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О книге 

Настоящее издание было подготовлено при поддержке Департамента США, Бюро по 
вопросам образования и культуры и предназначено для бесплатного распространения 
и использования в целях самообразования и повышения квалификации по данной 
тематике. Ссылка на источник и авторов обязательна. 

В настоящей публикации использованы материалы с веб-сайтов Британской 
Библиотеки, Библиотеки Конгресса США, РГБ, РНБ, Новозеландской электронной 
библиотеки и др. Полный перечень электронных библиотек, материалы которых 
использовались, приведен отдельно в приложении 1. 

Как пользоваться книгой? 

Для качественного отображения рекомендовано использовать Windows 95/98/XP, 
Internet Explorer 5.5 и выше, Acrobat Reader, устройства воспроизведения аудио и 
видео. При установке CD-ROM в дисковод происходит автозапуск. При просмотре в 
Internet Explorer рекомендовано установить размер шрифта в меню <вид> на 
<средний>. 

Материалы настоящего издания дополняются гиперссылками на интернет-ресурсы, 
поэтому для полноценного охвата материалов рекомендуется иметь подключение к 
сети интернет.  
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Введение 
 Широкое внедрение современных компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, и особенно технологий и информационных ресурсов сети Интернет привело к 
качественным изменениям в организации информационных ресурсов, их хранении и 
обеспечении доступа к ним. Одним из направлений по организации электронных 
информационных ресурсов является создание электронных библиотек (ЭБ). 

В настоящее время в области создания и использования ЭБ активно работают как 
специалисты-практики многих профессий (физики, программисты, медики, библиотекари 
и др.), так и преподаватели гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. ЭБ 
интегрируют в себе проблемы из разных областей, объединяют специалистов с различным 
опытом и различными подходами. 

При подготовке предлагаемой работы ее авторы ставили перед собою цель дать 
представление об электронных библиотеках на уровне введения в проблему, 
систематизировав информацию об основных аспектах их создания и проектах, 
выполненных в этой области. Большинство примеров взято из практики США и 
Великобритании, поскольку специалисты, работающие в этих странах, занимают 
передовые позиции в исследовании проблематики электронных библиотек и практике их 
использования, хотя, конечно, развитие ЭБ происходит  в различных странах мира, в 
различных формах и по различным направлениям.  

Предлагаемое издание предназначено для изучения студентами основ современных 
электронных библиотек (терминология, технологии, стандарты и их практическая 
реализация). В качестве примеров рассматриваются электронные библиотеки, 
реализованные в рамках международных, национальных и локальных проектов. 
Предлагаемое издание предназначено прежде всего для студентов, изучающих 
библиотечные и информационные технологии, а также для лиц, использующих 
электронные библиотеки для достижения своих профессиональных, образовательных или 
научных целей.  

  Содержание издания включает рассмотрение понятий «электронная библиотека», 
характеристику разных видов электронных библиотек, анализ текущего состояния 
развития технологий, используемых при создании электронных библиотек. 

Авторы с благодарностью примут все замечания и предложения по 
совершенствованию данного издания. 
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История создания и терминология электронных 
библиотек. Тенденции развития электронных библиотек 

В настоящее время термины "электронная библиотека", "цифровая 
библиотека", "виртуальная библиотека" широко употребляются в бытовом и 
профессиональном общении, в докладах научных конференций и публикациях. 
Существование целого спектра мнений о том, что такое электронная библиотека (ЭБ), 
является следствием участия в развитии технологий ЭБ специалистов ряда профессий 
(физиков, программистов, медиков, библиотекарей и др.), которые, как правило, 
владеют недостаточной информацией о деятельности друг друга в этой сфере. 
Компьютерные специалисты часто не имеют представления о богатом многолетнем 
опыте и достижениях библиотекарей в области обработки, анализа и поиска 
информации, в то время как библиотекари и издатели могут не знать о достижениях и 
направлениях исследований, проводимых разработчиками информационных 
технологий в этой же области. И те, и другие понимают, что область их 
профессиональных интересов подвержена влиянию экономических и юридических 
факторов, но пока, как представляется, глубина такого понимания недостаточна. 

Электронные библиотеки появились как естественный результат эволюции 
методов обработки, анализа, хранения, поиска информации и широкого внедрения в 
практику деятельности человека компьютерных и сетевых технологий. Вильям Армс в 
своей книге «Электронные библиотеки» отмечает двух авторов, «первооткрывателей 
цифровых библиотек», чьи работы оказали существенное влияние на следующие 
поколения исследователей. Это американские ученые Буш (Vannevar Bush) и 
Ликлидер (J.C.R.Licklider). 

        В июле 1945 г. В. Буш, директор Американского агентства научных 
исследований и разработок (U.S. Office of Scientific Research and Development), 
опубликовал статью в журнале Atlantic Monthly под названием «Как мы можем 
думать» (“As we may think”)  , в которой высказал предположения о потенциальных 
возможностях, которые перспективные технологии того времени могут предоставить 
ученым для сбора, хранения, поиска и обработки информации. Так, например, он 
предложил использовать фотографии для хранения информации, и многие годы 
спустя микрофильмы и микрофиши по своим технологическим характеристикам 
оказались наиболее подходящим и относительно недорогим способом хранения 
информации. 
 

Хотя Буш зачастую упоминается как первый человек, озвучивший видение 
библиотек будущего, следует отметить, что его статья основывается на более ранних 
работах, большинство из которых было выполнено в Германии еще до начала Второй 
мировой войны. Но непреходящее значение его статьи в том, что он четко 
продемонстрировал связь между информацией и научными исследованиями, а также 
отметил скрытый потенциал новых технологий. 

В 1960-х гг. другой американский ученый Ликлидер, будучи сотрудником 
Массачусетского технологического института, изучал вопрос влияния 
компьютеризации вычислений на будущее библиотек. В опубликованной в 1965 г. 
книге "Библиотеки будущего" Ликлидер предсказал многие достижения современных 
нам компьютерных технологий и перечислил исследования и разработки, которые 
необходимо выполнить для создания действительно комфортной для пользователя ЭБ. 
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Хотя многие, очень смелые для того времени предсказания о том, как будет выглядеть 
компьютер в 1994 г., осуществились, следует отметить, что автор все же недооценил 
возможности, которые приобрели современные мощные компьютеры, использующие 
сверхбыстрые процессоры и огромные объемы памяти, и переоценил возможный 
прогресс в таких областях, как искусственный интеллект и машинная обработка 
текстов на естественных языках. 

Первая серьезная попытка сохранить достаточно большие объемы информации 
в компьютере была предпринята в конце 1960-х гг., однако возникли серьезные 
технические проблемы, такие как высокая стоимость компьютеров (1 байт памяти 
стоил примерно 1 доллар США), неудобный пользовательский интерфейс и 
отсутствие компьютерных сетей. Поскольку стоимость хранения была высокой, 
первые разработки были выполнены в расчете на быструю окупаемость даже при 
малых объемах хранимых данных. Одним из первых успешных примеров сохранения 
информации в электронной форме была разработка специалистами Библиотеки 
Конгресса США формата MARC (Machine Readable Cataloging) для создания и ведения 
машиночитаемых каталогов библиотек. Его использование в Онлайновом 
компьютерном библиотечном центре Online Computer Library Center, (OCLC) 
позволило предоставлять доступ к каталожным записям для многих библиотек 
одновременно и сократить расходы на каталогизацию библиотечных фондов. 

        Первые электронные информационные службы, такие как создание 
библиографических записей в едином центре, электронные информационные системы 
по законодательству, онлайновая служба Medline Национальной медицинской 
библиотеки США использовали технологии того времени. Сравнительно небольшие 
объемы информации размещались в большом центральном компьютере, соединение 
пользователя с которым осуществлялось с удаленного терминала по медленной линии 
связи.  

Эти системы требовали от пользователей специальных, не связанных с их 
профессиональной деятельностью знаний, а сами пользователи ради доступа к 
удаленным источникам информации были вынуждены мириться с головоломным 
недружественным интерфейсом. Эти системы не предполагали получения печатного 
документа. Все, что могло быть изображено на экранах терминалов, ограничивалось 
неформатированным текстом (обычно с использованием шрифта широкого 
начертания) с графикой очень низкого качества. 

Если к этим недостаткам добавить присущие тогдашним дисплеям проблемы -- 
низкий контраст и разрешение, то уже не удивляет тот факт, что большинство людей 
не верило в то, что пользователи будут охотно читать текстовую информацию с 
экрана компьютера. Сегодня же стремительное развитие компьютерных технологий 
привело к тому, что все большую популярность и распространение получают так 
называемые "электронные книги", предоставляющие возможность сохранять 
информацию в памяти устройства, листать и читать страницы текста на экране 
подобно книге. 

В середине 1980-х гг. в библиотеках появились системы с возможностью 
полнотекстового поиска в больших коллекциях. Обычно в них загружали каталоги 
библиотеки в формате MARC, а также обычные реферативные сборники. 
Полнотекстовый поиск означает, что пользователь может искать по любому слову в 
любом месте записи; при этом ему не нужно знать структуру записи или те правила, 
по которым она была создана. 

 4



Исследованиям в этой области уже более 30 лет, но базовый подход 
практически не изменился. Пользователь составляет поисковое выражение, 
называемое запросом (query). Это может быть как одно слово "кактус" или фраза 
"цифровые библиотеки", так и длинный запрос (напр. "В каком году Ч. Дарвин 
путешествовал на "Бигле"?). Задача обработки информации сводится к нахождению 
соответствующего запросу объекта в коллекции. Поскольку компьютер не имеет 
возможности каждый раз анализировать все записи в коллекции по каждому элементу 
запроса, в компьютере должны быть определенные индексы, которые и позволяют 
находить нужную информацию. 

По мере того, как компьютеры становились все мощнее, а стоимость хранения 
снижалась, методы обработки информации менялись от жестко ограниченного поиска 
коротких записей (вроде каталожных записей или записей в индексах или рефератах) 
к поиску любого слова в полных текстах всей коллекции. Раньше высокая стоимость 
хранения и трудоемкость поиска стимулировали разработку компактных методов 
хранения и эффективных алгоритмов поиска.  

 В последнее время поисковые программы в веб-пространстве позволяют искать 
в больших объемах информации, размещенной на разных компьютерах. 

Библиотечный каталог является первичным источником информации о 
монографиях, но он менее полезен для периодики. Каталог дает единственную 
краткую запись об издаваемом журнале. Поскольку это мало что дает читателю, 
который хочет найти конкретную статью, появились службы реферирования и 
индексирования. Типичными примерами являются Medline (биомедицинская 
тематика), Chemical (химия), Inspec (физические науки, включая компьютеры). Эти 
службы различаются многими деталями, но базовая структура весьма схожа. 
Профессионалы в конкретных областях читают все статьи из большого списка 
журналов и либо присваивают индексы, либо составляют рефераты. Некоторые 
службы такого рода используют тщательно разработанные системы индексов, такие 
как тезаурус MeSH в Medline, разработанный Национальной Медицинской 
библиотекой. Некоторые генерируют все рефераты сами, другие, как Inspec, 
используют рефераты издателей. 

Большая часть этих служб начиналась с издания печатных томов для продажи 
библиотекам, но сегодня практически все виды поиска выполняются компьютером 
(компьютерный поиск по индексам восходит к технологиям пакетной обработки и 
магнитным лентам). Некоторые индексные системы поддерживают компьютерные 
службы, бесплатные для пользователей, другие лицензируют свои услуги третьим 
сторонам, которые предоставляют различные онлайновые сервисы. Многие крупные 
библиотеки покупают данные и помещают их на своих серверах. 

После создания онлайновых каталогов библиотеки начали размещать другие 
данные, такие как рефераты, индексы и аналитические обзоры. Эти источники 
информации могут храниться в центральном компьютере, а найденные записи могут 
отображаться на удаленных терминалах или персональных компьютерах. 
Реферативные сборники, состоящие из коротких записей, особенно подходят для 
подобной формы распространения информации, поскольку пользователи быстро 
переходят от одной записи к другой, а их вполне удовлетворяют простые дисплеи без 
особых графических возможностей. 

 Гибкий и быстрый поиск в данном случае более важен, чем эстетические 
достоинства монитора. В качестве типичного примера приведем список 
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информационных источников, доступных в интерактивном режиме в университете 
Карнеги-Мэллона в 1998 г.:  

• Библиотечный каталог  
• Список журналов  
• Библиографические записи архитектурных чертежей и рисунков  
• Кто есть кто в УКМ  
• Словарь американского наследия (American)  
• Рефераты периодики  
• ABI/Inform (бизнес-периодика)  
• Inspec (физика, электроника, компьютеры)  
• Исследовательская директория (исследования и исследователи в университете).  

Часть этих онлайновых коллекций предоставляет локальную информацию, 
например, "Кто есть кто" (университетский справочник по факультетам, студентам и 
сотрудникам). 

Многие библиотеки предлагают, в частности, множество видов информации от 
налоговых деклараций до расписания автобусов. Возможности веб-браузеров и 
полнотекстового индексирования позволяют объединить в единую систему с единым 
пользовательским интерфейсом как традиционные, так и нетрадиционные 
библиотечные материалы. Такой подход стал столь обычным, что сейчас уже трудно 
понять, почему такие примеры объединения информации из разных источников ранее 
встречались столь редко. 

 Размещение и поддержание больших объемов информации в сети стоит весьма 
дорого. Несмотря на то, что стоимость компьютерной техники быстро снижается, она 
все еще существенна. Большие расходы связаны с лицензированием источников 
информации и оплатой работы персонала, который обеспечивает как управление, так 
и обработку больших файлов данных. Снижая расходы, библиотеки формируют 
консорциумы, чтобы одна онлайновая коллекция обслуживала большое число 
библиотек-пользователей. 

 

 

 

Определение термина "электронная библиотека" 

В настоящее время существует довольно большое число определений термина 
"электронная библиотека". Авторы проведенного в 1994 г. специального 
аналитического исследования на эту тему суммировали общее в определениях ЭБ, 
предложенных в посвященных электронным библиотекам изданиях:  

• электронная библиотека не является  единым целым;  
• электронной библиотеке присуща технология для связи ресурсов многих ЭБ и 

информационных служб;  
• электронная библиотека, состоящая из многих ЭБ и информационных служб, 

"прозрачна" для конечного пользователя;  
• цель создания электронной библиотеки -- обеспечение универсального доступа 

к информации и информационным службам;  
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• фонды электронной библиотеки не исчерпываются только идентификаторами 
документов-объектов, они содержат электронные объекты, которые не могут 
быть представлены или распространяться в печатной форме.  

Как синонимы термина "электронная библиотека" употребляются выражения 
"цифровая библиотека" и "виртуальная библиотека". 

С точки зрения формы представления информации термин "цифровая 
библиотека" более точен, чем "электронная библиотека", поскольку все материалы, 
хранящиеся в такой библиотеке, предварительно тем или иным образом 
оцифровываются, т.е. имеют цифровой, дискретный характер. Характером 
представления информации в цифровой (электронной) библиотеке обуславливаются 
ее потенциальные возможности, недостатки и формы работы с нею. 

Термин "виртуальная библиотека" подчеркивает то обстоятельство, что в силу 
цифрового представления информации и в условиях существования глобальных 
компьютерных сетей электронные документы могут быть, во-первых, доступны как в 
стенах традиционной библиотеки, так и за ее пределами, во-вторых, поиск 
необходимого документа может вестись практически из любого места, где есть 
возможность подключения к глобальной компьютерной сети, в-третьих, такая 
библиотека имеет распределенный характер, т.е. ее части могут быть расположены в 
различных частях не только земного шара, но и Солнечной системы, галактики и т.д. 

Для широкого круга пользователей участие библиотекаря в создании и 
функционировании электронной библиотеки еще менее заметно, чем в библиотеке 
традиционной. Но как показывает накопленный в области создания ЭБ опыт, ряд 
электронных библиотек уже прекратили свое существование из-за отсутствия тех 
форм работы с документами и ответственного отношения к их хранению, которые 
присущи библиотекам традиционным. Эти библиотеки явились результатом  
различных проектов,  предполагавших, что электронные библиотеки могут быть 
созданы какой угодно организацией или даже физическим лицом -- достаточно 
оцифровать какие-либо документы и предоставить к ним доступ посредством 
подключения к сети Интернет.   
  
 

  Можно с уверенностью сказать, что процессы создания электронной 
библиотеки, а еще в большей мере процессы ее сопровождения потребуют 
постоянного присутствия и участия специалистов библиотечной или родственной ей 
профессии. 

"Реальность ЭБ — это взаимодействие людей, техники, организаций и 
технологий" 

В научной дисциплине "библиотековедение" при определении термина 
"библиотека" руководствуются, прежде всего, исторически сложившимся 
пониманием библиотечной практики, которая сводится к "обеспечению 
библиотекарем массового по масштабам явления и индивидуального по форме 
реализации взаимодействия читателей (абонентов, пользователей, потребителей 
информации) с информацией в виде публикаций". С позиции библиотековедения, 
"библиотека -- взаимодействие трех составляющих: пользователь – библиотекарь – 
документ (информация)". 
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Неслучайно со временем сложилось следующее "информационное определение 
ЭБ: управляемая коллекция информации в совокупности с соответствующими 
сервисами, причем информация хранится в цифровых форматах и доступна по сети". 
Ключевой частью этого определения является слово "управляемая". Поток данных, 
передаваемый со спутника на Землю, -- это еще не библиотека. Те же самые данные, 
организованные в определенную систему, становятся коллекцией ЭБ. Большинство 
людей не согласятся рассматривать базу данных финансовых записей отдельной 
компании в качестве ЭБ, однако совокупность такой информации по множеству 
компаний уже является частью библиотеки.  

ЭБ содержат различные коллекции информации для использования большим 
числом пользователей, и их объемы могут быть самыми различными.  

В сравнении с традиционными библиотеками электронные обладают рядом 
потенциальных преимуществ: 

• доставляют информацию пользователю на место заказа информации -- 
достаточно иметь компьютер, подключенный к компьютерной сети;  

• предоставляют больше возможностей по поиску информации и ее обработке, 
поскольку практически любое слово в тексте может быть поисковым 
выражением;  

• предоставляют возможность совместного использования какой-либо 
информации, что значительно упрощает дорогостоящую задачу физического 
дублирования малоиспользуемых материалов, а также обеспечивает доступ к 
уникальному документу, для работы с которым раньше требовалось приехать в 
хранилище, где он находится; дают библиотекам и архивам возможность 
обеспечить широкий доступ пользователей к своим фондам посредством 
выставления их в компьютерную сеть;  

• дают возможность библиотекам постоянно поддерживать свои 
информационные ресурсы в актуальном состоянии, поскольку обновление 
электронной версии документа проще, чем печатной;  

• информация доступна круглосуточно и повсеместно;  
• информационные материалы могут быть представлены в различных форматах 

(текст, база данных, диаграмма);  
• информационная среда может быть интегрирована с новыми формами общения 

посредством таких технологий,  как электронная  почта и телеконференции, 
которые исторически не вызывали особого энтузиазма у библиотекарей.  

Еще одно важное потенциальное преимущество электронных библиотек -- это 
экономия финансовых средств. Перевод фондов традиционной библиотеки на 
электронные носители сокращает площади занимаемых ими помещений и количество 
высокообразованных, но низкооплачиваемых сотрудников, работающих с ними. 
Процесс подготовки электронных изданий дешевле, чем печатных, что также дает 
возможность приобретать их по более низким ценам. 

Цена на компоненты ЭБ быстро снижается по мере того, как развиваются 
компьютерные технологии. В особенности быстро падает цена хранения и 
распространения информации. 

В последнее время все более популярным становится термин "гибридная 
библиотека" (hybrid library), обозначающий библиотеку, частями которой являются 
как традиционные библиотечные службы, так и ее электронная библиотека - часть 
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фонда библиотеки, представленная в электронной форме и сопровождаемая как 
техническими средствами, так и соответствующим образом подготовленным 
персоналом. Гибридные библиотеки призваны объединить преимущества новых 
информационных технологий, реализованные в электронных библиотеках, и 
преимущества библиотек традиционных, которые, в отличие от других систем и 
структур информационного обслуживания общества, хранят в своих фондах 
практически все типы информации (научную, техническую, экономическую, научно-
познавательную, развлекательную и т.д., за исключением информации специального 
назначения) и обслуживают практически все социальные слои, пользователей всех 
возрастов и профессиональных категорий. Также общепризнано, что печатные 
документы являются важной частью цивилизации, и их роль в хранении и передаче 
информации будет сокращаться постепенно. Обладая самой развитой 
инфраструктурой и являясь самой демократичной формой информационного 
обслуживания, традиционные библиотеки доступны всем гражданам страны 
практически в любом ее уголке и как социальный институт общества помимо 
информационной выполняют еще ряд функций, способствующих формированию 
мировоззрения, духовному развитию и воспитанию граждан.  

Миссия традиционных библиотек созвучна главной идее библиотек 
электронных -- предоставлять свободный доступ к информации.  

Основные термины и положения 

 
Коллекции  

Электронные библиотеки могут содержать любую информацию, которая может 
быть представлена последовательностью битов. Иногда это цифровые версии 
обычных носителей, таких как текст, графика, музыка, звукозаписи, чертеж и 
спецификации и многое другое. По мере расширения ЭБ их содержание все чаще и 
чаще уже не просто цифровая копия, но объект, который не имеет "твердого" 
эквивалента, к примеру, данные, поступающие с научного прибора, компьютерная 
программа, видеоигра, базы данных. 

Поиск 

Поиск информации -- это центральная задача библиотек. Пользователь -- 
ученый, врач или адвокат -- заинтересован в информации по некоторой теме и хочет 
найти нужный объект в тематической коллекции. 

Ретроконверсия 

Одна из фундаментальных задач библиотеки - сохранить нынешние материалы 
как долговременную память на завтра. Большие библиотеки имеют замечательные 
коллекции, которые  представляют  собой "ткань  истории" и цивилизации. Создание 
цифровой копии сохраняет содержание материала и делает его доступным во всем 
мире. 

Во многих проектах ЭБ предусматривается конверсия существующих 
бумажных документов в растровые изображения. Печатные документы сканируются 
постранично. В ранних экспериментах страница записывалась как последовательность 
черных и белых точек (обычно 300 на дюйм). Затем обычными стали цветные сканеры 
с высоким разрешением. Хорошие растровые изображения достаточно отчетливы для 
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того, чтобы быть представленными на дисплее высокого разрешения или на бумаге. 
Поскольку такие сканеры создают огромное количество точек на страницу, 
используются различные алгоритмы сжатия, чтобы хранить и передавать по сети 
файлы меньшего размера. Но и в этом случае страничка даже с простой графикой 
занимает десятки килобайт. 

Данные и метаданные 

Информация, хранящаяся в ЭБ, может быть разделена на данные и метаданные. 

Данные -- это общий термин, обозначающий информацию, закодированную в 
цифровой форме.  

Метаданные - это данные о данных. Распространенные категории метаданных 
включают "описательные метаданные" (например, библиографическая информация), 
"структурные метаданные" (информация о форматах и структурах), и 
"административные метаданные" (которые включают права, разрешения и другую 
информацию, используемую для управления доступом). Еще одна разновидность 
метаданных - идентификатор, который однозначно представляет объект для внешнего 
мира. Различие между данными и метаданными часто зависит от контекста. Запись в 
каталоге и реферат обычно рассматривают как метаданные (т.к. они описывают 
другие данные), однако будучи в онлайновом каталоге или реферативной базе это — 
данные.  

Объекты в электронной библиотеке  

Пока не предложено приемлемого термина для обозначения элемента (item) в 
ЭБ. Наиболее общее понятие данного термина обозначает все, что может храниться в 
библиотеке. Слово "элемент" практически является синонимом. Оба этих термина 
ничего не сообщают о содержании, структуре или точке зрения пользователя на 
данную информацию.  

Слово "материал" может быть использовано для описания физических объектов 
или информации в цифровой форме. Термин "цифровой материал" используется, 
когда качество "цифровой" необходимо выделить. Более точный термин "цифровой 
объект" используется для описания объектов, хранящихся в ЭБ. Обычно цифровой 
объект состоит из данных, метаданных и идентификатора.  

Термин "библиотечный объект" полезен тем, что выражает взгляд 
пользователя на то, что хранится в ЭБ. Например, статья в онлайновом периодическом 
издании обычно хранится в компьютере в виде нескольких различных объектов 
(страницы текста, графика и, возможно, компьютерные программы или связанные 
материалы на других сайтах). С точки же зрения пользователя, это один 
библиотечный объект, состоящий из нескольких цифровых объектов.  

Формы хранения, представления и распространения объектов ЭБ  

Форма, в которой информация сохраняется в ЭБ, может быть различной в 
зависимости от характера ее использования. Тренажер для обучения летчиков может 
храниться в виде нескольких компьютерных программ, структурных данных, 
цифровых образов и других данных. Это "форма хранения" объекта,  а пользователь 
воспринимает последовательность образов, управляющих сигналов, сопровождаемых 
звуком. Некоторые используют термин "представление" для обозначения того, что 
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видит пользователь, и в большинстве случаев это вполне допустимо. Более общий 
термин — это "распространение", который подчеркивает то обстоятельство, что 
трансформация из формы хранения в то, что видит пользователь, требует исполнения 
ряда компьютерных программ.  

Когда цифровая информация поступает на пользовательский компьютер, она 
должна быть преобразована в форму, доступную для пользователя -- обычно на 
дисплее, иногда в звуковом сопровождении или с другими эффектами. Такое 
превращение называется "рендеринг" (rendering).  

Произведение и содержание  

Особенно трудно найти адекватные термины для описания содержания. 
Английский язык очень гибок, и слова имеют различное значение в зависимости от 
контекста. Рассмотрим пример "the". В зависимости от контекста, фраза может 
относиться к песне как произведению (work) со словами и музыкой, к музыкальной 
записи песни, к исполнению этой песни конкретным исполнителем, к звукозаписи 
исполняемой песни, к изданию музыкального компакт-диска, к конкретному компакт-
диску, к акту воспроизведения музыкальной записи, к воспроизведению цифровой 
записи этой песни из ЭБ и к многим другим аспектам песни. Эти различия значимы 
для музыкальной индустрии, поскольку именно они определяют, кто получает деньги, 
которые выплачиваются за запись или воспроизведение музыкального произведения.  

Некоторые исследователи ЭБ пытались ввести некую общую иерархию 
терминов, которая могла бы быть применима ко всем произведениям и библиотечным 
объектам. Сама по себе эта цель весьма важна и полезна, однако связана с большими 
трудностями. Материалы библиотек столь разнообразны, что любая классификация 
будет хорошо соответствовать одним коллекциям, но окажется абсолютно 
непригодной для других.  

Тем не менее, термины "работа" и "содержание" полезны. Большинство людей 
свободно пользуются словом "содержание" и мы в этой книге последуем их примеру. 
Этот термин полезен во многих контекстах, когда необходимо подчеркнуть то 
обстоятельство, что библиотечные материалы есть не только биты и байты, 
обрабатываемые компьютером, но информация, представляющая интерес для 
пользователя. Мы не можем точно определить "содержание", но оно для нас очевидно.  

В то время как термин "содержание" определен свободно, общий термин 
"работа" используется более конкретно. Согласно закону США об авторских правах, 
понятие "литературная работа" сформулировано как абстрактное содержание 
(например, последовательность слов или нот) независимо от конкретного типа 
хранения, представления или презентации. В этой книге мы используем это слово 
именно с таким значением, хотя, возможно, не всегда юридически точно.  

Ряд терминов используются для обозначения людей, связанных с ЭБ. Создатели 
информации для библиотеки включают авторов, композиторов, фотографов, 
картографов, дизайнеров и всех, кто создает интеллектуальные продукты. Некоторые 
из них любители, некоторые профессионалы, одни работы созданы группой авторов, 
другие -- отдельными людьми. У них было много различных причин для создания 
информации.  

Другая группа состоит из пользователей ЭБ. В зависимости от контекста, 
пользователи могут обозначаться различными терминами. В библиотеках их часто 

 11



называют читателями; в другой ситуации их могут назвать публикой или 
потребителями. В традиционных библиотеках создатель и пользователь -- иногда одно 
и тоже лицо. Академические, исследовательские и школьные учреждения используют 
библиотеки для своей работы и публикуют свои результаты в изданиях, которые 
становятся частью библиотечной коллекции.  

Последняя группа весьма обширна и включает всех, кто играет какую-либо 
роль в оказании услуг создателям и пользователям: специалисты по компьютерам, 
библиотекари, издатели, редакторы и многие другие. Их можно назвать 
информационными посредниками. С развитием веб появилась новая профессия -- веб-
мастер. Понятно, что один и тот же человек может быть создателем, пользователем и 
информационным менеджером.  

Компьютеры и сети  

ЭБ состоит из ряда компьютеров, объединенных в сеть. Основная, базовая 
сеть -- это Интернет, который в процессе развития превратился в гибкий, недорогой, 
общедоступный инструмент, являющийся главным фактором в развитии ЭБ. 
Компьютеры в сети выполняют три главные функции: помощь пользователям во 
взаимодействии с библиотекой, хранение коллекций, предоставление сервисов.  

В компьютерной терминологии любой, кто взаимодействует с компьютером, 
является пользователем. Этот широкий термин охватывает создателей (авторов), 
пользователей библиотеки, профессионалов в сфере информатики, и всех остальных, 
кто имеет доступ к компьютеру. Компьютер, который используется для доступа к ЭБ, 
называется "клиентом". Клиент может взаимодействовать с ЭБ и без участия человека, 
к примеру, роботы, автоматически индексирующие библиотечные коллекции, или 
сенсоры, собирающие данные о погоде и передающие их в ЭБ.   

"Репозитории" (repositories) - это компьютеры, которые хранят 
информационные коллекции и предоставляют к ним доступ. "Архивы" - это 
хранилища, которые специально организованы для долговременного хранения 
материалов.  

Две типичные услуги (services), предоставляемые ЭБ — это поиск (search) и 
определение местонахождения (locate). Поиск включает каталоги, индексы и другие 
инструменты, призванные помочь пользователю найти информацию. Второй сервис 
позволяет определить место хранения информации и идентифицировать ее.  

В некоторых ситуациях в "цепочке" между клиентом и компьютером, в котором 
хранится информация, могут участвовать и другие компьютеры. Зеркала (mirrors) и 
кэш-хранилища дублируют информацию для повышения надежности и ускорения 
доступа. Зеркала дублируют большие массивы информации; в кэше хранится только 
недавно запрошенная. Прокси-сервера и шлюзы являются мостиками между 
различными типами компьютерных систем и особенно полезны в системах, которые 
имеют несовместимые технические спецификации.  

Универсальный термин "сервер" используется для обозначения любого 
компьютера кроме клиента. Данный сервер может выполнять сразу несколько из 
вышеперечисленных функций, к примеру, хранилища и поиска. И наоборот - одна 
функция может быть распределена между многими серверами. К примеру, служба 
доменных имен, определяющая IP-адреса компьютеров в Интернете, является единым 
интегрированным сервисом, который выполняется на тысячах отдельных серверов.  
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"Распределенная система" - это группа компьютеров, которые работают 
сообща, предоставляя сервис пользователю. ЭБ является одной из самых сложных 
распределенных систем, созданных когда-либо. Персональные компьютеры 
пользователей, которые должны обмениваться сообщениями с сервером (локальные 
сети), -- это общеизвестный пример такой работающей на самом различном 
программном обеспечении системы, которая существует в тысячах различных 
организаций.  

 Термин "интероперабельность" относится к задаче построения 
работоспособного сервиса для пользователей в условиях, когда индивидуальные 
компоненты технически различны и управляются различными организациями. 
Некоторые люди вообще утверждают, что все технические проблемы в ЭБ — это лишь 
аспекты проблемы интероперабельности. Возможно, это преувеличение, но 
определенно можно утверждать, что достижение интероперабельности является 
фундаментальной проблемой в построении и функционировании ЭБ.  

 

Определение и характеристики электронной библиотеки 

Внедрение компьютеров в различные сферы деятельности человека 
сопровождалось созданием информационных ресурсов в электронной форме в виде 
баз и банков данных, используемых для проведения вычислений, исследований, 
производственной и коммерческой деятельности, принятия управленческих решений. 
В 1960-е и 1980-е гг. эти информационные ресурсы еще не рассматривались в 
качестве электронных библиотек, по-видимому, потому, что в традиционном 
общеупотребительном смысле и по определению "библиотека [гр. bibliothēkē < 
biblion книга + thēkē хранилище] - 1) собрание печатных, а также рукописных 
материалов; 2) помещение для хранения книг; 3) учреждение, осуществляющее 
общественное пользование всеми видами печатных изданий и рукописными 
материалами"  предполагает общественное пользование (или по крайней мере, 
возможность общественного пользования) хранящихся в ней документов, что не 
могло соответствовать характеру деловой, служебной, нормативной, 
производственной, корпоративной информации, сохранявшейся в то время на 
электронных носителях.  

Выражение "электронная библиотека" вошло в употребление и становилось все 
более популярным по мере распространения таких электронных носителей как  

компакт диски (CD-ROM) и по мере развития компьютерных, главным образом, 
глобальных сетей. Более-менее внушительная коллекция CD-ROM-ов, а также 
коллекция текстов, выставленных в компьютерную сеть, с легкой руки разработчиков 
в области компьютерных технологий, имевших о деятельности традиционных 
библиотек весьма поверхностные представления, что характерно для большинства 
пользователей, получили название "электронная библиотека".  

До сих пор довольно широко распространено мнение, что электронные 
библиотеки могут быть созданы какой угодно организацией или даже физическим 
лицом: достаточно оцифровать какие-либо документы и предоставить к ним доступ 
посредством подключения информационного сервера к глобальной сети. 
Просматривая web-страницы университетов, научных учреждений, можно увидеть на 
одном уровне и ссылку на информацию о библиотеке данного учреждения, и ссылку 
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на электронную библиотеку, например, по химии, физике и т.п., созданную каким-
либо подразделением или сотрудником данной организации.  

 Исторический путь трансформации традиционных библиотек в электронные 
неразрывно связан с процессами библиотечной автоматизации. Говоря о развитии 
библиотек, можно обозначить его следующие три важных периода: (1) традиционная 
библиотека -- со времен Аристотеля до начала библиотечной автоматизации; (2) 
автоматизированная библиотека, в которой компьютеризированы такие основные 
службы, как, например, каталогизация и хранение фондов, и наконец, (3) электронная 
библиотека, службы которой делают информацию доступной повсеместно и в 
интерактивном режиме. Цели автоматизации библиотек также претерпевали 
изменения и сводились на первом этапе к обеспечению эффективности внутренних 
операций библиотеки, на втором -- к обеспечению доступа пользователей к 
локальным библиотечным ресурсам, на третьем -- к обеспечению доступа к ресурсам 
за пределами библиотеки. Сначала библиотечная автоматизация была сфокусирована 
на автоматизации отдельных функций -- инвентарный учет, простейшие функции 
обслуживания и создание электронного каталога. Последнее стало началом создания 
механизмов поиска информации в автоматизированном и распределенном режиме. 
Затем стали создаваться электронные информационные ресурсы рефератов статей 
периодических изданий, что было определенным прогрессом по сравнению с 
электронными каталогами. Но желаемой целью, конечно, оставался доступ к полным 
текстам изданий, что удалось реализовать только в электронной библиотеке.  

В настоящее время можно выделить следующие основные направления 
деятельности традиционных библиотек в сети Интернет:  

• предоставление электронных каталогов и других библиотечных 
информационных ресурсов в Интернете;  

• использование интернет-технологий для решения следующих 
задач:  

o электронное комплектование фондов;  
o корпоративная каталогизация;  
o информационно-библиографическое обслуживание пользователей;  
o книгообмен;  
o МБА и доставка документов;  
o организация открытого доступа пользователей к ресурсам 

Интернета;  
o каталогизация интернет-ресурсов;  
o создание библиографических и полнотекстовых баз данных.  

Основные тенденции развития электронных библиотек 

История ЭБ — это история непрерывных изменений. Учет следующих четырех 
факторов важен при определении тенденций развития электронных библиотек:  

           Хранение в электронном виде становится дешевле, чем в бумажном  

Большие библиотеки болезненно дороги даже для богатых организаций. 
Расходы на содержание зданий составляют около четверти всех расходов. Многие 
выдающиеся библиотеки располагаются в огромных старых зданиях с плохим 
контролем параметров среды. Даже когда есть финансовые ресурсы, бывает трудно 
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найти новое пространство для расширения в центре города или университетского 
кампуса.  

В то время как стоимость создания новых и поддержания старых зданий для 
хранения печатных изданий будет только возрастать, цена электронного хранения 
снижается приблизительно на 30% ежегодно. В 1987 г с началом работы над 
электронной библиотекой Mercury в университете Карнеги-Меллона были заказаны 
несколько компьютеров, каждый с 10 Гб дискового пространства. Цена каждого 
компьютера составляла примерно 120 000 долларов США. В 1997 г. значительно 
более мощный компьютер с той же емкостью диска стоил уже 4 000 долларов. Таким 
образом, за десять лет цена упала на 97%. Это серьезный повод ожидать, что к 2007 г. 
цена упадет еще на 97%.  

В 1987 г. стоимость хранения документов на компакт-дисках была уже ниже 
стоимости хранения книг в библиотеках. Сегодня хранение большинства видов 
информации в компьютерной форме существенно дешевле хранения физических 
объектов в хранилище. В 1987 г. стоимость оборудования являлась главным  

барьером при создании ЭБ. Сегодня цены существенно ниже, хотя хранение 
больших объектов (таких, как цифровые видеозаписи, обширные коллекции 
графических образов, высококачественные аудиозаписи) стоит все еще дорого. Через 
десять лет оборудование, которое слишком дорогостояще сегодня, станет настолько 
доступным, что цена вряд ли будет фактором, влияющим на принятие решения.  

            Дисплеи компьютеров становятся более комфортабельными  

Стоимость хранения -- не единственный фактор. (Если бы это было так, 
библиотеки стандартизовали микрофильмы уже давно.) До недавнего времени только 
очень немногие находили удобным читать с экрана компьютера. Качество 
представления документа на экране было слишком низким. Обычной была процедура 
распечатки бумажной копии. Однако уже достигнут существенный прогресс в 
улучшении компьютерных дисплеев, качества экранных шрифтов, программного 
обеспечения для обработки информации. Все больше и больше людей читают прямо 
на экране -- особенно те материалы, которые  были созданы для непосредственно 
представления на дисплее (как веб-страницы). Лучшие дисплеи все еще достаточно 
дороги, но с каждым годом они становятся все дешевле и все лучше. Еще не скоро  
читать обычные книги на компьютере станет привычным, но опытные образцы 
экранов с высоким разрешением уже сейчас обеспечивают удивительное качество 
изображения.  

           Увеличивается количество высокоскоростных сетей  

Рост Интернета в 90-е гг. XX века был просто феноменальным. 
Телекоммуникационные компании предоставляют как локальный, так и удаленный 
интернет-сервис; международные связи достигли практически всех стран мира; 
каждая сколько-нибудь заметная компания имеет свою локальную сеть; университеты 
создали свои сети; частные лица могут приобрести недорогой доступ по телефонной 
линии непосредственно из дома. Однако даже в США все еще есть много мест, где 
Интернет недоступен, некоторые страны вообще не имеют доступа. Но уже во многих 
странах информацию легче получить через Интернет, чем разыскивать обычные книги 
и журналы традиционными методами.  
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        Компьютеры становятся портативными.  

Несмотря на то, что ЭБ используют сети, их полезность существенно выросла с 
появлением ноутбуков. Подключаясь непосредственно с ноутбука к сети, 
пользователь соединяет ресурсы ЭБ со своей непосредственной работой, хранящейся  

на этом компьютере. При отключении от сети копии выбранных библиотечных 
материалов могут быть сохранены для дальнейшего использования.  

Мощность и качество дисплеев портативных компьютеров существенно 
выросли за последние годы, а цена непрерывно снижается.  

            Преимущества доступа к электронным библиотекам  

ЭБ доставляют информацию тем людям, для которых недоступны обычные 
библиотеки, причем доступ к информации, расположенной в ЭБ, возможен в течение 
24 часов в сутки 7 дней в неделю. Вместе с тем, необходимо учитывать, что Интернет 
все еще не является общедоступным сервисом повсюду и везде. Уровень технологий, 
используемых пользователями, весьма различен. Некоторые счастливчики имеют на 
своем рабочем столе последние модели персональных компьютеров с самым 
современным программным обеспечением, подключенные к Интернету по скоростной 
линии; у них есть возможность получить помощь от высококвалифицированной 
службы технической поддержки для настройки оборудования, разрешения проблем, 
установки новых версий программного обеспечения. Большинство людей, к 
сожалению, вынуждено довольствоваться меньшим. Их оборудование может быть 
устаревшим, программное обеспечение уже несовременным, связь неустойчивой и 
медленной, а их системные администраторы недостаточно профессиональны и 
слишком перегружены. Именно поэтому одна из важных задач в развитии ЭБ состоит 
в том, чтобы создавать такие системы, которые позволяли бы пользоваться 
преимуществами современной технологии в разных ситуациях.  

Развитие электронных библиотек во многом будет определяться способностью 
отдельных людей и организаций находить пути адекватного использования 
технологий ЭБ, усваивать и принимать неизбежные перемены и создавать требуемые 
социальные условия. Информацией занимаются многие, и каждый привносит свой 
опыт, знания и ресурсы. Для фундаментального изменения системы требуются 
согласованные изменения в экономических, социальных, юридических 
взаимоотношениях всех участников.  

ЭБ зависят от людей и не могут быть созданы быстрее, чем могут 
адаптироваться люди и организации . Это относится и к создателям, и к 
пользователям, и к персоналу ЭБ.  

Взаимоотношения между этими группами изменяются. Пользуясь ЭБ, читатель 
часто напрямую находит нужную информацию, не обращаясь в библиотеку лично и не 
вступая в контакт с библиотечными сотрудниками. Авторы могут выполнить большую 
часть работы над рукописью. Профессионалам требуются новые навыки и приемы 
выполнения этих новых обязанностей. Некоторые из этих навыков являются 
следствием длительного опыта, другим можно научить. Библиотечные учебные 
заведения могут изменить свои программы, но пройдут годы, прежде чем изменения 
затронут всю систему, ведь традиция уходит в глубину веков.  
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Наиболее правильный подход заключается в том, чтобы -- за исключением 
некоторых узко специализированных областей -- традиционные и цифровые 
библиотеки продолжали сосуществовать. При этом первые будут по-прежнему 
поддерживать огромные коллекции и параллельно предоставлять электронные услуги, 
а у издателей останется их традиционный рынок сбыта. Однако непрерывное и 
значительное снижение стоимости компьютерных технологий вкупе с существенным 
увеличением возможностей приведет к полной замене традиционных библиотек. 
Текстовые процессоры вытеснили печатные машинки в течение практически 10 лет. 
Каталоги из библиотечных карточек близки к этому. В 1980 г. только половина 
библиотек могла позволить себе онлайновый каталог. Двадцать лет спустя уже 
традиционный каталог становится курьезом в американских библиотеках. В 
некоторых специальных областях ЭБ могут полностью заменить обычные 
библиотечные материалы.  

Во многих вновь созданных организациях были выполнены интересные 
разработки в области ЭБ. Они могут начать "с чистого листа", в то время как "старые" 
организации вынуждены поддерживать традиционные сервисы и одновременно 
внедрять новые. Один из наиболее вероятных эффектов появления ЭБ - массовый 
"переток" денег от традиционных поставщиков информации к новым агентствам и в 
компьютерную индустрию. Естественно, существующие организации будут серьезно 
противиться любым изменениям, которые уменьшают их значение, но экономические 
взаимоотношения между участниками уже меняются. Некоторые крупные "игроки" на 
этом рынке, без сомнения, вынуждены будут сократить свой бизнес или даже уйти из 
него. Предсказать такие изменения особенно трудно в связи с неопределенностью в 
таких вопросах, как стоимость ЭБ и электронных издательств, и с необходимостью 
адаптировать законодательство. Очевидно, что давление рынка приведет к 
формированию нового порядка. В определенном смысле, для внесения юридических 
изменений необходимо, чтобы рынок устоялся. До этого времени экономические и 
юридические неопределенности будут мешать — но они не смогут стать 
непреодолимым барьером для прогресса.  

В долгосрочной же перспективе никаких барьеров для ЭБ и электронных 
издательств нет. Технические, экономические, социальные и законодательные 
трудности есть, но они постепенно решаются. Мы не можем быть уверенными в 
окончательной форме, которую примут ЭБ, но очевидно, что они есть и будут.  

Сегодня есть определенные нарекания на представленную в WWW 
информацию. Две наиболее распространенные жалобы заключаются в том, что 
информация плохого качества и что найти ее невозможно. Для этого есть 
определенные основания, но они весьма далеки от того, чтобы быть истинными. В 
WWW есть огромное количество материалов. Большинство из них действительно 
малоценны, но многие из web-серверов поддерживаются регулярно и содержат 
информацию высокого качества. Поиск информации в WWW может быть сложным, 
но существуют инструменты и сервисы, которые позволяющие пользователю 
получить большую часть имеющейся информации, проявив минимальную 
изобретательность.  

Сегодня WWW скорее в самом начале, чем в конце пути. Несмотря на то, что 
веб сегодня предоставляет базу для построения ЭБ с лучшими коллекциями, лучшими 
сервисами и лучшими базовыми технологиями, большинство из современных 
исследований в области ЭБ могут рассматриваться как простое расширение базовых 
строительных блоков WWW. Можно ожидать, что через 25 лет ЭБ будут весьма 
различными, а начальная стадия развития WWW будет вспоминаться с трудом. 
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Возможно, слова "Интернет" и "WWW" уйдут в историю или будут обозначать 
системы, в которых невозможно будет узнать потомков своих прародителей. ЭБ будут 
вбирать в себя материалы и технологии из разных мест. В течение нескольких лет 
можно, однако, ожидать, что Интернет и WWW останутся той базой, на которой будут 
строиться библиотеки будущего. Как ранние программные продукты на заре эры 
персональных компьютеров превратились в современные операционные системы, 
WWW может стать основанием для многих поколений ЭБ.  

Сегодня в центре внимания находится разработка семантического WWW, что 
структурирует содержание web-страниц, создаст среду, где программные агенты, 
скитаясь от страницы к странице смогут выполнить сложные задания для 
пользователей.  

Форматы данных в электронной библиотеке  

  Электронные библиотеки могут содержать оцифрованные версии документов 
различных типов: текст, графику, картографические материалы, аудио- и видеозаписи. 
Изначально в электронной среде могут быть созданы такие составляющие 
электронных библиотек, как мультимедийные объекты, энциклопедии, электронные 
книги (e-books), электронные журналы (e-journals) и др.  

Сегодня основным содержанием ЭБ (около 80%) являются текстовые документы, 
которые заносятся в ЭБ в результате сканирования печатных и рукописных 
материалов, создания таких документов в среде текстовых редакторов и процессоров, 
получения их из внешних источников, например, путем скачивания с Web-сайтов. В 
электронной библиотеке могут храниться все виды печатных изданий, например, 
монографии, учебники, учебно-методические пособия и комплексы, практикумы, 
хрестоматии, журналы, статьи, сборники, бюллетени, отчеты НИР, словари, 
библиографические издания, авторефераты диссертаций, материалы конференций, 
тезисы конференций, инструкции, стандарты, учебные программы, справочные 
издания, официальные издания, литературно–художественные издания, препринты и 
т.п.  

Наиболее трудоемким, но в настоящее время и наиболее актуальным для 
библиотек направлением создания и пополнения электронных библиотек является 
оцифровка (сканирование) печатных документов, что объясняется важностью таких 
приоритетов в библиотечном деле, как обеспечение сохранности фонда и в то же 
время широкого доступа к нему. Процесс сканирования выполняется, как правило, в 
виде проектов по оцифровке той или иной коллекции документов, той или иной части 
библиотечного фонда и содержит ряд важных этапов. Такой подход продиктован 
дороговизной и трудоемкостью данного процесса, прежде чем начать который 
необходимо определить его приоритеты, стоимость, временные и трудовые затраты 
для его успешной реализации. Затем необходимо произвести отбор и фильтрацию 
предназначенных для сканирования документов, подготовить их к сканированию, 
предусмотреть меры по обеспечению требуемого качества сканирования, в случае 
необходимости провести оптическое распознавание текста для сохранения 
отсканированного документа в формате электронного текстового документа, сжатие 
документа, а также его каталогизацию и систематизацию, обеспечить доступ к нему 
посредством компьютерных технологий. Должна быть также предусмотрена система 
мер по сопровождению отсканированных документов (копирование, архивация, 
миграция и т.п.).  
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В настоящее время для хранения цифровых (текстовых и графических) 
документов используются различные форматы, на выбор которых влияют различные 
факторы, например:  

  наибольшая степень соответствия документу-оригиналу;  

  возможность хранения метаданных в образе документа (важно для 
архивации документа и его долгосрочного хранения);  

  особенности доставки документа (устройство, на которое документ 
доставляется, экран или устройство печати; способ доставки, размер файла, 
пропускная способность сетевого канала и т.п.).  

Форматы текстовых файлов  

Чаще всего различают два типа форматов для текстовых файлов: ASCII и 
двоичный (binary) . ASCII файлы могут быть созданы и прочитаны в текстовых 
редакторах и процессорах и обычно имеют расширение . doc или . txt . Двоичные 
файлы содержат нетекстовые (не в ASCII-кодировке) символы, которые на экране 
представлены в виде непонятных значков. Форматы двоичных файлов могут быть 
использованы для хранения и передачи текстовых файлов, сжатых файлов, программ, 
игр, картинок, иностранных языков, аудио- и видео файлов.  

Существует также такой формат файла, как файл постскрипта (postscript). 
Постскрипт – это язык описания текстового документа, разработанный фирмой Adobe 
Systems в 1985 г. Postscript (PS) язык используется для описания формы 
представления документа в печатной форме, и файлы в postscript формате не могут 
быть корректно просмотрены на экране без использования специальной программы. 

Общие форматы  

PDF (Portable Documents Format) -- широко используемый формат для создания и 
хранения цифровых документов. Он позволяет сохранить все качества печатного 
документа: цвет, графику, шрифты, формат. Для просмотра файлов в формате PDF 
необходима программа Adobe Acrobat .  

HTML ( HyperText Mark-up Language ) – также часто используемый в электронных 
библиотеках и в сети Интернет формат. HTML файлы могут содержать как текст, так и 
графику, изображения, мультимедийные документы. HTML файлы могут быть прочитаны 
любым web -браузером и текстовым процессором MS Word .  

Форматы графических файлов  

Известен целый ряд форматов для графических файлов, каждый из которых имеет 
собственные характеристики. Выбор формата определяется, как правило, такими факторами, 
как размер файла, число цветов, разрешение и т.д.  

Разрешение экрана определяется единицей измерения "количество пикселей на один 
дюйм" (pixels per inch - ppi). Наиболее часто встречаемое разрешение – 72 ppi , хотя 
существуют экраны с высоким разрешением – 84 - 200 ppi.  

 Цвет изображений управляется посредством так называемых каналов (channels). Один 
канал требуется для серого цвета, монохромных изображений, для усеченной цветовой 
палитры, обычно используемой в сети web . Полноцветная картинка на экране 
поддерживается 3 каналами для красного, зеленого и голубого цветов (RGB), в то время как 
полноцветное воспроизведение на принтере требует 4 канала для синего, сиреневого, желтого 
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и черного цветов (CMYK). В то время как архивные файлы сохраняются в RGB-формате, их 
копии при печати на принтере преобразуются в CMYK-формат.  

 Разработана формула для определения размера графического файла в зависимости от 
разрешения и количества цветов: размер изображения в пикселях умножить на число 
каналов (или размеры изображения в дюймах умножить на разрешение и на количество 
цветов).  

 Например, 4 300 х 5 300 pixels x 4 канала = 91 160 000 байт = 92 Мб  
 10 дюймов х 12 дюймов х 300 ppi х 3 канала = 108 000 байт = 106 Кб  
   
Для создания графических объектов используются алгоритмы векторной (vector) и 

растровой (raster) графики.  

 Векторные изображения состоят из ряда графических элементов – линий, эллипсов, 
многоугольников и т.п., - и каждый такой графический объект имеет ряд характеристик, 
таких как расположение, толщина линии, цвет линии, вид линии. Технические и 
архитектурные чертежи, карты и диаграммы – примеры векторной графики. Преимуществом 
такого формата является то, что  

- объекты могут редактироваться независимо друг от друга;  

 - размеры графического файла небольшие;  

 - изображения могут масштабироваться без потери качества разрешения;  

 - графическое разрешение не зависит от характеристик устройства вывода.  

Растровые (или bit-mapped) изображения представляют собой матрицу пикселей 
(элементов картинки). Каждый пиксель содержит информацию о цвете соответствующей 
позиции в картинке-оригинале. 24-битное (16 миллионов цветов) изображение использует 3 
байта (8 бит для зеленого цвета, 8 бит для голубого, 8 бит для красного) для описания цвета 
каждого пикселя. Поскольку информация о каждом пикселе сохраняется, то графические 
файлы, создаваемые на основе растровой графики, имеют большие размеры. Основные 
преимущества растровой графики в следующем:  

- каждый пиксель может быть отредактирован отдельно от других;  

- обеспечивается высокая степень соответствия картинке-оригиналу.  

BMP (bitmap) формат доступен почти во всех графических программах операционной 
системы Windows . Применяется для небольших графических изображений, поддерживает 
очень простые алгоритмы сжатия, отчего размеры файла могут быть большими, 
неподходящими для хранения и передачи.  

DJVU (произносится Дежавю) - графический формат, разработанный фирмой AT&T, в 
первую очередь, для размещения в Интернет отсканированных изображений. Это могут быть 
книги, рукописи, географические карты и т.п. В основе формата лежат такие технологии, как:  

•  алгоритм отделения текста от фона на отсканированном изображении;  
•  вейвлетный алгоритм сжатия фона IW44;  
•  мощный алгоритм сжатия черно-белых изображений JB2;  
•  эффективный универсальный алгоритм сжатия ZP;  
•  алгоритм распаковки "по запросу";  
•    алгоритм "маскировки" изображений.  

Первые четыре алгоритма обеспечивают чрезвычайно высокую степень сжатия. 
Типичным является преобразование tiff файла размером 25МБ (формат А4 отсканированный 
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на цветном сканере 300DPI) в DJVU файл размером 80КБ, без видимой на глаз потери 
качества. Для черно-белого изображения, размер DJVU файла может получиться еще меньше 
- примерно 30КБ. Возможно дальнейшее повышение коэффициента сжатия, вплоть до 
отношения 1000:1, правда потеря качества становится довольно заметной. Таким образом, на 
стандартную дискету 1.4МБ можно разместить 15-20 изображений высокого качества. 
Искажения, вносимые вейвлетным сжатием, существенно менее заметны по сравнению с 
искажениями в JPEG файлах.  

Алгоритмы распаковки позволяют показать часть изображения, не разворачивая всю 
картинку в оперативной памяти, а также легко масштабировать изображение. Еще одной 
интересной особенностью алгоритмов распаковки является инкрементальное восстановление 
изображения. При просмотре через Интернет вначале выводится только текст, затем фон в 
низком разрешении и только потом фон в высоком разрешении. Это позволяет быстро 
оценить документ, не скачивая его полностью. Отделение текста от фона чрезвычайно 
повышает его разборчивость, особенно, если текст напечатан на цветной бумаге или 
расположен поверх рисунка. Возможен и отдельный просмотр фона, причем алгоритм 
"маскировки" восстанавливает те части фона, которые были закрыты текстом. Изображения 
не содержащие текста могут быть преобразованы в формат IW4, который соответствует части 
формата DJVU, ответственной за хранение фона. Предусмотрено объединение нескольких 
изображений в один файл с возможностью "перелистывания" страниц, а также нанесение на 
изображение так называемых "горячих точек", участков изображения, служащих 
гиперссылками.  

GIF (Graphic Interchange Format) позволяет хранить 256 цветов (8 бит/пиксель) и 
применяется для хранения изображений с небольшим количеством цветов, линейной графики 
и простых рисунков.  

JPEG (Joint Photographic Experts Group) формат предназначен для полноцветных 
изображений: 16 миллионов цветов (24 бит/пиксель). Применяется для хранения 
сканированных изображений фотографий, полноцветных рисунков и т.п. Размеры JPEG-
файлов меньше размеров GIF-файлов и приемлемы для пересылки по сети Интернет.  

PCX-формат – растровый формат, первоначально применявшийся на компьютерах PC. 
Поддерживается графическими программами PageMaker, Photoshop, QuarkXPress (Mac) и 
используется преимущественно для создания компьютерных картинок.  

PNG (Portable Network Graphics) – формат создан для того, чтобы обойти некоторые 
проблемы авторского права, связанные с использованием GIF формата, и в настоящее время 
постепенно вытесняет GIF-формат. PNG-файлы могут иметь миллиарды цветов в одном 
изображении, будучи при этом по размеру меньше, чем GIF-файлы. Обеспечивается 
сжатие без потерь и хранение в файле информации, полезной для поиска сведений об 
истории файла и авторстве. Высота и ширина изображения могут масштабироваться 
автоматически для соответствия размеру окна просмотра.  

TGA (или TARGA) формат применяется для видеоизображений с высокой степенью 
разрешения. Имеет много разновидностей и поддерживает несколько алгоритмов сжатия. 
Применяется также для хранения картографических материалов.  

TIFF (Tagged Image File Format) – многоцелевой растровый формат, используемый для 
импортирования отсканированных изображений в различные графические программы. Он 
поддерживает большие фотоматериалы, файлы с изображениями, используется целый ряд 
алгоритмов сжатия.  

Если при сканировании материалов использовать компактный промышленный формат 
TIFF IV, графические образы тектовых документов займут в среднем до 100 КБ на страницу 
формата А4.  
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VRML (Virtual Reality Modeling Language) – формат используется для хранения 
трехмерных моделей. Для просмотра файлов в формате VRML необходима специальная 
программа.  

Форматы звуковых и музыкальных файлов  

Различные типы форматов используются для хранения аудио-файлов. Приведем 
наиболее популярные форматы.  
WAV (Wave Form Audio File Format) – формат поддерживает множество бит-разрешений, 
скоростей и каналов звука, широко используется в программах, предназначенных для работы 
с музыкальными произведениями. Но WAV-файлы имеют большие размеры и занимают 
много места на диске.  

MIDI (Music Instrument Digital Interface)  – это стандартный формат для передачи 
музыкальных файлов между электронными инструментами и компьютерами. Качество 
записанной в MIDI-файлах музыки хорошее, и сами они занимают мало места на диске.  

 MP 3 (Moving Picture Expert Group, Audio Layer 3)  – формат, обеспечивающий высокую 
степень сжатия музыкальных файлов при обеспечении высокого качества их 
воспроизведения.  

Форматы видеофайлов  

 MPEG (Moving Pictures Expert Group) – группа специалистов, объединившихся под эгидой 
Международной организации по стандартизации (International Standards Organization (ISO) 
для разработки стандартов для сжатия цифрового видео и аудио. Члены группы представляли 
различные компании и страны и существенно улучшили действовавший в то время стандарт, 
положив начало новым стандартам, таким как MPEG -1, MPEG -2, MPEG -3, MPEG -4 и т.д.  

 QuickTime – это также стандарт ИСО для цифровых медиа. Он поддерживает аудио-, 
видеофайлы, анимацию, интерактивные возможности.  

 AVI – видеоформат для операционной системы MS Windows. Количество .avi-файлов в сети 
Интернет постоянно увеличивается. Для их использования применяется программа Media 
Player; .avi-файлы могут быть преобразованы в файлы формата QuickTime (с расширением 
.mov).  
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Каталогизация и метаданные в электронных библиотеках   

Для организации информационных ресурсов с целью обеспечения к ним 
доступа и эффективного поиска в них необходимых пользователю документов 
библиотеки издавна применяют различные методы и подходы, реализованные в виде 
схем классификации, правил каталогизации, машиночитаемых (точнее, 
компьютерочитаемых) библиографических форматов, тезаурусов и т.п. 
Библиографические классификационные схемы, такие как Универсальная десятичная 
система (УДК), Десятичная система Дьюи (DDC), Классификация библиотеки 
Конгресса США (LCC) и другие используются для того, чтобы определить каждому 
документу определенную классификационную рубрику системы в зависимости от 
содержания или назначения документа и расположить документы с одинаковой 
рубрикой рядом на полке для облегчения читателю тематического поиска. Читатели 
обычно ищут литературу по определенной тематике, просматривая вначале 
алфавитный каталог библиотеки.  

В то время как библиографическая классификация позволяет библиотекарям 
группировать документы по темам и тематически (и физически) располагать их на 
полках библиотеки, каталогизация применяется в библиотеках для описания 
документа как уникального объекта хранения, раскрывает его индивидуальные 
особенности и характеристики, сохраняемые в полях создаваемой для каждого 
документа библиографической записи.  

Практически каждая библиотека ведет каталог с записями о документах, 
хранимых в ее фонде. В библиотечном деле каталог означает коллекцию 
библиографических записей, созданную по строго определенным правилам. Чаще, чем 
повседневное слово "книга", библиотекари используют слово "монография". Многие 
годы информация, которая включалась в монографическую каталожную запись, 
кодифицировалась согласно определенным правилам ведения каталогов. 
Англоязычные страны пользуются Англо-американскими правилами 
каталогизирования (AACR), текущая версия которых известна как AACR2.  

Каталог помогает читателям найти материал в библиотеке и является важным 
инструментом для управления фондом.  

 MARC-формат  

 Задача внесения в каталог каждой монографии требует значительного времени 
и опыта. Снижая расходы, библиотеки обмениваются каталожными записями. В 
разных странах существуют главные библиографические центры (такие как 
Библиотека Конгресса США, национальные и главные университетские библиотеки в 
других странах), 

которые каталогизируют большое количество издаваемых в стране монографий, 
предоставляют свои каталожные записи другим библиотекам бесплатно. Вместо того, 
чтобы создавать дубликаты записей, большинство библиотек ищет существующие 
каталожные записи и создает свои собственные только тогда, когда они не смогли 
найти подходящую для копирования.  

С конца 1960-х гг. обмен каталожными записями был компьютеризирован. С 
этой целью группой сотрудников Библиотеки Конгресса США во главе с Генриеттой 
Аврам (Henriette Avram) был разработан формат обмена библиографической 
информацией MARC (Machine-Readable Cataloging) для распространения каталожных 
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записей на магнитной ленте. Каталогизирование с использованием формата MARC 
распространилось не только на монографии, но и на другие виды документов, 
включая продолжающиеся издания, архивы, неопубликованные рукописи и т.п.  

Приведем взятый из книги В. Армс «Электронные библиотеки» пример записи, 
описывающей в формате MARC монографию:  Campus strategies for libraries and 
electronic information / Caroline Arms, editor.[Bedford, Mass.] : Digital Press, c1990. xi, 
404 p. : ill. ; 24 cm. 

Поиск в каталоге Библиотеки Конгресса США с удаленного терминала дает о 
данной монографии следующую информацию в формате MARC:  
LC Control Number: 89016879 

000 01159cam 2200301 a 450 
001 1980412 
005 19930106134955.9 
008 890629s1990 maua b 001 0 eng 
035 __ |9 (DLC) 89016879 
906 __ |a 7 |b cbc |c orignew |d 1 |e ocip |f 19 |g y-gencatlg 
955 __ |a CIP ver. br02 to SL 02-26-90 
010 __ |a 89016879 
020 __ |a 155558036X : |c $34.95 
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC 
043 __ |a n-us--- 
050 00 |a Z675.U5 |b C16 1990 
082 00 |a 027.7/0973 |2 20 
245 00 |a Campus strategies for libraries and electronic information / |c 

Caroline Arms, editor. 
260 __ |a [Bedford, Mass.] : |b Digital Press, |c c1990. 
300 __ |a xi, 404 p. : |b ill. ; |c 24 cm. 
440 _0 |a EDUCOM strategies series on information technology 
504 __ |a Includes bibliographical references (p. [373]-381). 
650 _0 |a Academic libraries |z United States |x Automation. 
650 _0 |a Libraries and electronic publishing |z United States. 
650 _0 |a Library information networks |z United States. 
650 _0 |a Information technology |z United States. 
700 1_ |a Arms, Caroline R. |q (Caroline Ruth) 
991 __ |b c-GenColl |h Z675.U5 |i C16 1990 |p 00009939374 |t Copy 1 |w 

BOOKS 

Информация разнесена по полям, каждое из которых имеет трехзначный код. 
Например, код 440 - это поле названия серии монографий, поля 650 - предметные 
рубрики (subject headings) Библиотеки Конгресса США.  
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 Специальные правила говорят библиотечному работнику, какое поле 
необходимо использовать и как должна интерпретироваться взаимосвязь между 
элементами.  

Процесс создания библиографической записи – очень сложных и трудоемкий 
процесс. Полный формат MARC состоит из определенного набора полей, каждое из 
которых идентифицируется определенной меткой (tag). В полях допускаются подполя. 
Поля обозначаются трехзначной цифровой меткой, подполя - одной буквой. Чтобы 
получить представление о том, как информация кодируется в формате MARC, 
рассмотрим поле с меткой 260 ("выходные данные"), которое начинается как &260. В 
реальной записи это означает следующее (причем последовательность abc указывает 
на наличие трех подполей):  

&260 #a[Bedford, Mass.] : |b Digital Press, |c c1990.  

Первое подполе, обозначенное меткой а, указывает на место публикации; 
следующее, обозначенное как b, - издателя; третье, с - дата публикации. 

MARC был передовым форматом в то время, когда большинство компьютерных 
систем представляли текстовые поля только фиксированной длины и только с 
заглавными буквами. Он остается актуальным для библиотек, но его солидный 
возраст очевиден. Его замена на более современный,отвечающий сегодняшним 
потребностям формат осложнена тем огромным объемом средств, которые были 
инвестированы библиотеками в его внедрение, и теми огромными информационными 
ресурсам, в которых он используется. Но что бы ни произошло в будущем, MARC был 
пионерским достижением как в истории компьютерных технологий, так и в истории 
библиотек. Это ключевой формат, который безусловно должен поддерживаться в ЭБ.  

    Метаданные  

Традиционная библиотечная практика систематизации и каталогизации 
применяется для обеспечения поиска информации и в ряде электронных библиотек. 
Но основная проблема ее использования заключается в том, что такой подход требует 
участия достаточно квалифицированного каталогизатора и систематизатора, большой 
и трудоемкой ручной работы, которую невозможно обеспечить в более-менее 
удовлетворительном объеме, когда речь идет о стремительно растущих и поражающих 
воображение своими объемами информационных ресурсах глобальной сети Интернет. 
Кроме того, появились совершенно новые виды электронных информационных 
ресурсов (web-страницы, web-сайты, порталы, базы электронных журналов и т.п.), 
которые имеют ряд характеристик, не предусмотренных существующими форматами, 
предназначенными для хранения и обмена библиографической информацией.  

Ряд создателей онлайновых библиографических, реферативных и 
полнотекстовых баз данных не обеспечивают полную каталогизацию и 
классификацию всех входящих в базу записей и документов, а применяют для 
обеспечения поиска в БД специальные алгоритмы их индексирования. В ряде случаев 
такие системы создают один или несколько индексов на основе информации, 
извлеченной из различных полей БД, например, автор, название и т.п. Индекс также 
содержит ключевые слова и/или дескрипторы, создаваемые или человеком-
индексатором или автоматически на основе названий, рефератов, полных текстов 
документов. Такие системы позволяют пользователям искать информацию, с 
помощью терминов и фраз, сформированных на основании содержимого одного или 
нескольких полей БД.  
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В последние годы были предприняты попытки создания новых систем 
каталогизации информационных ресурсов сети Интернет на основе использования так 
называемых метаданных. Историю использования термина «метаданные» некоторые 
исследователи прослеживают начиная с 1960-х гг., отмечая при этом, что более часто 
он стал использоваться в литературе по разработке систем управления базами данных 
в 1980 гг. В литературе по информационно-библиотечным наукам термин 
«метаданные» стал популярен с середины 1990-х  гг. и сегодня он упоминается в 
сотнях ежегодно выходящих изданий.  

 Сегодня система метаданных является центральным логическим компонентом 
любой электронной библиотеки (ЭБ). Подобно тому, как библиотечный каталог 
организует все множество единиц хранения в систему библиотечных фондов, вокруг 
которой строятся все библиотечные технологии, система метаданных организует 
совокупность электронных информационных ресурсов (или цифровых объектов) ЭБ.  

Вокруг системы метаданных и на ее основе строятся основные технологические 
процессы ЭБ, а именно: 

•  навигация в информационном пространстве ЭБ;  
• поиск отдельных цифровых объектов (информационных ресурсов) или их 

совокупностей  
• ввод, обработка и организация хранения цифровых объектов, а также их 

исключение (изъятие);  
• управление правами доступа к цифровым объектам, включая защиту авторских 

прав, организация платы за доступ и пр.  

Общим свойством метаданных является их относительный характер. Сведения, 
которые в одной информационной системе являются метаданными, в другой могут 
быть собственно данными. Наиболее характерный пример — библиографические или 
реферативные базы данных, которые в информационных системах прежних поколений 
являлись метаданными по отношению к традиционным (бумажным) ресурсам (иногда 
называвшимся вторым контуром информационных систем). В то же время для 
процессов, выполняемых в самой АБИС, эти БД содержали именно данные.  

Относительный характер метаданных выражается также в том, что многие 
метаданные являются одновременно данными, поскольку присутствуют как в 
метаописании цифрового объекта, так и в самом объекте. Таково, например, заглавие, 
автор, аннотация и др. характерные метаданные обычных текстовых документов. Для 
других видов цифровых объектов, например, изображений, представленных в виде 
графических файлов, никакие метаданные в состав объекта не входят.  

Некоторые исследователи различают следующие 3 группы метаданных:  

1.      Метаданные, создаваемые web-службами индексирования и поиска (это 
данные, собираемые программами-роботами на основе использования 
протокола http и скриптов CGI для автоматического создания записей об 
онлайновых информационных ресурсах). 

2.     Метаданные, используемые для описания информационного ресурса 
(например, форматы Dublin Core и IAFA/WHOIS++ (проект ROADS); записи 
могут создаваться вручную или автоматически). 
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3.      Метаданные, используемые для задания месторасположения, анализа, оценки, 
документирования и т.п. информационного ресурса (такие метаданные 
довольно сложные и очень детализированы, что требует привлечения 
специалистов для их разработки и сопровождения). 

  

Большинство исследователей выделяет следующие типы метаданных:  

  •        описательные, например, библиографическая информация или другие 
сведения о содержании (семантике) цифровых объектов;  

•        структурные, включая сведения о форматах, структуре, объеме и других 
формальных свойствах цифровых объектов;  

•        административные — права, разрешения на доступ, на коррекцию данных, 
данные о пользователе, данные для систем оплаты, технологические данные.  

Особым типом метаданных является идентификатор, задача которого — 
однозначное представление цифрового объекта для внешнего мира и различных 
приложений.  

 Часто «метаданные» трактуются как «данные о данных», но такое определение 
мало что дает для понимания сути метаданных. Поэтому их чаще характеризуют 
следующим образом:  

•        данные, которые описывают атрибуты (характеристики) документа 
(информационного ресурса);  

•        данные о документе (информационном ресурсе), которые дают его 
потенциальному пользователю возможность получить полную 
предварительную информацию о существовании документа и его 
характеристиках;  

•        данные (информация) о документе, «понимаемая» компьютером 
(machine understandable).  

 "Понимание компьютером" есть ключевой момент в определении метаданных. 
Человек смотрит на документ и видит его заголовок, в котором указано название 
документа. Подзаголовок может содержать тему документа, а также его краткую 
аннотацию. Обычно где-то в самом начале документа или в самом его конце указан 
автор (или авторы)... Таким образом, бегло взглянув на документ (и потратив обычно 
несколько секунд), человек получает дополнительную информацию о документе и 
после этого делает вывод: тот это документ, который ему нужен, или нет; читать ли 
сам текст, содержимое (content) документа или нет. Если бы компьютер мог также 
легко понять, какая тема документа, кто его автор и когда он создал этот документ и 
т.д., тогда реально можно охарактеризовать и автоматически искать документ по 
большому числу его признаков. Если компьютер не понимает документ, то поиск он 
может осуществлять только по словам, содержащимся в документах.    
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    Модель документа (схема метаданных)  

Научить компьютер понимать содержимое документа, т.е. анализировать его 
структуру также, как это делает человек - дело будущего, да и при этом узнать, 
например, кто автор документа, можно только в том случае, если в тексте документа 
это явно указано каким-либо способом. Если ресурс (объект описания) достаточно 
сложный, имеет разнообразные характеристики (атрибуты, свойства), состоит из 
нескольких частей, (которые в свою очередь, тоже можно считать объектами), 
определённым образом связанных между собой, то интуитивно понятно, что для 
достаточно подробного описания такого документа метаданные также будут иметь 
сложную структуру. Поэтому одна из задач создания метаданных -- разработка 
модели описания метаданных, т.е. выработка общего формального подхода, логики 
описания объектов, их свойств и связей между объектами.  

Не углубляясь в историю, скажем, что на сегодняшний день наиболее 
перспективной и общеупотребительной моделью описания метаданных является система 
RDF (Resource Description Framework), созданная международной организацией W3C 
(World Wide Web Consortium) при участии представителей различных заинтересованных 
организаций (см. Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification). 
   

Набор элементов  

 Однако модель - это только скелет описания. Для того, чтобы практически 
описать хотя бы самые простые атрибуты документа (Название, Автор, Ключевые 
слова и т.д.), нужно дать этим атрибутам названия, которые потом будут 
использоваться во всём мире. В противном случае один автор напишет "Название: 
Метаданные для чайников", другой: "Заголовок: Метаданные для чайников", а третий: 
"Title: Метаданные для чайников" - и очевидно, что мы не получим единого подхода к 
организации эффективного поиска информации.  

  Выбор системы метаданных и, соответственно, класс задач, решаемых на 
основе этой системы, определяется функциональностью ЭБ, для которой эта система 
метаданных создается. В настоящее время наиболее распространённой схемой 
метаданных для описания онлайнового документа является набор, создаваемый уже в 
течение нескольких лет международной группой "The Dublin Core initiative". Этот 
набор называется, соответственно, "Dublin Core Metadata Elements" (или "Дублинское 
ядро" по названию города Дублин в штате Огайо (США), где расположена штаб-
квартира OCLC и где состоялась первая встреча группы) и состоит из 15 элементов 
(см. RFC2413, Dublin Core Metadata for Resource Discovery). Областью применения 
этой системы метаданных, по замыслу, должен стать весь Интернет. Очевидно, что 
при такой сверхуниверсальной области применения система метаданных должна 
обладать максимальной простотой. При опросе специалистов различных стран, 
присутствовавших в декабре 2000 г. в Лондоне на очередной выставке Online 
Information, в качестве наиболее перспективного стандарта метаданных для описания 
электронных ресурсов представители США, Англии, Франции, Германии, Японии, не 
сговариваясь, называли именно Дублинское ядро. Известно, что уже ряд 
национальных систем объявили о принятии Дублинского ядра в качестве 
национального стандарта (Австралия, Швеция).  

Базовыми элементами набора метаданных Дублинского ядра являются (все 
элементы необязательны и могут повторяться):  
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Title (Заголовок) — название, присвоенное ресурсу создателем или издателем.  

Creator (Автор) — человек или организация, изначально ответственная за 
интеллектуальное содержание ресурса (в случае рукописного документа это авторы, 
исполнители, фотографы или иллюстраторы в случае визуальных ресурсов).  

Subject (Предмет) — тема ресурса. Обычно предмет выражается в ключевых словах 
или фразе, описывающей предмет или содержание ресурса. Приветствуется 
использование контролируемых словарей и формальных схем классификации.  

Description (Описание) — текстовое описание содержания ресурса, включая реферат в 
случае документов или описание содержания в случае визуального ресурса.  

Publisher (Издатель) — организация, ответственная за создание ресурса в его 
нынешней форме, например, издательский дом, университетский департамент или 
корпорация.  

Contributor (Участник создания материала) — человек или организация, которые не 
являются авторами (не обозначены в элементе “автор”), но внесли значительный 
интеллектуальный вклад в ресурс, однако чей вклад вторичен по отношению к 
любому человеку или организации, указанной в числе авторов, например, редактор, 
переводчик, иллюстратор.  

Date (Дата) — дата, указывающая на время создания или появления (в доступном 
виде) ресурса.  

Type (Тип) — категория ресурса, например, домашняя страничка, роман, поэма, 
статья, препринт, технический отчет, эссе, словарь.  

 Format (Формат) — формат представления данных ресурса (обычно указывается тип 
программного обеспечения и, возможно, тип компьютера, которые могут быть 
необходимы для отображения и работы с ресурсом).  

Identifier (Идентификатор) — набор букв или цифр, используемый для уникальной 
идентификации ресурса. В случае сетевых ресурсов примерами являются URL и URN.  

Source (Источник) — информация о вторичном источнике, из которого был получен 
настоящий ресурс.  

Language (Язык) — язык, на котором изложено интеллектуальное содержание ресурса.  

Relation (Связь) — идентификатор вторичного ресурса и его связь с настоящим 
ресурсом. Этот элемент позволяет связывать между собой близкие ресурсы, а также 
описания ресурса, которые необходимо показать. Примеры — издание книги и глава 
книги.  

Coverage (Охват) — характеристики местонахождения и временной 
продолжительности ресурса.  

Rights (Права) — утверждение об авторских правах и управление ими; 
идентификатор, связанный с таким утверждением; идентификатор, связанный с 
сервисом, представляющим информацию об управлении правами на данный ресурс.  
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Как указывается в RFC2413, все 15 базовых элементов можно условно разбить 
на следующие три группы:  

1.      Content - элементы, в основном относящиеся к содержанию ресурса.  
2.      Intellectual Property - элементы, в основном рассматриваемые с позиции 

интеллектуальной собственности.  
3.      Instantiation - элементы, в основном относящиеся к данному экземпляру 

ресурса.  
Элементы формата «Dublin Core» сгруппированы следующим образом:  

   
Content  Intellectual Property  Instantiation  
Title  Creator  Date  
Subject  Publisher  Format  
Description  Contributor  Identifier  
Type  Rights  Language  
Source        
Relation        
Coverage        

   
Основное преимущество Дублинского ядра заключается в том, что если 

традиционные методы каталогизации требуют профессиональной подготовки для 
эффективного использования, Дублинское ядро использовать весьма просто. Однако 
простота конфликтует с точностью. Команда разработчиков много работала над этим 
парадоксом. Первоначальная цель заключалась в создании простого набора элементов 
метаданных для неподготовленных людей, которые публикуют электронные 
материалы с описанием своих результатов. Некоторые продолжают придерживаться 
этого минималистского подхода, они хотели бы видеть простой набор правил, 
которыми мог бы воспользоваться любой. Другие предпочитают ориентироваться на 
преимущества более тщательно разработанных правил каталогизации и согласны на 
увеличение трудоемкости и стоимости. Они указывают на то, что дополнительные 
структурные элементы позволяют добиться большей точности в метаданных. 
Например, если поле “предмет” заполнялось с использованием классификатора Дьюи, 
было бы полезно отразить этот факт в метаданных. Для дальнейшего повышения 
эффективности метаданных при обработке информации предлагается присваивать 
некоторым элементам некоторые “значения”. Это может быть определенный набор, 
список типов, которым могут руководствоваться составители описаний.  

   
Пятнадцати элементов явно недостаточно для информационных систем типа 

электронных библиотек. Поэтому, чтобы сохранить совместимость с простейшим 
описанием из 15 элементов и в то же время увеличить детализацию и сложность 
описаний различные организации, в том числе и рабочие группы самой The Dublin 
Core Initiative, разрабатывают расширения, дополнительные квалификаторы для 
базовых элементов. Два наиболее часто цитируемых предложения:  

   
1.      "Dublin Core Qualifiers/Substructure", автор "Rebecca Guenther" и  

2.      "Dublin Core qualifiers", созданный в рамках проекта ROADS.  
И наконец, недавно появилось предложение группы The Dublin Core Initiative: 

"Guidance on expressing the Dublin Core within the Resource Description Framework 
(RDF)".  

Разработчики Дублинского ядра утверждают, что внедрение единой системы 
метаданных на этой основе поощрило бы авторов и издателей сопровождать свои 
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данные ими же разработанными метаданными. Это позволило бы разработчикам 
средств для сетевых публикаций включать непосредственно в программное 
обеспечение шаблоны для этой информации, облегчая поставщикам информации их 
разработку. Метаданные, созданные информационными провайдерами, должны 
служить базой для более детальной каталогизации или описаний в конкретных 
предметных областях. Вдобавок это обеспечило бы общий для всех приложений 
базовый набор элементов, даже если определенным профессиональным группам 
потребовалась бы более специфическая информация. В то время как имеющиеся 
поисковые машины не в состоянии обеспечить релевантные результаты поиска при 
просмотре огромного количества ресурсов Интернета, поиск с использованием 
метаданных мог бы дать гораздо более точные результаты. 

  
Словари   
  
Для того, чтобы классификация ресурсов приносила пользу, мало выбрать модель и 
набор элементов-характеристик. ОЧЕНЬ желательно еще, оказывается, не просто 
писать в любой форме конкретные значения этих характеристик, а выбирать из общих 
словарей (словников, тезаурусов) и записывать в понятной для всех форме.  
Например, формат даты и времени должен быть универсальным. Это просто: 
предлагается использовать Date and Time Formats .  

Если информационная система дает возможность выбирать ресурсы по 
географическим характеристикам, то нужен общепринятый словарь (тезаурус) 
географических названий. Им может быть, например, The Getty Thesaurus of 
Geographic Names (TGN) , однако для целей использования его, например, в России 
желательна более удобная его организация с использованием большего числа уровней 
территориального деления.  

  
 Subject (Тема) 

   
Очень актуален выбор тезауруса для характеристики предметной области 

(рубрикатора тем). Выбор конкретного, ограниченного по объему списка тем 
облегчает поиск информации и улучшает качество поиска. Как хорошо сказано в 
AGLS User Manual, для поиска можно выделить два тезауруса: предметный тезаурус 
(subject thesaurus) и функциональный тезаурус (function thesaurus):  

1.      Предметный тезаурус содержит понятия предметной области и отражает 
содержание документа, он отвечает на вопрос: "о чём этот документ?".  

2.      Функциональный тезаурус отражает роль документа в человеческой 
деятельности, бизнесе и отвечает на вопрос: "для чего этот документ?".  

   
Type (Тип)  
   
Тип ресурса отражает жанр, категорию его содержания. Минимальный список, 
представленный в Resource Types for Simple Dublin Core, включает следующие 
элементы:  

• текст (text)  
• изображение (image)  
• звук (sound)  
• набор данных (dataset)  
• программа (software)  
• интерфейс (interactive)  
• событие (event)  
• физический объект (physical object).  
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Этот список может быть расширен (каждый элемент делится над подэлементы), 
например, event (событие, в более узком смысле - мероприятие) может быть 
конкретизирован следующим образом:  

• коференция  
• семинар  
•  круглый стол  
•  выставка  
•  проект  

   
Coverage (Охват)  
   
В качестве значений этого элемента могут быть использованы два контролируемых 
словаря (controllable vocabulary) для классификации:  

1.      Region (Регион) - характеризует место, о котором рассказывается в документе; 
место, в котором проводится мероприятие, и т.д.;  

2.      Target (Целевая аудитория) - конкретизирует, для кого этот документ или для 
работы с кем он может быть использован (intended audience).  

   
Format (Формат)  
   

    Формат отражает среду, формат данных ресурса; материал, из которого 
состоит ресурс (если это физический объект), и, возможно, его физические размеры.  

Если описываемый ресурс представлен в электронном виде, то его формат 
определяет способ работы с ним, программное обеспечение.  

   
Формат электронного документа рекомендуется выбирать из списка Internet 

Media Types (MIME), где это возможно. Примеры электронных форматов: text/xml - 
текст в формате XML; text/plain - текст без форматирования; image/gif - рисунок в 
формате GIF. 

   
Для других ресурсов формат нужно выбирать из списка физических объектов, 

например из Art and Architecture Thesaurus (AAT). (См. Format Element for Simple 
Dublin Core ).  
   
Размещение метаданных  

Как отмечается в [RDF], метаданные могут быть встроены (embedded) в сам 
ресурс, например в HTML страницу (это самый простой подход для описания 
страниц), а могут храниться и обновляться независимо от ресурсов. Второй подход 
более универсален, потому что в этом случае метаданные могут быть созданы для 
любого ресурса (например, для человека или организации).  

В случае размещения метаданных отдельно от ресурса сами метаданные 
предпочтительно хранить (и передавать) в формате XML. При этом максимально 
используются возможности модели RDF и обеспечивается свободный обмен 
информацией (interoperability).  

Обмен метаданными сводится к пересылке RDF/XML-файлов (т.е. текстовых 
файлов формата XML или просто ссылок на эти файлы), т.е. может быть полностью 
автоматизирован. Например, можно заранее подготовить описания на группу 
ресурсов, а потом послать их в информационную систему одним письмом (в виде 
attachments).  

Кроме этих систем метаданных, включающих развитую семантику, 
применяются формальные метаданные, использование которых предусмотрено 
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языками разметки и протоколами, принятыми в Интернет. Это HTML или HTTP 
метаданные — теги <meta>, определяемые соответственно спецификациями RFC 1866 
и 2616. Но ввиду неудобства использования этих тегов (они не могут использоваться с 
другими типами файлов и быстро становятся громоздкими) и с учетом массовой 
миграции интернет-приложений на язык XML, все более широко используется шаблон 
RDF как метод обмена метаданными на основе языка XML, разработанный 
Консорциумом W3 в связке с системой метаданных Дублинского ядра.  
   
Кто создает метаданные  
   

До последнего времени библиотеки и библиотекари являлись основными 
производителями метаданных для карточных и электронных каталогов и 
индексаторами библиографических баз данных. Однако, в настоящее время, 
теоретически, каждый может создать метаданные для любого цифрового объекта в 
соответствии со своими потребностями и разместить их в сетевой среде, установив 
ссылку на сам объект. В идеале, создатель или разработчик цифрового объекта 
обладает самым глубоким знанием о нем (содержание, назначение, отношение к 
другим документам и т. д.). Так, на различных сайтах имеются специальные шаблоны 
для описания метаданных, которые запрашиваются у автора (иногда в обязательном 
порядке). Эти метаданные могут автоматически размещаться в HTML-заголовках 
документа, или загружаться в базы данных.  

Примерами могут служить шаблоны Nordic Metadata 
(http://www.ub.lu.se/metadata/DC_creator.html), форма для предоставления метаданных 
в рамках проекта “Немецкие диссертации он-лайн” (German Dissertations Online 
Project) и форма для регистрации документов (электронных или неэлектронных) в 
хранилище метаданных по образовательным материалам и учебным курсам 
(http://dbs.schule.de/db/listen.html) на сервере образовательных ресурсов Германии 
(http://dbs.schule.de).  

В других случаях применяются специально разработанные механизмы 
автоматического поиска информации, которые способны с высокой степенью 
точности извлечь из HTML-файлов или форматированного текста имя автора, 
названия связанных с ним организаций, дату или другие параметры и разместить эти 
данные в индексе или создать набор метаданных для данного документа. Подобная 
технология применяется в настоящее время на серверах препринтов и архивов, таких 
как Математический сервер препринтов в Германии (Osnabruck — проект программы 
e-Lib) (http://elib.uni-osnabruck.de/talks/dfg/kurzELib.html) и ряде других. Несмотря на 
то, что точность извлечения метаданных в отдельной области путем анализа текста до 
сих пор остается под вопросом, методы кластеринга слов и другие методы анализа 
текста продолжают усовершенствоваться и относятся к сфере исследований в области 
электронных библиотек, которые повлияют на развитие метаданных в целом и их 
значимость в будущем.  

В случае, если соответствующие метаданные не предоставляются автором или 
создателем лично, издатель вынужден нанимать опытных в этой области 
специалистов для их создания. Это могут быть библиотекари или другие 
информационные специалисты, ученые в данной области, или компании. Метаданные 
могут быть добавлены непосредственно в документ, размещены в хранилище 
метаданных, используемом для информационного поиска, или храниться в отдельном 
файле. Таким образом, теоретически в одной сети могут  находиться различные 
наборы и формы представления метаданных для одного и того же документа.  
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 Если следовать серьезным стандартам, составление метаданных является 
достаточно квалифицированным трудом и, как следствие, требует значительных 
затрат. По некоторым оценкам, стоимость формирования метаданных формата Z39.50 
для одной книги превышает 30 долларов США. Каталогизирование и индексирование 
стоят дорого, если выполняются профессионалами; по опыту известно, что создание и 
распространение одной записи стоит около 50 долларов. Автоматическое 
индексирование быстрое и дешевое. Точная стоимость является коммерческим 
секретом, но приблизительно это доли цента за запись. За ту же цену, за которую 
профессионал создает одну запись, компьютерная программа генерирует 100000 или 
более записей. Т.е. уже экономически целесообразно индексировать огромные объемы 
информации в Интернете и даже проводить повторное индексирование через 
определенные промежутки времени.  

В проекте “Создание систематического каталога российских ресурсов 
Интернет”, реализуемом в РГБ, создателям ресурсов предлагается механизм 
получения стандартного описания его собственного ресурса, которое должно 
храниться в самом ресурсе. Создателю ресурса остается только поддерживать в 
актуальном состоянии это описание. При наличии такого описания возможно создание 
программы-робота, которая без участия человека будет просматривать весь Интернет 
или его часть, находить новые или измененные ресурсы, выбирать из ресурсов 
описания, подготовленные создателями, и размещать их в создаваемом каталоге. 
Таким образом будет обеспечена актуальность каталога, а его полнота будет зависеть 
от создателей ресурсов.  

 В рамках этого же проекта создан пакет прикладных программ (ППП) для 
ведения систематического каталога ресурсов Интернета. Вопрос о формате описания 
был решен в пользу формата Дублинского ядра. Каталогизация ресурсов Интернет 
силами участников проекта — необходимое условие успешного продолжения проекта, 
но недостаточное. Для создания каталога нужно, чтобы все создатели ресурсов 
Интернета при разработке своих HTML страниц использовали поля формата 
Дублинского ядра в заголовке ресурсов.  

Вышеописанный подход уже реализован в некоторых странах. Наиболее 
успешны проекты электронных библиотек в Билефельде и Геттингене (Германия), 
европейский проект MATH NET и METAPHYS.  

Возможно, авторы проекта излишне оптимистично оценивают готовность 
владельцев ресурсов вводить необходимый комплект метаданных. Имеется и другая 
точка зрения. “То, что метаданные к документам можно создавать в массовом порядке 
— иллюзия. Не более 10 % веб-страниц имеют заполненными все HTML- поля (тэги 
Мета с данными о документе). Административными мерами переломить указанную 
тенденцию с учетом темпов роста числа интернет-писателей и Интернет-издателей 
представляется полной утопией”  

При описании электронных ресурсов, в частности, при создании каталогов и 
справочников о ресурсах Интернета многие авторы пользуются собственными 
рубрикаторами и формами для описания (метаданными). Наиболее популярный в мире 
каталог ресурсов Yahoo использует собственный классификатор веб-ресурсов. В 
отечественной практике описана сходная ситуация, возникшая при разработке 
каталога “АУ/@Rus”. 

Новый проект поисковой системы Яndex, направленный на повышение 
релевантности при поиске интернет-ресурсов, фактически основан на оригинальном 
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наборе метаданных. Он, в частности, содержит такие характеристики ресурса, как 
источник информации, жанр, ряд других признаков, с помощью которых можно 
уточнять поисковый контекст и значительно уменьшать пространство для поиска. В 
конечном счете, такой подход приводит к сокращению времени поиска и повышению 
его качества.  

В обозримой перспективе останется необходимость в ручной (в дополнение к 
автоматизированной) каталогизации информационных ресурсов сети Интернет. 
Государственные организации (библиотеки, органы НТИ, информационные центры) 
имеют опытных библиографов, референтов и каталогизаторов, которые могли бы 
обеспечить стандартное описание и индексирование большой части новых 
информационных ресурсов, особенно в сфере науки, культуры и образования.  
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Опыт создания электронных библиотек 

Как вы уже знаете из главы 1 «История создания и терминология ЭБ Тенденции 
развития ЭБ», некоторые организации уже имеют достаточный опыт в создании 
электронных библиотек и оцифровке коллекций. Некоторые зарубежные библиотеки 
работают над совершенствованием электронных библиотек на протяжении 
десятилетий. Как показывает практика, многие библиотеки на начальном этапе не 
обладали ни достаточным опытом, ни финансовыми и техническими средствами, 
необходимыми для выполнения задач по качественной оцифровке и обработке 
материалов с целью создания электронной библиотеки. 

В целях оказания помощи библиотекам и другим учреждениям в создании 
электронных библиотек были приняты национальные, региональные и 
международные программы финансовой и технической помощи. В результате 
реализации проектов по созданию электронных библиотек мировым сообществом был 
накоплен научно-технический опыт, выработаны стандарты и принципы построения 
электронных библиотек. 

В этой главе вы познакомитесь с проектами, в результате которых были 
созданы электронные библиотеки. Особое внимание уделим функциональности, 
методике создания и представления оцифрованных коллекций. Итак, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать… 

Шедевры Британской библиотеки  

The British Library Treasures  

 Проект "Листая страницы"  

 В Британской библиотеке хранятся 150 миллионов экземпляров рукописей, 
относящихся к различным историческим эпохам. Среди рукописей, электронные 
версии которых доступны теперь читателям, -- Евангелие Линдисфарна, записная 
книжка Леонардо да Винчи,  "Алмазная Сутра", которая считается самой ранней 
датированной печатной книгой, и многие другие.   

Британская библиотека создала интерактивную компьютерную программу 
«листая страницы», которая позволяет листать страницы, не дотрагиваясь до 
бесценного оригинала. Посетители электронной библиотеки могут увеличивать 
высококачественные изображения, читать и слушать комментарии, объясняющие 
красоту оформления и ценность каждой страницы. Для того, чтобы насладиться 
просмотром, Вам нужно всего лишь загрузить программу Shockwave (бесплатно). 

Давайте познакомимся с некоторыми изданиями ЭБ.  
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Коран султана Бейбара 

 

Коран султана Бейбара считается уникальным экземпляром арабской каллиграфии 

Британская библиотека выпустила в свет цифровую версию уникального 
издания Корана, которому более 700 лет. 

Теперь читатели библиотеки могут "листать" эту бесценную книгу, не боясь 
повредить ее. Историческая книга, известная как Коран султана Бейбара, стала 
первым исламским манускриптом, доступным в электронном виде. 

Коран был написан золотыми чернилами специально для египетского 
правителя 14 века и считается одним из самых замечательных экземпляров арабской 
каллиграфии. 

"Листая страницы" 

 

Книга написана золотыми чернилами 

 Проект  Британской библиотеки под названием "Листая страницы" имеет 
целью расширить доступ к основным религиозным изданиям, хранящимся в 
библиотеке, будь то буддистским, христианским или исламским.  

Читатели библиотеки смогут не только "листать" электронные страницы 
Корана, но и приближать на экране отдельные фрагменты книги. Звуковой 
комментарий объясняет самые важные отрывки священной книги.  

Коран доступен не только в здании библиотеки, но и на ее сайте, а также на 
компакт-дисках, которые можно приобрести в библиотеке.  

"Эта книга является не только предметом религиозного почитания, но и 
предметом искусства", -- сказал премьер-министр Тони Блэр.  
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Проект "Листая страницы" 

Записная книжка Леонардо да Винчи 
Leonardo Notebook 

 

На этих страницах изображены схемы и математические расчеты относительно сил и распределения веса. 
On these pages are diagrams and mathematical notes relating to the forces and distribution of weight.   

Записная книжка Леонардо да Винчи, в которую он вносил свои записи, была 
составлена после его смерти из отдельных страниц, разных по размеру и типу бумаги. 
Первый раздел книги датирован 22 марта 1508 г. во Флоренции, остальные разделы 
отражают отдельные периоды жизни Леонардо (1452-1519) и охватывают практически 
всю его карьеру. Как можно предположить, первоначально Леонардо да Винчи 
собирал материалы о законах механики, однако его безграничное любопытство 
привело исследователя в другие области, такие как движение воды и полет птиц. 
Текст написан на итальянском языке, характерной чертой почерка Леонардо является 
типичный для левши «зеркальный» наклон букв, направленный справа налево.  

Данный манускрипт часто называют Арандельским Кодексом (The Codex 
Arundel), который, как предполагается, был приобретен в Италии Томасом Ховардом, 
графом Арандельским – крупнейшим английским коллекционером предметов 
искусства своего времени. В 1681г. Генри Ховард (внук Томаса Ховарда) передал 
манускрипт Королевскому Обществу, а в последствии в 1831г. Арандельским Кодекс 
был отдан Британскому Музею.  
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Шерборнский требник 
The Sherborne Missal 

 

Что это и зачем сделано?  

Требник – это книга с текстами, песнями и нотами, используемая в 
Католической церкви при проведении месс (церковных служб). Эта книга была 
изготовлена в Бенедиктинском Аббатстве Шерборна в Дорсетшире (графство на юго-
востоке Англии) в период между 1400 и 1407г.  

Почему эта книга так важна?  

Шерборнский требник является шедевром английской книгописи – 
единственный экземпляр такого качества сохранился в целости и сохранности со 
времен позднего средневековья. До 1998 г. Шерборнский требник оставался самой 
ценной английской иллюстрированной книгой в частной коллекции. Этот массивный 
том весит около 20 килограмм – почти как семилетний ребенок.  

На своих 694 страницах книга умещает настоящую картинную галерею. Поля 
книги богато украшены изображениями королей, дворянства, епископов, монахов, 
святых и ангелов. Также к нашему удивлению там можно увидеть 48 изображений 
птиц, обитающих на Британских Островах, каждая сопровождается названием на 
варианте английского языка того времени (средневековом английском, или языке the 
language of Chaucer). Оставшаяся часть текста написана по-латыни.  

Кто создал ее и для кого?  

Большая часть произведений искусства средневековья остается анонимной, но 
Шербонский требник может нам много рассказать о своей истории. Декорация книги 
изобилует геральдикой и портретами тех, кто руководил работой по ее созданию. Это 
Robert Bruyning, настоятель Шербонского монастыря, и  Richard Mitford, епископ 
г. Солсбери, вместе с двумя монахами -- переписчиком книг John Whas и 
Доминиканским художником John Siferwas.  
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Как она попала в Британскую Библиотеку?  

Полагают, что в середине 17 века Шерборнский трепник был перевезен в 
Центральную Европу. Спустя некоторое время книгу увидели во Франции в 1703 г., 
где ее купил герцог Нортумберлендский (Northumberland), в семье которого книга и 
оставалась вплоть до 1998г. Герцог XII (12th Duke) предложил Шерборнский трепник 
вместо уплаты налога на наследство (при условии, что книга перейдет Британской 
библиотеке). Фонд памяти национального наследия (The National Heritage Memorial 
Fund) щедро предоставил грант в размере 4 125 000 фунтов стерлингов, а Библиотека 
провела удачную кампанию и собрала оставшиеся  1 375 000 фунтов стерлингов в 
виде пожертвований.  

Где можно можно увидеть Шерборнский требник?  

Шерборнский требник можно увидеть, абсолютно бесплатно, в выставочной 
галерее  Британской библиотеки в Лондоне. Интерактивная компьютерная программа 
«Листая страницы» также позволяет листать страницы, не дотрагиваясь до бесценного 
оригинала. Посетители электронной библиотеки могут увеличивать 
высококачественные изображения, читать и слушать комментарии, объясняющие 
красоту оформления и ценность каждой страницы.  

Книга также доступна и на CD-ROM, содержащем высококачественные 
изображения с высокой степенью разрешения, который можно приобрести в оnline 
магазине Британской библиотеки.  

 

Библия Гутенберга 
Johann Gutenberg’s Bible 

 

 Библия, отпечатанная по технологии, изобретенной Иоанном Гутенбергом в 
1450 г.  

Вы можете посмотреть два экземпляра 
Библии Иоанна Гутенберга (один на 
пергаменте, второй на бумаге), хранящиеся в 
Британской библиотеке, как по отдельности, 
так и одновременно, что позволит провести их 
сравнение.  

Если вы захотите посмотреть один 
экземпляр, то на экране монитора будет 
показано две страницы – как будто книга 
открыта перед вами. Но для того, чтобы 
прочитать ее, вам придется увеличить 
изображение нажав мышью на него или на 
иконку значка лупы.  

Всплывающее меню отражает перечень 
книг Библии. Они приведены в той же 
последовательности, и в двух 
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первоисточниках. Таким образом вы можете быстро перейти в начало каждой из книг 
Библии. Некоторые из них сопровождаются предисловием. Предисловия перечислены 
отдельно только в том случае, если они начинаются на отдельной странице книги.  

Вы можете сравнить текст двух экземпляров Библии, поскольку они несколько 
отличаются друг от друга как по части изготовления так и украшения их владельцами.  

И, наконец, вы можете также посмотреть важный фрагмент третьего 
экземпляра Библии Гутенберга, которая была декорирована в Англии сразу же после 
ее печати, а также фрагмент школьного учебника Донатуса (Donatus), напечатанного 
теми же литерами, что и Библия Гуттенберга.  

 Новый Завет Тиндла  

Библия Тиндла (первое издание Библии на 
английском языке 1526-1530); перевод сделал У.Тиндл; на 
этом переводе основана "Авторизованная версия".  

Это один из двух целиком сохранившихся 
экземпляров 3 тысячного (а возможно и 6 тысячного) 
тиража из-под пресса Петера Шефера (Peter) из г. Вормс 
(Worms). Второй экземпляр хранится в Вюртембергской 
библиотеке в г. Штутгарт (Германия). Эти Новые Заветы 
доставлялись в Англию вниз по Рейну через множество 
портов на юге и востоке Англии. В период кампании по 
искоренению «Лютеранизма» в Англии, возглавляемой 
кардиналом Вулзи (Cardinal), проводилась 
широкомасштабная конфискация писаний Тиндла, и тех, у 
кого они были обнаружены, наказывали. Многочисленные 
экземпляры Новых Заветов подвергались сожжению при 
проведении особых церемоний в Лондоне и Антверпене.  

Показанный здесь экземпляр является уникальным по ряду причин. Новый 
Завет У.Тиндла был первым печатным изданием, переведенным с греческого языка на 
английский. Оформление книги богато и необычно, однако когда, кем и для чего она 
была изготовлена – неизвестно. Такое оформление и хорошее состояние говорят о 
том, что ее первый владелец очень берег и ценил эту книгу.  
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Проект "Листая страницы" 

 

Алмазная Сутра 

The Diamond Sutra 

 (Первая в мире датированная печатная книга 868 г.)  

 

Фронтиспис (фрагмент), изображение Будды, проповедующего своему последователю Subhuti  

(Санскрит, перевод на китайский язык выполнен Kumarajiva). Алмазная сутра 
868 г. н.э.  

Этот свиток был найден в 1907 г. археологом Сэром Марком Аурэлем Штейнем 
(Sir Marc Aurel Stein) в замурованной пещере в 'Пещерах тысячи Будд' около 
Dunhuang, на северо-востоке Китая. Это был один из нескольких печатных свитков 
среди тысяч манускриптов, составляющих целую библиотеку. Свитки были 
отпечатаны примерно в 1000 г. н.э. Примечательно то, что этот свиток, не являясь 
самым ранним образцом ксилографии, остается ранним датированным изданием. 
Колофон на внутреннем крае гласит: `Сделан для всеобщего бесплатного 
распространения Вангом-Джи (Wang Jie) по поручению его родителей 13 дня 4-й луны 
9-го года Xiantong [т.е. 11-го мая, 868г. н.э.]'.  

К 868 г. на Востоке техника ксилографии была известна уже более 100 лет, а 
качество иллюстраций этого издания ясно свидетельствует о том, что ксилограф уже 
обладал достаточным опытом и навыками. Где свиток был отпечатан, точно не 
известно. Предполагается, что это был Sichuan (на юго-востоке Китая) – центр 
печатной деятельности того времени.  
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Процесс оцифровки  

Первоначально все манускрипты прошли каталогизацию, 
был создан электронный каталог, после чего началась работа по 
оцифровке самих манускриптов. Когда в лаборатории 
Британской библиотеки еще не было соответствующего 
оборудования, применялась следующая технология: 
неопубликованные и отделившиеся фрагменты манускрипта 
фотографировались на 35mm слайды, после чего эти слайды 
сканировались на сканере Nikon. Однако благодаря гранту, 
полученному в 2001 г., появилась возможность создать 
собственную лабораторию по оцифровке. Было закуплено 3 
горизонтальных сканера с фотокамерами, задействовано три 

профессиональных фотографа и три опытных оператора программы Photoshop и 
разработана новая технология.   

В целях обеспечения качества  был разработан ряд стандартов по 
фотографированию и обработке изображений. Так, через шесть месяцев лаборатория 
смогла производить и архивировать высококачественные цветные изображения, на 
основе которых в последствии создавались JPEG-файлы для публикации в Интернете. 
Создаваемые изображения соответствуют оригиналам настолько, насколько это 
возможно, и ни в чем не уступают им. В тех случаях, когда оригиналы были не 
читаемы ввиду обесцвечивания чернил или были загрязнены, применялась 
инфракрасная фотосъемка. Для публикации в Интернете создаются JPEG-файлы трех 
размеров: пиктографическое изображение, среднее и большое – последнее всегда 
больше, чем оригинал.  

Техническая документация по стандартам оцифровки и обработки изображений 
представлена на сайте проекта IDP.  
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Программа «Память Америки» 

Миссия и история программы   

Миссия  

В рамках программы "Память Америки" (American Memory)  обеспечивается 
свободный доступ через Интернет к произведениям письменности, звукозаписям, 
картинам, видеозаписям, картам и нотным изданиям -- документальным памятникам 
американской нации. Это электронный архив истории Америки и творчества 
американцев. Представленные здесь документы из коллекций Библиотеки Конгресса и 
других организаций описывают исторические события, выдающиеся личности, 
памятные места и идеи, положенные в основу американского общества. Эти 
материалы служат образовательным и просветительным целям.  

История программы  

Зерно, которое выросло в "Память Америки", -- собрание исторических 
коллекций --  было заложено во время экспериментального проекта в период с 1990 по 
1994г.  В рамках этого проекта проводились эксперименты по оцифровке различных 
абсолютно не связанных между собой исторических документов, фотографий, 
произведений печати, звуко- и видеозаписей, составляющих "память нации".  Был 
проведен анализ целевой аудитории, в результате которого отобраны сорок четыре 
школы и библиотеки по всей стране, разработаны технические процедуры, решены 
вопросы интеллектуальной собственности, изучены возможности распространения 
материалов на  CD-ROM, и в библиотеке начались работы по проекту. Сорок четыре 
школы по всей стране получили CD-ROMы с материалами проекта. По мере 
приближения проекта к завершающей стадии библиотека провела опрос в школах и 
библиотеках, принявших участие. Результаты опроса показали, что преподаватели и 
учащиеся работали с оцифрованными материалами с большим энтузиазмом, особенно 
в средних и старших классах, и выразили желание получать больше оцифрованных 
материалов.  

Однако распространение материалов на CD-ROM было неэффективно и 
неимоверно дорого.  

К счастью к 1994 г. интернет-технологии и всемирная паутина уже позволяли 
передавать знания, накопленные человечеством. Библиотека Конгресса 
воспользовалась этим, и 13 октября 1994 г. было объявлено о том, что библиотека 
получила 13 млн. долларов в виде пожертвований на программу по созданию  
Национальной электронной библиотеки (National Digital Library Program). В тот день, 
основываясь на принципах, заложенных в ходе выполнения экспериментального 
проекта, Библиотека Конгресса приступила к реализации программы "Память 
Америки" по популяризации исторических коллекций - флагмана  Национальной 
электронной библиотеки. Это была первая попытка систематизированной оцифровки 
наиболее ценных исторических материалов из фондов библиотеки и других ведущих 
архивов и обеспечения свободного доступа к ним конгрессменов, ученых, 
преподавателей, студентов -- всех пользователей Интернета.  
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С самого начала Национальная электронная библиотека была плодом 
сотрудничества национального масштаба. Поддержка со стороны Конгресса в размере 
15 млн. долларов в течение пяти лет и партнерство с общественностью, 
коммерческими и филантропическими организациями принесло более  45 млн. 
долларов в виде спонсорской помощи за период с 1994 по 2000 г.  

Начиная с 1996 г. в течение трех лет Библиотека Конгресса выступала 
спонсором конкурсного проекта, позволяющего публичным, специальным и 
университетским библиотекам, а также музеям, историческим обществам и архивам 
(за исключением тех, что находятся в федеральном ведомстве) оцифровывать 
Американские исторические материалы и размещать их на сайте библиотеки в разделе 
"Память Америки". В результате конкурсного проекта были созданы 23 цифровые 
коллекции, которые дополнили массив документов, став основой для электронной 
библиотеки, насчитывающей сейчас более 100 тематических коллекций.   

"Память Америки" будет и впредь пополнятся документами исторического 
содержания, доступными всем пользователям Интернета, выполняя тем самым 
неотъемлемую часть миссии Библиотеки Конгресса "по накоплению и сохранению 
универсального собрания документов из различных отраслей знания для будущих 
поколений."  

О коллекциях   

"Память Америки" Библиотеки Конгресса -- это врата к богатейшим 
источникам оцифрованных материалов по истории Америки. Более 9 миллионов 
документов, отражающих американскую историю и культуру, организованы в более 
чем 100 тематических групп, организованных по  форме, предмету или авторству, т.е. 
кто впервые создал, составил или подарил материалы Библиотеке.   

Оригинальные формы представлены манускриптами, печатными изданиями, 
фотографиями, плакатами, картами, звукозаписями, видеозаписями, книгами, 
памфлетами и нотными изданиями. Каждая он-лайн коллекция сопровождается 
набором вспомогательных средств, призванных обеспечить поиск материала, сделать 
его легким  и понятным в использовании. Коллекции можно просмотреть или 
провести поиск по отдельности (включая полнотекстовый поиск для большинства 
документов) или производить поиск по нескольким коллекциям одновременно. 
Эксперты библиотеки и сотрудники справочно-информационного отдела готовы 
помочь пользователям при работе с материалами в режиме он-лайн через сервис 
Спроси у библиотекаря (Ask а Librarian).  

Техническая информация  

Создание электронных коллекций: обзор технических требований  

Коллекции исторического содержания "Память Америки" Библиотеки 
Конгресса является плодом постоянных исследований, изучения и разработки 
последних достижений в области оцифровки, он-лайн презентации и доступа, 
электронного архивирования исторических материалов. Информация, представленная 
в данном разделе, описывает современные решения технических проблем, а также 
документирует технические решения, примененные в прошлом. Самая актуальная 
информация и последние достижения доступны на сайте Библиотеки Конгресса.   
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Метаданные  

В процессе работы Библиотеки Конгресса по оцифровке исторических 
документов и обеспечению всеобщего свободного доступа к ним особое внимание 
уделялось созданию универсальных протоколов метаданных. Представленные ниже 
документы описывают последние достижения Библиотеки Конгресса в этой области.   

Available and Useful: OAI at the Library of Congress = Доступный и полезный: 
OAI  в Библиотеке Конгресса. Описан опыт Библиотеки Конгресса по применению  
протокола OAI по генерации метаданных. Опубликовано в Library Hi Tech 21(2), 2003, 
pp .129 - 139  

Library of Congress collections for which records are available for harvesting 
through the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)  =  
Коллекции Библиотеки Конгресса, для которых доступны библиографические записи 
через протокол OAI-PMH.  

Library of Congress Digital Repository Development: Core Metadata Elements. = 
Разработка электронного депозитария Библиотеки Конгресса: Основные элементы 
метаданных. В процессе работы: документация, таблицы, термины и определения по 
применению метаданных в управлении электронными ресурсами и оцифрованными 
документами в библиотеке Конгресса начиная с 1995 г. (1999).   

Презервация  

"Память Америки" поднимает вопрос об обеспечении сохранности 
(презервации) по двум основным направлениям:   

1) сохранение оригинальных документов в оцифрованном виде и   

2) построение огромного массива оцифрованных сокровищ таким образом, 
чтобы он пользовался популярностью и процветал в условиях неимоверно 
ограниченного срока службы любой технологической платформы. Приведенные ниже 
статьи иллюстрируют, как Библиотека справляется с этими задачами.  

Digital Audio-Visual Preservation Prototyping Project = Проект по сохранению 
оцифрованных аудио- и видеозаписей. В рамках проекта разрабатываются новые 
подходы к переформатированию коллекций аудио- и видеозаписей и вырабатываются 
новые способы представления их для исследователей. (Июль 2003).  

Keeping Memory Alive: Practices for Preserving Digital Content at the National 
Digital Library Program of the Library of Congress  = Сохранение памяти: практика 
сохранения электронных ресурсов в Национальной электронной библиотеке при 
Библиотеке Конгресса. Опубликовано в RLG DigiNews. (Июнь 2000).  

 

Сканирование и конверсия  

Перевод в электронную форму бесценных исторических документов связан с 
решением ряда задач. Поэтому программа "Память Америки" требует постоянного и 
пристального внимания за тем, как изменяются стандарты и практика сканирования и 
другие способы оцифровки. Документы, приведенные ниже, описывают некоторые 
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наиболее авторитетные разработки; дополнительная информация на эту тему 
приведена в следующем разделе "Дополнительная Литература".   

Conversion Specifications for Contracted Scanning Services  = Технические 
условия по конверсии для сканирующих служб, привлекаемых по контракту. 
Рекомендации разработчиков Национальной электронной библиотеки по 
сканированию и конверсии текста оригинальных документов на бумаге, 
микрофильмов и пиктографических материалов.[3 документа] (1996).  Illustrated Book 
Study: Digital Conversion Requirements of Printed Illustrations = Исследование 
иллюстрированной книги: требования к оцифровке книжных иллюстраций. 
(Просмотреть HTML  или PDF  версию) By Anne R. Kenney and Louis H. Sharpe II with 
Barbara Berger, Rick Crowhurst, D. Michael Ott, and Allen Quirk. Отчет, подготовленный 
факультетом библиотековедения, кафедрой презервации и консервации и работы с 
изобразительными элементами Корнельского Университета для Библиотеки 
Конгресса, описывает лучшие способы оцифровки больших объемов иллюстраций 
произведений 19-го и начала 20-го столетия. (Июль 1999).   

Final Report of the Library of Congress Manuscript Digitization Demonstration 
Project = Окончательный отчет об экспериментальном проекте по оцифровке 
манускриптов Библиотеки Конгресса. (Просмотреть HTML или PDF версию.) Отчет 
содержит образцы изображений, полученных в ходе исследования лучших практик ( 
best practices) по оцифровке манускриптов. (Октябрь 1998).   

Recommendations for the Evaluation of Digital Images Produced from 
Photographic, Micrographic, and Various Paper Formats  = Рекомендации по оценке 
качества оцифрованных изображений, полученных с фотографических, 
микрографических и различных бумажных форматов. Отчет Института проблем 
сохранения изображений (Image Permanence Institute (IPI) Rochester, New York)  
содержит рекомендации по оценке технологии и результатов сканирования, 
выполняемого специализированными службами. Исследование проводили  James 
Reilly и Dr. Franziska Frey (Май 1996).  

Text Mark-Up EAD Finding Aids = Поисковый аппарат EAD. Ссылки на ресурсы 
Библиотеки Конгресса, описывающие применение поискового аппарата. Некоторые из 
коллекций раздела "Память Америки" оснащены поисковым аппаратом, применяемым 
обычно в традиционных библиотеках для того, чтобы направить пользователя к 
физической коллекции документов, хранящихся в ящиках и папках. Данный 
поисковый аппарат был разработан в соответствии со стандартом EAD-Encoded 
Archival Description standard. С конца 2004 г. поисковый аппарат переводится с SGML 
(Standard Generalized Markup Language) версии стандарта EAD на XML. (Июнь 2004).   

American Memory DTD for Historical Documents. = DTD для исторических 
документов в "Память Америки". Текст электронных репродукций в проекте "Память 
Америки" практически всегда маркируется в SGML с использованием TEI-conformant 
DTD. Тот же DTD используется независимо от того, был ли текст перепечатан 
вручную или распознан компьютером. [3 документа] (Июнь 1998).   

Дополнительная литература  

Приведенные ниже документы содержат технические сведения начального 
этапа становления веб-сайта "Память Америки".   
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Getting the Picture: Observations from the Library of Congress on Providing Online 
Access to Pictorial Images = Получение полной картины происходящего: о наблюдении 
за  доступом к графической информации в режиме он-лайн, проведенном Библиотекой 
Конгресса. Описаны некоторые аспекты из практического опыта библиотеки по 
интеграции онлайнового доступа к графическим изображениям с другими услугами 
библиотеки на основании бесед с пользователями. Опубликовано в Library Trends. 
(Осень 1999).  

Technical Information for Applicants to the LC/Ameritech National Digital Library 
Competition. = Техническая информация для участников конкурса "Национальная 
электронная библиотека". Это конкурс, проводимый в течение 1996-1998 гг. 
Требования, предъявленные к конкурсантам в 1998 г., позволяют получить некоторое 
представление о многих технических вопросах, связанных с созданием и 
идентификацией оцифрованных произведений и их взаимосовместимостью при 
размещении в Интернете (1996-1999).  

Historical Collections for the National Digital Library: Lessons and Challenges at 
the Library of Congress. = Исторические коллекции для Национальной электронной 
библиотеки: Уроки прошлого и перспективы на будущее. Статья из апрельского и 
майского выпусков журнала D-Lib magazine.   

Turning Pages within a Digital Reproduction = Листая страницы оцифрованного 
произведения. Технология, применяемая во многих проектах по оцифровке, позволяет 
представить последовательность изображений, как один документ. (Май 1998).  
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Проект "Гутенберг" 

(Выдержки из статьи Антона Носика «Первопечатники Интернета») 

Проект "Гутенберг", зародился в 1971 г в вычислительном центре 
Иллинойского университета, когда профессору Майклу С. Харту открыли 
персональный счет на одной из тамошних ЭВМ.  Профессору подарили на этой 
машине компьютерное время стоимостью - по расценкам той поры - в 100 миллионов 
долларов США и предложили придумать способ окупить этот поистине королевский 
подарок. Над поставленной задачей профессор Харт думал один час 47 минут, после 
чего решение было готово. "Стоимость компьютерного времени можно окупить, если 
использовать его для переноса в электронную форму всей существующей бумажной 
литературы!" -- провозгласил Майкл С. Харт и принялся за дело. 

Первым документом, перешедшим из бумажного в электронный формат, стала 
Декларация независимости США, которую Харт тогда же набрал на выданном ему 
терминале и попытался разослать всем интернет-пользователям (благо их в 1971 г. 
было немного). За декларацией последовал Билль о правах, затем полный текст 
Конституции США (появившийся в электронной версии в 1973 году). Дальше, как 
вспоминает сам Харт, размеры текстовых файлов увеличивались в том же темпе, в 
котором возрастала емкость информационных носителей. За Конституцией США 
последовала Библия, перенесенная в электронный формат книга за книгой, затем 
пьесы Шекспира... К моменту завоевания рынка 360-килобайтными дискетами на 
повестке дня проекта "Гутенберг" оказались "Алиса в стране чудес" и "Питер Пэн". 
Далее настал черед словарей, энциклопедий и справочников. Среди документов, 
упоминавшихся в двух предыдущих выпусках нашей рубрики, здесь можно назвать 
Тезаурус Роже (издание 1911 г.) и Ежегодники ЦРУ (за 1995 и предыдущие годы).  

Список книг, изданных "гутенберговцами" до настоящего времени, поражает 
своим разнообразием и пестротой. Перечислим наугад десяток-другой авторов, чьи 
труды электронно увековечены стараниями участников проекта. Среди них - 
Честертон, Конан Дойл, Стивенсон, Диккенс, Джонатан Свифт, Дефо, Шиллер, 
Киплинг, Достоевский, Лев Толстой, Уэллс, Джозеф Конрад, Генри Джеймс, Л. Френк 
Баум, Мильтон и Гомер, Моэм, Прудон, Оскар Уайлд, Джером К. Джером, Мартин 
Лютер, Джефри Чосер, Томас Джефферсон и т.д. 

По мере научно-технического прогресса проект Гутенберг  пополняется 
материалами не вполне книгоиздательского профиля. Уже сегодня его зачинатели 
поглядывают в сторону графических и звуковых файлов. Пока их немного - стоит 
назвать собрание иллюстраций сэра Альфреда Тенниела к "Алисе", набор 
аэрофотоснимков Земли и партитуру пятой симфонии Людвига ван Бетховена. Но 
дальше - больше, уверяют инициаторы "Гутенберга". 

 

 

 

___________________________________ 

            Первопечатники Интернета / Антон Носик. Просмотрен 15 апреля 2005.- 
Режим доступа: http://vi.cityline.ru/vi/gutenberg.txt 
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Проект «Встречи на границах» 
(Россия-США) 

"Встреча на границах" является 
двуязычной (англо-русской) цифровой 
библиотекой, представленной разными 
средствами информации. Ее материалы 
повествуют об освоении и заселении 
американского Запада, о происходившем 
параллельно освоении и заселении Сибири и 

российского Дальнего Востока, а также о встрече русских и американцев на Аляске и 
на северо-западном побережье Америки.  

Проект предназначен для использования в американских и российских школах 
и библиотеках, а также для широкой общественности обеих стран. Исследователи, в 
особенности те, кто имеет ограниченный доступ к главным исследовательским 
библиотекам, также смогут извлечь пользу из массы первоисточников, включенных в 
проект "Встреча на границах." Многие из этих первоисточников никогда ранее не 
публиковались или являются чрезвычайно редкими.  

Настоящий проект возник в 1997-1998 гг. в ходе дискуссий между членами 
Конгресса, в особенности сенатором Тедом Стивенсом от штата Аляска, и Джеймсом 
Биллингтоном, Директором Библиотеки Конгресса США. Нигде новая ситуация не 
была столь заметна, как на Аляске, где конец холодной войны привел к возрождению 
этнических, религиозных и экономических связей между Россией и Аляской, берущих 
свое начало в конце ХVIII ст., времени основания первых русских поселений на 
Аляске.  

Развитие Интернета и взрыв использования World Wide Web в 1990-х гг. 
предоставили новую технологию для установления контактов и обмена информацией 
между индивидуальными лицами и учреждениями по всему миру. Программа 
Национальной цифровой библиотеки (входит в ведомство Библиотеки Конгресса), 
начатая в 1995 г., была одной из первых больших попыток привлечь Интернет для 
распространения высококачественных просветительных и культурных материалов - 
рукописей, карт, кинофильмов, фотографий, звукозаписей и печатных изданий в 
цифровом варианте - которые могли бы быть использованы в школах и широкой 
общественностью. В проекте "Встреча на границах" применяется технология, впервые 
введенная в программу Национальной цифровой библиотеки для предоставления 
параллельных и взаимосвязанных повествований об американском западе и 
российском востоке с помощью текстовых и оцифрованных вариантов 
первоисточников.  

Сайт "Встреча на границах" был открыт в декабре 1999 года. Туда вошло более 
2 500 разных экземпляров, включая около 70 000 изображений из коллекций редких 
книг, рукописей, фотографий, карт, фильмов и звукозаписи, принадлежащих 
Библиотеке Конгресса. В сентябре 2000 года, январе, мае и декабре 2001 г., сентябре 
2002 г. и мае 2003 г. сайт был расширен и дополнен многими тысячами других 
экземпляров с пояснительными текстами. В ноябре и декабре 1999 г. Библиотека 
Конгресса заключила соглашения с Российской Государственной Библиотекой 
(Москва) и Российской Национальной Библиотекой (Санкт Петербург) относительно 
их участия в проекте. В мае 2000 года совместная группа сотрудников Библиотеки 
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Конгресса и российских библиотек завершила в обоих учреждениях установку 
сканирующего оборудования с высоким разрешением, выделенного на 
долговременное пользование Библиотекой Конгресса. Библиотека Конгресса также 
заключила договор о сотрудничестве с библиотекой Расмусона Университета штата 
Аляски в Фэрбенксе. В январе 2001 года к сайту были добавлены первые цифровые 
изображения - редкие карты, фотографические альбомы и ноты - из партнерских 
учреждений Аляски и России. В апреле 2001 года Библиотека Конгресса и Институт 
открытого общества России договорились об установлении совместного 
регионального центра сканирования в Новосибирске для оцифровывания отобранных 
коллекций из библиотек и архивов Западной Сибири. Институт открытого общества 
финансировал и провел конкурс на грант, который позволил определить коллекции и 
отобрать их для оцифровывания. В мае 2001 года оборудование было доставлено в 
Новосибирск и вскоре после этого началось сканирование материалов. Второй 
конкурс на грант Института открытого общества определил коллекции в Иркутске и 
Центральной Сибири для оцифровывания в 2002 году. Кроме того, Библиотека 
Конгресса и Государственной университетской библиотекой (SUB) Геттингена в 
Германии заключили договор об оцифровывании известной коллекции Асш для 
включения ее в проект. Проект "Встреча на границах" стал важной частью учебной 
программы и материалов конкурса "Национальный исторический день" (6-12 классы), 
темой которого была " Границы в истории: люди, города и идеи". Он также 
используется Фондом Интернет образования в программах по обучению Интернету по 
всей России. 

Цифровые коллекции РНБ 

С июля 2001 г. Российская национальная библиотека начала выборочный 
перевод изданий, хранящихся в ее фондах, в электронную форму, что положило 
начало созданию цифровой библиотеки РНБ.  

В РНБ собраны богатейшие коллекции уникальных материалов, многие из 
которых существуют в единственном экземпляре не только в стране, но и в мире. 
Кроме того, повышенный спрос на такие документы приводит к необходимости 
многократного копирования, а также ухудшению физического состояния оригиналов 
при транспортировке и экспонировании на выставках. Для перевода в электронную 
форму приоритетными с точки зрения вида материала  являются:  

• рукописные и архивные документы;  
• уникальные изографические материалы;  
• первопечатные и раскрашенные вручную карты;  
• редкие книги и другие печатные материалы.  

Еще один аспект -- хронологический охват документов. В электронную форму 
переводятся документы, не подпадающие под действующее законодательство об 
авторском праве и смежных правах. Самые ранние экземпляры нашей электронной 
библиотеки датируются XI ст., а большинство относится к XVI - XIX стст.  
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Доступ к ресурсам  

Полнотекстовые материалы доступны для всех читателей Российской 
национальной библиотеки в читальных залах специализированных отделов и на 
участке доступа к электронному каталогу РНБ.  

     
Первая русская 
газета «Ведомости»  

Санкт-Петербург 
в открытке
(1900 - 1941) 

Псалтырь c Часословцем. 
Заблудов, печ. Иван Федоров 
на средства Г.А. Ходкевича. 23 
марта 1570 (26.09.1568 - 
23.03.1570) 

 

Документы, оцифрованные в результате работ, ведущихся в рамках различных 
совместных проектов и договоров, представлены в виде отдельных коллекций. Доступ 
к ним вне стен библиотеки может быть закрыт в соответствии с условиями договора, а 
также в случаях, если они подпадают под действие законодательства об авторском 
праве и смежных правах.  
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Международная электронная библиотека для детей 

Международная электронная библиотека для детей (The International 
Children's Digital Library) – открыла сайт, в камках которого будет 
доступно около 10000 книг для детей в возрасте от 3 до 13 лет, 
принадлежащих к 100 различным культурам. Целью сайта является 
совершенствование у детей навыков чтения и восприятия 
информации о других культурах. 

Сайт создавался некоммерческой организацией при 
Университете штата Мериленд и Университета Сан-Франциско. В разработке дизайна 
сайта непосредственное участие принимали дети, которые советовали дизайнерам, 
какие иконки и цвета им больше нравятся. Навигация сделана таким образом, что 
даже самые маленькие дети смогут пользоваться сайтом, ориентируясь на красочные 
иконки.  

Представьте мир, в котором всеобъемлющая библиотека детской литературы 
доступна всем детям планеты. Представьте себе, что создана технология, 
позволяющая экономично и эффективно оцифровывать большие массивы 
информации, адресованной детям. В этом заключается миссия международной 
электронной библиотеки для детей; представление о том, что новые технологии 
приходят на помощь библиотекам всего мира путем обеспечения доступа к обширным 
электронным архивам 
литературы для детей в 
возрасте от трех до 
тринадцати лет. 

Литература, как 
утверждают создатели 
проекта, - это средство 
приобщения молодых сердец и 
умов к окружающему их миру, 
новым и незнакомым идеям. 
Захватывающие истории 
способств
интеллектуальному росту детей и укрепляют желание исследовать окружающий их 
мир. В то время, как качество базового образования отличается не только в разных 
странах, но даже и в рамках одного государства, преимущество хорошо 
укомплектованной библиотеки налицо. Однако не все дети имеют возможность 
посещать библиотеку, также и по финансовым причинам не все библиотеки одинаково 
хорошо укомплектованы.  

 

уют 
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Эндрю Карнеги впервые поднял эту проблему в США в 19 веке. Он был твердо 
убежден, что библиотеки, предоставляя всем гражданам бесплатный доступ к книгам , 
играют важную роль в их образовании, что является ключевым моментом 
гражданского общества. Для Эндрю Карнеги это была смелая идея. Цель 
Международной детской электронной библиотеки заключалась в том, чтобы 
вернуться к позиции Эндрю Карнеги, имея на вооружении технологические 
преимущества, позволяющие укрепить мечту о свободном доступе детей к ресурсам, 
которые крайне важны для воспитания гармоничной личности: литературе, знаниям и 
информации.  

Над созданием Международной 
электронной библиотеки для детей в 
настоящее время работают сотрудники 
лаборатории по человеко-компьютерным 
взаимодействиям при университете штата 
Мэрилэнд (США). Лаборатория является 
лидером в компьютерном дизайне 
интерфейсов компьютерных программ для 
детей. Проект реализуется при поддержке 
Библиотеки Конгресса, NSF, IMLS, Kahle / 
Austin Foundation, Adobe Systems Inc., the 
Markle Foundation, и Octavo. 

Создатели ICDL создали сайт, 
следующие элементы которого прошли 

тестирование: дизайн интерфейса, эксперименты по применению различных 
технологий оцифровки книг, новейшие приемы хранения и поиска, технологии по 
аннотированию и доставке, на международном уровне проведена работа по изучению 
потребностей ; проведена работа с авторами и издателями, в результате которой было 
выработана приемлемая система компенсаций, что позволило представить в 
электронной библиотеке лучшие работы и мотивировать авторов к созданию новых. 

Международная электронная библиотека для детей делает ставку на то, что 
Интернет позволит обеспечить прямой и глобальный доступ к качественному 
материалу для детей. Креативность дизайнеров, которые создают инструменты 
представления контента в интересной и легко доступной форме, и совместные усилия 
экспертов, направленные на то, чтобы соединить воедино все кусочки этой 
креативной мозайки, позволили создать самый большой библиобус в истории, 
который стал доступен детям всего мира.  
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Техническое и программное обеспечение для создания 
ЭБ 

Выбор технического и программного обеспечения для создания и ведения 
электронных библиотек зависит от ряда факторов. Если значительная часть 
хранящихся в ЭБ материалов будет предоставлена как результат сканирования, то для 
выбора оборудования для сканирования важно учесть тип исходных документов. Для 
создания цифровых графических образов документов чаще всего используются 
сканеры (правда, в последнее время все большую популярность приобретают 
цифровые камеры). Сканер (от английского scan - пристально разглядывать, бегло 
просматривать) - это устройство, предназначенное для ввода текстовой или 
графической информации в компьютер путем преобразования ее в цифровой вид для 
последующего использования. Существуют различные виды сканеров: планшетные, 
барабанные, плёночные, ручные и др. Сегодня рынок предлагает широкий выбор 
сканеров с самыми различными характеристиками.  

Зачастую неискушенный пользователь выбирает себе новое оборудование на 
основании весьма простых критериев. Один из них - известность марки 
производителя. Преимущества выбора оборудования от известного бренда очевидны: 
это и регулярное обновление программного обеспечения, и расширенные 
возможности поддержки пользователей, и, разумеется, чаще всего высокое качество 
собственно продукта. Сканеры фирм EPSON, Hewlett-Packard без сомнения, можно 
отнести к хорошим, продуктам от известных брендов. Правда, причислить такие 
сканеры к самым дешевым довольно трудно (скорее наоборот). Продукция HP 
никогда особо не отличалась низкими ценами, но, тем не менее, остается одной из 
самых популярных благодаря своему качеству.  

 При выборе подходящего сканера важно исходить из следующих показателей: 
оптическое разрешение (optical resolution), оптическая плотность (optical density или 
bit depth), область сканирования (scan area), время сканирования (scan time). Каждый 
из этих показателей определяет качество цифрового изображения сканируемого 
документа. Например, сканер Mustek BearPaw 4800 TA Pro (максимальное физическое 
разрешение 2400 dpi по горизонтали и 4800 dpi по вертикали, интерполированное 
может быть до 19200 dpi, цена около $130) обеспечивает внутреннее представление 
цвета до 48 бит (полученное изображение с такой глубиной цвета можно без 
изменений экспортировать в графическую программу, например, Photoshop, для 
дальнейшего редактирования.  

В последнее время для сканирования книг (особенно старопечатных и раритетов) 
все больше применяются планетарные сканеры. При планетарной технологии 
сканирования оригинал располагается на значительном удалении от источника освещения 
и оптической системы сканера, а полное отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения осветителей гарантирует, что оригиналы книг не подвергаются порче при 
сканировании. Уникальная промышленная технология перевода книг в электронный вид 
позволяет выполнять работы в сжатые сроки. Например, для перевода в электронный вид 
книги на русском языке объемом до 500 страниц требуется всего три дня.  

Характеристики компьютера (память, процессор, монитор, установленная 
операционная система и т.п.), к которому подключен сканер, или который предназначен 
для хранения электронной библиотеки, также имеют значение для ее эффективного 
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функционирования. Для обеспечения сохранности документов в электронной библиотеке 
и доступа к ним применяются различные типы накопителей большой емкости: RAID-
массивы, библиотеки DVD-MO, ленточные накопители и т.п. Например, 
роботизированная DVD/CD-библиотека ЭЛАР НСМ 6000 способна хранить до 6 ТБ 
данных. Например, в Научной библиотеке Удмурдского государственного университета 
для размещения готовых к использованию материалов на физических носителях 
используется CD/DVD-библиотека (Элар NSM 2000) и web-сервер. CD-сервер 
приобретался вместе с программным обеспечением OTG, которое позволяет организовать 
доступ к ресурсам сервера пользователям локальной сети. При библиотеке создана 
лаборатория оцифровки документов, которая имеет модульную структуру: модуль 
сканирования, модуль хранения и управления и модуль тиражирования. Имеется 
следующее техническое оснащение:  

• Модуль сканирования:  

o книжный сканер Minolta PS7000;  

o планшетные сканеры;  

Mustek Paragon 1200FS;  

Microtek ScanMaker 9600XL;  

o цифровая фотокамера Epson PC-3100Z;  

• модуль хранения и управления:  

o CD/DVD-библиотека Элар NSM 2000: 105 CD или DVD дисков в одновременном 
доступе, два привода чтения, один — запись: под управлением сервера Microsoft 
Windows 2000;  

• модуль тиражирования:  

o автоматический дубликатор компакт-дисков (R-Quest TC-9200-D4)  

o CD/DVD-принтер (Primera Signature IV)  

При создании и ведении электронных библиотек программное обеспечение 
используется для различных целей. При оцифровке документов после того, как 
графический образ документа создан, программа может быть использована для 
редактирования образа документа, например, для изменения оттенков или цвета и т.п. 
Программное обеспечение может быть также использовано для создания текстового 
файла на основе полученного в результате сканирования графического образа 
документа, для каталогизации и индексации цифрового документа, для его 
преобразования в другой формат или для его сжатия. Алгоритмы сжатия играют 
важную роль в электронных библиотеках, поскольку полученные в результате 
сканирования материалы занимают большие, а порою огромные объемы 
компьютерной памяти. Сжатие позволяет уменьшить размеры файлов. Различают два 
способа сжатия: без потерь и с потерями. При первом способе коэффициент сжатия 
небольшой (в среднем 2:1), но при этом сохраняется возможность восстановить 
сжатый документ в первоначальном виде. Сжатие с потерями дает возможность 
уменьшить размеры файла с коэффициентом порою 100:1, но столь значительное 
сжатие сказывается на качестве графического образа документа и зачастую требует 
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отказа от его определенных характеристик, например, замены цветного изображения 
на черно-белое. 

Важным является обеспечение поисковых возможностей электронной 
библиотеки. С этой целью применяются как универсальные системы управления 
базами данных типа Oracle, так и специализированное программное обеспечение, к 
наиболее популярным видам которого относятся сегодня программы D-Space и 
GreenStone, бесплатно представленные в сети Интернет. 

Для иллюстрации использования технического и программного обеспечения 
при сканировании документов рассмотрим технологию, изложенную в статье 
А. Каштаньера "Оцифровка газет в РНБ: настоящее и будущее".  

Для оцифровки газет в Отделе газет Российской национальной библиотеки 
используется специализированный газетный сканер Zeutschel OS7000 формата А1 с 
обслуживающим его компьютером, минимально необходимым набором программного 
обеспечения, струйным принтером, пишущим приводом компакт-дисков с локальной 
сетью. Цифровые копии комплектов всех изданий записываются на CD-R и остаются 
на хранение в отделе. Параметры исполнения проектов по оцифровке газет 
выбираются такие, чтобы получался законченный продукт, удобный для автономного 
использования вне РНБ даже неквалифицированным пользователем, на любом, даже 
старом компьютере, без ограничения операционной системы, программного 
обеспечения и в отсутствие поддержки кириллицы. Для этого используются широко 
распространенные форматы графических файлов (TIFF 8 и 1 bit, JPEG), 
распространенные форматы компрессии с потерей и без потери качества, стандартное 
разрешение сканирования 300 spi (выборок на дюйм), транслитерация имен файлов в 
латиницу и стандартные процедуры записи компакт-дисков. Сканирование 
производится постранично (одна страница – один файл) кроме случаев размещения 
иллюстраций или непрерывного текста на газетном развороте. Документ 
выравнивается по тексту, а не по границам бумажного листа. Затем страницы 
обрезаются, файлы переименовываются, конвертируются, при необходимости, в 
другой формат или сжимаются. Обязательным этапом является окончательный 
контроль изображений для выявления технических ошибок и сверка набора файлов с 
оригиналом. Все эти операции могут производиться параллельно. При записи на 
компакт-диски файлы организуются в годовые комплекты. Каждый из дисков проекта 
содержит описание всего проекта, файл контрольных сумм (CRC) формата SFV-
страниц, находящихся на диске, и дефектную ведомость, в которой отражаются 
отсутствующие или поврежденные страницы, ошибки в нумерации, пагинации, 
особенности оригинального экземпляра и т.д.. Первый диск набора содержит также 
библиографическое описание оригинала издания в виде графической копии описания 
из генерального алфавитного каталога с полной спецификацией номеров в виде 
графической копии регистрационных карточек–сеток. Для дореволюционных газет 
дается описание из электронного служебного каталога также с полной 
спецификацией. Заказчик может получить свои графические файлы на дискетах, 
дисках CD-R/RW, по электронной почте или в виде бумажной копии (распечатки). 
Файлы хранятся в течение 1 месяца. Специальные виды обработки графики 
(ресемплинг, гамма-коррекция и т.п.) не производятся. Распознавание текста (OCR) 
также не производится из-за отсутствия соответствующего программного 
обеспечения.  

Для оцифровки большого объема документации используется 
профессиональное оборудование. Работа на простых планшетных сканерах может 
затянуться и не всегда обеспечивает надлежащее качество. К профессиональному 
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оборудованию можно отнести промышленные сканеры двух типов: планетарные 
книжные и протяжные документные. Книжный сканер Bookeye от немецкой фирмы 
ImageWare позволяет со скоростью до 20 страниц в минуту сканировать 
сброшюрованные документы толщиной до 35 см. Сканирование производится 
"сверху" - без контакта рабочих элементов узлов сканера с оригиналом. Документный 
сканер Scamax производства компании InoTec незаменим для скоростного поточного 
сканирования пачек разброшюрованной технической документации. Сканеры Scamax 
отличает простота и надежность конструкции, скорость до 180 стр./мин., уникальный 
диапазон размеров обрабатываемых документов - от трамвайного билета до А3, 
толщиной от кальки до картона. Для оцифровки карт и документов больших размеров 
используются специальные широкоформатные сканеры.  

Greenstone 

Greenstone - пакет программного обеспечения, предназначенного для 
обслуживания цифровых библиотечных коллекций и формирования новых коллекций. 
Эта система обеспечивает новый способ организации информации и публикации ее в 
сети Интернет или на CD-ROM. Greenstone создана в рамках проекта Новозеландской 
цифровой библиотеки в Университете Вайкато, и распространяется при содействии 
ЮНЕСКО и Human Info NGO. Оно является свободнораспространяемым 
программным обеспечением, доступным по адресу http://greenstone.org в соответствии 
с лицензией GNU о широком доступе. 

Функциональные возможности Greenstone специально разработаны так, чтобы 
быть максимально расширяемыми и настраиваемыми. Новый документ и форматы 
метаданных предоставляются написанием "plugins/приложений к программе" (на 
языке Perl). Аналогично новые метаданные, просматривающие структуры, могут быть 
созданы написанием "classifiers/классификаторов". Внешний вид интерфейса 
программы для пользователя можно изменить, используя "макросы", написанные на 
простом макроязыке. Протокол Corba позволяет агентам (например, в Java) 
использовать все средства, связанные с коллекциями документа. Наконец, исходная 
программа, на C++ и Perl, является доступной для модификации. 

Согласно аксиоме "простые вещи должны оставаться простыми, а сложные 
должны быть возможны", новые пользователи могут оперативно объединить в одну 
коллекцию массив документов различных форматов, будь то HTML, Word, PDF или 
другие форматы. Программа позволяет персонализировать систему электронной 
библиотеки и создавать новые категории коллекций, воспользовавшись имеющимися 
метаданными. 

 

Программное обеспечение Greenstone применяется во многих электронных 
библиотеках. Некоторые библиотеки были созданы в рамках Новозеландской 
электронной библиотеки (New Zealand Digital Library), однако темпы использования 
Greenstone во всем мире растут, о чем свидетельствуют web-сайты, на которых 
представлены коллекции. Рассмотрим несколько примеров из разных стран 
(Германия, Россия, Новая Зеландия и США). 

Среди библиотек представлены специальные, публичные, библиотеки учебных 
заведений и исследовательских учреждений. Представленные виды документов 
включают изображения, текстовые документы и звукозаписи.  
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Германия: Digitale Bibliothek Information und Medien  

 

Данная электронная библиотека была создана Штуттгарттским университетом 
прикладных наук. Она содержит следующие коллекции: библиография, 
полнотекстовые документы, техническая документация по операционной системе 
Linux и раздел, посвященный электронным библиотекам.  

Россия: Электронная библиотека Правительства Республики Марий Эл  

 

Библиотека Правительства Республики Марий Эл содержит несколько 
коллекций: региональные документы, федеральные документы и др., в том числе и 
коллекцию, посвященную народному творчеству. Этот сайт интересен тем, что 
разработчики данной библиотеки по собственной инициативе добавили 
русскоязычный интерфейс к программе Greenstone.  

 

 

 

США: Нью-Йоркский ботанический сад  

 
(Чтобы увеличить, нажмите здесь.) 

    Библиотека Нью-Йоркского ботанического сада оцифровала и сделала доступными 
через Интеренет ряд редких изданий 19 века, в том числе работы французских 
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ботаников Анри и Франсуа Анри Мишо (André & François André Michaux), 
посвященные изучению деревьев, произрастающих в Северной Америке.  

 
 

(Чтобы увеличить, нажмите здесь.)  

 
 

(Чтобы увеличить, нажмите здесь.)  

 

США: Библиотека LeHigh University  

    На сайте библиотеки представлены две коллекции: первая посвящена 
древнекитайским вазам, а вторая называется "Мосты 19 века", в ней содержится 
тридцать монографий, справочников и документов по конструированию мостов в 
США.  

 
(Чтобы увеличить, нажмите тут.)  

 
(Чтобы увеличить, нажмите тут.)  
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(Чтобы увеличить, нажмите тут.)  
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Новая Зеландия: Новозеландская цифровая библиотека  

 

    На сайте Новозеландской цифровой библиотеки представлено около десятка 
оцифрованных коллекций. Особого внимания заслуживает электронная музыкальная 
библиотека. Ее особенность состоит в том, что поисковые возможности не 
ограничены только текстовым запросом. Наряду с текстовым запросом поиск можно 
вести и с использованием фрагментов мелодии, записанной в нотах.  

    Первая помощь в картинках: цель коллекции – проиллюстрировать приемы 
оказания первой медицинской помощи. В коллекции представлен только 
иллюстративный материал. Пояснительный текст расположен под каждой картинкой и 
произносится голосом синтезатора. 
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Политика в области создания электронных библиотек 
Все наши усилия направлены на обеспечение доступа к информации, 

представленной в глобальной информационной инфраструктуре. Электронные 
документы являются предметом многих исследований, и интерес к этой области 
постоянно возрастает. Например, на одной из первых конференций по 
информационным системам в 1995 г. была создана секция, посвященная электронным 
документам. Материалы конференции 1998 г. уже включали 36 докладов, 
представленных по таким секциям как "проблема информационной перегрузки", 
"мультимедийные информационные системы", "жанровое разнообразие электронных 
документов", "библиотеки для электронных документов", "документы в организациях 
и на рабочем месте" и "электронные документы: создание и организация". Несмотря 
на отсутствие ясного определения понятия "электронный документ'' на момент 
проведения конференции, в секциях были представлены примеры объемности данного 
понятия. Изучая проблематику природы электронного документа, организаторы 
конференции пришли к выводу, что эта тема «находится на стыке нескольких 
традиционных дисциплин, таких как информатика, библиотечное дело, а также 
юриспруденция, социология, лингвистика, экономика и др." [15].  

Несмотря на то, что многие организации инвестируют финансовые средства в 
создание электронных библиотек и электронных публикацией, никто не может с 
уверенностью сказать, какие из них будут более успешными. В некоторых случаях 
крупные организации находятся в более выгодном положении, однако малые, более 
гибкие, не уступают, а иногда и превосходят их. 

 На будущее электронных библиотек существенное влияние будут оказывать 
два фактора. Это количество и качество представления полнотекстовых коллекций в 
Интернете и бизнес-модели организаций. 

 Материалы публикуются в Интернете с неимоверной скоростью, и никаких 
признаков замедления темпов развития Интернета не наблюдается. Налицо факт 
увеличения количества хороших сайтов.  Сайты газет и информационных агентств 
являются лучшими примерами мастерства представления информации; но они же 
имеют слабые места: многие агентства, NewYorkTimes, CNN - предлагают 
пользователю самую актуальную информацию бесплатно. Они отлично выполняют 
свою роль в качестве источников информации, но носят эфемерный характер. 
Информация меняется постоянно, и по прошествии некоторого времени существенная 
ее часть исчезает. Традиционные библиотеки собирают газеты и хранят их 
столетиями. Библиотеки не занимаются архивированием и сохранением веб-сайтов. 
Исключение составляют некоторые некоммерческие организации и частные 
инициативы, например, американская некоммерческая организация 
The Internet Archive (http://www.archive.org). 

Трудно сказать, по каким дисциплинам электронные библиотеки предлагают 
наибольший охват материалов. Большие объемы текущей научной информации и 
технической литературы сейчас доступны в электронном виде, также как и 
официальные издания нормативного характера. Деловая и медицинская информация 
представлена отчасти. Публичные библиотеки обеспечивают доступ к текущей 
информации, например, газетам, журналам, рекламным объявлениям, справочной 
информации, но по большей части такая информация доступна в Интернете 
бесплатно. 

 Многие библиотеки предлагают текущую информацию в электронной форме, 
чего нельзя сказать в отношении исторических материалов, хотя многочисленные 
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проекты по переводу традиционных материалов в электронную форму позволяют 
дополнить массив электронных библиотек ценными коллекциями. 

 Библиотеки переводят в электронную форму исторические коллекции, а 
издатели осуществляют ретроконверсию своих журналов. Ежедневно в электронную 
форму переводятся тысячи печатных страниц. 

 

"Инициатива открытых архивов" (OAI)  

В области точных наук, прежде всего в области физики, в течение уже долгого 
времени существует традиция распространять научную информацию посредством 
рассылки препринтов одновременно с ее предоставлением для публикации в 
авторитетном научном журнале. Изобретение Интернета привело к электронным 
препринтам, распространяемым посредством электронной почты или посредством 
размещения их на Web-сайте организации. В 1991 г . Пол Гинспард (Paul Ginspard) из 
Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США) создал центральный архив "ArXiv" 
[1] электронных препринтов (э-принтов – e-print) по физике и математике, в который 
авторы с помощью автоматизированного процесса доставки могли размещать 
(самоархивировать) свои пока еще не прошедшие научного рецензирования работы. 
Эти работы позднее, в основном, были опубликованы в научных журналах. Доступ к 
архиву был и остается бесплатным для поиска и получения препринта, и этот быстрый 
способ распространения результатов научных исследований сделал важный вклад в 
развитие современной физики.  

С появлением базы статей "ArXiv" практически все публикации в физике 
высоких энергий (high energy physics) проходили через нее. В настоящее время ArXiv 
содержит около 263 000 статей (по состоянию на 01.02.2004 г.), и к ней фиксируется 
3 000 000 обращений каждый месяц. В декабре 2001 г . система была переведена в 
Корнельский университет (Cornell University) и дополнена в январе 2004 г. системой 
мониторинга процесса авторского самоархивирования статей. 

Успех БД ArXiv в Лос-Аламосе привел к нескольким аналогичным 
инициативам в других странах. CERN Document Server (DCS)1[2], также БД статей по 
физике, содержит различные типы документов, например, 550 000 библиографических 
записей, 220 000 полнотекстовых научных статей. Ее пользователи должны 
регистрироваться, но регистрация бесплатная. Издательство Elsevier предприняло 
попытку создания бесплатного сервера препринтов по химии Chemistry preprint server 
(CPS) на ChemWeb-сайте, также с бесплатной регистрацией. К сожалению, эта БД не 
превратилась в большую коллекцию и поэтому недавно была снята с Интернета. По 
экономике существует БД RePEC2[3]1, и по гуманитарным наукам (психология, 
лингвистика и др.) Стивен Харнад (Stevan Harnad) из University of Southampton 
(Великобритания) создал Cogprints3[4].  

                                                

В отличие от перечисленных серверов препринтов, на которых размещены 
электронные полнотекстовые статьи, появились тематические порталы, на которых 
есть ссылки на самые разные Web-сайты. Типичным примером, дающим 
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представление о важности такого нового подхода к организации научной 
коммуникации, каким является "Инициатива открытых архивов" (Open Archives 
Initiative (OAI), является портал MathNet 4[5] и его раздел MPRESS.  MathNet – это 
глобальная электронная информационная и коммуникационная система для 
математиков, которая включает, например:  

• результаты математических исследований;  
•  учебные материалы;  
•   информацию о действующих математиках и математических институтах.  

  

MPRESS – это указатель математических препринтов из 110 разных 
источников, таких, например, как Web-сайты математических факультетов. Это 
значит, что ученому, который ищет новые публикации в своей области, не нужно 
просматривать Web-сайты 110 факультетов, он может найти их, обратившись один раз 
непосредственно на сайт MPRESS.  

В связи с этим возникают естественные вопросы: "Можно ли расширить такую 
службу до включения в нее тысяч Web-сайтов и по всем наукам? И как сделать, чтобы 
такая служба работала в автоматизированном режиме?" Ответом на них и является 
"Инициатива открытых архивов" (OAI). 

"Инициатива открытых архивов" решает технические аспекты 
распространения препринтов в электронной сетевой среде. Ее цель в установлении 
взаимодействия между Web-серверами э-принтов. Для решения этой задачи был 
написан сетевой протокол (Metadata Harvesting protocol of the Open Archives Initiative 
(OAI-PMH), который посредством обращений к серверам собирает метаданные о 
каждом хранящемся на них документе. Сегодня протокол OAI-PMH широко признан 
как ключевой элемент для достижения интероперабельности между распределенными 
информационными системами. Протокол используется в международных масштабах 
для обмена структурными (мета)данными в самых различных контекстах, включая ЭБ, 
музеи, репозитории электронных препринтов, исследовательские проекты и 
корпоративные интранет-сети. Протокол OAI-PMH достаточно прост, в нем всего 
шесть глаголов, которые позволяют находить объекты, ранжировать по простым 
критериям (например, дате модификации), а также получать базовую информацию о 
репозитории. Именно простота протокола послужила причиной его широкого 
распространения и использования. Протокол OAI-PMH поддерживает основанный на 
XML обмен метаданными между архивами (провайдерами данных - data providers) и 
провайдерами служб (harvesters), предоставляющими доступ к архивам. Провайдеры 
служб создают БД метаданных для определенного набора архивов с целью 
оперативного информирования (alerting services) об обновлении того или иного 
архива, установления ссылок и т.п. Действующая версия протокола OOAAII--PPMMHH  22..00  

                                                

датирована апрелем 2003 г. Она может быть бесплатно получена с Web-сайта OAI5[1]. 
Также бесплатно можно получить поддерживающее протокол OAIMHP 2.0 
программное обеспечение (ПО) для создания БД препринтов, сгрузив его с одного из 
сайтов: eprints.org6[2], Dspace (MIT)7[3], CDSware (CERN)8[4], i-Tor9[5], OAICat 

 
 
5[1] http://www.openarchives.org/index.html   
6[2] http://www.eprints.org/   
7[3] http://www.dspace.org/  
8[4] http://cdsware.cern.ch/  
9[5] http://sourceforge.net/projects/i-tor  
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(OCLC)10[6] или MyCoRe (Germany)11[7].  Между тем, появились и первые 
провайдеры служб OAI (ARC)12[8], OAIster13[9], CiteBase14[10]. ПО для создания 
службы можно взять на сайте OAICat15[11].  

Доступ к информации 

Глобальная информационная инфраструктура расширяет возможности человека 
по созданию, поиску и использованию информации независимо от его места 
расположения или места расположения ресурсов. Это благие цели, но что же означает 
"доступ к информации"? "Доступ" и "информация" термины двусмысленные, 
имеющие множество значений в зависимости от контекста. 

Во многих странах, в том числе и в США, обеспечение доступа к информации 
посредством компьютерных сетей становится ответственностью публичных 
библиотек. В некоторых случаях использование слова "доступ" встречается в 
отношении к компьютерной тематике, в частности компьютерным сетям и 
информационным ресурсам, которые обслуживаются посредством данных сетей. 

Келлер  определяет доступ в контексте информации, рассматривая при этом 
пользователей как источников и потребителей информации: 

    "Под всеобщим доступом мы понимаем не только создание физической связи с 
компьютерными сетями, но и обеспечение простоты их использования, финансовой 
доступности и гарантированного минимума информационных ресурсов, к которым 
обеспечивается доступ. В частности, использование компьютерных сетей не должно 
сводится к пассивному получению информации. Компьютерная среда должна быть 
открытой, легко управляемой и обладать навигационными возможностями. Даже 
самые простые информационные системы должны позволять пользователю выступать 
в качестве источника информации и реципиента." [8] 

При определении "доступа к информации» в контексте информационной 
инфраструктуры необходимо обратить внимание на несколько существенных 
элементов. Во-первых – это коннективность, что является неотъемлемым условием 
использования компьютерных сетей, a также ресурсов и услуг на их основе. Проблема 
обеспечения коннективности поднималась в рамках движения за обеспечения 
всеобщего доступа в работах Келлера [7] и Линча [10]. Во-вторых, это контент 
(содержательное наполнение) и сервисы (набор функциональных возможностей), 
поскольку коннективность без контента и сервисов бессмысленна. Многие учетные, в 
т.ч. Каин [6], Линч и Келлер проводят ясное различие между доступом к 
компьютерным сетям и информации, которая в них содержится. 

Третий элемент доступа – удобство и простота использования. Данное понятие 
имеет три аспекта: первый – это удобство и простота использования компьютерных 
сетей и самой информационной инфраструктуры. Как утверждает автор Кристина 
Боргман [3], для того, чтобы считаться удобной и практичной, компьютерная система 
должна позволять любому гражданину пользоваться ею без специального обучения, и 

                                                 
10[6] http://www.oclc.org/research/software/oai/cat.htm  
11[7] http://www.mycore.de/  
12[8] http://arc.cs.odu.edu/  
13[9] http://oaister.umdl.umich.edu/cgi/b/bib/bib-idx?c=oaister;page=simple  
14[10] http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search  
15[11] http://www.oclc.org/research/software/oai/cat.htm  
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не быть рассчитанной преимущественно на специально обученного технического 
специалиста. (Конечно, допускается, что не каждый сможет пользоваться всеми 
услугами системы, однако ставится цель, чтобы каждый был в состоянии 
воспользоваться базовым минимумом предоставляемых услуг). 

Второй аспект – это совокупность навыков, которыми обладают пользователи. 
Доступ ограничивается умениями человека пользоваться имеющейся в наличии 
техникой (технологией) и информацией. 

Третий аспект связан с удобством и простотой представления контента. 
Информация считается доступной, если ее можно найти, прочесть, просмотреть или 
воспринять иным способом. Компьютерный файл или документ, который не 
открывается на экране или не отображается иным образом, не функционирует на 
имеющихся в наличии технических средствах или программном обеспечении, 
который невозможно прочесть на языке пользователя, не может считаться доступным. 

Исходя из изложенного выше, в данном контексте доступ к информации 
определяется как наличие коннективности (или возможности соединения) с 
компьютерными сетями и имеющимся контентом посредством технических средств и 
по соответствующей технологии при наличии определенного минимума навыков и 
знаний у пользователя и при условии представления самого контента в удобном для 
восприятия и использования виде. 

Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на дальнейшее 
проектирование и использование глобальной информационной инфраструктуры. 
Несмотря на достаточно широкое определение, в нем исключается ряд факторов, 
которые могут рассматриваться как существенные для обеспечения доступа. 

Доступность с финансовой точки зрения отсутствует в определении доступа, 
хотя финансовый аспект фигурирует в понятии универсального доступа и 
обслуживания. Роль поставщиков информации также не рассматривается в качестве 
определяющего элемента, несмотря на общественные заявления о "свободном доступе 
к информационно-компьютерным сетям для всех поставщиков и пользователей". 
Поставщики информации в данном случае выступают в качестве поставщиков в 
экономическом понимании, в то время как мы рассматриваем проблематику с точки 
зрения потребителей или пользователей глобальной информационной 
инфраструктуры. Тем не менее, согласно определению доступа по Келлеру (приведено 
выше), пользователи информации могут выступать в качестве источника информации, 
т.е. и являться поставщиками информации. Если мы обратимся к жизненному циклу 
информации, который состоит из создания, использования и поиска информации, то 
граница между использованием и предоставлением информации иногда сливается. 
Поэтому все рассмотренные выше аспекты имеют прямое отношение к понятию 
доступ к информации. 

Перспективы 

Если цифровые технологии так великолепны, что же останавливает каждую 
библиотеку от превращения в полностью электронную? Ответ на этот вопрос 
частично связан с тем, что технология построения электронных библиотек все еще 
совершенствуется, и проблема даже не столько в технической стороне вопроса. В 
равной степени это связано с возможностями людей и учреждений в организации 
эффективного использования компьютерных технологий, способностью принимать 
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неизбежность перемен и создавать соответствующие социально-психологические 
рамки. 

Каждый из участников информационного рынка обладает своим опытом и 
ресурсами. Внесение фундаментальных изменений в эту систему требует 
взаимосвязанных подвижек в экономических, социальных и юридических отношениях 
между участниками информационного рынка. 

Электронные библиотеки – это результат деятельности человека, который 
невозможно создать быстрее, чем к нему адаптируются люди и организации. Данное 
утверждение в равной степени верно в отношении создателей, пользователей и 
профессионалов, которые обеспечивают техническую поддержку электронных 
библиотек. Отношения между этими группами также претерпевают изменения. При 
наличии электронных библиотек читатели чаще обращаются к информации, не заходя 
в здание библиотеки, минуя контакт с информационным посредником. 
Профессионалы в сфере информации, со своей стороны, нуждаются в 
соответствующей переподготовке, повышении квалификации для того, чтобы 
успешно работать в условиях качественно новых отношений. Некоторые из 
необходимых навыков вырабатываются с опытом, но некоторые приобретаются в ходе 
дополнительного обучения. Библиотечно-информационные факультеты адаптируют 
свои учебные планы, однако потребуются годы, пока изменения основательно войдут 
в систему. 

Общее мнение экспертов сводится к тому, что, за исключением некоторых 
узкоспециализированных отраслей, электронные и традиционные библиотеки будут 
продолжать сосуществовать; т.е. библиотеки как организации будут обладать 
большими собраниями традиционных материалов параллельно с высокоразвитой 
структурой в сфере электронных служб и услуг, а издатели будут и впредь наполнять 
большой сегмент информационного рынка традиционной информационной 
продукцией. Тем не менее, снижение цен на компьютерное оборудование и 
увеличение технических характеристик в некоторых случаях приводит к полной 
замене традиционных носителей электронными. Нечто подобное пережили карточные 
каталоги в библиотеках. В 1980г. среди библиотек лишь единицы могли позволить 
себе электронные каталоги с режимом доступа он-лайн. Спустя 25 лет карточные 
каталоги становятся исторической редкостью в странах с высокой степенью развития 
информационного общества. В некоторых отраслях электронные библиотеки могут 
полностью заменить традиционные печатные издания. 

Много удивительных разработок в сфере электронных библиотек было сделано 
новыми организациями. Они организации могут начинать с нуля, не будучи 
обремененными традициями, в то время как старые организации зачастую вынуждены 
поддерживать традиционные службы и услуги, параллельно внедряя новые. Один из 
наиболее вероятных сценариев дальнейшего развития для электронных библиотек – 
масштабное перераспределение финансовых средств, инвестирование в 
компьютерную промышленность и создателей информационной продукции в новых 
формах. 

В долгосрочной перспективе никаких преград для развития электронных 
библиотек и электронного издательства нет. Несмотря на некоторые технические, 
экономические, социальные и юридические барьеры, многие организации продолжают 
успешно справляться с ними. Мы можем с уверенностью сказать, какую 
окончательную форму примут электронные библиотеки, но совершенно очевидно, что 
их время только начинается. 

 67



Несмотря на достигнутый прогресс, теория и практика электронных библиотек 
находятся все еще в стадии разработки. Многое указывает на то, что в область 
электронных коммуникаций будут продолжать инвестироваться большие средства, 
исследовательские программы будут расширяться. Среди исследований, проводимых 
в данной области, можно назвать следующие: «Интернет-2», "высоконадежные 
системы", "человеко-центрические системы (human centered systems)," а также 
образовательные исследования. 

Ни одна страна не занимается развитием информационных и 
коммуникационных технологий в одиночку. Группа семи индустриально развитых 
стран (Большая семерка) оказывает поддержку в сфере разработки глобальной 
информационной инфраструктуры. Одно из заявлений Большой семерки подкреплено 
тезисом о том, что глобальная информационная инфраструктура будет обеспечивать 
доступ к культурному наследию и языковому многообразию стран мира. Европейский 
Союз финансирует и поддерживает ряд исследований в сфере информационных 
технологий. Во многих странах реализуются национальные программы и механизмы 
поддержки исследований в области информационных технологий в целом и 
электронных библиотек в частности. 

Постоянная экспансия информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) и присутствие информационных технологий в различных аспектах 
повседневной жизни требует основательных прикладных исследований в ряде 
дисциплин. Также как границы в области компьютеризации были расширены путем 
перехода от настольных персональных компьютеров к мобильным компьютерным 
станциям, электронные библиотеки сами становятся основой для развития других 
направлений деятельности человека в области науки и информации. Включение в 
состав электронных библиотек материалов является одной из форм электронной 
издательской деятельности, в то время как администраторы электронных библиотек 
осуществляют отбор, организацию, сохранность и доведение до пользователей 
информации о материалах, опубликованных в электронном виде. Дистанционное 
обучение предусматривают наличие взаимосвязи содержания образования с 
информационным массивом библиотеки, поскольку электронные библиотеки 
являются важным компонентом в системе дистанционного обучения. 

Множество фундаментальных технических проблем в теории электронных 
библиотек остаются нерешенными. По мере того, как электронные библиотеки 
становятся все более совершенными, более практичными и более совместимыми с 
другими приложениями, становится все актуальней задача по изучению как 
использования, так и пользователей электронных библиотек. По существу, это 
междисциплинарные проблемы, требующие внимания ученых разных сфер. 
Некоторым из них еще предстоит услышать термин "электронные библиотеки". 

Исследования в области электронных библиотек могут только положительно 
сказаться на библиотеках как организациях. Научные и университетские библиотеки, 
которые видят свое будущее в адаптации в век электроники, нуждаются в 
основательно разработанной теории и практике в ряде дисциплин. И наоборот, 
ученым, исследующим проблематику электронных библиотек, приходится 
кооперироваться с библиотеками и музеями в целях изучения и тестирования своих 
разработок в операционном режиме. Особенно это важно в отношении исследований 
социальных, психологических и экономических аспектов электронных библиотек. 
Существенное влияние оказывает партнерское сотрудничество с другими 
организациями сферы информации, такими как архивы, музеи и учебные заведения. 
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Если знание действительно сила, то глобальная информационная 
инфраструктура – инструмент, воодушевляющий людей во всем мире посредством 
обеспечения доступа к информации. Глобальная информационная инфраструктура 
расширяет возможности человека по созданию, поиску и использованию информации, 
независимо от его места расположения или места расположения ресурсов. 
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Применение электронных библиотек, услуги для 
пользователя 

Сегодня на базе электронных библиотек ведутся следующие важные 
направления обслуживания пользователей.  

Это: 

предоставление доступа локальным и удаленным пользователям к онлайновым 
полнотекстовым базам данных, являющихся важной составляющей среды 
электронных библиотек;  

• сетевые услуги справочного характера (виртуальная справка), 
предоставляемые удаленным пользователям на основе использования интернет-
технологий;  

• поддержка дистанционного образования;  

• создание электронного читального зала учебных материалов в 
университетских библиотеках.  

Онлайновый доступ к полнотекстовым БД 

Развитие удаленного доступа в странах СНГ происходило в середине 90-х г., 
когда библиотеки стали получать доступ в Интернет. Всю историю онлайнового 
доступа можно условно подразделить на два этапа – библиографический и 
полнотекстовый. Первоначально библиографический доступ ограничивался доступом 
к электронным каталогам библиотек, преимущественно зарубежных, а также к 
ресурсам российского сегмента Интернета. Однако уже  в конце 90-х крупнейшими 
библиотеками стал предоставляться доступ к онлайновым библиографическим базам 
данных отечественных генераторов, например, ИНИОН (Институт научной 
информации по общественной информации), РКР (Российская книжная палата – 
Центр национальной библиографии) и др. С 2000 г. стал осуществляться 
коммерческий доступ по подписке к БД ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и 
технической информации), ГЦНМБ (Государственная Центральная Научная 
Медицинская библиотека). 

 

С 2003 г. библиотеки получают тестовый доступ к полнотекстовым газетным и 
журнальным БД. Особенностью данного ресурса, является то, что пользователям 
предоставляется доступ к научным журналам преимущественно на английском языке. 
Таким образом, важным этапом в обслуживании пользователей стала организация 
доступа к полнотекстовым зарубежным БД периодических изданий. 

Важность этого направления очевидна для библиотекарей. Это обусловлено 
несколькими факторами. Прежде всего наблюдается последовательный рост 
количества издаваемых периодических изданий. 
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Источник: Среда электронных библиотек: проблемы обслуживания пользователей / Е.Д. Жабко.- РНБ, 2003 
http://www.nlr.ru:8101/tus/151003/zabko.htm   

Согласно Ulrich's Directory в 1996-1997 гг. годах общее количество 
периодических и сериальных изданий в мире составило 142 000 наименований, в 1998 
г. – 156 000, в 1999 г. – 225 000, в 2000 г. – 230 000. Так, по данным Ulrich's Directory в 
настоящее время на рынке представлено 28 671 электронных журналов, что включает 
как эксклюзивные электронные издания, так и издания, имеющие свои бумажные 
аналоги. Более 16.000 из них имеют только электронную форму (electronic vendor 
journals).  Поэтому библиотекари ищут постоянную альтернативу печатным изданиям, 
поскольку бюджет на комплектование периодики постоянно уменьшается, а цены на 
годовые подписки увеличиваются. В последнее десятилетие не только отечественные, 
но и зарубежные библиотеки страдают от так называемого “журнального кризиса”, 
вызванного не только резким увеличением количества вновь издаваемых журналов, но 
и постоянным ростом цен. Так, по данным специалистов ежегодный прирост цен на 
журнальные издания составляет от 7 до 15%. Кроме того, комплекты периодики 
занимают много места, а пользователи хотят иметь доступ к ним в любое время со 
своих рабочих станций. Поэтому важную роль в обслуживании пользователей с 
середины 1990-х гг. начинают играть электронные журналы, количество которых 
постоянно растет. 

С сайта Научной электронной библиотеки, созданной под эгидой Российского 
фонда фундаментальных исследований, пользователи РНБ могут иметь доступ к 
полным текстам более чем 2 177  журналов 40 европейских и американских 
издательств, среди которых можно назвать Academic Press, Kluwer, Pergamon Press, 
Birkhauser Publishing и др. 

Несложный арифметический подсчет показывает, что в совокупности доступ 
обеспечивается более чем к 15 000 электронных журналов. Подписка на эти 
электронные издания осуществляются как в рамках Национального электронно-
информационного консорциума (НИЭКОН), созданного как некоммерческое 
объединение российских библиотек, так и непосредственно путем закупки ресурса у 
организаций-генераторов. 

Можно прогнозировать дальнейший рост увеличения доступа к онлайновой 
периодике, что позволит: 
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• постепенно менять практику обслуживания, делая ее более оперативной и 
целенаправленной, тем самым усиливая информационную функцию 
библиотеки как социального института.  

• позволить “усиливать” фонды РНБ, пополняя их теми ресурсами, которые не 
имеют традиционных аналогов;  

• полностью перевести онлайновый доступ из разряда тестового (когда на 
ресурсы представляется бесплатный доступ, библиографы начинают понимать 
полезность тестируемого ресурса, приобретают необходимые навыки, после 
чего срок теста заканчивается), грантового (получаемого в качестве грантов – 
например, Gale) и консорциумного (например, EBSCO, когда библиотека 
перечисляет часть стоимости в консорциум и автоматически получает доступ 
наравне с другими библиотеками к ресурсам) в разряд “плановых” (когда в 
плановом порядке по заявкам подразделений библиотека приобретает доступ к 
необходимым ресурсам).  

Почему мы рассматриваем доступ к рассматриваемому нами сегменту среды 
электронных библиотек как направление обслуживания пользователей? Объективно 
сложилось так, что именно обслуживающие подразделения библиотеки стали 
инициаторами и организаторами такого доступа и выполняют следующие функции: 

• отбирают и тестируют ресурсы, которые предлагаются внешними 
организациями (генераторами информационных продуктов и агрегаторами);  

• готовят обучающие материалы для конечных пользователей, предоставляемые 
как на пунктах обслуживания, так и размещаемые на сайте библиотеки;  

• обеспечивают как самостоятельный доступ пользователей к полнотекстовым 
ресурсам, так и осуществляют консультирование;  

• проводят среди пользователей рекламные акции, способствующие более 
широкому использованию ресурсов;  

• ведут анализ статистики использования каждого ресурса в отдельности и всех в 
совокупности.  

Cетевые услуги справочного характера, предоставляемые удаленным 
пользователям 

    Практика показывает, что современные пользователи в настоящее время 
испытывают потребность в: 

• в  круглосуточном доступе к онлайновым базам данных;  
• в круглосуточной квалифицированной помощи библиографов, а также 

технической поддержке;  
• в предоставлении подробной информации, описывающей имеющиеся в 

библиотеке ресурсы;  
• в предоставлении полного перечня предлагаемых услуг, доступных внешним 

пользователям;  
• в общении с библиотечным персоналом с позиций “покупателя”, то есть 

потребность в деловом общении и зачастую в режиме реального времени.  

    Такова “система ожиданий” современных пользователей. Этого от библиотек ждут 
и это они должны обеспечить, если хотят сохранить свой общепринятый имидж 
гарантированного места предоставления информации и документов. Я говорю 
сохранить, потому что по аналогии с зарубежными странами, в которых наряду с 
библиотеками в сетевой среде работает значительное количество коммерческих 
информационных служб и систем, в России также намечается тенденция их создания. 

 72



Так, в информационных системах формируются электронные массивы, например, по 
полным текстам российских газет (Интегрум-техно), по статистическим материалам 
(также Интегрум-техно), по справочно-энциклопедической информации (R-Style). Не 
говоря уже об информации по текущему и ретроспективному законодательству, 
которая, к счастью, бесплатно предоставляется через библиотеки (информационно-
правовые системы “Кодекс”, “Гарант”, “Консультант-плюс”). Это же касается и услуг. 
Если электронная доставка документов является прерогативой библиотек, то 
справочное обслуживание через Интернет уже осваивается коммерческими фирмами. 

Виртуальное справочное обслуживание 

В этой связи особое внимание может быть уделено организации электронного 
справочного обслуживания (Digital (Virtual) Reference Service), под которым 
понимается предоставление удаленным пользователям ресурсов, а также 
консультационных услуг в соответствии с их разовыми запросами через 
телекоммуникационные сети. 

К направлениям электронного справочного обслуживания относятся: 

• справочное обслуживание пользователей через электронную почту 
(асинхронное обслуживание);  

• справочное обслуживание пользователей в режиме реального времени на 
основе chat-технологий, а также видеоконференций (синхронное 
обслуживание);  

• полностью автоматическое предоставление информации в ответ на запросы 
пользователей на основе использования специально организованных баз 
знаний/ баз данных выполненных запросов.  

В настоящее время большинство российских библиотек, имеющих 
подключение к Интернету, обслуживают удаленных пользователей в режиме “запрос-
ответ”, однако эта деятельность не носит систематического характера. Сделаны и 
первые попытки создания служб типа “Виртуальная справка”. Например, в РНБ 
справочное обслуживание удаленных пользователей началось с 1989 г. 

 
ИФЛА были разработаны руководящие указания (документ в помощь 

организации виртуального справочно-информационного обслуживания). Полный 
текст на русском языке приводится здесь. Он также доступен на сайте library.ru 
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Заключение  

    Процессы создания и эксплуатации электронных библиотек проходят пока еще этап 
своего становления. В этой области постоянно появляются новые технологии и 
форматы данных, до конца не решены вопросы авторского права и правового 
обеспечения электронных библиотек. Научно-технический прогресс дает новые 
технические возможности доступа к электронной информации и программные 
средства ее организации. Актуальной является проблема подготовки 
профессиональных кадров, обладающих знаниями и навыками, необходимыми для 
создания и сопровождения электронных библиотек. 

Все это требует постоянного погружения специалистов и преподавателей 
соответствующих специальностей в проблематику электронных библиотек. 
Предлагаемое издание – только первый шаг на пути ее изучения и освоения.  

Список литературы 
1. Arms, William Y. Digital Libraries / William Y. Arms. - Cambridge, Mass.: MIT 

Press, 2000.  
2. Borgman, C. L. 1996a. Will the Global Information Infrastructure be the Library of 

the Future? Central and Eastern Europe as a Case Example. IFLA (International 
Federation of Library Associations) Journal 22 (2): 121–127.  

3. Borgman, Christine L. From Gutenberg to the Global Information Infrastructure : 
Access to Information in the Networked World / Christine L. Borgman.- Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2000.  

4.  Bush, Vannevar. As we may think. - 
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm  

5.  C. Lagoze and H. Van de Sompel, The Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting - Version 2.0, 2002. 
http://www.openarchives.org/OAI_protocol/openarchivesprotocol.html.  

6. Kahin, B. (1995). The Internet and the national information infrastructure. In B. 
Kahin & J. Keller (Eds.), Public access to the Internet (pp. 3-23). Cambridge, MA & 
London, England: MIT Press.  

7. Katz, J., and Aspden, P. 1997. Motives, hurdles, and dropouts. Communications of 
the ACM 40 (4): 97–102.  

8. Keller, J. 1995. Public access issues: An introduction. In B. Kahin and J. Keller, eds. 
Public Access to the Internet. MIT Press, pp 34–45  

9. Keller, M. A. 1998. Libraries in the digital future. Science 281: 1461–1462.  
10. Licklider, J.C.R. Libraries of the Future. Cambridge, Mass.: MTT Press, 1965.  
11. Lynch, C. A. 1993a. Accessibility and Integrity of Networked Information 

Collections (Background Paper No. BP-TCT-109). Washington: Office of 
Technology Assessment.  

12. Lynch, C., Garcia-Molina, H. 1995. Interoperability, scaling, and the digital 
libraries research agenda. http://www.hpcc.gov/reports/reports-nco/iita-
dlw/main.html  

13. National Science Foundation. 1998. Digital Libraries Initiative - Phase II. Call for 
Proposals. Arlington, VA: National Science Foundation. 
http://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf9863/nsf9863.htm  

 74

http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm
http://www.openarchives.org/OAI_protocol/openarchivesprotocol.html
http://www.hpcc.gov/reports/reports-nco/iita-dlw/main.html
http://www.hpcc.gov/reports/reports-nco/iita-dlw/main.html


14. Rhyno, Art. Using Open Source Systems for Digital Libraries / Art Rhyno.- 
Westport, Conn.: London Libraries Unlimited, 2004.  

15. Sprague, R. H., Jr., ed. 1998. Proceedings of the Thirty-First Hawaii International 
Conference on System Sciences. Volume II: Digital Documents Track. Los Alamitos, 
CA: IEEE Computer Society.  

16. The British Library Treasures / British Library.- [электронный ресурс]. 
Просмотрен 15 марта 2005.- Режим доступа: 
<http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/digitisation2.html>  

17. Армс Вильям. Электронные библиотеки. Перевод с англ. С.А.Арнаутов, науч. 
редактор перевода Н.В.Максимов.– ПИК ВИНИТИ, 2001.– 275 c.  

18.  Жабко Е.Д. Среда электронных библиотек: проблемы обслуживания 
пользователей / Е.Д. Жабко.- РНБ, 2003 
http://www.nlr.ru:8101/tus/151003/zabko.htm    

19. Земсков, Андрей Ильич. Электронные библиотеки: Учеб. для вузов по 
специальности 052700 "Библ.-информ. деятельность" / А.И.Земсков, 
Я.Л.Шрайберг. Альманах "Приложение к журналу "Библиотека". — М. : 
Либерея, 2003.  

20. Карл Лагозе. Связывая прошлое с будущим: Научные коммуникации в 21 веке/ 
- "Электронные библиотеки" 

l?page=elbib/rus/journal/2004/part3/kl) 2004, 
выпуск 3, ISSN 1562-5419  
(http://www.elbib.ru/index.phtm

21. Каштаньер,  Александр. Оцифровка газет в РНБ: настоящее и будущее / 
Александр Каштаньер.- РНБ, 2003 
http://www.nlr.ru:8101/tus/151003/kashtanier.htm .  

22. Лапо, П.М. Электронные библиотеки: опыт Иллинойсского университета // 
Бібліятэка ў сучаснай інфармацыйнай прасторы. — Мн., 2000. — С. 159--167  

23. Носик, Антон. Первопечатники Интернета / Антон Носик. - [электронный 
ресурс]. Просмотрен 15 апреля 2005.- Режим доступа: 
<http://vi.cityline.ru/vi/gutenberg.txt>  

 75

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/digitisation2.html
http://www.nlr.ru:8101/tus/151003/zabko.htm
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2004/part3/kl
http://www.nlr.ru:8101/tus/151003/kashtanier.htm
http://vi.cityline.ru/vi/gutenberg.txt


 

Указатель электронных библиотек  
и оцифрованных коллекций 

Приложение 1 

Перечисленные ниже веб-сайты использовались авторами при написании данного издания 

1.  Alexandria Digital Library Project - http://www.alexandria.ucsb.edu/  
Коллекции географических карт и географической информации. Создатель: 
Калифорнийский университет в г. Санта Барбара. 

2.  American Memory - http://memory.loc.gov/  
Сайт программы «Память Америки» поддерживается библиотекой Конгресса США, 
является порталом к онлайновым коллекциям по истории и культуре США, содержит 
более 7 миллионов документов. 

3.  Berkeley Digital Library SunSITE - http://sunsite.berkeley.edu/  
Электронная библиотека Калифорнийского университета г. Беркели содержит 
множество коллекций, начиная от древних манускриптов до информационных 
материалов калифорнийского университета. 

4.  Brooklyn Daily Eagle Online – http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/  
Проект Бруклинской публичной библиотеки по оцифровке газеты "Brooklyn Daily Eagle" 
1841-1902гг , интернет-архив всех номеров газеты с  1841 по 1902гг. с дружественным 
интерфейсом и многими поисковыми и функциональными возможностями: поиск по дате, 
словам, встречающимся в тексте статей, возможностью увеличения отдельных 
фрагментов текста, пересылки статей по эл.почте или вывод на принтер. При оцифровке
использовалась технология и программное обеспечение Olive Software's ActivePaper 
Archive. 

5.  California Digital Library (CDL) - http://www.cdlib.org/  
Калифорнийская цифровая библиотека обеспечивает доступ к научным материалам, 
базам данных журнальных статей, электронным журналам и фактографическим базам 
данных Калифорнийского университета. Кроме того, в CDL собраны коллекции, 
отражающие культурное наследие. 

6.  Canada's Digital Collections - http://collections.ic.gc.ca/  
Коллекции включают свыше 600 веб-сайтов по истории, географии, науки, технике и 
культуре Канады. Среди материалов присутствуют образовательные ресурсы для 
классной и внеклассной работы, викторины и игры. 

7.  Center for Retrospective Digitization - http://gdz.sub.uni-goettingen.de/search-entry.shtml 
Центр ретроспективной оцифровки Университетской библиотеки земли Нижняя 
Саксония г. Геттинген (Германия) представляет оцифрованные книги 18 и 19 столетий, 
Библию Гутенберга, литературу, описывающую путешествия в Северную Америку в 18-м 
и 19-м веках., DIEPER (Digitized European Periodicals), исторические материалы по 
математике и иллюстрации Гёте. 

8.  Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - http://www.ceeol.com  
Платная библиотека, предлагает доступ к статьям, научным журналам, электронным 
книгам и оцифрованным материалам научной и культурной тематики, имеющей 
отношение к странам Центральной и Восточной Европы. 

9.  Colorado Digitization Project - http://www.cdpheritage.org/  
Представлены уникальные коллекции колорадского архива, а также материалы 
исторических обществ некоторых библиотек и музеев. Дополнительные разделы 
посвящены технологии построения цифровых библиотек. 

10.  Digital Bridges - http://bridges.lib.lehigh.edu/  
Коллекция исторических материалов, руководств, графиков и схем по конструированию 
мостов Лехайского Университета. 

11.  Digital Collections: National Library of New Zealand -
 http://www.natlib.govt.nz/en/digital/  
Новозеландская цифровая библиотека обеспечивает доступ к нескольким десяткам 
коллекций. Эту цифровую библиотеку отличает высокое качество оформления, отбора и 
каталогизации материала. 

12.  Digital Library Project - http://digital.library.upenn.edu/
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Проект цифровой библиотека Пенсильванского университета наглядно иллюстрирует 
различные приемы построения цифровых библиотек. Содержит техническую 
документацию и описание стандартов по построению цифровых библиотек. 

13.  Digital Projects at the University of Illinois -
 http://www.library.uiuc.edu/digproj/digprojt.html  
Цифровая библиотека Иллинойского университета в Урбана –Шампейн. 

14.  Digital Research Library (DRL) - http://digital.library.pitt.edu/  
Цифровая научная библиотека предлагает тексты, фотографии, географические карты, 
аудио-визуальные материалы и библиографические каталоги в помощь ученым, 
историкам, преподавателям и студентам Питтсбургского университета. 

15.  Early 19th Century Russian Readership & Culture 
Тексты художественных произведений, мемуары и материалы о культуре чтения и 
книгопечатания в России в начале 19 века. 

16.  eCUIP : The Digital Library Project - http://www.lib.uchicago.edu/ecuip/  
Коллекция материалов для учащихся и преподавателей средних школ. 

17.  Everglades Digital Library - http://everglades.fiu.edu/library/index.htm  
Цифровая библиотека посвященная заповеднику Эверглейдс и южнофлоридской форе и 
фауне. 

18.  Flora and Fauna of the Great Lakes -
 http://www.lib.umich.edu/programs/greatlakes/index.html  
Библиотека, посвященная флоре и фауне Великих озер, предоставляет доступ к книгам, 
графическим материалам и базам данных музея зоологии Мичиганского университета. 

19.  Humanity Development Library - http://www.sadl.uleth.ca/nz/cgi-
bin/library?a=p&p=about&c=hdl 

20.  ibiblio - http://www.ibiblio.org  
Совместный проект Центра общественного достояния (Center for the Public Domain) и 
Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл предлагает материалы, 
организованные по предмету и УДК (Универсальная десятичная классификация): 
электронные книги и набор программ для linux с сопроводительной документацией. 

21.  Images from the Heritage Collection of the State Library of Tasmania -
 http://images.statelibrary.tas.gov.au/  
База данных графических документов государственной библиотеки Тасмании, 
Австралия. 

22.  Indiana University Digital Library Program - http://www.dlib.indiana.edu/  
Цифровая библиотека Индианского Университета обеспечивает доступ к текстовым 
документам, картам, графическим и аудиовизуальным материалам, а также 
виртуальным выставкам. Сайт содержит информацию о проектах по оцифровке фондов 
и ссылки на дополнительные ресурсы. 

23.  Internet Archive - http://www.archive.org/  
Интернет Архив - это электронная библиотека Интернет-сайтов и других артефактов 
электронного происхождения. 

24.  Internet Moving Image Archive - http://www.archive.org/movies/movies.php  
Коллекция короткометражных фильмов в формате MPEG-2. 

25.  Internet Public Library - http://www.ipl.org/ 
Огромная виртуальная библиотека, предлагающая различные выставки и 
образовательные материалы, работает справочно-информационная служба, каталог 
содержит около 20,000 электронных текстов и аннотированный указатель по веб-сайтам. 
Некоторые выставки, такие как Isle Royale Travelog – виртуальный тур на отдаленный 
остров США, и Маяки: фото-вояж по Великим Озерам. Не менее захватывающе и 
остальные выставки, посвященные динозаврам, поездам, анархичным изображениям и 
истории музыки. 

26.  IntraText Digital Library - http://www.intratext.com/  
Мультиязычная электронная библиотека, построенная по принципу open access XML, 
предлагает тексты на 37 языках по религии и гуманитарным дисциплинам. 

27.  Inventory of Canadian Digital Initiatives -
 http://www.collectionscanada.ca/initiatives/index-e.html  
Каталог канадских информационных ресурсов, созданных для размещения в Интернет, 
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содержит описания цифровых коллекций различной тематики, включая справочные 
материалы и базы данных. 

28.  Life in Western Pennsylvania 1840 -1970 - http://www.lifeinwesternpa.org  
Коллекция «Жизнь в Западной Пенсильвании 1840-1970» представляет собой собрание 
фотографий из библиотеки и архивов исторического общества западной Пенсильвании. 
Сайт также содержит разделы, посвященные развитию фотографии в данной местности 
и инструкции по обработке фотографий. 

29.  Medieval Illuminated Manuscripts - http://www.kb.nl/kb/manuscripts/  
Коллекций средневековых манускриптов Королевской библиотеки Нидерландов и музея 
Meermanno-Westreenianum в Гааге.  

30.  National Science Digital Library (NSDL) - http://nsdl.org/  
Библиотека-портал, обеспечивает доступ к источникам информации по науке и техники. 

31.  netLibrary - http://www.netlibrary.com/   
Содержит электронные книги. Отличается дружественным интерфейсом и хорошими 
поисковыми возможностями. 

32.  Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) -
 http://www.theses.org/  
Каталог магистерских и докторских диссертаций, поддерживается Virginia Tech. 
Содержит диссертации, представленные  176 университетами и 27 институтами мира. 
Некоторые библиографические записи содержат аннотацию / реферат и /или полный 
текст диссертации. 

33.  New Zealand Digital Library (NZDL) - http://www.sadl.uleth.ca/nz/cgi-bin/library  
Цифровая библиотека Новой Зеландии при Университете Вайкато (University of Waikato). 
Цифровая библиотека содержит несколько десятков коллекций, такстовых, графических 
и аудио-визуальных материалов The site contains text, image and audio-visual collections; 
including historical documents, humanitarian and development information, computer science 
technical reports and bibliographies, literary works, and magazines. 

34.  NLS Digital Library - http://www.nls.uk/digitallibrary/index.html  
Цифровая библиотека Национальной библиотеки Шотландии предлагает ряд коллекций: 
средневековые манускрипты, карты, первые шотландские книги, шотландский 
декоративный переплет, фотографии современных шотландских писателей. 

35.  NYPL Digital Library Collections - http://www.nypl.org/digital/  
Цифровые коллекции нью-йорской публичной библиотеки – это врата к уникальным 
ценностям и шедеврам библиотеки, представленные в электронной форме: история 
города и штата Нью-Йорк, литература, карты, изобразительное искусство, фотографии. 

36.  Online Bilingual Library of Russian Literature -
 http://www.learningrussian.com/library/index.htm  
Двуязычная библиотека (рус./анг). Собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Фета, 
Крылова, Есенина, Ахматовой, Чехова и др. в виде текста и аудиозаписей. 

37.  Online Publications at the University of Stuttgart (OPUS) - http://elib.uni-
stuttgart.de/opus/doku/english/  
Университетская библиотека содержит публикации Штуттгартского университета: 
магистерские и аспирантские диссертации, препринты, и полнотекстовые документы 
студентов и преподавателей университета. 

38.  Persian Digital Library - http://digilib.sharif.edu/  
Персидская цифровая библиотека содержит тексты на фарси персидских авторов. Язык 
сайта английский. 

39.  St Laurentius Digital Manuscript Library - http://laurentius.lub.lu.se/  
Коллекция университетской библиотеки (Lund University) оцифрованных манускриптов 
периода 10 – 15 веков насчитывающая 67 томов университетской библиотеки (Lund 
University), Швеция. 

40.  The Digital Mirror - http://www.llgc.org.uk/drych/index_s.htm  
Коллекция манускриптов, редких и старопечатных книг, старинных карт и документов при 
Национальной Библиотеки Уэлса. На сайте представлены виртуальные выставки и 
информация о программе оцифровки. 

41.  The International Children's Digital Library (ICDL) - http://www.icdlbooks.org/  
Международный проект Internet Archive и университета штата Мэрилэнд (США) по 
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разработке инновационной технологии и методики построения электронной библиотеки 
для детей. 

42.  The Online Archive of California - http://www.oac.cdlib.org/  
Калифорнийский электронный архив, являющийся составной частью цифровой 
калифорнийской библиотеки, обеспечивает доступ к базе данных манускриптов и 
оцифрованных документов калифорнийских институтов. Система поиска построена с 
использованием стандартов (EAD) Encoded Archival Description и SGML.. 

43.  University of Chicago Digital Library Activities - http://www.lib.uchicago.edu/e/dl/  
Цифровая библиотека Чикагского университета содержит аудио-визуальные документы 
и коллекции по гуманитарным наукам и искусству.  

44.  Библиотека общественного развития – это собрание документов и практической 
информации, призванной помочь в борьбе с бедностью, повысить человеческий 
потенциал и дать возможность получения образования. Настоящая версия 2.0 содержит 
1,230 публикации – книги, отчеты, доклады и журналы – по различным отраслям 
человеческого развития, от практики ведения сельского хозяйства до экономики и 
политики, от вопросов водоснабжения и санитарии до вопросов общественного развития 
и культуры. В общей сложности библиотека содержит 160,000 страниц и 30,000 
изображений, вес которых в печатном виде составил бы 340 кг стоимостью 20,000 
долларов США. В электронном виде коллекция доступна на CD-ROM за 2 доллара США, 
что делает возможным ее распространение в развивающихся странах. 

45.  Библиотека Универсалис – международный проект. 
46.  Открытая русская электронная библиотека OREL 
47.  Проект DIEPER 
48.  Проект  DECOMATE 
49.  Цифровая библиотека Российской национальной библиотеки 

рукописные и архивные документы, уникальные изографические материалы, 
первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги и другие печатные 
материалы. Самые ранние экземпляры датируются XI веком, а большинство относится к 
XVI - XIX векам. 

Организации 

- CETH Center for Electronic Texts in the Humanities - Центр по электронным текста в области гуманитарных наук 
- CSDL Center for the Study of Digital Libraries – Центр исследований в области электронных (цифровых) библиотек 
- DELOS Network of Excellence on Digital Libraries – Сообщество по достижениям в сфере электронных библиотек 
- DigiCULT Technology Challenges for Digital Culture – Технологические достижения во имя электронной культуры 
- DLF Digital Library Federation – Федерация электронных библиотек 
- D-LIB Magazine - журнал 
- ECPA European Commission on Preservation and Access Европейская Комиссии, отделение по сохранности и доступу 
- MINERVA european Ministerial NEtwork for Valorizing Activities in digitalization – Европейская сеть министерств по 
координации в сфере оцифровки 

Пример группировки электронных библиотек по формальным (содержательным) 
признакам:  

• Мультимодальные:  
o SCETI (Schoenberg Center for Electronic Text and Image [about]  

• Преимущественно текст:  
o The Online Books Page [about]  
o A Celebration of Women Writers [about]  

• Преимущественно графика:  
o Penn/AIIS South Asia Archive Online [about]  
o Furness Collection Images (Shakespeare and English Renaissance) [about]  
o Smith Memorial Collection Images (history of chemistry) [about]  
o University Archives Digital Image Collection [about]  

• Преимущественно музыка:  
o Robert and Molly Friedman Jewish Music Online Catalog [about] 
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Приложение 2 

Позиция Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 

по обеспечению авторского права 
в области электронных информационных ресурсов 

 

ИФЛА - международная негосударственная организация (НГО), которая существует для 
того, чтобы предпринимать, поддерживать и координировать научные исследования, изучение 
и распространение информации относительно всех аспектов библиотечной и информационной 
работы во всем мире, а также организовывать дискуссии и обучение в этой области. В 
международном обсуждении вопросов обеспечения авторского права ИФЛА представляет 
интересы библиотек мира и их пользователей. Законодательство в области обеспечения 
авторского права распространяется на многие аспекты деятельности библиотек. 

Оно определяет виды услуг, предоставляемых библиотеками своим пользователям, и 
условия, при соблюдении которых библиотеки могут предоставить доступ к материалам, 
охраняемым авторским правом. Оно оказывает влияние на действия библиотек, выполняющих 
роль навигационных посредников и предпринимающих меры для эффективного 
архивирования и хранения материалов. Именно по этим причинам ИФЛА участвует в 
международных дебатах по обеспечению авторского права. 

Сбалансированное авторское право для всех 

Библиотекари и информационные работники признают и берут на себя обязательства по 
обеспечению доступа своих пользователей к работам, защищенным авторским правом, а 
также к информации и идеям, которые они содержат. Они также уважают интересы авторов и 
владельцев работ, материалов, защищенных авторским правом, и их права на получение 
справедливого экономического возмещения при использовании их интеллектуальной 
собственности. Обеспечение эффективного доступа существенно для достижения целей 
авторского права. ИФЛА поддерживает баланс между интересами сторон, который 
способствует прогрессу общества в целом, обеспечивая надежную, эффективную защиту 
интересов обладателей прав и приемлемые условия доступа для того, чтобы поощрять 
творчество, инновации, исследования, образование и учебу. 

ИФЛА поддерживает эффективную реализацию авторского права и признает, что 
библиотеки играют важную роль как в контроле за доступом, так и в облегчении доступа к 
растущему числу местных и удаленных электронных информационных ресурсов. 
Библиотекари и информационные работники способствуют уважительному отношению к 
авторскому праву и активно защищают работы, охраняемые авторским правом, от пиратства и 
неправомерного, несанкционированного использования их как в печатном, так и цифровом 
пространстве. 

Общепризнанно, что на протяжении длительного периода времени библиотеки 
выполняют работу, связанную с информированием пользователей о важности обеспечения 
авторского права и поощряют их действия во исполнение его. 

Вместе с тем, ИФЛА придерживается мнения, что чрезмерное регулирование авторского 
права может угрожать демократическим традициям и оказать негативное влияние на 
соблюдение принципов социальной справедливости, необоснованно ограничивая доступ к 
информации и знаниям. Если условия обеспечения авторского права слишком строги, то 
состязательность и инновации ограничены, а творчество подавляется. 
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Электронные информационные ресурсы 

Все больше и больше информации производится в цифровом формате. Новые 
коммуникационные технологии несут с собой беспрецедентные возможности для улучшения 
доступа к информации и обладают достаточным потенциалом для обеспечения связи и 
доступа для тех, кто имеет ограничения, определяемые расстоянием или экономическими 
обстоятельствами. Однако, сегодня мы знаем, что эта технология имеет потенциал также для 
того, чтобы еще больше разделить общество на обладающих информацией и не обладающих 
информацией. Если приемлемый доступ к работам, защищенным авторским правом, не будет 
поддерживаться в цифровой среде, то в дальнейшем это приведет к появлению барьера перед 
теми, кто не сможет позволить себе платить за доступ. 

В информационном обществе библиотеки продолжат играть решающую роль в 
обеспечении всех доступом к информации. Должным образом функционирующие 
национальные и международные сети библиотек и информационных служб являются главным 
компонентом в обеспечении доступа к информации. Традиционно, библиотеки в состоянии 
обеспечить доступ на приемлемых условиях к приобретенным и хранящимся в их коллекциях 
экземплярам работ, защищенных авторским правом. Однако, если в будущем весь доступ и 
использование информации в цифровом формате станут платными, возможности библиотек 
по обеспечению доступа их пользователей к информации будут сильно ограничены. Для того, 
чтобы сохранить равновесие между интересами обладателей прав и пользователей, ИФЛА 
разработала следующее заявление о принципах. 

Цифровой не значит другой 

Бернская конвенция позволяет членам Бернского объединения допускать исключения в 
определенных частных случаях, непротиворечащих принятой практике использования работы 
и ненаносящих неоправданный ущерб законным интересам автора. 

В 1996 г. члены Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
(World Intellectual Property Organization (WIPO) приняли два международных договора с 
целью обновить законодательство об авторском праве для случая цифрового пространства. В 
подтверждение того, что уже существующие исключения и ограничения могут быть 
перенесены в цифровую среду, страны, входящие в WIPO, отклонили требование о том, что 
"цифровое является другим". Сторонам, заключающим договор, разрешается развивать и 
расширять такие ограничения в цифровой среде, а также создавать новые исключения при 
необходимости.  

ИФЛА придерживается позиции, что если библиотекам и гражданам не гарантированы 
исключения, позволяющие иметь доступ и использовать материалы без оплаты для целей, 
представляющих общественный интерес, и в соответствии со справедливой практикой, такой 
как образование и научные исследования, существует опасность, что только те, кто может 
позволить себе платить, будут иметь преимущество и смогут воспользоваться благами 
Информационного общества. Это как никогда ранее приведет к разделению общества на 
информационно богатых и информационно бедных. Далее, не должно быть никакой 
дискриминации в законодательстве об авторском праве относительно людей, имеющих 
физические ограничения (слабые зрение, слух, способности к учебе). В этом случае, 
деятельность, связанная с переработкой материала для того, чтобы сделать его доступным в 
другом формате, не должна рассматриваться как нарушение авторского права, а должна 
рассматриваться как обеспечение обоснованного доступа. 

1. В национальном законодательстве об авторском праве исключения к авторскому 
праву и смежным правам, допускаемые Бернской конвенцией и поддержанные соглашениями 
ВОИС, следует пересмотреть при необходимости обеспечить применение разрешенных форм 
использования информации как в электронном, так и в печатном виде, в одинаковой мере. 
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2. При тиражировании свыше оговоренного количества копий должны быть 
установлены простые в исполнении схемы оплаты. 

3. Временно используемые или технические копии, которые являются несущественными 
по отношению к использованию материала, защищенного авторским правом, должны быть 
исключены из сферы применения права на копирование. 

4. Относительно использования работ в цифровом формате всем пользователям 
библиотеки следует предоставить - без понесения издержек или необходимости получения 
разрешения - возможность: 

• просматривать материалы, защищенные авторским правом и доступные 
общественности; 

• читать, прослушивать или обозревать публично выставленные на продажу материалы, 
защищенные авторским правом, конфиденциально, на месте или на расстоянии; 

• копировать, или получать копии, сделанные для них персоналом библиотек или 
информационных служб, в объеме, допустимом авторским правом, для личного 
использования, с образовательной или научно-исследовательской целью. 

Совместное использование информационных ресурсов 

Совместное использование информационных ресурсов играет важную роль в 
образовании, развитии демократии, обеспечении экономического роста и благосостояния, в 
здравоохранении и развитии личности. Оно облегчает доступ к широкому кругу 
информационных ресурсов, которые в противном случае не были бы доступны пользователю, 
библиотеке или стране, которые в них нуждаются. Совместное использование ресурсов – это 
не механизм сокращения расходов, а средство расширения доступности ресурсов для тех, кто 
вследствие экономических, технических или социальных причин не может иметь доступ к 
информации непосредственно. 

• Обеспечение доступа к работе, защищенной авторским правом, в цифровой форме для 
пользователя в целях правомерного использования, такого как научное исследование или 
учеба, следует рассматривать как действие, разрешенное в рамках авторского права. 

Предоставление информации 

Некоммерческое публичное предоставление информации не является деятельностью, 
которая традиционно контролируется авторским правом. Публичное предоставление 
информации - существенный фактор для развития культуры и образования. Информация 
должна быть доступна для всех. Информация, упакованная во всевозможные форматы, была, 
есть и будет частью предоставляемого пользователю библиотечного фонда. Предоставление 
информации, в свою очередь, способствует информационному маркетингу коммерческой 
информации и поощряет торговлю. Библиотеки, в действительности, являются 
катализаторами для продажи информации во всех ее форматах. Поэтому, любые юридические 
или договорные ограничения, налагаемые на предоставление информации, могли бы принести 
ущерб как владельцам прав, так и самим библиотекам. 

• Предоставление библиотеками цифровых материалов, изданных в физическом формате 
(например, компьютерных компакт-дисков), не должно быть ограничено законодательством. 

• Условия договора, например в рамках лицензионных соглашений, не должны отвергать 
приемлемое предоставление электронных ресурсов персоналом библиотек и информационных 
центров. 
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Защита и сохранность информации 

Библиотеки собирают и сохраняют информацию. Фактически, ответственность за 
сохранность информации и культурных ценностей лежит на библиотечной и информационной 
профессии. Авторское право не должно препятствовать библиотекам в использовании новых 
технологий для совершенствования способов сохранения информации. 

• Законодательство должно дать библиотекам и архивам право конвертировать 
материалы, защищенные авторским правом, в цифровой формат для защиты и сохранности 
информации. 

• Законодательство должно также охватывать юридические аспекты хранения 
электронных носителей информации. 

Договоры и системы защиты от несанкционированного копирования 

Защита авторского права должна поощрять, а не запрещать возможности использования 
и творчества. Авторское право не должно давать владельцам прав полномочия на 
использование технологических или договорных мер для того, чтобы не признавать 
исключения и ограничения авторского права и нарушать равновесие, установившееся в 
международном и национальном законодательстве по авторскому праву. Лицензионные 
соглашения должны дополнять авторское право не подменяя его. Доступ к информации, а не 
контроль за доступом к информации, увеличивает ее использование. В самом деле, 
исследования показали, что наличие сильного контроля в форме технических средств защиты 
авторского права, приводит к негативным результатам. Должна существовать система 
достаточно изощренных технологических мер для обеспечения ненарушения прав. 

• Национальное законодательство в области авторского права должно признавать 
недействительными любые условия лицензии, которые ограничивают или отвергают 
исключения или ограничения, внесенные в закон об авторском праве, или когда лицензия 
оговорена в одностороннем порядке владельцами прав без возможности обсуждения условий 
лицензии пользователем. 

• Национальное законодательство в области авторского права должно быть направлено 
на обеспечение равновесия между правами владельцев авторского права, с целью защиты их 
интересов посредством технических средств, и правами пользователей, с целью обхода таких 
средств для законного использования, ненарушающего авторское право. 

Ответственность за нарушение авторского права 

Хотя библиотеки как посредники играют важную роль в обеспечении соблюдения 
авторского права, ответственность за его несоблюдение должна в конечном счете ложится на 
нарушителя. 

• Авторское право должно сформулировать ясные ограничения ответственности третьих 
лиц при обстоятельствах, когда соблюдение авторского не может быть практически или 
обоснованно достигнуто. 

Краткое изложение принципов 

Для того, чтобы поддерживать равновесие между интересами владельцев прав и 
пользователей, ИФЛА разработала следующее положение о принципах. 

1. В национальном законодательстве об авторском праве исключения к авторскому 
праву и смежным правам, допускаемые Бернской конвенцией и поддержанные соглашениями 
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ВОИС, следует пересмотреть при необходимости обеспечить применение разрешенных форм 
использования информации как в электронном, так и в печатном виде, в одинаковой мере. 

2. При тиражировании свыше оговоренного количества копий должны быть 
установлены простые в исполнении схемы оплаты. 

3. Временно используемые или технические копии, которые являются несущественными 
по отношению к использованию материала, защищенного авторским правом, должны быть 
исключены из сферы применения права на копирование. 

4. Относительно использования работ в цифровом формате всем пользователям 
библиотеки следует предоставить - без понесения издержек или необходимости получения 
разрешения - возможность: 

• просматривать материалы, защищенные авторским правом и доступные 
общественности; 

• читать, прослушивать или обозревать публично выставленные на продажу материалы, 
защищенные авторским правом, конфиденциально, на месте или на расстоянии; 

• копировать, или получать копии, сделанные для них персоналом библиотек или 
информационных служб, в объеме, допустимом авторским правом, для личного 
использования, с образовательной или научно-исследовательской целью. 

5. Обеспечение доступа к работе, защищенной авторским правом, в цифровой форме для 
пользователя в целях правомерного использования, такого как научное исследование или 
учеба, следует рассматривать как действие, разрешенное в рамках авторского права. 

6. Предоставление библиотеками цифровых материалов, изданных в физическом 
формате (например, компьютерных компакт-дисков), не должно быть ограничено 
законодательством. 

7. Условия договора, например в рамках лицензионных соглашений, не должны 
отвергать приемлемое предоставление электронных ресурсов персоналом библиотек и 
информационных центров. 

8. Законодательство должно дать библиотекам и архивам право конвертировать 
материалы, защищенные авторским правом, в цифровой формат для защиты и сохранности 
информации. 

9. Законодательство должно также охватывать юридические аспекты хранения 
электронных носителей информации. 

10. Национальное законодательство в области авторского права должно признавать 
недействительными любые условия лицензии, которые ограничивают или отвергают 
исключения или ограничения, внесенные в закон об авторском праве, или когда лицензия 
оговорена в одностороннем порядке владельцами прав без возможности обсуждения условий 
лицензии пользователем. 

11. Национальное законодательство в области авторского права должно быть направлено 
на обеспечение равновесия между правами владельцев авторского права, с целью защиты их 
интересов посредством технических средств, и правами пользователей, с целью обхода таких 
средств для законного использования, ненарушающего авторское право. 
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12. Авторское право должно сформулировать ясные ограничения ответственности 
третьих лиц при обстоятельствах, когда соблюдение авторского не может быть практически 
или обоснованно достигнуто. 

 

Одобрено Правлением ИФЛА 

Август 2000 
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Приложение 3 

Принципы лицензирования 

 

Документ подготовлен Комитетом по авторским правам и другим юридическим вопросам (CLM) 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)  

 

Введение 

1. В то время как мировой рынок всех типов электронных информационных ресурсов 
стремительно развивается, издатели и поставщики, которые создают электронную 
информацию, стремятся привлечь библиотеки всех типов (публичные, учебных заведений, 
специальные, национальные) в качестве своих заказчиков. Сегодня библиотеки во всем мире 
продолжают играть роль посредников между гражданами - включая и тех, кто связан по роду 
своей деятельности с различными специальными учреждениями, - и информационным, 
культурным контекстом, ту роль, которая не только остается, но и становится еще более 
важной функцией библиотек в век электронной информации. И также как библиотеки 
совершенствуют технологии архивирования и сохранности традиционных носителей 
информации, точно также они ищут пути архивирования и хранения электронных ресурсов 
таким образом, чтобы гарантировать их доступность в течение длительного периода времени. 
Ценообразование также остается важным вопросом: библиотеки озабочены тем фактом, что 
некоторые электронные ресурсы стоят дороже, чем их печатные аналоги. 

2. В то время как библиотечное сообщество настойчиво поддерживает дальнейшее 
развитие исключений, гарантированных авторским правом, в цифровом пространстве, 
существуют некоторые области, где должны быть разработаны различные процедуры и линии 
поведения, связанные с обработкой электронных публикаций. Определенный интерес для 
ИФЛА в развитии лицензирования представляет следующее: 

• 2.1 В настоящее время использование электронной информации повсеместно и обычно 
определяется и описывается договорными соглашениями, известными как лицензии. Эти 
лицензии всесторонне описывают условия отношений поставщика и библиотеки. Заключение 
таких договоров (лицензий) - сравнительно новый вид (1990-е годы) бизнеса для большинства 
участников информационной цепочки. 

• 2.2 Лицензии – это чисто рыночные договоренности, в которых желающий 
предоставить информацию поставщик и желающий получить доступ к информации 
покупатель приходят к соглашениям, от одной сделки к другой, и от одного ресурса к 
другому. 

• 2.3 Права пользователя определены в рамках сроков и условий лицензий. Они не 
регулируются (относительно хорошо понятым) законодательством в области авторского права 
в той же степени, что и использование "установленных" или традиционных информационных 
форматов. 

• 2.4 Библиотеки, в общем случае, скорее обеспечивают доступ для пользователей к 
такой информации через обеспечение их доступа к удаленным информационным узлам 
издателей или поставщиков, чем к информационным узлам, находящимся под контролем 
библиотек. Тем не менее, задачи и затраты библиотек и поставщиков информации 
относительно длительного архивирования и хранения электронных ресурсов тревожат своей 
неясностью. В то время как лицензирование не может разрешить этого сложного набора 
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вопросов электронного архивирования, оно, в общем, признает их существование и 
принимает ряд обязательств и оценок как одна из сторон, участвующих в соглашении. 

3. ИФЛА рассматривает действия по лицензированию положительно, хотя ключевые 
вопросы остаются все еще нерешенными. В частности, лицензирование показывает себя  
реагирующим на сложные деловые соглашения, заключаемые между поставщиками 
информации и библиотечными консорциумами различных типов и размеров. ИФЛА поощряет 
и поддерживает вовлеченность всех типов библиотек, ведущих переговоры в качестве 
консорциумов. Тем не менее, даже с существующим движением к лицензированию как 
дополнительному средству регулирования использования электронной информации, 
библиотеки и их пользователи нуждаются в эффективном, хорошо сбалансированном 
национальном законодательстве по авторскому праву, которое признает не только 
потребности владельцев авторских прав в вознаграждении и признании, но также и огромную 
важность информирования общественности, образования и научных исследований. Этот 
баланс, внесенный в тщательно разработанное законодательство по авторскому праву, должен 
найти выражение во всех лицензиях на информационные ресурсы. 

 

ИФЛА в данном документе представляет ряд основных принципов, которые должны 
преобладать в договорных отношениях и письменных контрактах между библиотеками и 
поставщиками информации 

 

Лицензии и Закон 

П1. Лицензии представляют собой соглашение между библиотекой, которая стремится 
сделать электронный ресурс доступным для своих читателей или подписчиков, и издателем 
или поставщиком, который имеет права на такие ресурсы и стремится сделать их доступными 
на библиотечном рынке. Сроки и условия лицензии должны быть полностью доступны 
заказчикам до заключения контракта об оговоренных ресурсах. Каждая лицензия является 
предметом обсуждения условий и переговоров между сторонами. 

П2. В случае "упакованных в целлофановую оболочку"* и "доступ нажатием клавиши"** 

лицензиях с жесткими, не подлежащими обсуждению условиями, оговоренные в них 
условия должны поддерживать общественную политику в таких областях, как авторское 
право, конфиденциальность, интеллектуальная свобода и права потребителя. 

П3. Лицензии (договоры) на информацию не должны исключать или негативно 
воздействовать на любые установленные законом права пользователей, которые могут быть 
гарантированы применяемым законодательством по авторскому праву. 

П4. Выбор соответствующего законодательства должен быть приемлем для обеих сторон 
договора. Предпочтительно, это должно быть национальное или государственное право 
лицензиата. 

П5. Лицензии должны быть заключены и записаны на главном языке библиотеки-
заказчика. 
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Лицензии и Ценности 

П6. Лицензионное соглашение должно быть ясным и исчерпывающим, с признанием 
интересов 

участвующих в нем сторон. В частности, важные моменты должны быть определены 
так, чтобы быть четкими и понятными. 

П7. Лицензия должна уравновешивать права и обязанности обеих сторон. 

П8. Лицензия должна предусматривать периоды для защиты и другие способы 
разрешения коллизий до ее отмены или судебного процесса по ней. 

П9. Договаривающиеся стороны должны иметь право отказа от договоренностей при 
соответствующих и четко определенных обстоятельствах. 

* например, ресурс на CD-ROM 

** например, ресурс в Интернет) 

Лицензии: Доступ и Использование 

П10. Лицензия должна обеспечивать доступ для всех пользователей, ассоциируемых с 
лицензиатом, будь-то учреждение или консорциум, независимо от того, находятся ли они в 
помещениях лицензиата или вне их. 

П11. Лицензия должна обеспечивать доступ индивидуальным лицам, не ассоциируемых 
с лицензиатом пользователей, в помещениях лицензиата. 

П12. Лицензия должна обеспечивать доступ для географически удаленных мест, если 
они являются частью организации лицензиата. 

П13. Удаленный доступ должен быть обеспечен посредством основанного на всемирной 
сети и дружественного для пользователя интерфейса. 

П14. Данные, которые загружаются локально, должны быть доступны во многих 
стандартных форматах (например, PDF, HTML и SGML), переносимых на все основные 
компьютерные платформы и сетевые среды. 

П15. Как минимум, лицензия должна разрешать пользователям читать, загружать и 
печатать материалы для их собственных личных целей без ограничений. 

П16. Ресурсы, предоставляемые посредством удаленного доступа к информационным 
узлам их провайдеров, должны быть доступны 24 часа в сутки с соответствующей системой 
помощи (help-системой) или сервисной поддержкой, за исключением кратковременных 
запланированных отключений, заранее оговоренных с библиотеками-заказчиками. Если 
обязательства службой не выполняются, могут накапливаться штрафы. 

П17. Высокая степень стабильности содержания как в одиночном ресурсе, так и в 
совокупных ресурсах, должна быть гарантирована, а заказчик-учреждение должен получать 
уведомление об изменениях. Если обязательства относительно содержания не выполняются, 
могут накапливаться штрафы. 
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Лицензии и Конечные пользователи 

П18. Библиотеки должны работать как с пользователями, обучая их правильному 
использованию электронных ресурсов и предпринимая необходимые меры для 
предотвращения их незаконного использования, так и с поставщиками для того, чтобы 
прекратить нарушающие соглашения действия, если о них узнают. Тем не менее, 
библиотека не должна нести юридической ответственности за действия индивидуальных 
пользователей. 

П19. Недопустимо просить индивидуального пользователя согласиться с контрактом, 
таким как "по нажатию клавиши" контракт, по которому учреждение (библиотека) уже 
заключило – или возможно, участвует в заключении – соглашение от имени его 
пользователей. 

П20. Конфиденциальность пользователей должна быть защищена и уважаться 
лицензией, а также при любом вмешательстве, сделанном поставщиками информации или 
посредниками. 

П21. Поставщик информации в компьютерной сети должен предложить использование 
(в противоположность пользователю) данных таким образом, чтобы библиотечный лицензиат 
мог оценить эффективность использования ресурса. 

Лицензии и Бессрочный Доступ 

П22. Лицензия должна включать положения по обеспечению возможного бессрочного 
доступа к лицензированной информации несколькими подходящими и осуществимыми 
средствами. 

П23. Лицензия должна включать в себя положения по обеспечению длительного доступа 
и архивирования электронного информационного ресурса (ресурсов) при необходимости и 
должна определять обязанности для таких случаев. 

Лицензии и Ценообразование 

П24. Цены должны быть установлены таким образом, чтобы скорее поощрять 
пользователя, а не 

препятствовать ему. Например: 

• Многие поставщики оценивают электронную информацию дешевле, чем ее печатный 
эквивалент (если такой имеется). 

• Многие поставщики сегодня предлагают такие стимулы, как цена для консорциума, 
выбор ценовой модели и т.п. 

П25. Цены должны быть полностью раскрыты, без скрытых дополнительных издержек. 

П26. Несвязанную (с изданием в печатной форме) цену следует предлагать для 
электронных версий; привязанная цена также может быть предложена в случаях, когда это 
предполагает определенные преимущества для лицензиата. 

П27. Не должно быть никакого штрафа за прекращение подписки на печатную версию с 
целью иметь только электронную версию ресурса. 
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П28. Требования нераспространения условий лицензии вообще неуместны. 

Межбиблиотечный абонемент 

П29. Условия для выполнения межбиблиотечного абонемента или эквивалентных услуг 
должны быть включены. 

П30. В общем, библиотеки должны иметь возможность поставлять фрагменты 
лицензированной информации оправданной величины отрывки другим библиотекам, которые 
не подписали контракт на использование этой информации, для использования ее отдельным 
пользователем. 

Обучение и Изучение 

П31. Лицензии должны поддерживать усилия по обучению и изучению на местах, от 
средней школы до уровня университета, посредством разрешения ссылок на (или путем 
создания копий) определенную информацию, связанную с изучаемым предметом и 
представленную в виде электронного ресурса для поддержки преподавания данного предмета 
в режиме online (например, электронная версия рекомендуемых в курсе изданий). 

П32. Дистанционное самостоятельное изучение бросает вызов провайдерам и 
библиотекам. Лицензиары должны признать связь пользователей с определенной библиотекой 
или учреждением, независимо от физического размещения пользователей, и должны 
разрешить им стандартный доступ к лицензированным электронным информационным 
ресурсам (см. также пункт 8). 

Одобрено Правлением ИФЛА, март 2001 г. 
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