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Вузовские библиотеки

Электронная библиотека: 

истоки

Электронная библиотека поя-
вилась как самостоятельный объ-
ект в результате эволюции техно-
логий в различных направлениях 
человеческой деятельности, воб рав 
в себя их элементы. Основными из 
них были следующие.

Электронные архивы
Для обеспечения компактного 

хранения больших объемов доку-
ментов и организации системы их 
быстрого поиска стали создаваться 
электронные архивы, например, 
архивы распорядительных доку-
ментов предприятия, архивы про-
изводственных чертежей и многие 
другие. На основе созданного 
архива документов со временем 
стали появляться целые классы 
систем, обеспечивающие управле-
ние электронным документооборо-
том предприятия, оптимизацию 
управленческих процессов, орга-
низацию совместной работы спе-
циалистов. В системах данного 
класса появился опыт массовой 
оцифровки бумажных документов, 
систематизации и надежного хра-
нения больших объёмов электрон-
ных документов.

Интернет
Отдельным феноменом в дан-

ной области стала сеть Интернет. 
Возможность самостоятельного 
опубликования материалов в элек-
тронном виде, или, как теперь гово-
рят, создания контента привлекла 
многих авторов. Развитие средств 
опубликования существенно сни-
зило порог вхождения – уже не 
требовалось знания, скажем, спе-

циальных языков или каких-то тех-
нологий, для того чтобы опублико-
вать в Сети собственное произве-
дение. Появились новые подходы 
к поиску информации в распреде-
ленной сети хранения. В этой обла-
сти приоритет отдавался поиску по 
содержимому документа, что стало 
мощнейшим стимулом технологий 
морфологического и семантиче-
ского анализа документов. К насто-
ящему времени пришло осознание, 
что для эффективного поиска 
ресурсов в огромном электронном 
хранилище дополнительно требу-
ются меры систематизации ресур-
сов по их семантике (своего рода 
каталогизация – как в библио-
теке). Технологии семантического 
Web’а призваны существенно 
повысить качество поиска ресур-
сов.

Книжные проекты в Интернете
По мере развития Интернета 

стали появляться компании, ус-
пешно находившие инновацион-
ные решения для работы в круп-
нейшей сети электронных храни-
лищ ресурсов – Google, Yandex, 
Yahoo и другие. Огромное количе-
ство доступных и потому иногда 
трудно отыскиваемых ресурсов 
стимулировало выделение храни-
лищ качественного контента. Тут, 
естественно, взоры обратились к 
библиотекам, где при комплекто-
вании фонда производится про-
фессиональный отбор литературы. 
В качестве наиболее известного 
примера обратимся к проекту 
«Google Книги». Официальное 
объявление о запуске этой про-
граммы в 2004 году произвело на 
библиотечных специалистов шоко-
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вое впечатление. Мне довелось 
участвовать в 2004 году в конфе-
ренции ICADL (International 
Conference on Asian Digital 
Libraries). Один из ведущих доклад-
чиков, профессор американского 
университета, вышел для доклада 
на трибуну и довольно растерянно 
сказал, что не знает, о чем сейчас 
имеет смысл говорить, и не видит 
дальнейших перспектив у библио-
тек… Оказывается, вчера поздно 
вечером он получил новость о про-
екте Google и о планах по сканиро-
ванию фондов библиотек и опубли-
кованию их в Сети. Довольно резко 
по поводу данного проекта выска-
зывались крупнейшие библиотеки 
Европы. Однако время показало, 
что Google и библиотеки могут со-
трудничать. Появился Библиотеч-
ный проект Google. По словам Сер-
гея Брина, соучредителя и прези-
дента по технологии компании 
Google, «миссия компании Google 
состоит в том, чтобы систематизи-
ровать мировую информацию и 
сделать её всесторонне доступной 
и полезной». Вполне библиотечный 
взгляд на информационные ре-
сурсы! В проекте был осуществлён 
прорыв с точки зрения применяе-
мых технологий для поиска книг и 
работы с ними, появилась соб-
ственная «электронная книжная 
полка», электронные закладки, 
другие удобные средства для ра-
боты с электронными книгами.

Электронные книги издательств
Вслед за интернет-магазинами 

книг бумажных появились мага-
зины электронных книг. Такой 
интернет-магазин стал своего рода 
электронной библиотекой. В этой 
области важнейшей составляющей 
стали технологии защиты элек-
тронных книг от несанкциониро-
ванного копирования и использо-
вания. Электронные версии печат-
ных книг, доступные для продажи 
пользователю, могут быть исполь-
зованы и для печати в традицион-
ном виде. Технологии цифровой 
печати (print-on-demand) сделали 
возможным печать книг тиражами 
любого объёма и, кроме того, прак-
тически через любой промежуток 

времени после первого выхода 
книги из печати.

Проекты в библиотеках
Библиотеки тоже стали созда-

вать коллекции электронных 
ресурсов. В электронную среду они 
перенесли свои сильные стороны: 
качественную каталогизацию 
ресурса, заботу о сохранности 
цифрового произведения, стан-
дарты в описании ресурсов и 
обмене данными. Инициатива по 
созданию таких коллекций часто 
была связана с проектами по сохра-
нению культурного наследия, обес-
печению его доступности самым 
широким слоям населения.

Если кратко подвести итоги, то 
«идеальная» электронная библио-
тека должна иметь наиболее значи-
мые свойства, апробированные в 
различных рассмотренных выше 
областях:
• надёжность и безопасность хра-

нения, как в электронных архи-
вах;

• доступность с любого компьюте-
ра, подключённого к сети Интер-
нет, и привычный для современ-
ного пользователя интерфейс 
доступа к электронным ресур-
сам – интернет-браузер;

• удобная среда работы с элек-
тронной книгой, например, сер-
висы, обеспечивающие многоа-
спектный и быстрый поиск 
информации вплоть до конкрет-
ной фразы в книге;

• защита прав авторов и гарантии 
недопустимости несанкциониро-
ванного использования;

• полнота и качество доступных 
для пользователя ресурсов.

Помимо технологического про-
рыва, дающего качественно новые 
возможности для опубликования 
произведения и доставки его поль-
зователю, большое влияние на раз-
витие электронных библиотек ока-
зали инициативы, определяющие 
организационные и нормативные 
рамки для функционирования 
электронных библиотек.

Трудно в этой связи переоце-
нить значимость инициативы 
«Открытый доступ», которую пре-
красно раскрывает её девиз – 

«Наука должна быть доступной». 
Метод опубликования получил 
название «самоархивирования», 
мотивация автора – это стремле-
ние учёного поделиться результа-
тами своих исследований с миром, 
не ожидая оплаты своего труда. 
В настоящее время практически 
все крупнейшие университеты 
мира и научные учреждения соз-
дали свои хранилища научных про-
изведений, которые получили 
название институциональных 
репозитариев. Часто в такие хра-
нилища попадают и образователь-
ные ресурсы. Иногда такого рода 
хранилища позиционируют как 
репозитарии произведений, соз-
данных сотрудниками данной орга-
низации. Появляются институцио-
нальные репозитарии и в нашей 
стране.

Проекты «электронного госу-
дарства» подняли серьёзные вопро-
сы, связанные с доступностью 
информации для населения, взаи-
модействием различных субъектов 
электронного государства, обме-
ном информацией и документами 
между ними. Стало ясно, что без 
стандартизации данной задачи не 
решить. Очень значимыми в этой 
связи стали инициативы группы 
OASIS, сделавшей вывод о целесо-
образности использования откры-
тых стандартов как минимум для 
государственных электронных 
ресурсов. Открытые стандарты, 
т.е. принятые мировым сообще-
ством и доступные для ознакомле-
ния и использования, ставились  в 
противовес использованию про-
приетарных (собственных, част-
ных) стандартов какой-то компа-
нии, пусть даже одной из самых 
крупных в мире.

Электронные и 

традиционнные библиотеки: 

единство или борьба

Рассмотрим более подробно 
развитие электронных коллекций 
в библиотеках России. Их эволю-
ция во многом повторяет мировой 
опыт. Но есть и свои особенности, 
связанные, в частности, с длитель-
ным отсутствием финансирования 
данного вида деятельности.
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Условно мы можем выделить 
четыре этапа. Первый – осозна-
ние новых возможностей, первые 
эксперименты. Первые проекты в 
библиотеках появились около 
десяти лет назад – начали созда-
ваться коллекции по краеведению, 
как правило, в публичных библио-
теках. Вузовские библиотеки 
делали первые шаги в формирова-
нии коллекций авторефератов, ста-
тей из внутривузовских учебных и 
методических произведений. Мне-
ния библиотек по поводу необхо-
димости введения подобных про-
ектов разделились. Практически на 
любой конференции, наряду с 
докладами о первых успехах в 
работе с электронными произведе-

ниями, звучали слова о том, что 
библиотекам не следует этим зани-
маться. Традиционно констатиро-
валось, что печатная книга ничем 
никогда не сможет быть заменена, 
а библиотеки – вечны. Однако 
среда информационного обеспече-
ния менялась очень быстро, поль-
зователь хотел видеть библиотеку 
обновлённой, и ей не оставалось 
иного, как более внимательно изу-
чить опыт электронных библиотек.

Таким образом, библиотеки 
плавно перешли к следующему 
этапу – созданию электронных 
коллекций на регулярной основе. 
Была разработана соответствую-
щая нормативная база. Были 
решены оргвопросы, найдены 
источники поступления электрон-
ных ресурсов в коллекции. К сожа-
лению, нередкой стала ситуация, 
когда в библиотеках сканировали 
учебники и предоставляли доступ 
к электронной копии студентам для 
удовлетворения читательского 
спроса. Во многих библиотеках 
появились отделы электронных 

ресурсов. Коллекции стали напол-
няться, хоть и не быстро, но зато 
стабильно. Довольно существен-
ной преградой легитимного напол-
нения электронных библиотек 
стала боязнь авторов, что их идеи 
будут незаметно украдены. Библи-
отечным специалистам приходи-
лось объяснять, что в электронной 
среде как раз труднее сделать это 
незаметно. Нормативной базы, 
защищающей интеллектуальную 
собственность в электронной 
среде, так же как и механизма при-
дания статусности электронным 
произведениям, в сущности, не 
было. В качестве технологической 
основы в подавляющем большин-
стве случаев были использованы 

автоматизированные библиотечно-
инфор ма ци онные системы, в среде 
которых выполнялись библиотеч-
ные процессы комплектования, 
каталогизации и обслуживания 
пользователей. Большим потрясе-
нием стало принятие ст. 4 ГК РФ, и 
с 1 января 2008 года электронные 
библиотеки были закрыты на 
время, которое потребовалось на 
разработки новой нормативной 
базы. Поскольку нормативной 
базы и рекомендаций не поступило 
«сверху», из министерств, то 
потребовалось разрабатывать 
локальные нормативные акты. 
И если для публичных библиотек 
поддержку в этом плане оказало 
библиотечное сообщество в лице 
Российской национальной библи-
отеки, Российской государствен-
ной библиотеки, ГПНТБ России, то 
для вузовских так и не поступило 
рекомендаций из Рособразования. 
По-прежнему, в вузах электрон-
ные библиотеки существовали на 
регулярной, но инициативной 
основе.

Довольно быстро библиотечные 
специалисты поняли, что электрон-
ные библиотеки – удовольствие 
дорогое, требующее существенных 
средств на оборудование, на техно-
логии, на поддержку. По мере уве-
личения количества ресурсов 
затраты стали всё более ощути-
мыми. Отдельной проблемой явля-
ется обеспечение сохранности 
цифровых ресурсов. Сейчас еще 
не осознано в полной мере, нас-
колько это сложно.

Традиции сотрудничества биб-
лиотеки перенесли в область элек-
тронных коллекций. Действи-
тельно, зачем многократно скани-
ровать одну и ту же книгу, если все 
заинтересованные стороны могут 
пользоваться одной и той же элек-
тронной версией. Ведь именно в 
этом одна из принципиальных 
отличительных особенностей циф-
ровой формы произведения. 
Однако это естественное желание 
сократить дублирование в оциф-
ровке должно быть поддержано 
организационными мерами и соз-
данием так называемого реестра 
оцифрованных произведений. 
Появлялись различные корпора-
тивные проекты, в которых библи-
отеки старались разумно органи-
зовать совместную работу по соз-
данию общих электронных библи-
отек. Таким образом, характерной 
чертой очередного этапа стала кор-
поративность, формы которой 
существенно менялись в зависимо-
сти от цели и задач, которые библи-
отеки ставили перед собой.

Как и в традиционных библио-
течных фондах, в электронных 
библиотеках важнейшими показа-
телями являются полнота коллек-
ции и качество собранных ресур-
сов. Следующий этап развития 
электронных библиотек направлен 
на создание порталов и интегра-
цию коллекций. Возможны различ-
ные подходы к интеграции коллек-
ций. Один вариант – собрать все 
ресурсы в едином хранилище. 
Однако этот вариант показал суще-
ственную ограниченность своего 
применения на практике, в первую 
очередь, в связи со сложностями  
поддержания контента в актуаль-

В настоящее время информаци-
онный потенциал вуза определяется не 
только фондом библиотеки, но и всеми 
созданными электронными коллекциями 
образовательных и научных ресурсов
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ном состоянии и обеспечения пол-
ноты коллекции. Если говорить о 
вузовских библиотеках, то ни одна 
из них не может сформировать 
полную коллекцию. Однако в сово-
купности они имеют колоссальный 
информационный потенциал, при 
условии, что будет решена задача 
оперативного поиска информации 
сразу во всех вузах и эффективной 
доставки её потребителю «на рабо-
чий стол». Отметим, что в настоя-
щее время информационный 
потенциал вуза определяется не 
только фондом библиотеки, но и 
всеми созданными в библиотеке и 
подразделениях электронными 
коллекциями образовательных и 
научных ресурсов. Будучи изоли-
рованными, они становятся прак-
тически недоступными широкому 
кругу пользователей, становясь 
трудно отыскиваемыми поиско-
выми машинами через сайты 
библиотек и вузов. Задача библио-
теки – систематизировать про-
цессы создания контента, сделать 
его частью библиотечного фонда.

Общая схема интегрированного 
пространства информационного 
обеспечения, гарантирующая его 
динамическое обновление, пред-
ставлена на рис. 1. Данный подход 
предполагает создание и накопле-
ние информационных ресурсов 
различными организациями (биб-
лиотеками) и многократное исполь-
зование ресурсов всеми заинтере-
сованными категориями пользова-
телей, естественно, имеющих пол-
номочия на доступ к конкретному 
ресурсу. 

Общая архитектура информа-
ционного обеспечения включает: 
• портал – вариативный интер-

фейс, который настраивается в 
зависимости от круга решаемых 
задач и категории пользователей;  

• промежуточный уровень (инте-
грирующий портал) для сбора 
отобранных экспертами ресур-
сов, 

• собственно электронные ре-
сурсы (электронные коллекции, 
электронные каталоги и пр.).

Портал стал неотъемлемым эле-
ментом современных корпоратив-
ных информационных систем 
любого профиля. Он чрезвычайно 
значим для корпоративных элек-
тронных библиотек. Ведь именно 
по интерфейсу, его удобству и 
функциональности, современный 
пользователь формирует свои 
предпочтения. Характерным свой-
ством портала корпоративных 
электронных библиотек стала его 
направленность на пользователя–
читателя. Процессы по наполне-
нию электронных хранилищ кон-
тентом могут выполняться библи-
отечными специалистами в различ-
ных средах, пока ещё не обяза-
тельно с помощью интерфейса 
портала.

Реализация портала верхнего 
уровня существенно зависит от 
круга решаемых задач и может 
варьироваться от информацион-
ной образовательной среды, онто-
логии до простого списка ресурсов, 
обеспечивающего переход по 
гиперссылке к конкретному 
ресурсу. 

Электронно-библиотечная 

система – что скрывается за 

маской?

Значительная часть библиотеч-
ных специалистов ещё не при-
выкла к новому термину, появив-
шемуся в распорядительных доку-
ментах Минобрнауки с 2008 г. 
Руководители вузовских библио-
теки первыми оказались среди тех, 
что должен был понять суть веле-
ния времени и адекватно выпол-
нить распоряжение министерства. 
Для того чтобы разобраться с 
новым понятием, приведем цитаты 
из последних документов. Из При-
каза Минобрнауки России об 
утверждении и введении в дей-
ствие федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
ВПО:

«7.17. Каждый обучающийся 
должен быть обеспечен доступом 
к электронно-библиотечной систе-
ме, содержащей издания по основ-
ным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию 
с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы.

При этом должна быть обеспе-
чена возможность осуществления 
одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее 
чем для 25% обучающихся. 
Электронно-библиотечная систе-
ма должна обеспечивать возмож-
ность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет».

16 декабря 2009 г. поступило 
еще одно уточнение в развитие 
сказанного ранее: «Указанными 
требованиями предусмотрено обе-
спечение обучающихся доступом 
к электронно-библиотечной систе-
ме, содержащей издания по основ-
ным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию 
с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 
Данная норма обязательна для всех 
образовательных учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания и может быть обеспечена за 
счёт сокращения затрат на форми-
рование библиотечного фонда (на 
бумажных носителях).

Рис.1. Общая архитектура интегрированного пространства 

информационного обеспечения.
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Вузовские библиотеки

В течение 2010 г. вузам необхо-
димо обеспечить выполнение всех 
установленных ФГОС ВПО требо-
ваний, включая указанное требо-
вание о предоставлении учащимся 
доступа к ЭБС.

Вопросы соблюдения ФГОС 
ВПО будут рассматриваться при 
проведении государственной ак-
кредитации и контроля качества 
образования».

Думаю, невозможно не осо-
знать необходимость и неизбеж-
ность выполнения распоряжений, 
следующих из поручения Прези-
дента Российской Федерации от 
31 октября 2009 г. № Пр-2920. 
Кстати, они вполне созвучны тем 
основным направлениям информа-
ционного обеспечения, которые 
мы рассмотрели выше. Некоторой 
неожиданностью стала необходи-
мость принятия срочных мер в 
течение 2010 г., что оказалось 
непросто сделать, если ранее биб-
лиотека не уделяла достаточно вни-
мания технологиям электронных 
ресурсов.

По сути, у вузовских библиотек 
есть три варианта решения:
• купить подписку на внешнюю 

систему, удовлетворяющую тре-
бованиям электронно-биб лио-
течной системы;

• создать такую систему самосто-
ятельно;

• войти в состав корпоративной 
электронной библиотеки.

При первом варианте оказалось 
не так просто найти внешнюю 
электронно-библиотечную сис-
тему, удовлетворяющую требова-
ниям полноты соответствия на-
правлениям подготовки студентов 

вуза. К тому же их приобретение 
требует расходования значитель-
ной части выделенного бюджета на 
комплектование. По завершении 
же договора в библиотеках не оста-
ётся никаких ресурсов, и они ста-
новятся заложниками ежегодной 
оплаты доступа к внешним ресур-
сам.

Создать требуемую систему 
самостоятельно – второй вари-
ант – под силу не каждому вузу. 
Даже не касаясь вопроса «согласо-
вания с правообладателем», пре-
пятствием здесь может стать отсут-
ствие полного набора рекомендо-
ванных учебников по преподавае-
мым в вузе дисциплинам. Кроме 
того, надо располагать технологи-
ями, обеспечивающими защиту 
DRM, мощными серверами и хоро-
шими коммуникациями.

Третий вариант позволяет наи-
более эффективно решить постав-
ленную задачу, когда каждый вуз 
формирует часть коллекции, про-
изводя отбор качественных ресур-
сов и заключая соответствующие 
договоры с правообладателями. 
При объединении такие коллекции 
получают свойство полноты. 
Вопросы же разработки техноло-
гии и поддержания хранилищ элек-
тронного контента тоже стано-
вятся общей задачей, решаемой 
совместно, в том числе и при объе-
динении финансовых затрат. Каж-
дая вовлечённая организация при 
таком подходе всегда обладает, как 
минимум, «своей» частью корпора-
тивной электронной библиотеки, и 
эта часть, так же как и все другие, 
будет со временем наполняться всё 
новыми ресурсами.

Одной из инициатив, направ-
ленных на создание корпоратив-
ной электронной библиотеки, стал 
проект Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН) – проект ЭПОС 
(электронное полнотекстовое объ-
единенное собрание). Объединив-
шись в 2007 году в качестве одного 
из проектов АРБИКОН, участники 
совместно преодолели немалый 
путь в решении вопросов автор-
ского права в электронной среде, в 
разработке технологии ведения 
отдельных коллекций и их интегра-
ции. Современные требования 
привнесли необходимость созда-
ния системы DRM. Однако в кор-
поративном проекте это решение 
может стать разделяемым, исполь-
зуемым всеми участниками на вза-
имовыгодных условиях. Общий 
принцип всех проектов АРБИ-
КОН – «участвуя в проекте, 
библиотека предоставляет свой 
ресурс, а взамен получает возмож-
ность бесплатного использования 
ресурсов всех остальных участни-
ков» – даёт возможность при раз-
умном бюджете выполнить требо-
вания по формированию элек-
тронно-биб лиотечной системы в 
ограниченные сроки, а также 
сохранить сделанные вложения в 
будущем.

Отметим в заключение, что уча-
стие в корпоративных электрон-
ных библиотеках публичных би-
блиотек также выгодно и эффек-
тивно. Несмотря на то что чёткие 
временные ограничения были 
адресованы вузовским библиоте-
кам, общие тенденции развития го-
ворят о том, что межрегиональная 
межведомственная кооперация 
становятся той основой синергети-
ки, которая обеспечивает принци-
пиально новое качество общего ин-
формационного ресурса.

В дальнейшем мы рассмотрим более 

подробно технологии взаимодействия 

участников  корпоративной электрон-

ной библиотеки, проанализируем воз-

можные сценарии по подключению к 

такой системе отдельных библиотек – 

вузовских и публичных, универсальных 

и специализированных, крупных и 

совсем небольших.


