sa vants, то есть «Журнал ученых») и английский журнал Philosophical Transactions of the 
Royal Society (Философские труды Королевского общества) которые почти одновременно увидели 
впервые свет в 1665 году. В новейшей истории важной точкой отсчета для самой концепции откры-

того доступа в условиях появления интернета стала Будапештская конференция Института Открыто-
го общества, которая приняла основополагающие принципы открытого доступа к научной информа-
ции 14 февраля 2002 г. Через год в США была создана некоммерческая организация Creative 
Commons (www.creativecommons.org), которая разработала первые стандарты открытых лицензий 
Creative Commons (СС) на информационные и научные материалы, размещаемые в открытом доступе 
для всеобщего пользования.  

Проблемам открытого доступа к научной информации и сопуствующим вопросам посвящены 

целые горы специальной редакторской, научно-методической, юридической, научной и образова-
тельной, а также публицистической литературы. Неоднократно эта проблематика поднималась в ре-
дакционных и научных статьях и на страницах нашего журнала. Поэтому мы здесь ограничимся 
кратким указанием таких статей в Вестнике, каждая из которых содержит обширный список литера-
туры по вопросу. Все они, как и другие статьи нашего журнала, находятся в открытом доступе и по-
стоянно бесплатно доступны в полнотекстовом формате на сайте НЭБ РИНЦ [1-22].  

Сегодня существует несколько моделей открытого доступа. Большинство из них используют 
различные разновидности лицензий Открытого доступа (Open Access) – открытых лицензий Creative 

Commons (CC), которые различаются объемом прав дальнейшего использования научной информа-
ции (только с сохранением авторства и возможностью свободного копирования и модификации ис-
ходного материала или без таковой, с возможностью коммерческого использования или без неё и 
т.п.). Такие лицензии Open Access предполагают бесплатный, оперативный, постоянный, полнотек-
стовый, онлайновый доступ к изданиям и произведениям, который обеспечивается за счёт специаль-
ного правового статуса произведений, основанного на использовании открытых лицензий. Кроме то-
го, по установленным правилам открытый доступ не может быть ограничен через обязательную авто-

ризацию или регистрацию пользователя, по условиям подписки, количеством доступных материалов 
в рамках определенного периода или другими дополнительными условиями, выходящими за рамки 
требований открытых лицензий Open Access.  

На Западе наибольшее распространение получили следующие несколько форматов свободного 
распространения научной и образовательной информации в рецензируемых и индексируемых науч-
ных журналах, как правило представленных в базах данных WoS и Scopus, а также они получили в 
последние годы распространение в России и в РИНЦ. 

Разновидности моделей открытого доступа (Open Access): 

1) «Зеленый открытый доступ» (Green ОА) – статья публикуется в обычном, то есть 
платном подписном научном журнале коммерческого издательства, но по специальному соглашению 
между вузом, автором и издательством до, или вскоре после выхода журнала со статьей в свет пре-
принт, реферат или вся статья целиком размещается в репозитарии университета или в открытой 
электронной библиотеке, или в открытом специализированном тематическом интернет-архиве, таком, 
например, как arXiv, или в любом другом архиве входящим в «Открытые архивы » (Open Archives 

http://www.creativecommons.org/
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Initiative). Открытый доступ к статье в этом случае по желанию издателя журнала может быть отло-
жен во времени (эмбарго), как правило на 1–2 года. То есть, в этом случае (использования эмбарго) 
открытый доступ предоставляется к статьям, вышедшим более чем два года назад. 

2) «Гибридный открытый доступ» (Hybrid OA) – статья, как и в первом случае, публику-
ется в обычном, платном подписном журнале коммерческого издательства, но с возможностью пре-

доставления открытого доступа к статье за отдельную плату, взимаемую с автора, университета, 
спонсора или грантодателя, либо за регулярный, как правило, ежегодный, членский взнос с автора 
или университета. Разовая покупка открытого доступа для одной статьи может стоить около 1000 
долларов, ежегодный взнос может составлять 250-500 долларов США в зависимости от количества 
открываемых статей. Гибридный доступ часто и обоснованно подвергается критике, особенно острой 
из уст западной академической общественности, за то, что фактически «гибридные журналы», ис-
пользующие эту модель, берут за статью «деньги дважды» – и с автора за открытие доступа, и с уни-
верситета за подписку. 

3) «Золотой открытый доступ» (Gold ОА) – статья публикуется в официальном журнале, 
использующим открытую лицензию ОА и поступает в открытый доступ сразу в самый момент пуб-
ликации. Как правило такие журналы на Западе сразу выходят в электронном виде, а не на бумажном 
носителе, и сразу становятся доступны для всех желающих читателей в полнотекстовом варианте. 
Однако в таких журналах предусмотрена довольно большая плата за публикацию, которая взимается 
с автора статьи и должна компенсировать издателю выпадающие доходы от продажи подписки на 
журнал университетам. В реальности стоимость публикации статьи для автора в таком «золотом 

журнале» ОА колеблется от одной – полутора тысяч долларов и до более чем 5000 долларов. Иногда 
в России и других «незападных странах» цена публикации статьи может быть всего около 300–500 
долларов, но, как правило, такие журналы отличаются низким качеством или вовсе отсутствием ре-
цензирования и в западном научном мире (не вполне заслуженно) в обиходном языке ученых назы-
ваются жаргонным словечком «индийские журналы», сравнимо с жаргонным «британские ученые», 
то есть как некий, заведомо недостоверный или с низкой репутацией, источник информации. 

4) «Бриллиантовый открытый доступ» (Diamond/platinum ОА) – (в России и странах 

СНГ, где такие журналы получили большое распространение, такой вид издания называют еще «пла-
тиновый открытый доступ») – полностью свободный, не коммерциализируемый открытый доступ к 
статьям без взимания какой-либо платы ни с авторов, ни с подписчиков, ни с читателей, ни с универ-
ситетов и библиотек. При этом журнал может издаваться в бумажной или электронной форме, статьи 
могут либо сразу поступать в открытый доступ, либо может быть предусмотрено эмбарго до выхода 
бумажного варианта журнала. Особенностью российских журналов остается приверженность к бу-
мажной форме издания, как обязательной, ввиду проблем чисто организационного порядка связан-
ных с такими специфическими для отечественных условий явлениями, как Перечень ВАК, научная 

отчетность, поступление журналов в библиотеки и т.п.  
5) «Бронзовый открытый доступ» (Bronze OA) – не вполне настоящий открытый доступ, 

когда журнал предоставляет свободный доступ к полнотекстовому варианту статьи на своем сайте, 
но без использования открытой лицензии и соблюдения других условий ОА, таких как размещение в 
открытом цифровом архиве или библиотеке. Такие статьи можно прочитать на сайте издателя, но 
нельзя быть уверенным ни в лицензионных правах, ни в доступности статьи в любое время (напри-
мер, в случае банкротства издателя, упразднения сайта и т.п.). Такие формы достаточно широко рас-

пространены не только в западных странах, но и в России, а в особенности в малобюджетных и не-
респектабельных изданиях, студенческих интернет-ресурсах и т.п. 

6) «Черный открытый доступ» ("Black" OA) – условное название широко распростра-
ненной в научном мире практики, когда сам автор, или легальные подписчики «делятся» со своими 
корреспондентами, друзьями, сослуживцами, студентами (или даже со всеми желающими) копиями 
статьи, опубликованной в подписном журнале находящейся в ограниченном доступе. Такая практика 
бескорыстного обмена копиями существовала издревле, но приобрела новые, невиданные ранее, 

масштабы в цифровую эру, особенно с развитием различных «свободных» интернет-библиотек и ар-
хивов, а также в социальных сетях ученых, таких как ResearchGate, Mendeley, Academia.edu и других. 

Последние две разновидности, по существу, не являются настоящим ОА – открытым доступом 
с формально-юридической точки зрения, но отражают сложившуюся в затянувшийся переходный 
период реальную академическую практику, которая либо «стихийно» возникла в первые десятилетия 
интернета, либо напротив, существовала на протяжении сотен лет в студенческой и академической 
среде до появления интернета и самого понятия открытого доступа. Зачастую такие формы в россий-
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ской действительности объединяют общим понятием «серого доступа». Так же формально не отно-
сятся к открытому доступу все разновидности ограниченного доступа, как платного, подписного, так 
и бесплатного. То есть все такие формы размещения статей, когда для доступа к ним требуется какая-
либо регистрация (например, на сайте вуза или библиотеки, причем в любой форме, платной или бес-
платной). 

Напротив, первые четыре разновидности – зеленый, гибридный, золотой и бриллиантовый ОА 
– вполне респектабельны и легальным образом позволяют осуществлять принципы транспарентности 
и открытости в научной коммуникации. Эти четыре разновидности открытого доступа широко ис-
пользуются учеными, университетами и научными журналами в издательской и научной практике на 
Западе и во всем мире. Легальны они и в России.  

Действие открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства 
определяет Гражданский кодекс России (ГК РФ Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование 
произведения науки, литературы или искусства (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-

ФЗ)).  
Следует обратить внимание на упрощенный порядок заключения договорных отношений от-

крытой лицензии: «Лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (ли-
цензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование 
произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (от-
крытая лицензия)» (ГК РФ Статья 1286.1, пункт 1).  

При этом акцептом (присоединением, принятие лицензии) лицензии может считаться простое 

согласие при прочтении, без заключения специального письменного договора: «Открытая лицензия 
является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу 
лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования 
соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, 
совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная 
форма договора считается соблюденной» (ГК РФ Статья 1286.1, пункт 1).  

Второй пункт указанной статьи 1286.1 ГК РФ определяет, что «Предметом открытой лицензии 

является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных 
договором пределах. Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадле-
жащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном 
случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал предложе-
ние заключить договор (пункт 2 статьи 437) об использовании принадлежащего ему произведения 
любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный 
лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены от-
крытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения лицензиара 

заключить лицензионный договор в отношении этого произведения» (ГК РФ Статья 1286.1, пункт 2). 
И следующий пункт указанной статьи определяет, что «Открытая лицензия является безвозмездной, 
если ею не предусмотрено иное» (ГК РФ Статья 1286.1, пункт 3). 

Важно отметить и еще одно юридическое обстоятельство, «В случае, если срок действия от-
крытой лицензии не определен, в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается за-
ключенным на весь срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведе-
ний договор считается заключенным на пять лет» (ГК РФ Статья 1286.1, пункт 3). И далее определе-

ние географии действия права: «В случае если в открытой лицензии не указана территория, на кото-
рой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается 
на территории всего мира» (ГК РФ Статья 1286.1, пункт 3). 

Таким образом, если коротко суммировать особенности действия открытых лицензий в россий-
ской юрисдикции по отношению к научным статьям, то важными особенностями являются:  

- простая форма, допускающая использование открытой лицензии «по умолчанию» после 
прочтения условий;  

- право использования текста статьи для дальнейших научных исследований, при обязатель-
ном сохранении авторского права, то есть  

- указание источника заимствования – названия журнала, статьи и её автора – обязательно;  
- бесплатность использования (также «по умолчанию», если иное не указано в договоре);  
- пять лет – срок действия лицензии «по умолчанию»; 
- весь мир – территория действия лицензии «по умолчанию».  
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Именно с такими условиями, как правило, соглашается автор, отправляя свою статью для пуб-
ликации в российском журнале открытого доступа, если иное не указано в специальном договоре ав-
тора статьи с редакцией журнала (в случае наличия такого подписанного договора). 

Стоит еще раз акцентировать внимание читателя, на том обстоятельстве, что в западном изда-
тельском мире наиболее распространены коммерческие модели открытого доступа – так называемые 

«зеленый», «гибридный» и «золотой» «пути открытого доступа», которые подразумевают большую, а 
по российским реалиям зачастую и неподъемную, плату за публикацию и доступ к ней заинтересо-
ванного читателя. На этом коммерческом фундаменте зиждется вся монополистическая по своей 
природе структура двух крупнейших издательско-рейтинговых монополистов – WoS и Scopus, кото-
рые ведут жесткую конкурентную борьбу со всеми независимыми издателями.  

Суть коммерческой модели западных издательств заключается в простой формуле – либо автор 
бесплатно публикует работу в рейтинговом журнале, поднимая еще выше его рейтинг, что позволяет 
брать деньги с университетов за доступ к подписке, продаваемой издателями университетам или пра-

вительствам стран, причем практикуется продажа подписки большими пакетами журналов за совер-
шенно астрономические деньги. Либо же автор вынужден сам, либо за счет университета или гранто-
дателя, оплачивать так называемую «упущенную выгоду» журнала «золотого» или «гибридного» 
доступа, которую этот журнал мог бы, якобы, получить, взимая деньги за подписку с университетов. 
Но весь смысл ситуации состоит в том, что университеты или правительства стран и так платят за 
доступ к информационным ресурсам рейтинговых систем и их МБД (Международным базам библио-
графических данных) и соответствующих журналов, в том числе и якобы «золотого открытого досту-

па».  
Именно это имеют в виду ведущие западные ученые, в том числе ряд нобелевских лауреатов, 

когда они критикуют высокорейтинговые (т.н. высокоимпактные) журналы за взимание «денег дваж-
ды». А сам автор статьи в большинстве случаев, когда он, например теряет аффилиацию с крупным 
университетом, оплачивающим подписку, в итоге лишается возможности читать даже собственные 
статьи, и это несмотря на то, что правительство его страны, например России, уже оплатило этот дос-
туп для всех государственных организации РФ (в том числе государственных вузов). 

Подчеркнем, Правительство России уже оплатило этот доступ, причем оплатило из денег всех 
налогоплательщиков, из бюджета всей страны. Поэтому, по логике вещей, все граждане страны 
должны бы иметь доступ к тем подпискам, которые оплатило государство из их карманов!  

Можно добавить еще только то, что крайняя неразвитость институтов охраны объектов интел-
лектуальной собственности в нашей стране приводит к тому, что страна в целом, российские универ-
ситеты, научные организации и, наконец, сами авторы – все они оплачивают сами, за свой счет, пере-
дачу этой российской интеллектуальной собственности в руки международным (а по факту – амери-
канским) МБД. Подробнее об этих коллизиях западных систем индексирования научных журналов и 

статей было уже сказано в специальной статье И.Ю. Юрченко на страницах нашего Вестника еще в 
2016 году [2]. 

Здесь надо сказать, что наш журнал – Вестник НМС (Вестник УМО) с самого начала своего 
существования последовательно позиционировал себя именно в этой, так называемой «бриллианто-
вой» модели полностью открытого доступа и для читателей, и для авторов. Об этом не раз заявляла 
редакция Вестника, как в своих редакционных статьях, так и прямо декларирует это на своей стра-
ничке журнала на сайте РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева [3]. Поэтому Вестник НМС всегда обес-

печивает доступность своих статей для всех читателей в полностью бесплатном режиме. Здесь, поль-
зуясь случаем, мы хотели бы привести лишь несколько ссылок на наиболее актуальные в условиях 
самоизоляции научно-методические статьи, которые могут, на наш взгляд, оказать реальную помощь 
при методической организации дистанционного образования и коммуникации [см. 23-69] и одновре-
менно послужат хорошим примером статей в открытом «бриллиантовом» доступе. 

Вестник НМС всегда видел целью своей редакционной политики свободный обмен мнениями 
различных специалистов и практиков высшего образования, студентов, профессоров и доцентов уни-

верситетов, академических ученых, исследователей, практикующих инженеров и специалистов, 
школьных учителей, преподавателей средних профессиональных учебных заведений, работодателей. 
Неотъемлемой частью редакционной политики всегда было осознание необходимости свободного 
ознакомления самой широкой учащейся и учащей общественности с новейшими достижениями ме-
тодистов, педагогов, ученых и практиков. И, разумеется, редакция Вестника не собирается отказы-
ваться от своих фундаментальных принципов приверженности гуманистическим целям просвещения, 
доступности образования для всех, свободного обмена научным и методическим опытом. 
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Во всем этом контексте будет уместно напомнить еще раз, что наш Вестник формулирует свою 
миссию следующим образом: «Журнал “Вестник научно-методического совета по природообустрой-
ству и водопользованию” видит свою миссию, прежде всего, как научную и просветительскую. Жур-
нал создан как независимая и некоммерческая общедоступная информационная площадка для осве-
щения новейших достижений научной и методической мысли, для свободного обмена мнениями ме-

жду исследователями и педагогами, преподавателями, специалистами и профессионалами различных 
уровней образования. Открытие, изучение и свободное обсуждение новой научной информации, од-
новременно широкое внедрение новейших достижений науки и методики преподавания в практику 
учебного процесса – вот главная задача нашего журнала» [4, с. 6] и, как мы уже тоже говорили ранее 
в стратегии развития нашего журнала «Вестник НМС – это некоммерческий, чисто научный и про-
светительский проект, ставящий целью своей реализации информирование специалистов, преподава-
телей и педагогов, студентов вузов и сузов, заинтересованной читательской аудитории, а также орга-
низацию свободного обмена мнениями между профессионалами по наиболее актуальным вопросам 

экологического образования будущих исследователей, конструкторов и инженеров, а также работни-
ков водохозяйственного комплекса» [5, с. 51]. 

Именно открытость и прозрачность редакционной политики нашего журнала и его доступность 
в рамках открытого и бесплатного доступа в НЭБ РИНЦ являются главными гарантами высокой про-
дуктивности нашей научной и научно-методической работы, обеспечения ее высокого качества и ус-
пеха журнала у авторов статей и читателей научной библиотеки. Мы надеемся, что поднятые в этой 
статье проблемы открытого доступа, ставшие такими актуальными в наше непростое «коронавирус-

ное» время самоизоляции, еще послужат предметом дальнейшего обсуждения на страницах Вестни-
ка. Разумеется, в одной небольшой статье нельзя осветить все проблемы открытого доступа, и даже 
только проблемы в его использовании для эффективного управления качеством научных публикаций. 
Поэтому мы, несомненно, еще вернемся к заявленной проблематике в последующих публикациях. 
Автор статьи также выражает надежду, что и материал этой статьи послужит предметом обсуждения 
в последующих публикациях в нашем журнале. Редакция Вестника ждет от наших авторов новых 
статей на эту, действительно злободневную, тему. 

В следующем номере нашего Вестника редакция рассчитывает вновь вернуться к рассмотре-
нию и других проблем самоизоляции в условиях карантинных ограничений в практике работы выс-
шей школы в удаленном режиме образования и, как мы искренне надеемся, повести некоторые про-
межуточные итоги, обобщив хотя бы наш опыт внедрения технологий дистанционного образования 
на примере РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
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