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Сегодня большинство электронных библиотек (ЭБ) – тематические и 
содержат  в основном электронные аналоги печатных изданий. Однако ЭБ 
вуза содержит более широкий спектр информационных ресурсов, т.е. явля-
ется политематической. Это определяется хотя бы тем, что в вузе сущест-
вует всегда не менее двух направлений деятельности – образовательная и 
научная, а в классических университетах, объединяющих множество науч-
ных направлений, ЭБ однозначно не может быть посвящена единственной 
тематике. 

В то же время за двухсотлетнюю историю в Научной библиотеке Казан-
ского государственного университета (КГУ) сформировалось богатейшее 
собрание документов XIX-XX в., включающее уникальную коллекцию редких 
книг и рукописей на русском, западноевропейских и восточных языках. 
Большую ценность представляет коллекция цензорских экземпляров казан-
ских газет конца XIX – начала XX вв., в которых наряду с ценнейшим крае-
ведческим материалом сохранились первые редактуры произведений 
А. М. Горького, В. Г. Короленко, Н. Г. Гарина-Михайловского и других авто-
ров, активно печатавшихся на страницах казанской прессы. В Научной биб-
лиотеке КГУ сосредоточена основная и наиболее полная коллекция арабо-
графических татарских газет и журналов, издававшихся в различных горо-
дах России в начале XX вв. 

Очень интересны коллекция книг по философии XIX века и коллекция 
редких книг XVIII века. 

Коллекция редких книг и рукописей активно используется в учебном 
процессе и научных изысканиях. При таком интенсивном использовании 
часть коллекции пришла в негодность и не выдается читателям. Кроме того, 
сказывается естественное старение и разрушение бумаги. Таким образом, 
существует реальная угроза потери части коллекции, которая, как историче-
ский источник, имеет не только национальное, но и международное значе-
ние.  

Все вышеизложенное, естественно, вызывает необходимость создания 
в вузе полноценной электронной библиотеки, аккумулирующей все собст-
венные ресурсы, а также внешние ресурсы, доступ к которым вуз приобрел 
или получил бесплатно. Но специфика образовательного учреждения 
предъявляет особые требования к создаваемой информационной системе: 
во-первых, как уже упоминалось выше, это необходимость интегрировать 
электронные коллекции как собственные, так и приобретенные. Во-вторых, 
в каждом вузе ведутся разработки или внедрение информационных систем, 
предназначенных для автоматизации образовательной, административной 
и т. д. деятельности, и электронная библиотека должна рассматриваться 
как естественная часть этого комплекса, который можно назвать системой 
информатизации деятельности вуза.  

Так, например, помимо всех традиционных функций, электронные биб-
лиотеки можно рассматривать как хранилище данных. При этом хранимая в 



  

них информация может быть востребована и другими информационными 
системами при работе различных подразделений вуза.  

В-третьих, электронные коллекции вуза различаются по описываемым 
материалам, по области применения. Как следствие, каждая коллекция 
имеет свой профиль метаданных. Примером могут служить две централь-
ные коллекции – образовательная и научная.  

Разумеется, Казанский университет не является исключением: попытки 
создания если не полноценной электронной библиотеки, то различных элек-
тронных коллекций предпринимаются уже давно. На данный момент можно 
утверждать, что в КГУ созданы электронные коллекции, разнородные по 
своему содержанию (например, коллекция периодической печати XIX века 
[Абросимов 2005, Абросимов 2007], коллекция учебно-методических мате-
риалов, коллекция книг по философии XIX в. и некоторые другие), каждая из 
которых используется как для научных изысканий, так и для образователь-
ной деятельности. 

Наличие разнородных, разрозненных и плохо связанных между собой 
электронных коллекций не может удовлетворить всех потребностей пользо-
вателей, необходимо объединять все уже созданное и создаваемое в еди-
ную информационную систему. Подобное объединение позволило бы более 
четко систематизировать, учитывать созданные информационные ресурсы, 
расширило бы спектр предоставляемых сервисов: единовременный общий 
поиск по всем коллекциям, регистрация и движение электронных докумен-
тов, ручное и автоматическое пополнение коллекций, предоставление еди-
ной точки входа для взаимодействия с другими системами и т. д.  

При объединении всех электронных коллекций в одно целое (т. е. при 
создании новой информационной системы) нельзя не учитывать специфику 
вуза и изначально планировать интеграцию создаваемой электронной биб-
лиотеки в единую информационную среду образовательного учреждения. 
Дополнительно создаваемое программное обеспечение для электронной 
библиотеки должно удовлетворять и другим критериям. Рассмотрим их под-
робнее. 

Электронная библиотека представляет собой иерархическую систему – 
она не является монолитной, и основными ее структурными единицами яв-
ляются коллекции, в которых объединены близкие по типу электронные до-
кументы. В свою очередь ЭК тоже могут разделяться и составлять иерархи-
ческую структуру. Коллекции могут различаться по типу хранимых элек-
тронных документов, по профилю метаданных, по программным средствам, 
реализующим основные функции коллекции и по другим признакам.  
Следовательно: 

• каждая коллекция может иметь свой профиль метаданных, свое лин-
гвистическое обеспечение; 

• программное обеспечение каждой коллекции должно учитывать ее 
специфику; 

• объединение коллекций должно происходить на основе коммуника-
тивного формата метаданных, в качестве которого может выступать, на-
пример, Dublin Core; к базовым элементам Dublin Core могут добавляться 
дополнительные уточняющие квалификаторы,  



  

• общий поиск по всей электронной библиотеке осуществляется по об-
щим элементам метаданных, при этом специфичные элементы профиля 
метаданных коллекции могут игнорироваться; 

• поиск внутри коллекций должен проводиться в соответствии с профи-
лем метаданных этой коллекции, с использованием списков подстановок и 
авторитетных файлов, что влечет высокую релевантность поиска; 

• основная форма поисковой системы предлагает поиск по всей элек-
тронной библиотеке или выбор конкретной коллекции, тогда предлагается 
переход к поисковой подсистеме коллекции; 

• создание программного обеспечения каждой электронной коллекции 
производится автоматически; для этого структура метаданных коллекций 
описывается на формальном машиночитаемом языке (например, с исполь-
зованием XML Schema), причем первичный вариант структуры создается до 
формирования самой электронной коллекции; на основе созданного описа-
ния структуры метаданных генерируется вся программная система: экран-
ные формы, таблицы баз данных, поисковая система и т. д.; 

• при условии использования XML Schema [Абросимов 2005, Аброси-
мов 2007] как инструмента описания структуры метаданных может потребо-
ваться разработка адаптированного редактора XML Schema, программного 
обеспечения для анализа и разбора XML Schema, программное обеспече-
ние для ввода, редактирования и просмотра метаданных, отдельных поис-
ковых систем для коллекций; 

• такой подход позволит сделать процесс формирования коллекций 
итерационным [Абросимов 2007], поскольку качественный анализ всего ма-
териала для создания структуры метаданных перед созданием электронной 
коллекции провести не всегда представляется возможным, в процессе же 
формирования коллекции в структуру метаданных могут вноситься уточне-
ния, поэтому необходимо программное обеспечение корректировки описа-
ния профиля и списков подстановок атрибутов; 

• для облегчения поиска по электронной библиотеке также требуется 
механизм построения общих списков атрибутов или авторитетных файлов 
по всей электронной библиотеке; 

• возможность интеграции с другими существующими электронными 
библиотеками и коллекциями может потребовать и разработки собственных 
веб-сервисов, и использования специальных протоколов для обмена ин-
формации и удаленного поиска; 

• возможность интеграции с внутренними информационными система-
ми вуза, т. е. потребуется разработка интерфейса, позволяющего из любого 
модуля информационной системы формировать запрос к поисковой систе-
ме коллекции и передавать  полученные результаты. 

Это краткое перечисление только основных возможностей, которые со-
ставляют специфику вузовских электронных библиотек. К приведенным и, 
как нам кажется, необходимым функциональным возможностям программ-
ного обеспечения электронной библиотеки необходимо также добавить и 
требования безопасности, т.е. необходимы авторизация и разграничение 



  

прав доступа пользователей, регистрация электронных документов, инстру-
менты архивного копирования. 

На данный момент начата разработка собственного программного 
обеспечения для ЭБ, на основе выработанных критериев разрабатывается 
техническое задание системы, создаются прототипы электронных коллек-
ций, программное обеспечение для электронных коллекций, пробные сер-
висы ЭБ.  

На первом этапе принято решение хранить  вновь создаваемые кол-
лекции средствами существующей АБИС, ведется разработка поискового 
интерфейса с возможностью наложения различных фильтров для поиска 
материалов по кафедрам, факультетам, дисциплинам и специальностям. 
Поскольку АБИС является Z39.50 сервером, то фактически разрабатывает-
ся сервис формирования поискового запроса type-1 к системе. Наряду с 
этим создается сервис, позволяющий производить одновременный поиск 
как по уже созданным коллекциям, которые не используют АБИС в качестве 
хранилища данных (например, коллекция периодической печати XIX-
XX вв.), так и по коллекциям, которые ее используют. 
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