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На протяжении последнего десятилетия для научного сообщества остается острым вопрос некон-
тролируемого роста объема несистематизированной информации в интернете. Сохраняется 
проблема поиска релевантной информации, связанная с распределенностью и автономностью 
научных информационных ресурсов. Приоритетным направлением в области обеспечения цен-
трализованного доступа к ключевым хранилищам научно значимых источников информации 
является создание единого информационного пространства (ЕИП). Цель исследования – выявить 
основные модели формирования систем интеграции распределенных информационных ресурсов 
и по результатам их анализа определить структуру формирования ЕИП научной библиотеки. 
В ходе исследования рассмотрены и проанализированы две модели: метаагрегатор и интегриро-
ванная электронная библиотека. В ходе анализа для каждой модели выявлены элементы, струк-
тура и набор функций, предоставляемый пользователям и сотрудникам научной библиотеки. 
Исследование позволило сделать следующие выводы:
•  Выбор модели формирования ЕИП в большей степени зависит от постановки задач, решение 
которых является целью создания системы, а также от технологического потенциала задейство-
ванных организаций. 
•  Многофункциональность системы допускает одновременное использование представленных 
моделей формирования.
•  Добавление элемента интерактивности в структуру ЕИП научной библиотеки позволит своев-
ременно отслеживать изменения информационных потребностей ученых, уменьшать временные, 
трудовые и финансовые затраты как библиотеки, так и пользователя.
Результаты анализа сопоставлены с требованиями, предъявляемыми к ЕИП научной библиотеки.
В работе приведены критерии выбора модели. Описана впервые разработанная оптимальная 
эффективная структура ЕИП научной библиотеки. 
Ключевые слова: единое информационное пространство, метаагрегатор, электронная библиотека, 
интерактивная система, информационно- библиотечное обслуживание
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Over the past decade, the issue of uncontrolled growth of unsystematic information in Internet has 
remained acute for the scientific community. The problem of finding relevant information related to 
the distribution and autonomy of scientific information resources remains. A priority in the field of 
centralized access to the key scientifically significant sources of information is the creation of a united 
information space (UIS). The study aims to identify the main models to form systems integrating dis-
tributed information resources, and as a result to determine the structure of UIS formation in a research 
library. Two models were considered and analyzed in the study: a meta-aggregator and an integrated elec-
tronic library. During the analysis, elements, structure and a set of functions for users and employees of 
a research library are revealed for each model. The study allowed the drawing of the following conclusions:
•  The choice of a model for the UIS formation depends mostly on the formulation of tasks, the solution 
of which is the purpose of creating a system, as well as on the technological potential of the organizations 
involved in the process.
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• Multifunctionality of the system allows simultaneous use of the above- mentioned formation models.
•  Adding the element of interactivity to the structure of UIS of the research library will allow timely 
monitoring of changes in the information needs of scientists, reduction of time, labor and financial costs 
of both the library and a user.
The article presents the criteria for choosing a model. For the first time the optimal effective structure of 
the UIS in the research library is described.
Keywords: single information space, meta-aggregator, electronic library, interactive system, information 
and library services
Citation: Gerasimenko A. Yu. Formation of a united information space of a research library. Bibliosphere. 
2019. № 4. P. 78–84. DOI: 10.20913/1815-3186-2019-4-78-84.

Введение

Переизбыток  несистематизированных 
доступных данных, распределенность и авто-
номность  научных  информационных  ресур-
сов делают актуальную научную информацию 
труднодоступной. В связи с этим активно раз-
виваются процессы предоставления открытого 
доступа к ключевым хранилищам научно зна-
чимых  источников  информации  –  научным 
библиотекам [8, с. 45], и большую популярность 
приобрело такое направление, как создание еди-
ного информационного пространства  (ЕИП), 
основанное на идее интеграции распределен-
ных информационных ресурсов.

Формирование  ЕИП  научной  библио-
теки  ориентировано  на  библиотечно- 
информационное обеспечение фундаменталь-
ных научных исследований. Следовательно, его 
наполнение должно основываться на многоа-
спектности и мультидисциплинарности совре-
менной науки, учитывать быстро меняющиеся 
информационные потребности ученых [11, с. 38]. 
Цель исследования – выявить основные модели 
формирования  систем интеграции информа-
ционных ресурсов и по результатам их анализа 
определить структуру ЕИП, наиболее полно учи-
тывающую специфику работы научной библио-
теки и ее взаимодействие с читателями.

1. Модели формирования ЕИП

В 1995 г. решением президента Российской 
Федерации  одобрена  «Концепция  формиро-
вания и развития единого информационного 
пространства России и соответствующих госу-
дарственных  информационных  ресурсов». 
В контексте документа ЕИП рассматривается 
как система, построенная по типу «единого окна 
доступа», обеспечивающая накопление, структу-
рирование и доведение до пользователя инфор-
мации по определенной тематике и состоящая 
из трех основных элементов:

•  информационных ресурсов, содержащих 
данные, сведения и знания, зафиксированные 
на соответствующих носителях информации;

•  организационных  структур,  обеспечива-

ющих функционирование и развитие единого 
информационного пространства, в частности 
сбор,  обработку,  хранение,  распространение, 
поиск и передачу информации;

•  средств  информационного  взаимо-
действия  граждан  и  организаций,  в  том 
числе  программно- технических  средств 
и организационно- нормативных документов, 
обеспечивающих доступ к информационным 
ресурсам на основе соответствующих инфор-
мационных технологий [10].

Разработка  и  создание  подобных  систем 
активно ведутся как за рубежом, так и в Рос-
сии.  Наиболее  известными  в  российском 
библиотечном сообществе результатами дан-
ного направления являются: Мировая цифро-
вая библиотека (WDL) 1, Европеана (Europeana) 2, 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) 3, 
Единое  научное  информационное  простран-
ство Российской академии наук (ЕНИП РАН), 
электронная библиотека (ЭБ) «Научное насле-
дие России» 4. В зависимости от используемой 
модели формирования представленные системы 
делятся на две категории: 

•  метаагрегаторы  (Европеана  (Europeana), 
ЕНИП РАН);

•  электронные библиотеки (WDL, НЭБ, ЭБ 
«Научное наследие России»).

1.1. Метаагрегатор

Агрегирование метаданных широко приме-
няется в научной сфере, что обусловлено нали-
чием большого количества организаций, имею-
щих собственные цифровые ресурсы [21, с. 428]. 
Известным зарубежным примером успешного 
применения метаагрегирующей модели форми-
рования ЕИП является Европейская цифровая 
библиотека (Europeana) [21], цель которой – обе-
спечить открытый централизованный доступ 
к объектам европейского культурного насле-
дия. В России технология агрегации  метаданных 

1  https://www.wdl.org/ru
2  https://www.europeana.eu/portal/ru
3  http://нэб.рф
4  http://e-heritage.ru/index.html
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использовалась при создании ЕНИП РАН [1, 3–5, 
18], объединяющего сведения о разнородных 
научных информационных ресурсах РАН.

Метаагрегатор, или агрегатор метаданных, 
(англ. meta-aggregator) обеспечивает централи-
зованный доступ к информации путем сбора 
из распределенных цифровых ресурсов мета-
данных,  связанных  единой  тематикой. Стан-
дартная модель метаагрегатора включает два 
основных вида элементов (рис. 1):

•  портал централизованного доступа, агре-
гирующий метаданные, обеспечивающий поль-
зователям централизованный доступ к сведе-
ниям об электронных ресурсах;

•  источник данных, обеспечивающий хране-
ние электронных ресурсов. 

Принимая  данную модель  за  основу фор-
мирования ЕИП, важно помнить, что подход 
организаций- поставщиков к каталогизации пре-
доставляемых данных, в зависимости от исполь-
зуемых ими стандартов и технологий, может 
различаться. Отсюда возникает  трехэтапная 
структура процесса интеграции метаданных:

1 этап  –  разработка  стандартов  и  поиск 
решений в области  синхронизации источни-
ков данных.

2 этап – синхронизация источников данных.
3 этап   –  репликация  (копирование) 

метаданных.
Метаданные формируются на основе описа-

ний информационных объектов, представленных 
на порталах поставщиков [1, с. 4]. Для библио-
тек такими объектами являются отечественные 
и зарубежные книги, а также продолжающиеся 
издания, хранящиеся в их фондах. Таким образом, 
основной состав метаданных информационно- 
библиотечных систем будет включать:

•  название издания;
•  персоны, связанные с изданием с указанием 

роли (автор, редактор, составитель, рецензент, 
о нем и др.);

•  библиографическое описание;
•  вид издания (монография, сборник, статья 

и др.);
•  год издания;
•  тематические рубрики;
•  место хранения.
Портал  централизованного  доступа  экс-

портирует метаданные из разнородных элек-
тронных систем (web-сайт организации, элек-
тронный  каталог,  интерактивная  система 
обслуживания, электронная библиотека и др.). 
В интеграции  данных могут  быть  задейство-
ваны источники, принадлежащие как одной, так 
и нескольким территориально распределенным 
организациям. На базе полученной метаинфор-
мации строятся поисковые индексы, позволяю-
щие осуществлять единый поиск по разнород-
ным цифровым ресурсам [5, с. 13].

ЕИП  научной  библиотеки,  создан-
ное  по  принципу  интегрированных  систем, 
обеспечивает:

•  оперативный доступ пользователей к про-
веренной информации;

•  удаленный доступ к территориально рас-
пределенным фондам организаций;

•  создание и поддержку единой базы данных 
вторичной информации [2, с. 4];

•  централизацию  ресурсов  в  условиях 
мультидисциплинарности;

•  централизацию подписки на внешние плат-
ные научные ресурсы [2, с. 4];

•  координацию подписки и приобретения 
изданий в фонды библиотек;

•  координацию процесса оцифровки изданий.

1.2. Электронная библиотека

В отличие от метаагрегатора  электронная 
библиотека  является  комплексом  уникаль-
ных массивов информации. В контексте ЕИП 
научная электронная библиотека представляет 
собой оснащенную навигацией и поисковым 
аппаратом информационную систему, предна-
значенную для организации и хранения упоря-
доченного фонда интегрированных электрон-
ных объектов [6]. Источники комплектования 
системы – фонды научных и культурных орга-
низаций. В зависимости от тематики объектами 
электронной библиотеки могут служить переве-
денные в цифровой формат печатные издания, 
фото- и видеоматериалы, музейные экспонаты 
и т. д. Каждый элемент цифровой коллекции 
сопровождается унифицированным описанием 
(метаданными), содержащим основную инфор-
мацию о его первоначальной форме.

Рис. 1. Структура метаагрегатора
Fig. 1. The structure of the meta-aggregator
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Главными критериями отбора документов 
для наполнения подобных систем являются:

•  правомерность размещаемых документов;
•  соответствие тематике системы;
•  достоверность и актуальность материалов.
Ниже представлена  структура  единой элек-

тронной  библиотеки  (рис.  2),  основанная 
на результатах исследования материалов, посвя-
щенных проектам «Мировая цифровая библио-
тека (WDL)» [12, 13], «Национальная электрон-
ная библиотека (НЭБ)» [14, 15, 17], «ЭБ «Научное 
наследие России»» [7, 9, 20].

Организация- оператор выполняет роль связую-
щего  звена  между  электронной  библиотекой 
и участниками проекта. Основные задачи опера-
тора заключаются в обеспечении функциониро-
вания, развития, популяризации ЭБ, технической 
и технологической поддержке проекта [17]. Ком-
плектаторами системы могут быть библиотеки, 
музеи, архивы, издательства и прочие организа-
ции – хранители объектов научного и культур-
ного наследия. 

Отобранные для библиотеки материалы оциф-
ровываются с учетом предъявляемых техниче-
ских требований: расширения файла, его макси-
мального размера, разрешения изображения и т. д. 
Переданный оператору электронный документ 
размещается в электронной библиотеке с соответ-
ствующими ему метаданными. Основными эле-
ментами архитектуры электронной библиотеки 
являются [20]:

•  хранилище цифровых объектов – обеспечи-
вает хранение цифровых копий объектов элек-
тронной библиотеки и предоставляет доступ к ним 
со стороны внешних систем и пользователей;

•  сервер метаданных – обеспечивает хранение, 
сопровождение, поиск и предоставление метадан-
ных внешним системам и пользователям; 

•  центральный портал ЭБ – обеспечивает цен-
трализованный доступ к метаданным и электрон-
ным документам системы.

За счет своей функциональности электронная 
библиотека как модель для формирования ЕИП 

научной библиотеки позволяет выполнять следу-
ющие задачи [13, 14, 17, 19]:

•  долговременное хранение информационных 
ресурсов;

•  обеспечение и управление доступом к инфор-
мационным ресурсам;

•  обеспечение  равного  доступа  к  ресурсам 
для всех заинтересованных лиц независимо от их 
местоположения; 

•  поддержка  аналитической  работы 
с информацией;

•  повышение эффективности научных иссле-
дований и обучения;

•  сохранение исторического, научного и куль-
турного достояния страны;

•  популяризация российской науки и культуры;
•  сокращение разрыва в цифровых техноло-

гиях внутри страны и на международном уровне;
•  формирование основы для создания единого 

российского электронного пространства знаний.

2. Формирование ЕИП научной библиотеки

Выбор модели ЕИП в большей степени зависит 
от постановки задач, решение которых является 
целью создания системы, а также от технологиче-
ского потенциала задействованных организаций. 

Миссия ЕИП научной библиотеки направлена 
на создание комфортной информационной среды 
для  ученых,  обеспечивающей  повышение  опе-
ративности, полноты, инновационности научно- 
исследовательских работ. ЕИП принимает форму 
информационно- библиотечной системы обслужи-
вания пользователей, задача которой заключается 
в дистанционном централизованном предостав-
лении библиотечно- библиографических и инфор-
мационных продуктов и услуг. Такая многофунк-
циональность системы допускает одновременное 
использование  представленных  выше  моделей 
формирования.

Характерной  для  научной  библиотеки  осо-
бенностью  формирования  ЕИП  является  при-
влечение  в  качестве  экспертов  ее  пользовате-
лей – сотрудников учреждений, занимающихся 
научно- исследовательской деятельностью. Таким 
образом, в структуру системы добавляется элемент 
интерактивности, позволяющий, в условиях дина-
мично развивающихся направлений научных иссле-
дований, поддерживать актуальность, достоверность 
и уникальность размещаемого контента (рис. 3).

Центральной научной библиотекой (ЦНБ) УрО 
РАН разработан ряд успешно  функционирующих 
систем, являющихся прочным фундаментом для соз-
дания ЕИП научных библиотек УрО РАН. Особое 
место среди них занимает интерактивная система 
информационного  сопровождения  научных 
 исследований – «Web-кабинет ученого» (http://i.uran.
ru/webcab). В данной системе реализованы основ-
ные идеи формирования ЕИП научной библиотеки.

Рис. 2. Структура электронной библиотеки
Fig. 2. The structure of the electronic library
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информационных потребностей  ученых,  что 
также  способствует  значительной  экономии 
ресурсов библиотеки [16, с. 23].

Заключение

Выявленные  модели  систем  интеграции 
информационных  ресурсов,  в  зависимости 
от требований и возможностей научных библио-
тек, могут использоваться как совместно, так 
и по отдельности.

Объединение  информационных  ресурсов 
и услуг в ЕИП научной библиотеки и исполь-
зование в нем элементов интерактивности обе-
спечивают централизованное удаленное обслу-
живание читателей. Это позволяет сократить 
временные,  трудовые и финансовые  затраты 
пользователей на поиск и получение актуальной 
информации. Исключается дублирование работ 
со стороны организаций- участников. Создаются 
условия для долгосрочного хранения данных, 
способствующего  реализации  государствен-
ного проекта сохранения культурного и науч-
ного наследия страны.  

«Web-кабинет ученого» имеет модульную архи-
тектуру, обеспечивающую автоматизацию ряда про-
цессов информационно- библиотечного обслужи-
вания (таблица). Система характеризуется гибким 
масштабированием, что позволяет при необходи-
мости добавлять новые модули, тем самым расши-
ряя ее возможности. 

Повышенная  интерактивность  системы 
позволяет своевременно отслеживать изменения 

Таблица
Функции модулей системы «Web-кабинет ученого»

Table

The functions of the modules in the «Web-office of a scientist» system

Наименова-
ние модуля Функции модуля

Журналы Просмотр оглавлений журналов, поступающих в научные библиотеки организаций УрО 
РАН (2013–2019);
подписка на оповещения о новых поступлениях номеров журналов;
заказ и просмотр полных текстов необходимых статей из представленных номеров 
журналов;
размещение комментариев (взаимодействие с сотрудниками библиотеки и другими 
пользователями системы) и / или кратких рецензий на статьи

Книги Экспертная оценка научных изданий для приобретения в фонды научных библиотек 
организаций УрО РАН (списки книг для экспертизы формируются на основе данных, 
предоставляемых напрямую издательствами);
просмотр списка научных изданий, недавно вышедших на территории России; 
просмотр перечня оглавлений книг, поступивших в ЦНБ УрО РАН по результатам 
экспертной оценки

Заказы Индивидуальный заказ документов (фрагмента книги, информации о патенте и статьи 
из журнала, не вошедшего в каталог системы) из фондов библиотек УрО РАН и по МБА;
формирование личного кабинета заказов (обеспечивает быстрый поиск ранее заказанных 
материалов и их долгосрочное хранение)

Общие отчеты Формирование статистических данных по результатам работы системы (модуль доступен 
только редакторам)

Внешние 
ссылки

Ссылки на ресурсы, которые не относятся к системе «Web-кабинет ученого», но могут 
быть полезны пользователям

Путеводитель Инструкция по работе с системой «Web-кабинет ученого»

Рис. 3. Структура интерактивной системы
Fig. 3. The structure of the interactive system
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