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Введение 

В целях качественного развития информационно-библиотечного об-

служивания, очевидна необходимость расширения деятельности библиотек 

по созданию собственных электронных ресурсов. Важное место в этом про-

цессе принадлежит открытым системам и стандартам, которые сыграли ре-

шающую роль в стремительном развитии глобального информационного 

пространства. Именно на них базируется ядро инфраструктуры сети Интер-

нет. На основе открытых стандартов происходят и процессы межбиблиотеч-

ной коммуникации в электронной среде. А внедрение информационных тех-

нологий во многих библиотеках по всему миру стало возможным только бла-

годаря наличию свободного открытого программного обеспечения. 

Актуальность работы обусловлена важностью проблемы формирова-

ния и использования электронных ресурсов. Внимание к современным фор-

мам накопления и представления информации уделяют не только библиотеки, 

но и другие учреждения для которых характерны циркуляция, аккумуляция и 

многократное использование информации, в том числе архивы, музеи, спра-

вочно-информационные службы, научно-исследовательские организации, ор-

ганы государственного управления и т.д. 

Сегодня роль и место электронных ресурсов в системе информацион-

но-библиотечного обеспечения Узбекистана, закреплены соответствующими 

актами [1-4]. В частности, Закон Республики Узбекистан «Об информацион-

но-библиотечной деятельности» от 14.04.2011 г. указывает в качестве обяза-

тельной задачи для всех, без исключения, типов информационно-

библиотечных учреждений – формирование электронных каталогов и элек-

тронных библиотек.  

Воплощением форм и методов решения поставленной проблемы явля-

ется программное обеспечение – основной инструмент выполнения техноло-

гических процессов. Его адекватность и гибкость – это необходимые условия 

для эффективного решения задачи формирования и использования электрон-

ных ресурсов. 
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В качестве возможного пути рационализации при решении поставлен-

ной проблемы в данной работе рассматриваются открытые системы, всё бо-

лее широкая практика применения, которых является отчётливой тенденцией 

в мире [43]. 

Методологическую основу исследования составили труды в области 

открытых систем (Столлман Р., Рэймонд Э., Морган Э., Чуднов Д., Чевнер 

Б.); в области автоматизации библиотечной деятельности и электронной ин-

формации (Воройский Ф.С., Шрайберг Я.Л., Земсков А.И.); в области библио-

течной деятельности (Столяров Ю.Н., Сукиасян Э.Р., Айзенберг А.Я., Когот-

ков Д.Я.). 

Материалы для проведения исследования собраны в ряде источников: 

каталоги библиотек научно-технической литературы; открытые полнотексто-

вые базы: «ProQuest», «Emerald», «EBSCO»; электронные версии сборников 

конференций «Крым», «LibCom», «RSDL»; институциональные коллекции 

научной литературы «MIT», «HarwardPress»; публикации на тематических 

интернет-порталах OSS4LIB, OSSPORTAL; сайты отдельных открытых про-

ектов «Koha», «Greenstone», «DSpace» и др. 

Исходя из актуальности для практики информационно-библиотечных 

учреждений (ИБУ) нами сформулирована тема исследования: «Открытые си-

стемы для формирования и использования электронных ресурсов в информа-

ционно-библиотечных учреждениях». 

Объект исследования – процессы формирования и использования 

электронных ресурсов. 

Предмет исследования – открытые системы, как средство решения за-

дач формирования и использования электронных ресурсов. 

Цель работы – разработка методических и прикладных рекомендаций 

по применению открытых систем в информационно-библиотечных учрежде-

ниях при формировании и использовании электронных ресурсов. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

• анализ состояния и развития открытых систем; 

• исследование технологий формирования и использования электронных 

ресурсов, методологической базы и структуры ряда открытых систем; 

• разработка методики организации электронных ресурсов на основе пред-

ложенной модели; 

• формулировка рекомендаций по применению открытых систем в инфор-

мационно-библиотечных учреждениях Узбекистана. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись 

общие методы научного познания: анализ, сравнение, моделирование и 

опытная работа с образцами программного обеспечения. 

Обоснованность, выводов исследования обеспечивались адекватностью 

методик исследования предмету и задачам, результатами опытной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись по 

различным направлениям: выступление автора на студенческих конференци-

ях и семинарах; в процессе производственной практики. 

Научная новизна состоит в полученных результатах анализа и разра-

ботке методических рекомендаций по применению открытых систем в ин-

формационно-библиотечных учреждениях при формировании и использова-

нии электронных ресурсов. 

Практическая значимость работы определяется тем, что специали-

стам информационно-библиотечных учреждений предлагается обоснованная 

методика решения задач формирования и использования электронных ресур-

сов на основе применения открытых систем. 

Базой исследования являлись Национальная библиотека Узбекистана 

имени Алишера Навои, библиотека Института математики и информацион-

ных технологий АН РУз и информационно-ресурсный центр Ташкентского 

государственного института культуры имени Абдуллы Кадыри. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ в 

том числе 1 журнальная статья. 
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Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована 

цель работы и перечислены решаемые задачи. 

В первой главе рассмотрены история возникновения, теоретические и 

методологические основы открытых систем, проведен анализ состояния и 

развития проблематики открытых систем, включая информационно-

библиотечную деятельность, как область приложения.  

Вторая глава посвящена исследованию технологий организации элек-

тронных ресурсов в информационно-библиотечных учреждениях. Приведена 

модель формирования электронных ресурсов и рассмотрен ряд открытых си-

стем, служащих средством практической реализации модели. 

В третьей главе приводится описание результатов экспериментальной 

работы по формированию и использованию электронных ресурсов. Изложен 

анализ адекватности используемого программного обеспечения. Сформули-

рован ряд рекомендаций по применению открытых систем в информационно-

библиотечных учреждениях Узбекистана. 

В заключении диссертации сформулированы общие выводы по теме 

исследования. 
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Глава 1 Анализ состояния и развития открытых систем 

1.1 Основные понятия и определения 

Под открытой системой понимается свободное открытое программное 

обеспечение (СОПО), то есть программное обеспечение с открытым исход-

ным кодом, распространяемое бесплатно. Понятие также может подразуме-

вать совокупность открытых программ и стандартов. 

СОПО – это способ разработки программного обеспечения, при кото-

ром создаваемый исходный код программ открыт, то есть, общедоступен для 

просмотра и изменения [43]. 

В англоязычной литературе для предмета исследования приняты аб-

бревиатуры FOSS или F/LOSS (Free/Libre and Open Source Software). 

Свобода и открытость в данном контексте относятся к областям па-

тентного и авторского права. Неотъемлемый атрибут СОПО – это сопровож-

дение какой-либо свободной лицензией. То же справедливо для составной 

части СОПО (отдельный модуль, библиотека, часть кода, технология и т.д.). 

Поэтому на практике конкретный программный продукт зачастую распро-

страняется на условиях нескольких свободных лицензий. Свободность или 

бесплатность программного обеспечения подразумевает право пользователя, 

но не обязанность производителя. 

Открытая лицензия не требует, чтобы программное обеспечение все-

гда предоставлялось бесплатно. Тем не менее, подавляющее большинство 

открытых программ является одновременно свободными. 

Свободная лицензия предоставляет лицензиату права использовать 

модифицировать и далее распространять произведение. Без лицензий данных 

типов перечисленные права по умолчанию запрещаются законами об автор-

ских правах. Критерии и условия прав оговариваются в лицензионном дого-

воре, заключаемым путем совершения конклюдентных действий. 

Основные принципы СОПО сформулированы Ричардом Столлманом 

в 1988 году в процессе разработки операционной системы GNU и отражены в 

Универсальной общественной лицензии: 
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1. Свобода запускать программу в любых целях. 

2. Свобода изучения работы программы и адаптация её к вашим нуждам. 

Доступ к исходным текстам является необходимым условием. 

3. Свобода распространять копии, так что вы можете помочь вашему това-

рищу. 

4. Свобода улучшать программу и публиковать ваши улучшения, так что 

всё общество выиграет от этого. Доступ к исходным текстам является не-

обходимым условием. 

Универсальная общественная лицензия 1 GNU GPL или просто GPL 

(англ. General Public License) гарантирует закрепление за пользователем ука-

занных свобод, а также то, что пользователи всех программ – производных 

от оригинального программного обеспечения получат вышеперечисленные 

свободы. Принцип «наследования» прав называется «копилефт» (англ. 

Copyleft) и также был придуман Ричардом Столлманом.  

В отличие от GPL, лицензии проприетарного программного обеспече-

ния очень редко дают пользователю такие права и обычно, наоборот, стре-

мятся их ограничить, например, запрещая восстановление исходного кода 

[40]. 

Контроль за выполнением условий GPL осуществляет Фонд свободно-

го программного обеспечения2 FSF (англ. Free Software Foundation) – неком-

мерческая организация, основанная Столлманом в октябре 1985 года для 

поддержки движения свободного программного обеспечения. 

Ещё одной крупнейшей F/LOSS-организацией является OSI (англ. Open 

Source Initiative) − некоммерческая организация, посвящённая продвижению 

открытого программного обеспечения3 . OSI руководствуется собственным 

определением СОПО и по этой причине не все из опубликованных4 на сайте 

организации лицензий одобрены данной организацией. 

                                                            
1 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
2 http://www.fsf.org/about/ 
3 http://www.opensource.org/about 
4 http://www.opensource.org/licenses/alphabetical 
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Отличие между движениями открытого программного обеспечения OSI 

и свободного программного обеспечения FSF заключается в основном в при-

оритетах. Сторонники открытого программного обеспечения делают упор на 

эффективность открытых исходных кодов как метода разработки. Сторонни-

ки свободного программного обеспечения исходят из идеологических сооб-

ражений, и считают, что именно права на распространение, модификацию и 

изучение программ являются главным достоинством свободного программ-

ного обеспечения. В приложении 1 приведён актуальный список свободных 

лицензий по версии OSI. 

Формулирование собственной лицензии может осуществлять любая 

организация или сообщество, занимающееся разработкой и поддержкой СО-

ПО. Однако ввиду однозначности и неизменности основных принципов СО-

ПО задачей OSI является также борьба с избыточностью свободных откры-

тых лицензий, так как в настоящее время содержание многих из них в разной 

степени дублируется. 

Если речь идёт не о программном обеспечении, а об информационных 

ресурсах (текст, аудио- и видеоматериалы), то критерием свободы является 

определение «свободных произведений культуры». Наиболее популярными 

свободными лицензиями, соответствующими этому определению являются 

лицензия свободной документации1 «GNU FDL» (англ. Free Documentation 

License) и лицензии Creative Commons2  «CC Attribution», «CC Attribution-

Share Alike». 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 
2 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru 
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1.2 История возникновения 

Согласно работе Сэма Уильямса [32], немногим более тридцати лет 

назад Ричард Столлман, который тогда работал программистом в Массачу-

сетском технологическом институте в лаборатории «Искусственного интел-

лекта», столкнулся с проблемой. Компания «Xerox» осуществила поставку 

последней модели лазерных принтеров в лабораторию. Принтеры имели хо-

рошие технические характеристики и были быстры в работе, однако в про-

цессе эксплуатации был выявлен существенный недостаток – частое застре-

вание бумаги. Эта проблема вызывала лишнюю трату времени на устранение, 

а также сильное раздражение сотрудников. Предыдущая модель используе-

мых в лаборатории принтеров тоже имела подобный недостаток, но Столл-

ман успешно его исправил путём некоторой модификации драйвера. 

В случае же с новыми принтерами «Xerox» исходные коды драйверов 

не были предоставлены и Столлман не смог реализовать аналогичное реше-

ние проблемы. Когда он обратился с просьбой к учёным-разработчикам из 

Университета Карнеги-Меллона, имевших копии исходных кодов драйверов 

ему было отказано, так как разработчики подписали договор о неразглаше-

нии с «Xerox». 

Такое положение дел противоречило опыту Столлмана, приобретённо-

му за время работы в Гарвардском университете и Массачусетском техноло-

гическом институте. Согласно распространенной в то время «программист-

ской этики», исходные код программ предоставлялись в свободный доступ. А 

поделиться с ближним инновацией, негласно считалось обязанностью про-

граммиста. Столлман впитал эти правила кооперативного поведения с начала 

1970-х годов, когда Эд Тафт – системный администратор лаборатории в Гар-

варде, сказал ему, что политика лаборатории – не устанавливать программ-

ное обеспечение, если исходный код не доступен пользователям для озна-

комления. 

Разочарование Столлмана в растущей тенденции ограничения доступа 

к исходным кодам подвигло его к запуску проекта GNU в 1983 году. Цель 
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проекта заключалась в разработке операционной системы, которую пользо-

ватели могли бы свободно изменять по своему вкусу и нуждам. А ещё спустя 

два года Столлман создал организацию «Фонд свободного программного 

обеспечения» в ходе деятельности, которой он определил и продекларировал 

четыре основных принципа СОПО. 

Таким образом, последствия застрявшей в принтере бумаги и влияние 

дальнейших действий Столлмана мы ощущаем теперь спустя более 30 лет. 

Свободное программное обеспечение в настоящее время используется в мил-

лионах компьютеров по всему миру, тысячи программистов участвуют в 

проектах по его разработке, а сопроводительные лицензии гарантируют от-

крытый доступ к исходным кодам и свободу в использовании любому поль-

зователю. 

 

1.3 Направления исследований 

В основе ситуации, когда работу принтера лаборатории можно было 

легко исправить, если бы лицензия на драйвер предоставляла право модифи-

кации, лежит общая проблема разработки программного обеспечения. При-

менительно к СОПО подробный анализ особенностей и методов разработки 

программного обеспечения провёл Эрик Рэймонд (американский хакер и со-

основатель Open Source Initiative) в своей работе «Собор и Базар» [24]. В 

этом эссе Рэймонд сравнивает две модели разработки свободного программ-

ного обеспечения: 

• Соборная модель, когда исходный код становится доступным с выхо-

дом каждого нового релиза программы, но во время работы над оче-

редным релизом доступ к коду разрешен лишь ограниченному кругу 

разработчиков проекта. 

• Базарная модель, в которой код разрабатывается через Интернет на ви-

ду общественности. Реймонд называет Линуса Торвальдса, лидера про-

екта разработки ядра Linux1, изобретателем такого процесса разработки. 

                                                            
1 Общее название для семейства операционных систем. 
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Центральным тезисом эссе выступает утверждение Рэймонда, что «при 

наличии достаточного количества глаз все ошибки всплывают» (англ. «given 

enough eyeballs, all bugs are shallow»). Он называет это Законом Линуса (в 

честь Линуса Торвальдса). Более формально закон звучит так – «при доста-

точном количестве бета-тестеров и сотрудников, почти любая проблема 

будет быстро обнаружена и окажется для кого-то очевидной». В отличие, 

по мнению Рэймонда, от соборной модели, когда на охоту за ошибками ухо-

дит чрезмерно большое количество времени и энергии ограниченного числа 

разработчиков, имеющих доступ к коду. 

Эссе помогло убедить уже существующие свободные проекты в эффек-

тивности использования базарного принципа. Самым известным фактом, свя-

занным с эссе, стала его роль в решении компании Netscape открыть код 

Netscape Communicator1 и начать проект Mozilla2. 

Некоторые исследователи не согласны с правилом «достаточного ко-

личества глаз». Например, Роберт Гласс оспаривает закон Линуса, и считает, 

что участие более двух-четырёх разработчиков в поисках багов в участке ко-

да не повышает результативность этого поиска [16]. Майкл Ховард и Дэвид 

Ле Бланк утверждают, что «достаточное количество глаз» всё равно могут не 

заметить баг, если они недостаточно знакомы с данным участком кода и, что 

открытость исходного кода не гарантирует безопасность программного обес-

печения, поскольку среди разработчиков, читающих код, лишь немногие 

умеют замечать уязвимости [20]. 

Следует заметить, что сам Рэймонд не согласен с такими упрощёнными 

трактовками своей формулировки закона Линуса [25]. 

Собор часто является моделью разработки проприетарного программ-

ного обеспечения – с дополнительными ограничениями в виде отсутствия 

доступа к исходному коду даже при выходе релиза программы. В связи с 

этим фраза «Собор и Базар» часто используется для сопоставления проприе-

                                                            
1 Один из популярных интернет-браузеров. 
2 Широко используемый интернет-браузер известный сегодня как MozillaFirefox. 
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тарного и открытого программного обеспечения. Но, несмотря на это, само 

по себе эссе рассматривает только процесс разработки свободного про-

граммного обеспечения и не обращается к проприетарным проектам. 

С ростом популярности феномен СОПО привлёк интерес академиче-

ских исследователей. В основном интерес базировался на изучении различий 

между проектами СОПО и обычными проектами разработки программного 

обеспечения. 

Многими авторами проекты СОПО рассматриваются с точки зрения 

теорий управления и самоорганизации систем. Проекты СОПО, как правило, 

имеют неформальную организационную структуру, и исследования главным 

образом направлены на изучение процессов разработки и методов координи-

рования работы участников.  

Краустон Л. и др. [11] исследовали механизм назначения заданий ин-

дивидуальным программистам. Феллер Дж. и Фитцжеральд Б. [14] отмечали, 

что СОПО проекты не следуют стандартным процессам разработки, однако 

всегда характеризуются следующими особенностями: 

• распределённое сообщество разработчиков; 

• параллельная работа над различными компонентами программ; 

• рост количества релизов программ. 

В литературе представлены работы, посвящённые демографическим 

характеристикам сообществ разработчиков СОПО, например [12], где авторы 

исследуют их гендерный состав. В своей работе Давид П. и Шапиро Дж. при-

вели результаты обширного исследования, показывающие, что участниками 

СОПО преимущественно являются мужчины (98,4%), в основном прожива-

ющие в Северной Америке и Западной Европе (80%). Респонденты тратили в 

среднем 10 часов в неделю на решение задач проекта СОПО и около 5 лет в 

целом на активное участие. 

С точки зрения психологии проекты СОПО рассматривают Харс А. [18], 

Робертс Дж. [28] и другие, изучая в своих работах мотивацию и побуждения 

участников СОПО сообществ. Большое количество людей участвует в сооб-
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ществах в качестве волонтёров, то есть бесплатно на добровольной основе. 

Исследователи находят, что мотивы движимые участниками: 

• вера в то, что СОПО – лучший путь разработки программного обеспече-

ния; 

• перспектива приобретения новых профессиональных навыков; 

• сам по себе факт вовлечённости в большое распределённое сообщество, 

сопричастность к решению важной задачи, 

преобладают над материальными интересами. 

Дэвид П. и Шапиро Дж. [12] отмечают интересный факт. В случае, ко-

гда человек стоит перед выбором участия в том или ином проекте СОПО, 

для большинства респондентов, в первую очередь интересна техническая 

сложность задач проекта, нежели его статус или известность. 

Большое количество работ посвящено пониманию практик, ролей и 

действий в СОПО проектах. В этих исследованиях проводится различие 

между действиями, ролями и практиками. Практикой считается группа от-

дельных видов действий, выполняемых в приемлемой для сообщества СОПО 

проекта форме. Например, проект СОПО может иметь согласованную проце-

дуру отчетности об ошибках (практика), которая будет включать несколько 

взаимосвязанных видов действий: убедится в том, что ошибка повторяется 

→ проверить базу данных на наличие отчёта по данной ошибке → если о 

такой ошибке не сообщалось ранее, то добавить описание и т.д. 

Роль включает в себя осуществление диапазона действий, которые мо-

гут быть связаны с рядом различных практик. В основном авторы, изучаю-

щие роли СОПО проектов сосредоточена на действиях, связанных с исход-

ными кодами, такими как написание нового кода или исправлением ошибок. 
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очевидно практики такого рода непосредственно влияют роли участников 

СОПО проекта. Так под их влиянием с течением времени, пассивный пользо-

ватель может стать активным, а активный пользователь - разработчиком. 

Главным положением в основе этой модели является то, что роль участника 

СОПО проекта определяется только её действиями по отношению к исход-

ному коду. 

Таким образом, кодоцентрическая модель не учитывает или сводит к 

минимуму учёт вкладов в СОПО проект, не связанных непосредственно с 

написанием кода, а также не даёт участникам, иерархически удалённым от 

центрального ядра разработчиков определять новые приоритеты в разработке. 

Данное обстоятельство объясняет тот факт, что у СОПО проектов, организо-

ванных по такой модели более высок риск к стагнации или полной потере ак-

тивности, что среди СОПО проектов довольно частое явление. 

С позиции социологии изучение процессов создания СОПО проводят 

Нокакоджи К., Ямада К., Джаккарди Э. [23], Батлер Б.С. [7] и другие. В ра-

боте [23] представлен подход к пониманию природы сотрудничества в про-

ектах СОПО путём рассмотрения процесса разработки в виде вовлеченно-

демократической системы1 (англ. participative system), где люди и артефакты 

(создаваемые объекты) связаны между собой посредством вычислительной 

инфраструктуры, демонстрируя тем самым образец сложной социотехниче-

ской системы. Авторы выдвигают гипотезу о том, что такая концептуальная 

структура способна охарактеризовать эволюцию СОПО сообщества при из-

менении ценностных ориентаций участников и видов их взаимодействия. 

Научные исследования, посвящённые СОПО не ограничиваются 

направлениями, приведёнными в данной части обзора. СОПО изучается во 

многих аспектах учёными и специалистами-практиками из различных сфер. 

 

 

                                                            
1  Стиль управления, характеризующийся взаимным доверием руководства и подчиненных, совместным 
формулированием целей организации, распределением ответственности на все уровни, сложной системой 
коммуникации. 
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1.4 Свободное открытое программное обеспечение в 

информационно-библиотечной деятельности 

Информационно-библиотечная деятельность – один из наиболее ярких 

примеров приложения СОПО. Интерес к феномену СОПО библиотечные 

специалисты начали проявлять приблизительно с 1990 года. Немногим позже, 

когда прочно сложились некоторые СОПО проекты и сообщества, ориенти-

рованные на сектор информационного и библиотечного менеджмента, инте-

рес к библиотечному СОПО появился и в среде научных работников – 

библиотековедов, библиографов, документоведов. 

В целом этапы становления и развития проблематики СОПО в библио-

течной науке повторяют общую эволюцию проблематики СОПО, рассмот-

ренную в предыдущем параграфе. Совокупность работ по теме СОПО в ин-

формационно-библиотечной деятельности можно разделить на несколько 

групп. 

Значительный пласт, составляющий идеологическую и методологиче-

скую базу для более «узких» исследований представляют такие авторы как 

Морган Э., Чуднов Д., Теннант Р. и др. 

Морган Э. в статье [22] отметил сходство между «культурой дарения»1 

в СОПО проектах и устоявшейся традицией свободного обмена информаци-

ей в библиотечной среде, и предположил наличие естественной взаимосвязи 

между этими двумя явлениями. В этой же статье Морган выделил в качестве 

положительного фактора то, что сотрудники библиотек могут увеличивать 

собственные технические знания и навыки, будучи связанными с СОПО про-

ектами. 

Библиотекарь и программист Чуднов Д. [10] рассматривает СОПО, как 

решение многих проблем библиотек, имеющих опыт работы только с ком-

мерческим программным обеспечением, которое характеризуется медленным 

совершенствованием и высокой стоимостью обновлений. Утверждение Чуд-

                                                            
1 Бескорыстный взаимообмен и передача в пользование программ, технологий, идей и т.д. принятых с сооб-
ществах СОПО. 
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нова вполне справедливо. В сравнении с коммерческим программным обес-

печением, выполненным под заказ для библиотек, СОПО имеет неоспоримое 

преимущество, так как подобные заказные проекты считаются законченными 

после сдачи в эксплуатацию. А мероприятия по обновлению заказного про-

граммного обеспечения по затратам едва отстают от расходов на разработку 

с нуля. Если же СОПО сравнивать со специализированными библиотечными 

коммерческими проектами, имеющих опыт в разработке около 30 лет и сло-

жившиеся сообщества пользователей, то можно отметить, что успешные 

библиотечные СОПО за более короткий срок достигли сопоставимого уровня, 

а по динамике развития зачастую обходят коммерческие продукты. 

Хаттери М. [19] отмечает, что СОПО альтернатива приводит к сниже-

нию затрат, но, что более важно, даёт большую гибкость и лучше удовлетво-

ряет требованиям библиотек. 

Теннант Р. [31] предположил, что СОПО, могло бы играть важную 

роль в разработке прототипов цифровых библиотек благодаря относительно 

низким расходам, связанных с его использованием. Данное наблюдение так-

же весьма актуально. Зачастую, особенно в технических науках, для прове-

дения эксперимента с целью проверки на достоверность и адекватность тео-

ретических положений или моделей, учёные самостоятельно разрабатывают 

программы. В случае же с библиотековедами аналогичный подход, как пра-

вило, не представляется возможным. Между тем проблематика информати-

зации и электронных ресурсов уже давно и прочно вошла в библиотековеде-

ние. Разрабатывая модель цифровой библиотеки в теории, исследователь 

должен иметь инструмент её реализации для дальнейшего проведения экспе-

риментов. В такой ситуации СОПО окажет незаменимую помощь ввиду при-

сущих свобод. 

Наиболее многочисленны в литературных источниках работы, имею-

щие обзорный характер [5, 8, 21, 29]. Авторы приводят общие сведения о 

СОПО и обзоры существующих библиотечных программ по категориям от 

системных до специальных, дают оценку преимуществ и недостатков СОПО, 
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исходя из практики библиотек, приводят рекомендации по выбору и внедре-

нию СОПО. 

Публикации такого типа многочисленны и в изданиях стран СНГ [39, 

45, 50, 55], а также представлены в отечественных изданиях, включая работы 

автора настоящей магистерской диссертации [36-38, 44]. 

Широко представлены работы, посвящённые конкретным образцам 

СОПО, где более глубоко исследуются архитектура, функциональные воз-

можности, перспективы использования и приводятся методики прикладного 

использования программ на основе опыта действующих библиотек [33, 46, 48, 

49, 53, 57]. 

Ещё одну условную группу составляют комплексные академические 

исследования.  

Риви Л. в своей работе [27] провела сравнение затрат и преимуществ 

открытых автоматизированных библиотечно-информационных систем 

(АБИС) и сформировала ряд критериев для библиотекарей при выборе между 

открытыми и коммерческими АБИС. Для анализа привлекались данные аме-

риканских библиотек, использующих крупнейшие открытые АБИС «Koha», 

«Evergreen» и коммерческие программы. Данные включали в себя информа-

цию о первоначальных и ежегодных затратах на внедрение и эксплуатацию, 

вопросы о причинах выбора той или иной АБИС, кем АБИС была установле-

на и как обслуживается, проблемы с которыми пришлось столкнуться и про-

чее. На основе обработанных данных Риви Л. сформировала рейтинги удо-

влетворённости выбором АБИС. Исследование показало, что открытые 

АБИС более рентабельны, чем коммерческие. Библиотеки, использующие 

СОПО, сделали такой выбор, в основном, исходя из его доступности, хотя 

испытывали при этом определённые трудности с установкой и недостаточ-

ной документацией. 

Чевнер Б. в своём исследовании [9] выявила ключевые факторы, влия-

ющие на удовлетворённость участников СОПО проектов. Для этого ею была 

создана концептуальная модель факторов, которая проверялась на основе 
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эмпирических данных, полученных в ходе интерактивного он-лайн опроса. 

Модель тестировалась с использованием ступенчатой множественной ре-

грессии, которая определяла влияние каждой из переменных (использование, 

взаимодействие с кодом, поддержка сообществом, спонсорство и т.д.) на об-

щую удовлетворённость участников СОПО проекта. В работе рассматрива-

лись такие проекты как Greenstone, EPrints, Koha, Evergreen, MARC-Record, 

MyLibrary, PhpMyBiblio, reSearcher, DSpace, Open Journal Systems. Результа-

ты работы Чевнер Б. могут быть использованы управляющим составом СО-

ПО проектов и библиотек для повышения активности вовлечённых участни-

ков проектов. 

В заключении нужно отметить, что в виду значимости движения СОПО, 

множество проектов непосредственно поддерживаются софтверными компа-

ниями (Hewllet-Paccard, Sun, Oracle, IBM, Microsoft), международными орга-

низациями (ПРООН1, ЮНЕСКО2), библиотечными консорциумами (EIFL3, 

OCLC4) и большим количеством малых организаций различного профиля. 

Данные организации оказывают спонсорскую помощь, помощь непосред-

ственно в разработке, а также способствуют продвижению СОПО на рынке 

программных продуктов. 

 По инициативе крупных компаний и международных организаций со-

здаются региональные проекты, направленные на продвижение и поддержку 

СОПО. Из числа таковых в Узбекистане можно отметить OpenSource 5 , 

LinuxCenter6, венчурный проект EastLinux7, а также институциональные ини-

циативы Центра Подготовки Молодых Программистов, Ташкентского Уни-

верситета Информационных Технологий. 

 

 
                                                            
1Проект International Open Source Network (http://www.iosn.net/) 
2Проект Free & Open Source Software Portal (http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/access-to-knowledge/free-and-open-source-software-foss/) 
3 Проект EIFL-FOSS (http://www.eifl.net/foss) 
4Проект OCLC Open source Software (http://www.oclc.org/research/activities/software.htm) 
5 http://opensource.uz/ 
6 http://linuxcenter.uz/ 
7 http://infocom.uz/2008/11/21/proekt-eastlinux/ 
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Выводы по главе 

Анализ публикаций в печати и на тематических ресурсах сети Интер-

нет позволяет сделать следующие выводы: 

Открытые системы как явление зародились практически с момента по-

явления индустрии программного обеспечения. В качестве альтернативного 

способа разработки и распространения движение СОПО сформировалось в 

США и странах западной Европы немногим больше 30 лет назад. Значимость 

и влияние феномена СОПО в этих странах уже давно вызывает пристальное 

внимание научных, профессиональных кругов, а также государственной вла-

сти. В русле данного тренда сегодня также идут экономически развитые 

страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Океании. 

Проблематика открытых систем пока слабо разработана в академиче-

ской среде стран СНГ и в Узбекистане, в частности. Феномен СОПО практи-

чески не исследуется в качестве предмета в рамках теории той или иной 

науки. Основными проводниками в СОПО в настоящее время являются от-

дельные гранты, институциональные инициативы, сообщества энтузиастов. 

Однако изучение СОПО в рамках подобных проектов носит утилитарный ха-

рактер. Тем не менее, имеющийся в них задел вполне может составлять базу 

академических исследований. А они необходимы, так как широкое внедрение 

открытых систем, как и любой другой технологии можно осуществить только 

путём реализации полноценной цепочки: Фундаментальные исследования – 

Прикладные исследования – Инновационные проекты. 

Одним из препятствий к внедрению СОПО в странах СНГ, в том числе, 

в Узбекистане является недостаточно развитая законодательная база, опреде-

ляющая его статус и регулирующая нормы использования в различных сек-

торах экономики, культуры, государственных органах и т.д. Отсутствие со-

ответствующего законодательства ограничивает поле применения СОПО в 

государственном секторе, частью которого являются ИБУ. Ситуация имеет 
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место несмотря на то, что СОПО уже давно находит поддержку у официаль-

ных лиц1. 

Приведённые обстоятельства объясняют тот факт, что в отечественной 

теории и практике библиотековедения, в части проблем автоматизации и ин-

форматизации библиотечных процессов, открытым системам не уделяется 

внимания в полной мере. Кроме того, ярко проявляется парадокс – СОПО, 

являясь общедоступным благом, гораздо активнее используется библиотека-

ми в странах с сильной экономикой, хотя их бюджет позволяет покупку лю-

бого коммерческого программного обеспечения. 

Степень развития и конкурентоспособности открытых библиотечных 

систем, уровень технической и информационной поддержки позволяют сме-

ло рассматривать их в качестве варианта внедрения программно-

инструментальных средств в ИБУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 На 4 Национальном саммите по информационно-коммуникационным технологиям бывший заместитель 
генерального директора УзАСИ, а ныне директор Национальной библиотеки Узбекистана Асаджон Ходжа-
ев отмечал: «Сейчас вопрос о плате за использование коммерческих стандартов в Узбекистане не стоит 
так остро, как в других странах», тем не менее, пора задуматься о переходе с коммерческих стандартов 
на их открытые аналоги». По словам Ходжаева А. в планах УзАСИ инициатива по масштабному внедре-
нию СОПО в государственных учреждениях и учебных заведениях, а также вопросы специальных грантов 
для стимулирования разработчиков СОПО, которые будут получать специальные сертификаты и соответ-
ствующие рекомендации для работы в государственных учреждениях» [54]. 
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Глава 2 Технологии формирования и использования электронных 

ресурсов в информационно-библиотечных учреждениях 

2.1 Ресурсы информационно-библиотечных учреждений 

 Понятие «ресурсы» рассматривается нами в информационно-

библиотечном аспекте, причём не столько с точки зрения библиотекаря, 

сколько с позиции пользователя, то есть «ресурсы» – это нечто несущее 

пользу пользователю и удовлетворяющее его потребности, что в общем, со-

относится с дословным переводом этого слова французского происхождения. 

 «Электронные ресурсы» не однозначное понятие. По нашему убежде-

нию электронные ресурсы являются составной частью более широкого поня-

тия «информационные ресурсы», определение которого принято сегодня 

многими авторами [41], в том числе автором книг по информационным ре-

сурсам А.Б. Антопольским [35]. 

«Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информацион-

ных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других ин-

формационных системах)». 

На первый взгляд электронным ресурсам по аналогии можно дать такое 

же определение. Однако в приведённом определении речь идёт о документах, 

то есть информационные ресурсы состоят из документов и ничего кроме до-

кументов1 не содержат, вследствие чего правомерно оперировать термином 

«документные ресурсы». Но применительно к электронным ресурсам это не 

совсем справедливо учитывая их природу и формы визуализации информа-

ции. Например, автоматически сгенерированная веб-страница результатов 

поиска по электронному каталогу с традиционной документоведческой точки 

зрения документом не является: 

− во-первых, такая веб-страница – это результат работы программы; 

                                                            
1 Документ – зафиксированная на любом носителе информация, постоянен во времени и является результа-
том творчества человека. В данном контексте отдельная традиционная каталожная карточка также является 
документом. 
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− во-вторых, информация, отображённая на ней, может иметь динами-

ческий характер в зависимости от степени интерактивности и действий поль-

зователя; 

− в-третьих, подобные автоматически генерируемые веб-страницы из-

начально существуют в непостоянной оперативной памяти компьютера, не 

имея формы файла до тех пор, пока не будут явно записаны пользователем на 

жёсткий диск или другой электронный носитель. 

Несмотря на то, что сгенерированная веб-страница с результатами по-

искового запроса в полной мере не является документом, тем не менее, для 

пользователя она является полноценным информационным ресурсом (в дан-

ном случае электронным) в том смысле, что из него можно извлечь ощути-

мую пользу. 

 Определения, типология и характеристики электронных ресурсов по-

дробно приведены Земсковым А.И. и Шрайбергом Я.Л. в разделе 2 учебного 

пособия [42]. 

В данной диссертационной работе рассматриваются только два типа 

электронных ресурсов: 

• базы данных библиографических записей (метаданные), совокупность ко-

торых составляет электронный каталог (ЭК); 

• цифровые коллекции (данные), включающие в себя полнотекстовые, гра-

фические, мультимедийные и прочие документы. 

В таком качестве электронные ресурсы – это часть информационных 

ресурсов ИБУ наряду с традиционными каталогами, картотеками, рефера-

тивными базами, фондами и т.д., отличающаяся лишь одним неотъемлемым 

признаком машиночитаемости. На рисунке 3 представлена общая структура 

информационных ресурсов ИБУ. 
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ции, которые иначе можно охарактеризовать как фонды электронных доку-

ментов (ФЭД).  

Организация и ведение электронных каталогов и фондов в ИБУ полно-

стью базируется на теории организации и ведения их традиционных аналогов.  

Сукиасян Э.Р. в работе [52] отмечает следующие моменты: 

Формирование системы каталогов и картотек определяется функци-

ями, назначением и местом библиотеки в системе библиотек, составом и 

структурой ее фондов, системой обслуживания читателей и другими фак-

торами. 

Система каталогов и картотек должна обеспечить выполнение всех 

функций библиотеки, в первую очередь – связанных с комплектованием и 

раскрытием фондов в интересах читателей библиотеки. 

Общесистемными функциями системы каталогов и картотек явля-

ются образовательная и информационная. Каталоги и картотеки, входящие 

в состав системы, выполняют различные функции, связанные с их поиско-

выми возможностями. 

Система каталогов и картотек строится на основе принципов науч-

ности, доступности, планомерности и экономичности 

Общая технология работы с каталогами предполагает следующие по-

следовательно протекающие процессы: создание документации (карта, 

паспорт и т.д.), формирование карточек, оформление каталога, расстанов-

ку карточек, редактирование каталога. 

В рамках системы каталогов абсолютно исключается дублирование 

карточек. 

В числе минимально необходимых элементов системы каталогов, до-

пускающими открытие библиотеки для читателей, являются: читатель-

ские и служебные каталоги. 

Соответствующие процессы характерны для ведения машиночитае-

мого каталога. 
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 Действительно, ключевые принципы остаются неизменными в процес-

се формирования электронного каталога ИБУ. Отличия касаются общей тех-

нологии работы, связанной с особенностями АБИС. Например, в случае с ЭК 

не говорят о системе каталогов, так как современные АБИС способны гене-

рировать представление ЭК любого необходимого типа, используя связанные 

с элементами поля метаданных. По этой же причине при работе с ЭК отпада-

ет необходимость в процессах оформления каталога и расстановки карточек. 

Требование наличия служебных и читательских версий каталогов не критич-

но по отношению к ЭК, но и оно может выполняться на основе атрибутов за-

писей и политик разграничения доступа пользователей – во многих АБИС 

присутствует возможность представления ЭК для служебного использования 

и для общего просмотра, когда определённый массив записей скрыт от чита-

телей, до тех пор пока библиотекарь явно не откроет к ним доступ. 

 Столяров Ю.Н. в учебнике «Библиотечный фонд» [51] приводит ис-

ходные принципы формирования библиотечного фонда: 

• Селективность; 

• Конгруэнтность; 

• Профилирование-координирование; 

• Систематичность. 

По отношению к формированию ФЭД в ИБУ, приведённые принципы 

остаются неизменными. Технологический цикл формирования библиотечно-

го фонда включает следующие этапы [51]: 

• Моделирование; 

• Комплектование; 

• Учёт и обработка; 

• Размещение и доставка; 

• Сохранность. 

Как и в случае с ЭК этапы технологического цикла сохраняются, ме-

няются лишь методы их осуществления. Кроме того, учитывая природу элек-

тронных документов, из структуры цикла исключается этап размещения и 
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доставки, в том понимании, в котором он приведён у Столярова Ю.Н. Впро-

чем, у Столярова Ю.Н. процессы размещения и доставки, строго говоря, не 

относятся к формированию. Вместо него в структуру цикла формирования 

ФЭД включается этап создания документов и понятие доступа. 

В теории формирования библиотечного фонда [51] «создание докумен-

тов» не может иметь места, так как библиотеки не производят документы, 

составляющие их фонды. Однако сегодня библиотеки активно занимаются 

оцифровкой фондов, регулярно пополняя свои цифровые коллекции. Хотя 

цифровая копия часто рассматривается как дополнение к фондовой единице 

хранения, сама по себе цифровая копия является полноценным электронным 

документом, элементом ФЭД, не имеющим прямой зависимости от печатно-

го аналога. 

Цель формирования библиотечного фонда заключается в достижении 

соответствия задачам библиотеки и информационным потребностям абонен-

тов [51]. Иначе говоря, неправильно создавать ФЭД подразумевая, скажем 

только сохранность книжного фонда или только актуальные информа-

ционные потребности читателей в качестве основной цели ФЭД. 

Принимая ФЭД за самостоятельную сущность необходимо придержи-

ваться цели формирования библиотечного фонда, а в процессе формирования 

– ключевых принципов теории. Изучая работы [6, 17, 26, 30, 34] и других ав-

торов, посвящённых вопросам моделирования и стратегии формирования 

ФЭД, можно убедиться, что ФЭД рассматривается именно в таком качестве. 

Для описываемых проектов ФЭД характерно следование теоретическим ос-

новам формирования фондов; определение цели и задач ФЭД в соответствии 

с целями и задачами библиотеки, а также с информационными потребностя-

ми читателей; наличие отдельных источников финансирования; наличие ис-

точников поступления и прочих нюансов, характерных для традиционных 

книжных фондов. 
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2.3 Модель формирования 

 Предлагаемая нами модель формирования электронных ресурсов осно-

вывается на следующих положениях: 

1. Электронный документ, как элемент ФЭД является самостоятельной 

сущностью по отношению к традиционному библиотечному фонду. 

2. Соблюдение базовых принципов формирования каталогов и фондов. 

3. Фактическое разделение базы данных ЭК и ФЭД, имеющих соб-

ственные организационные структуры с наличием связей между элементами. 

 Суть и значение двух первых положений рассмотрены в предыдущем 

параграфе. Дадим пояснение к третьему положению. 

 Для многих ИБУ характерно формирование ФЭД в рамках и средства-

ми использующейся в ИБУ автоматизированной системы. В качестве иллю-

страции можно привести статью [56], где описан подход к формированию 

электронной коллекции сканированных фотопластин средствами ИРБИС 1 . 

Практика формирования полнотекстовых коллекций книг, периодики, дис-

сертаций и т.д. непосредственно в базах данных АБИС активно применяется 

и в Национальной библиотеке Узбекистана2. 

 Подобный подход во много оправдан возможностями АБИС и по 

большому счёту не влияет на использование электронных документов поль-

зователями. Однако, с точки зрения организации ФЭД, такой подход пред-

ставляется не самым удачным. 

Собрания электронных документов в таком виде нельзя считать фон-

дом, так как библиографическая запись в ЭК описывает материальную фон-

довую единицу. Сам электронный документ является лишь дополнением 

(внешним объектом, доступным по ссылке). Электронный документ не полу-

чает описания в основной библиографической записи (так как это будет 

нарушением правил каталогизации материального документа) и не имеет 

собственного описания (метаданных). 
                                                            
1 Речь идёт именно о АБИС «ИРБИС 32», а не о специализированной для этих задач программе «ИРБИС64 
Полнотекстовые БД», которую Ассоциация ЭБНИТ вывела на рынок сравнительно недавно. 
2  Полнотекстовые электронные документы включаются в состав баз данных ИРБИС и новой системы 
«АИБС» в качестве дополнительного ресурса к библиографической записи. 
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ЭК в автоматизированных системах ориентирован на отражение тради-

ционного фонда, кроме того АБИС направлены на выполнение большого 

спектра остальных библиотечных процессов. Поэтому перегрузка АБИС до-

полнительной функциональностью, связанной с организацией, хранением и 

использованием полнотекстовых баз данных, индексацией и полнотекстовым 

поиском по включённым базам – не самая лучшая идея. Во-первых, такая 

функциональность присутствует далеко не во всех АБИС, во-вторых, форми-

рование и использование ФЭД не входит в группу основных задач типовых 

АБИС и в-третьих организация, хранение и полнотекстовый поиск по ФЭД 

являются весьма ресурсоёмкими операциями, что не рационально для функ-

ций, позиционирующихся как дополнительные возможности. 

Излишняя интеграция полнотекстовых, графических и прочих ресурсов 

в АБИС приводит к неоправданному разрастанию баз данных последних (так 

как зачастую используется локальное хранение данных), добавляет проблемы 

в процессах миграции, импорта/экспорта библиографических записей и сни-

жает общую производительность АБИС. 

С учётом сказанного, третье положение предлагаемой модели форми-

рования электронных ресурсов в ИБУ, означает использование на практике 

двух типов программного обеспечения – автоматизированных библиотечно-

информационных систем и систем построения репозитариев электронных 

документов. Из числа СОПО, далее, основное внимание уделяется именно 

этим типам программного обеспечения. Таким образом, рассматриваемую 

модель схематически можно представить в следующем виде (рисунок 4). 
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объём книги велик, и её предпочтительней читать в оригинале, нежели с мо-

нитора компьютера. Электронная же версия просматривается для быстрого 

ознакомления и оценки полезности информации. 

 В случае, когда пользователь изначально ориентирован на электронные 

документы, то средств программного обеспечения ФЭД ему будет достаточ-

но, так как данный тип программ имеет собственные механизмы поиска по 

метаданным и полному тексту. 

 Преимущество подхода формирования ФЭД по приведённой модели 

особенно проявляется в ситуации с документами, изначально имеющими 

электронную природу. Описание электронных документов, как полностью 

самостоятельных единиц не предусмотрено в большинстве разновидностей 

MARC форматов, использующихся в АБИС, в связи с тем, что к ним не при-

менимы правила каталогизации материальных документов. 

 Следовательно, ИБУ так или иначе необходимо использовать опреде-

лённую систему организации электронных документов, без которой их со-

брание в принципе не может считаться фондом. На практике для этой цели 

часто используют системы управления контентом1 (англ. Content management 

system (CMS)) функционирующие в режиме он-лайн. 

 Применение CMS вполне оправдано, более того направление CMS од-

но из наиболее успешных в среде СОПО проектов, тем не менее CMS носят 

слишком универсальный характер. Применение специальных систем, таких 

как институциональные репозитарии, гораздо предпочтительнее для ИБУ, 

так как в большей степени отвечает библиотечным задачам. Так, например, 

при помощи формата метаданных Дублинского ядра2 (англ. Dublin Core) или 

подобного, использующихся в большинстве систем построения ФЭД, можно 

                                                            
1 Информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации 
совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым). Главной 
целью такой системы является возможность собирать в единое целое и объединять на основе ролей и задач 
все разнотипные источники знаний и информации, доступные как внутри организации, так и за ее предела-
ми, а также возможность обеспечения взаимодействия сотрудников, рабочих групп и проектов с созданны-
ми ими базами знаний, информацией и данными так, чтобы их легко можно было найти, извлечь и повторно 
использовать привычным для пользователя образом. 
2 Формат метаданных, простой и эффективный набор для описания широчайшего диапазона сетевых ресур-
сов. Сайт проекта - http://dublincore.org. 
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выполнить библиографическое описание электронного документа, которое 

будет соответствовать библиотечным стандартам. Дополнительно в таком 

описании можно приводить технические характеристики электронного доку-

мента: системные требования, формат, разрешение, глубина цвета, битрейт и 

прочее. 

 

2.4 Целевое программное обеспечение 

 Согласно модели, приведенной в предыдущем параграфе, для форми-

рования рассматриваемых типов электронных ресурсов требуется использо-

вание двух разновидностей программного обеспечения – автоматизирован-

ных библиотечно-информационных систем и институциональных репозита-

риев1. 

 Группировку и сравнение библиотечного СОПО по указанным разно-

видностям осуществила Чевнер Б. [8]. Для группировки СОПО она руковод-

ствуется иными соображениями, связанными с анализом состояния и даль-

нейшего развития проектов разработки. Однако её работа довольно полезна и 

для нашей цели, в частности, анализ показывает, что СОПО проекты АБИС 

обычно не велики по масштабу, и это программное обеспечение используется 

главным образом малыми библиотеками. По этой причине, а также в силу 

сложности задач СОПО проекты разработки АБИС более склонны к стагна-

ции и потере активности. Это усугубляется и тем, что свободным АБИС при-

ходится конкурировать на развитом рынке коммерческих аналогов. Хотя су-

ществуют и успешные примеры как Koha и Evergreen, проекты разработки 

которых получают значительную финансовую поддержку заинтересованных 

организаций и имеют развитые сообщества пользователей и разработчиков. 

Программное обеспечение институциональных репозиториев, как 

направление разработок до сегодняшнего дня не получило широкого распро-

странение у коммерческих компаний. СОПО проекты систем построения 
                                                            
1 Данный термин является дословным переводом англоязычного термина institutional repositories. В русско-
язычной литературе дословный перевод термина малоупотребителен. Синонимичное обозначение, отража-
ющее суть термина может звучать как «системы построения фондов электронных документов» или как бо-
лее простое и чаще используемое - «системы построения электронных библиотек». 
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электронных библиотек, в основном, развиваются крупными библиотеками, 

университетами, научными учреждениями на основе финансирования по 

грантам или из собственных средств. Это и объясняет устоявшееся название 

данного типа программного обеспечения. Имея постоянную институцио-

нальную поддержку, финансирование и штат разработчиков эти проекты бо-

лее устойчивы и динамичнее развиваются по сравнению с проектами свобод-

ных АБИС. Для конечного пользователя главными преимуществами их ис-

пользования являются свобода, открытость и бесплатность, развитая техни-

ческая поддержка, а также уверенность в дальнейшем развитии программ. 

В приложении 2 приведён расширенный список СОПО проектов АБИС 

и институциональных репозитариев. Здесь мы рассмотрим только ряд наибо-

лее популярных образцов программного обеспечения.  

 

Автоматизированные библиотечно-информационные системы 

Evergreen 1  – автоматизированная библиотечно-информационная си-

стема с открытым исходным кодом, разработанная библиотечным консорци-

умом PINES в штате Джорджия США. Программа распространяется бес-

платно по лицензии GNU(GPL). Только в штате Джорджия используется бо-

лее чем 250 библиотеками. 

Основная часть программы написана на языке программирования Perl, 

отдельные модули разработаны с использованием языка C. Базы данных Ev-

ergreen реализованы в среде PostgreSQL. Интерфейс электронного каталога 

написан на JavaScript и XHTML, таким образом, для доступа к нему требует-

ся любой современный веб-браузер.  

 

                                                            
1http://evergreen-ils.org 
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как ассоциирование одного адреса со всеми членами семьи; поддерживается 

печать различных документов, например квитанций; для управления плат-

ными услугами есть средства контроля денежных счетов пользователей и 

другой финансовой информации; к данному модулю также относится кон-

троль за книговыдачей со всеми ожидаемыми возможностями: регистрация 

очереди заказов, функции оповещения, слежение за задолженностями и т.д.  

Каталогизация. Рабочий формат машиночитаемой каталогизации в 

Evergreen – MARC21 (Библиографические записи, авторитетные записи, опи-

сание сериальных изданий). Экспорт записей поддерживается в форматах 

MARC21, Atom Syndication Format, Dublin Core, CSDGM (FGDC), MODS, 

OAI, RSS. Для управления полями формата каталогизации встроен конструк-

тор полей; в Evergreen реализован очень мощный механизм централизован-

ной каталогизации и контроля ошибок записей; клиент Z39.50 для позволяет 

искать и загружать записи из сторонних источников; оповещение по каналам 

RSS позволяют наблюдать за любыми каталогизационными событиями, про-

исходящими в данный момент в системе. 

Электронный каталог. Обладает удобным приятным интерфейсом, 

эффективно ранжирует релевантность результатов запросов, умеет исправ-

лять опечатки и орфографические ошибки в запросах; в интерфейсе реализо-

ваны боковые меню для связанных запросов, тем, авторов, что помогает 

пользователям настраивать свои результаты поиска для последующего улуч-

шенного поиска; присутствует возможность публикации списков литературы, 

результатов поиска, объявлений и т.д. через блоги и RSS каналы; данный мо-

дуль поддерживает размещение сторонней информации с различных инфор-

мационных сервисов (книжные магазины) в виде рекламных блоков, содер-

жащих изображения и аннотации книг. 

Кроме этих трёх основных модулей в составе Evergreen ещё много бо-

лее мелких подсистем для различных целей, например – статистика и генера-

ция отчетов по любому аспекту работы системы. 

 На рисунке 7 представлена обобщённая схема работы АБИС Evergreen. 
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Рисунок 7 – Обобщённая схема функционирования Evergreen. 
 

АБИС Evergreen была спроектирована так, чтобы удовлетворять по-

требности больших библиотечных систем или консорциумов (хотя масштаб 

системы легко сократить и для малых библиотек). По этой причине Evergreen 

спроектирован с поддержкой типичных свойств вычислительных кластерных 

систем: балансировка загрузки серверов, обход отказов в работе отдельных 

подсистем, распределённые базы данных, зеркалирование и т.д. Так, напри-

мер, система Evergreen, используемая в консорциуме PINES, в целом распо-

лагается приблизительно на 25 физических серверах, кроме того для распре-

деления нагрузки электронного каталога создано 5 мини-кластеров в виде 

виртуальных машин. Это позволяет оперативно обновлять всю систему без 

остановки и простоя, а также в разы повышает устойчивость к отказам в об-

служивании. Недостатки заключаются, главным образом, в сложности про-

граммной реализации, отсутствии локализаций, заточенности под американ-

ские стандарты библиотечной деятельности. 

 Программа Evergreen, её исходные коды, а также разнообразная доку-

ментация доступны на сайте программы. Также на сайте сообщества можно 
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ознакомиться с планируемыми улучшениями в новых версиях, и вносить 

собственные предложения. 

 

Koha1 – первая свободная АБИС с открытым» исходным кодом, также 

распространяемая под лицензией GNU(GPL). Разработка Koha была начата в 

1999 году компанией Katipo Communications по заказу библиотечного союза 

Хороунеуа в Новой Зеландии. В 2005 году за поддержку Koha взялась ком-

пания Liblime, основанная в Огайо. Используется более 200 библиотеками по 

всему миру. 

В отличии от Evergreen, Koha имеет только веб-интерфейс. Серверная 

часть написана на языке Perl и требует наличия поддержки Perl, веб-сервера 

Apache, сервера баз данных MySQL, а также дополнительных модулей Perl. 

Преимущественно Koha используется на платформе Linux, хотя при должной 

настройке возможна работа и в среде Windows. В качестве клиента служит 

любой веб-браузер, посредством которого открывается доступ к интерфейсу 

системы. 

Пользователи обслуживаются модулем – «Электронный каталог», каж-

дый зарегистрированный читатель обладает личным кабинетом, где имеются 

все необходимые инструменты для поиска, заказа и работы с документами, а 

также ряд других полезных возможностей (рисунок 8). 

 

                                                            
1 По ряду причин, связанных с разногласиями в осуществлении разработки проект Koha разделился на две 
ветви. Первая ведётся компанией LibLime (официальный сайт http://www.koha.org). Менеджмент проекта 
LibLime приобрёл некоторые черты коммерческой разработки. Вторая ветка развивается сообществом раз-
работчиков в классическом духе базарной модели СОПО (официальный сайт http://koha-community.org.). 
Впрочем несмотря на идеологические различия обе ветви не отступают от базовых принципов СОПО, де-
монстрируют активную динамику развития и предоставляют пользователям качественный программный 
продукт. В качестве экспериментов и тестирования в настоящей работе использовалась версия Koha от со-
общества разработчиков. 
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Некоторые особенности в Koha заметно выделяют данную АБИС из 

числа аналогичных ей, в их числе: Zebra – высокопроизводительный инстру-

мент, предназначенный для индексирования структурированного текста. Он 

поддерживает большие наборы данных (десятки миллионов записей) и вклю-

чает поддержку SRU, Z39.50 и некоторых других языков запросов: CCL, CQL 

и PQF; поисковый механизм Koha, построенный на возможностях Zebra, 

поддерживает такие возможности как ранжировка значимости, весы полей, 

отбрасывание, происхождение, использование неточных операторов, язычно-

специфическое индексирование, сортировка и т.п. Индексы обновляются в 

режиме реального времени; электронный каталог имеет интеграцию со спе-

циальным плагином для браузеров Zotero, который служит инструментом 

цитирования и составления библиографических списков. 

Крупным библиотекам будет интересна возможность интеграции Koha 

со сторонними информационными службами и базами данных как OCLC при 

наличии у библиотеки учётных записей в подобных информационных служ-

бах. 

К существующим модулям регулярно добавляются различные усовер-

шенствования из новых это: редактор новостей, создатель наклеек, календарь, 

комментирование в электронном каталоге и т.д. На рисунке 10 приведена 

обобщённая схема функционирования АБИС Koha. 

В отличие от Evergreen, Koha разрабатывалась для средних и малых 

библиотек. Однако АБИС обладает хорошей способностью к масштабирова-

нию. В частности в системе изначально предусмотрено централизованное 

управление ресурсами и работой одновременно большого количества биб-

лиотек. Хотя Koha это более ранний и уже устоявшийся продукт, данный 

проект больше других подобных склонен к инновациям и наиболее активно 

развивается. 
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Рисунок 10 – Обобщённая схема работы АБИС Koha. 
 

Функциональные возможности программы не исчерпываются приве-

дёнными сведениями. Koha весьма гибка в настройке под конкретные нужды. 

Программа заслуженно пользуется широким успехом в мире. АБИС Koha по-

следней версии можно скачать с сайтов разработки вместе с исходными ко-

дами. 

Единственным заметным минусом программы может стать отсутствие 

локализации интерфейса. Однако в ближайшей перспективе АБИС Koha бу-

дет поддерживать большое число языков. На сайте проекта 

http://translate.koha.org любой желающий может внести свой посильный вклад 

в перевод интерфейса и терминологии системы на требуемом ему языке. 

 

Системы построения фондов электронных документов 

DSpace1 – платформа электронных библиотек DSpace разрабатывалась 

совместно компанией Hewlett-Packard и библиотеками Массачусетского тех-

нологического института (MIT). В 2002 году система была запущена как дей-

                                                            
1 http://www.dspace.org 
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ных подразделений непосредственно вносят контент через веб-интерфейс 

пользователя, который разработан так, что внесение осуществляется макси-

мально просто. Альтернативно система предусматривает импорт множества 

элементов для пакетной загрузки контента из внешних источников. 

В каждом подразделении можно назначать людей, которые будут осу-

ществлять модерацию вносимых материалов перед тем, как они будут вклю-

чены в основной репозиторий. Затем DSpace индексирует метаданные, по-

ступившие вместе с электронным документом, и делает их доступными со-

гласно привилегиям доступа, определенным в данном подразделении. Учи-

тывая, что такие функции как депонирование и редакторская проверка долж-

ны быть прерогативой квалифицированных пользователей, то система обла-

дает функцией авторизации. Основные функциональные возможности 

DSpace заключаются в следующем: 

• хранение и индексация метаданных в разнообразных форматах; 

• хранение информацию о пользователях системы; 

• функция авторизации; 

• модерация материалов и метаданных перед представлением в каталоге; 

• материалы доступны по ссылкам, приведенным в описании конкретно-

го элемента; 

• возможности поиска и просмотра содержимого репозитория; 

• возможность поиска элементов по протоколу OAI-PMH по внешним 

источникам; 

• уведомление пользователей о новых поступлениях по e-mail; 

• возможность обрабатывать данные произвольных форматов; 

• простой и удобный веб-интерфейс. 

Способ организации данных в DSpace выбран таким образом, чтобы 

отразить структуру организации, использующей данную систему 
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Таблица 1 – Пример объектов DSpace. 

Тип объекта DSpace Пример (учреждение) 

Раздел Национальная библиотека Узбекистана 

Подраздел Научно-методический отдел 

Коллекция Материалы конференции 

Элемент Статья «Методическое обеспечение информационно-

ресурсных центров» 

Набор HTML файл и связанная картинка, представляющие единый 

HTML-документ 

Файл Отдельный HTML файл; отдельный файл изображения и т.д. 

Формат файла Microsoft Word; изображение в формате JPEG и т.д. 

 

 Каждый элемент (документ коллекции) имеет описание – запись мета-

данных в Dublin Core. Другие метаданные могут сохраняться в элементе в 

виде текстового файла, но Dublin Core является обязательным набором мета-

данных для каждого элемента. Метаданные могут быть введены пользовате-

лем вручную или они могут быть получены автоматически, например, при 

импорте из внешних источников. 

Каждый хранимый в DSpace файл связан с определенным форматом. 

Так как служба хранения – основополагающая функция библиотечной систе-

мы, то для таких систем существенна возможность распознавать конкретные 

форматы файлов, загружаемые пользователями для выбора способа интер-

претации его содержимого. DSpace поддерживает большое число форматов: 

текстовые (TXT, PDF, DOC, PPT и др.), графические (JPEG, TIFF, GIF и др.), 

аудио-видео (MP3, AVI, MPEG и др.), а также множество других как MARC, 

TeX и т.д. 

Схематично работу в системе DSpace можно представить следующим 

образом (рисунок 12): 
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Greenstone1 – комплексная система для построения и распространения 

коллекций цифровых библиотек. Greenstone разработан на факультете ком-

пьютерных наук университета Вайкато в Новой Зеландии при содействии 

ЮНЕСКО. Распространяется с ноября 2000 года и отвечает условиям 

GNU(GPL). 

В отличии от DSpace, система Greenstone главным образом сосредото-

чивается на централизованной публикации документов. То есть, работая в 

Greenstone и получая доступ к нужному документу, пользователь может сра-

зу же изучать его содержимое, без предварительного скачивания. В этом 

смысле Greenstone ближе по духу к библиотеке в традиционном понимании, 

система лучше подходит, например, для собраний художественной литерату-

ры. Приведённая же выше система DSpace по сути служит платформой для 

долгосрочного хранения цифровых материалов, используемых чаще всего в 

академических исследованиях. 

В Greenstone применяется иная структуризация фонда, чем в DSpace, 

система может содержать не ограниченное число коллекций и подколлекций. 

Внутри коллекций/подколлекций документы группируются на основе клас-

сификаторов, с помощью которых, можно организовать какую угодно струк-

туру просмотра.  

Система работает на платформах Windows и Unix с использованием 

стандартных Web-серверов. Отличительная черта данной программы в мак-

симальной простоте её установки, администрировании и использовании. 

Greenstone не имеет особых системных требований, работает на маломощных 

компьютерах, обладает простым инсталлятором и не требует никакого сто-

роннего программного обеспечения. 

Greenstone предоставляет следующие возможности: 

• создание коллекции электронных документов;  

• детальное определение документов в зависимости от метаданных;  

• хранение десятков Гб текста и связанных с ним изображений;  

                                                            
1http://www.greenstone.org 
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• полнотекстовый поиск, а также поиск и просмотр документов по полям 

метаданных;  

• документы и их метаданные могут иметь разные форматы;  

• многоязычный интерфейс пользователя;  

• публикация ресурсов в Интернете или на компакт-дисках;  

• использование стандартных и нестандартных метаданных для описания 

документов.  

Коллекции документов в Greenstone могут состоять из сотен тысяч и 

даже миллионов документов. Возможно включение документов разной при-

роды: текстовые документы (статьи, журналы, газеты, отчеты), изображения, 

а также аудио и видео-документы. В коллекции можно создавать подколлек-

ции, и в некоторых случаях, коллекции можно логически объединять. 

В Greenstone встроены плагины для поддержки большого числа форма-

тов: PDF, PostScript, RTF, HTML, Text, LaTex, ZIP, DOC, PPT, GIF, JPEG, 

TIFF, MP3, Ogg, AVI, MOV и другие. Можно создавать либо однородные 

коллекции (документы одной природы, например, MSWord + MSExcel), либо 

разнородные (тексты + отдельные изображения + аудио-видео). Все входные 

документы, внесенные в систему Greenstone, конвертируются в формат архи-

ва Greenstone. Каждому документу автоматически присваивается уникальный 

идентификатор. Отдельно нужно упомянуть способность Greenstone работать 

со специфическими документами: метаданные открытых архивов OAI, 

BibTex; библиографические записи MARС и CDS/ISIS; сетевые документы, 

например ресурсы типа Wiki. 

Каждый текстовый документ в коллекции может быть иерархически 

структурирован в виде вложенных разделов (разделы, подразделы, парагра-

фы, абзацы). Иерархическая структура разделов отображает содержательную 

структуру документа. Структура документа может использоваться при фор-

мировании поисковых индексов. Если входные документы не имеют струк-

туры, то в коллекции Greenstone они могут быть представлены в виде после-

довательности страниц, что позволяет просматривать документы постранич-
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но. Входные информационные ресурсы могут располагаться: на локальном 

компьютере, в локальной сети, в глобальной сети с доступом по протоколам 

HTTP и FTP (распределённая коллекция). 

Преимуществами Greenstone являются механизм индексации полнотек-

стовых документов и механизм построения классификаторов просмотра до-

кументов. Эти инструменты обеспечивают эффективный скоростной поиск в 

огромных по объёму коллекциях и возможность многоаспектного представ-

ления перечня документов. 

Greenstone не предполагает разграничения пользователей на основе ав-

торизации и прав доступа, как это устроено в DSpace. Хотя для ограничения 

доступа к определённой коллекции документов есть простой механизм па-

рольной защиты. 

Пользователям для работы в Greenstone нужен лишь интернет-браузер. 

В сущности, читателю доступны всего две функции, а именно многоаспект-

ный полнотекстовый поиск, а также просмотр документов (рисунок 13). Для 

представления документов в коллекциях используется определенный набор 

метаданных: перечень авторов, заглавий, дат, классификационные структуры 

и т.д. Параметры просмотра и поиска задаются в процессе построения кол-

лекции. 

Создание коллекций и каталогизация документов производится по-

средством отдельной оконной программы в составе Greenstone - GLI (Green-

stone Librarian Interface) или интерфейс библиотекаря. Программа написана 

на языке Java и содержит все необходимые для работы инструменты (рису-

нок 14). 
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Как и в случае с DSpace, описание документов в Greenstone осуществ-

ляется с помощью набора метаданных Dublin Core, а кроме того встроены 

наборы RFC 1807, NZGLS, AGLS и Extracted Greenstone Metadata. Вдобавок к 

этому пользователь может создать любой набор, используя встроенный ре-

дактор. Имеются плагины для метаданных XML, MARC, CDS/ISIS, ProCite, 

BibTex, Refer, OAI, DSpace, METS. Метаданные присваиваются документам 

различными способами: автоматическое извлечение из входных файлов, руч-

ной ввод, импорт из внешних источников, иерархическое наследование от 

уже имеющихся документов. Система поддерживает обмен данными по про-

токолу Z39.50. 

Интерфейс программы доступен более чем на 40 языках мира. А ис-

пользование для документов кодировки Unicode дает возможность включать 

документы на любом языке. 

Третья версия Greenstone полностью реализована на языке Java по но-

вой технологии мульти-агентных систем. 

Работу системы можно описать так. В окне браузера генерируется 

пользовательский интерфейс, а на стороне сервера запускается «библиотеч-

ный сервлет». Сервлет принимает команды HTTP в форме URL и параметров 

и кодирует их в XML-сообщения для передачи «регистратору сообщений». 

На основе сообщения «регистратор» принимает решение о выполнении того 

или иного действия действий, формирует собственное сообщения для других 

модулей и отправляет их в «маршрутизатор сообщений», который перена-

правляет их к целевому модулю-агенту. Результаты работы модулей (обрат-

ные XML-сообщения), в свою очередь, агрегируются и обратным путём от-

правляются в сервлет, где переводятся в форму веб-страниц для просмотра 

пользователем.  

Такой подход даёт явные преимущества, например, при необходимости 

модификации системы можно просто изменить спецификацию XML и работа 

модулей продолжится согласно новой схеме. Кроме того при такой реализа-

ции можно строить гетерогенно распределённые библиотеки для баланси-
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ровки нагрузки на сервера, если речь идёт об очень крупных проектах. 

Несмотря на то, что в Geenstone предусмотрена возможность создания 

мультигигабайтных коллекций, данное программное обеспечение в большей 

степени рассчитано на низкобюджетные проекты, не требующие больших 

финансовых затрат. Программа, исходные коды и подробная документация 

доступны для скачивания на официальном сайте проекта.  

Система Greenstone широко популярна и пользуется заслуженным успе-

хом во многих организациях, от библиотек до теле-радио компаний по всему 

миру. Этот факт говорит сам за себя в оценке эффективности данного про-

граммного продукта. 

Greenstone доступен для скачивания на официальном сайте, там же 

можно найти полную документацию, советы по эксплуатации. 

 

Выводы по главе 

Электронные ресурсы – это равноправная составляющая информаци-

онных ресурсов ИБУ в целом. Осуществляя процессы организации и управ-

ления электронными ресурсами нельзя подходить к этому с целью решения 

лишь определённых узких задач, а тем более как к просто модной тенденции. 

Цель формирования информационно-библиотечных ресурсов незави-

симо от формы их существования заключается в соблюдении соответствия 

задачам ИБУ и информационным потребностям абонентов. Следовательно, 

процессы формирования электронных ресурсов должны носить системный 

характер и базироваться на существующей библиотековедческой теории. 

Подход к формированию электронных ресурсов на основе приведённой 

модели полностью отражает цель и базовые принципы формирования ин-

формационно-библиотечных ресурсов. Также модель решает задачи оптими-

зации процессов использования, хранения и управления электронных ресур-

сов. 

Справедливость данного вывода иллюстрирует сам факт существую-

щей типизации программных средств. Аналогичным путём идут и отече-



55 
 

ственные разработчики библиотечных систем «КАРМАТ» – авторы чётко 

разделили ветви разработок на семейство АБИС, в среде которых создаются 

электронные каталоги и на семейство электронных библиотек, с помощью 

которых формируются фонды электронных документов. 

Открытые библиотечные системы по технологиям и возможностям не 

уступают коммерческим аналогам, в ряде случаев превосходят их, что осо-

бенно проявляется в отношении систем построения ФЭД. 
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Глава 3 Методика применения открытых систем в 

информационно-библиотечных учреждениях 

 Как известно, коммерческое программное обеспечение в ознакоми-

тельных целях распространяется в виде «демо-версий», имеющих определён-

ные ограничения – по времени использования или по доступным функциям. 

В ситуациях, когда требуется проведение моделирования промышленной 

эксплуатации программ или наличие двух инфраструктур (промышленной и 

экспериментальной)для максимально всесторонней оценки адекватности, 

устойчивости, удобности и прочего, возможностей и лицензионных прав де-

мо-версий, как правило, не достаточно. 

 Применение СОПО снимает актуальность таких ограничений, предо-

ставляя полную свободу действий пользователям. На данном преимуществе 

основывается экспериментальная работа, описанная в данной главе. 

 Концепция формирования и использования электронных ресурсов, 

приведённая во второй главе, была реализована методом имитационного мо-

делирования. В качестве ИБУ, как объекта моделирования принят типовой 

информационно-ресурсный центр, организованный на базе городской массо-

вой библиотеки районного масштаба. 

Информационно-коммуникационная инфраструктура ИБУ создана в 

среде VirtualBox1. Рабочая операционная система серверных и клиентских 

узлов – Linux Ubuntu 11.102. 

 Дополнительное программное обеспечение (офисные пакеты, графиче-

ские редакторы, интернет-браузеры, утилиты и прочее), используемое в ходе 

работы, полностью относится к типу СОПО и включено в состав дистрибу-

тива Linux Ubuntu. 

                                                            
1 СОПО программный продукт виртуализации для операционных систем Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, 
Mac OS X, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других. (https://www.virtualbox.org). 
2Ubuntu — это разрабатываемая сообществом, основанная на ядре Linux операционная система, которая 
идеально подходит для использования на персональных компьютерах, ноутбуках и серверах. 
(http://www.ubuntu.com, http://ubuntu.ru/). 
Выбор в пользу ОС Linux данного семейства объясняется его популярностью и удобством, а главное, нали-
чием официального зеркала-репозитария в сети Tas-IX, к которой практически все отечественные интернет-
провайдеры предоставляют бесплатный скоростной доступ. Адрес репозитария в Tas-IX - http://ubuntu.uz. 
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3.2 Создание фонда электронных документов в DSpace 

Процесс создания электронных документов в ИБУ представляет собой 

отдельную обширную тему, и подробное его рассмотрение лежит за рамками 

настоящего исследования. В ходе эксперимента использовалась цифровая 

копия печатной книги. В работе автора исследования [38] приведены этапы и 

методика оцифровки печатных изданий. Цифровая копия книги «Искусство 

программирования на Java» была создана на основе описанных в статье ме-

тодах. Работа в DSpace относится к последнему этапу – Организация хране-

ния, регистрация и публикация электронных документов.  

Как и в случае с Koha для установки DSpace от пользователя требуются 

навыки работы в среде операционной системы Linux. Пошаговая инструкция 

установки DSpace на Linux Ubuntu приведена на wiki-ресурсе сообщества – 

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Installing+DSpace+1.7+on+Ubuntu. 

 К сожалению одна из последних версий программы 1.7.0, использо-

вавшаяся в ходе эксперимента, на текущий момент не имеет ни официальной, 

ни частичной локализации на русском языке. Поэтому работа проводилась с 

использованием оригинального англоязычного интерфейса. 

После установки и первичной настройки DSpace, необходимо создать в 

системе коллекцию. Как и Koha система DSpace предназначена для центра-

лизованного управления любым количеством ФЭД, принадлежащих различ-

ным ИБУ. В англоязычной терминологии принято понятие «сообщество» 

(англ. community). Создаваемый администратором системы ФЭД закрепляет-

ся за конкретным ИБУ. В каждом случае речь идёт об отдельном рабочем 

пространстве. С ФЭД ассоциируется определённая учётная запись или груп-

па записей пользователей, ответственных за пополнение фонда. 

Создание ФЭД в DSpace сводится к выбору формы в главном меню: 

«Сообщество» → «Создать сообщество» (рисунок 27). 
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 Ощутимым плюсом является полная поддержка технологий штрих-

кодирования и радиочастотной идентификации RFID1 (англ. Radio Frequency 

IDentification), позволяющих на порядок повысить удобство и скорость вы-

полнения ряда библиотечных процессов. 

 Однако экспериментальная работа была направлена и на выявление не-

достатков, способных вызывать различные несоответствия и проблемы в хо-

де промышленной эксплуатации. 

 Основное замечание методологического характера. Программное обес-

печение вкупе с форматами закономерно отражают библиотековедческие 

принципы, стандарты и правила, принятые в американо-европейской тради-

ции. Так, например, в Koha не предусмотрена подготовка печатной формы 

карточек, согласно принятым в Узбекистане правилам. Кроме того ISBD 

представление библиографической записи реализовано не идеально и может 

содержать порядковые и пунктуационные ошибки. 

 Дистрибутивы систем в базовой конфигурации не содержат лингвисти-

ческого обеспечения – тезаурусов, словарей, справочников, рубрикаторов, 

классификаторов и т.д. таких как УДК, ББК, ГРНТИ, коды языков, отноше-

ний, стран, жанров и прочее. То есть данные в соответствующие поля нужно 

вводить вручную на память или сверяясь с внешними источниками, что во 

много замедляет работу персонала, формирующего базы данных ЭК и ФЭД. 

 Ещё одним значительным недостатком, препятствующим скорой попу-

ляризации систем и внедрению, является недостаточная или вовсе отсут-

ствующая локализация на действующих в Узбекистане языках – государ-

ственном и русском. 

 Упомянутые недостатки, проистекают из стремления разработчиков к 

универсальности в масштабах мирового библиотечного сообщества. Предпо-

лагается, что недостающее обеспечение должно создаваться персоналом биб-

лиотек, исходя из собственных нужд. Для этой цели программы оборудованы 

                                                            
1 Метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или 
записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. 
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всем необходимым инструментарием. Однако процесс обогащения информа-

ционного и лингвистического обеспечения довольно кропотлив и трудоёмок, 

его полноценное выполнения не всегда возможно в реальных условиях 

функционирования ИБУ вследствие нехватки кадров или недостаточной их 

квалификации. 

 Библиотеки по-разному решают задачу адаптации СОПО. Весьма эф-

фективным решением выступает аутсорсинг – делегирование задачи адапта-

ции сторонним техническим организациям. Тем более, что в Узбекистане 

существуют действующие организации в этой области, в частности, проект 

«ЛСОПО»1 на счету, которого национальный дистрибутив операционной си-

стемы «Doppix», основанный на базе Linux «Mandriva». 

 Как было отмечено в первой главе, никакое СОПО не может успешно 

развиваться без поддержки сообщества. Впрочем, сказанное справедливо для 

любой программы, претендующей на широкий круг пользователей. Органи-

зация в национальном сегменте Интернет сайтов и форумов, посвящённых 

вопросам применения библиотечного СОПО – это шаг к формированию 

устойчивого профессионального сообщества, способствующий росту попу-

ляризации СОПО. 

 

Выводы по главе 

Реализация модели формирования и использования электронных ре-

сурсов ИБУ показала адекватность СОПО в качестве инструмента решения 

библиотечных задач. 

Приведённая методика, основанная на библиотековедческих принци-

пах, позволяет эффективно осуществлять формирование электронных ката-

логов и фондов в ИБУ и служить практическим руководством для библио-

течных сотрудников, избравших применение СОПО. 
                                                            
1 Проект «Локализация свободного и открытого программного обеспечения» был запущен в июле 2007 года. 
Инициаторами данного проекта являются Узбекское агентство связи и информатизации и Центр подготовки 
и поддержки молодых программистов. Целью представляемого проекта является создание локализованной 
операционной системы на базе ОС Linux. Это станет основой для исследования, локализации, внедрения и 
распространения свободного и открытого программного обеспечения в отрасли информационных техноло-
гий Республики Узбекистан (http://cppmp.uz/ru/page/LSOPO/). 
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В ходе экспериментальной работы была отмечена хорошая отказо-

устойчивость программ. Надёжность также подкреплена развитой системой 

безопасности, технологиями хранения и резервного копирования данных. 

Рассмотренные открытые системы не лишены ряда недостатков. Одна-

ко их устранение не требует чрезмерных усилий. По совокупности, технико-

экономические преимущества открытых систем на порядок компенсируют 

возможные трудности, связанные с первоначальным переходом на их ис-

пользование. 

Применение СОПО в библиотечной практике это способ рационализа-

ции процесса информатизации отрасли. Однако для его успешного выполне-

ния необходима комплексная стратегия, в том числе включающая создание 

проектов по локализации, адаптации и технической поддержке СОПО, со-

здание площадок для формирования профессионального сообщества пользо-

вателей и разработчиков библиотечного СОПО. 
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Заключение 

Формирование и использование электронных ресурсов – это новый 

способ создания информационного пространства, направленный на обеспе-

чение условий для эффективного, быстрого и качественного удовлетворения 

информационных потребностей общества в соответствии с требованиями 

времени. 

Вместе с тем, говоря о ресурсах информационно-библиотечных учре-

ждений, мы подразумеваем определённую совокупность, присущих им 

свойств и характеристик, независимо от формы их существования. Это то, 

что отличает библиотечные каталоги и фонды от любых других собраний 

информации. 

Поэтому в теории библиотековедения речь идёт лишь о новом качестве 

библиотечных процессов отбора, обработки, хранения, поиска и выдачи ин-

формации, а не о смене парадигмы. 

Воплощением новых методик является программное обеспечение, ос-

новное требование к которому – адекватное отражение базовых принципов 

осуществления библиотечных процессов. 

Государственная политика в сфере формирования информационных 

ресурсов и информатизации направлена на создание условий для эффектив-

ного и качественного информационного обеспечения решения оперативных 

задач социально-экономического развития. 

 В русле этой политики, работы многих научных, профессиональных и 

коммерческих коллективов за последние десятилетия направлены на созда-

ние технических средств, соответствующих автоматизированных систем и 

сетей. Несмотря на достигнутые успехи, процесс информатизации библио-

течной отрасли по-прежнему дорог и не всегда проходит гладко, что во мно-

гом связано именно с внедряемым программным обеспечением. 

 Одним из путей рационализации в данном направлении является при-

менение открытых систем. Принципы разработки и способы распростране-

ния СОПО имеют несомненные преимущества перед программным обеспе-



78 
 

чением закрытого типа. Инфраструктура разработки СОПО устроена так, что 

позволяет максимально точно формализовать решаемые задачи, быстро ис-

правлять возможные ошибки, обеспечивать динамичный выпуск новых вер-

сий программ. 

Бесплатность и полная свобода в использовании СОПО позволяют ко-

нечным пользователям значительно экономить средства в процессе внедре-

ния. 

Значимость и влияние феномена СОПО во многих странах уже давно 

вызывает пристальное внимание научных, профессиональных кругов, а так-

же поддержку со стороны государственной власти. Анализ развития и конку-

рентоспособности открытых библиотечных систем, уровень технической и 

информационной поддержки позволяют смело рассматривать их в качестве 

варианта внедрения в ИБУ. 

 В настоящей работе была предложена модель формирования электрон-

ных ресурсов, отражающая цель и базовые принципы организации информа-

ционно-библиотечных ресурсов. Практическая реализация модели показала 

адекватность СОПО в качестве инструмента решения библиотечных задач, а 

также возможность его адаптации к информационно-библиотечным учре-

ждениям Узбекистана. 

Хотя в Узбекистане с применением открытых систем связан ряд недо-

статков, продиктованных объективными условиями, по совокупности, техни-

ко-экономических преимуществ открытые системы способны на порядок 

компенсировать затраты, связанные с первоначальным переходом на их ис-

пользование. 

Применение открытых систем как любая другая новация для успешно-

го широкого внедрения в практику требует разработки комплексной страте-

гии. Стратегия должна учитывать, в том числе: создание проектов по локали-

зации, адаптации и технической поддержке СОПО, создание площадок для 

формирования профессионального сообщества пользователей и разработчи-

ков библиотечного СОПО. 
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Приложение 1 

 

Перечень свободных лицензий, опубликованных на сайте OSI 

(http://www.opensource.org/licenses/category) 

 

Популярны и широко используемые лицензии или поддерживаемые большими 

сообществами 

Apache License, 2.0 (Apache-2.0) 

BSD 3-Clause "New" or "Revised" license (BSD-3-Clause) 

BSD 3-Clause "Simplified" or "FreeBSD" license (BSD-2-Clause) 

GNU General Public License (GPL) 

GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL) 

MIT license (MIT) 

Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0) 

Common Development and Distribution License (CDDL-1.0) 

Eclipse Public License (EPL-1.0) 

 

Специальные лицензии 

Educational Community License 

IPA Font License (IPA) 

NASA Open Source Agreement 1.3 (NASA-1.3) 

Open Font License 1.1 (OFL-1.1) 

 

Прочие / разные лицензии 

Adaptive Public License (APL-1.0) 

Artistic license 2.0 (Artistic-2.0) 

Open Software License (OSL-3.0) 

Q Public License (QPL-1.0) 

Zlib/libpng license (Zlib) 
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Лицензии полностью или частично дублирующие популярные лицензии 

Academic Free License (AFL-3.0) 

Attribution Assurance Licenses (AAL) 

Eiffel Forum License V2.0 (EFL-2.0) 

Fair License (Fair) 

Historical Permission Notice and Disclaimer (HPND) 

Lucent Public License Version 1.02 (LPL-1.02) 

The PostgreSQL License (PostgreSQL) 

University of Illinois/NCSA Open Source License (NCSA) 

X.Net License (Xnet) 

 

Лицензии, которые могут быть использованы исключительно их авторами 

Apple Public Source License (APSL-2.0) 

Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (CATOSL-1.1) 

CUA Office Public License Version 1.0 (CUA-OPL-1.0) 

EU DataGrid Software License (EUDatagrid) 

Entessa Public License (Entessa) 

Frameworx License (Frameworx-1.0) 

IBM Public License (IPL-1.0) 

LaTeX Project Public License (LPPL-1.3c) 

Motosoto License (Motosoto) 

Multics License (Multics) 

Naumen Public License 

Nethack General Public License (NGPL) 

Nokia Open Source License (Nokia) 

OCLC Research Public License 2.0 (OCLC-2.0) 

PHP License (PHP-3.0) 

Python License (Python-2.0) (overall Python license) 

CNRI Python license (CNRI portion of Python License) 

RealNetworks Public Source License V1.0 (RPSL-1.0) 
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Ricoh Source Code Public License (RSCPL) 

Sleepycat License (Sleepycat) 

Sun Public License (SPL) 

Sybase Open Watcom Public License 1.0 (Watcom-1.0) 

Vovida Software License v. 1.0 (VSL-1.0) 

W3C License (W3C) 

wxWindows Library License (WXwindows) 

Zope Public License (ZPL-2.0) 

 

Лицензии, имеющие более новые версии 

Apache Software License 1.1 

Common Public License 1.0 

Artistic license 1.0 

Eiffel Forum License V1.0 

Lucent Public License (Plan9) 

Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) 

Mozilla Public License 1.0 (MPL 1.0) 

Open Software License 1.0 

Reciprocal Public License 

 

Добровольно отменённые лицензии, не подлежащие дальнейшему использо-

ванию 

Intel Open Source License 

Jabber Open Source License 

MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License) 

Sun Industry Standards Source License (SISSL) 

 

Лицензии, не вошедшие ни в одну категорию 

Boost Software License (BSL1.0) 

Common Public Attribution License 1.0 (CPAL) 
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European Union Public License (EUPL-1.1)  

GNU Affero General Public License v3 (AGPL-3.0) 

ISC License (ISC) 

Microsoft Public License (MS-PL) 

Microsoft Reciprocal License (MS-RL) 

MirOS Licence (MirOs) 

Non-Profit Open Software License 3.0 (NPOSL-3.0) 

NTP License (NTP) 

Reciprocal Public License 1.5 (RPL-1.5) 

Simple Public License 2.0 (Simple-2.0) 

Open Group Test Suite License (OGTSL) 

  

Проект http://www.ohloh.net/ – проводник по СОПО. В рамках проекта 

осуществляется анализ кода большого количества различных программ. 

Введя название интересующего программного обеспечения можно увидеть 

подробный анализ используемых в нём технологий, а также перечень лицен-

зий, на основании которых оно распространяется. 
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Приложение 2 

 

Перечень свободного открытого программного обеспечения 

для библиотек 

 

1. Автоматизированные библиотечно-информационные системы 

Полноценная АБИС может содержать более 1 миллиона строк 

кода1. В настоящее время около 30 компаний принимают активное участие в 

глобальном рынке АБИС, некоторые из них сосредоточены на конкретных 

секторах, таких как школы или корпоративные библиотеки, некоторые дей-

ствуют только в конкретных странах. 

Ни один СОПО проект АБИС сегодня не является значительным 

участником рынка АБИС2. Столь малое влияние открытых АБИС на рынке 

связано, в частности с тем, что переход с одной системы на другую это доро-

гостоящий и трудоемкий процесс3. 

Хотя некоторые коммерческие производители осуществили портирова-

ние своих систем на Linux платформу, никто из них не взял на себя обяза-

тельства по СОПО развитию своего продукта. Несмотря на очевидное отсут-

ствие потенциала СОПО проектов в данном секторе рынка программных 

продуктов, существует по крайней мере 10 СОПО проектов АБИС, находя-

щихся на разных стадиях развития, и способных составить реальную конку-

ренцию коммерческим программам4. 

 

• Avanti MicroLCS (США). Разработка была начат в 1998 году в качестве 

АБИС для малых библиотек всех типов, однако до 2004 года проект был 

малоактивен. Разработчик Питер Шлампф, судя по всему, работает над 

                                                            
1 Breeding, Marshall. 2002. The open source ILS: only a distant possibility. Information Technology and Libraries 
21 (1):16-18. 
2 Breeding, Marshall. 2004. Automated system marketplace 2004: migration down, innovation up. Library Journal 
129 (6):46-50, 52, 54, 56-58. 
3 Barreau, Deborah. 2001. The hidden costs of implementing and maintaining information systems. The Bottom 
Line:Managing Library Finances 14 (4):207-212. 
4 Breeding, Marshall. 2002. The open source ILS: only a distant possibility. Information Technology and Libraries 
21 (1):16-18. 
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ним в одиночку. Программа написана на языке Java и работает на ОС 

Windows и Linux. Учитывая обстоятельства данная АБИС довольно огра-

ничена по возможностям. Не известно ни одной библиотеки, использую-

щей эту систему. Кроме того, хотя АБИС и её исходные коды находятся в 

свободном доступе, нет сведений о сопровождающих ей свободных ли-

цензиях. Более подробная информация доступна на сайте проекта: 

www.avantilibrarysystems.com. 

 

• Emilda (Финляндия). Разрабатывается компанией CompanyCube (ранее 

Realnode Ltd), эта финская софтверная компания, получившая грант на 

разработку СОПО АБИС в 2000 году. Первоначально система была раз-

работана при содействии нескольких школьных библиотек. Тогда система 

не соответствовала стандартам и использовала только PHP в качестве 

языка программирования. В настоящее время программный продукт, со-

ответствует библиотечным стандартам, в том числе поддержка MARC, 

Z39.50, модульность. АБИС может быть запущена под любой операцион-

ной системой. В Emilda используется движок Zebra в качестве механизма 

индексирования данных. АБИС доступна в соответствии с GNU GPL. На 

начало 2008 года было известно о 14 школьных библиотеках, где исполь-

зуется Emilda. Более подробная информация доступна на сайте проекта: 

www.emilda.org. 

 

• GNUTeca (Бразилия). АБИС разработанная в Бразилии для научных и 

специальных библиотек. Содержит стандартный набор АРМ. Написана с 

использованием языков Perl и PHP. АБИС работает в среде Windows и 

Linux. MARC поддерживается. GNUTeca доступна в соответствии с GNU 

GPL. На начало 2008 года известно о нескольких бразильских школьных 

библиотеках, где используется АБИС. Более подробная информация до-

ступна на сайте проекта: www.gnuteca.org.br. 
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• LearningAccess (США). АБИС разрабатывается некоммерческой органи-

зацией «Learning Access Institute» в Сиэтле для небольших публичных 

библиотек. В АБИС присутствует стандартный набор АРМ и поддержка 

библиотечных технологий в т.ч. MARC, Z39.50. Языки программирова-

ния Perl и PHP, SQL используется в качестве СУБД. LearningAccess пре-

имущественно работает под Linux, но может быть портирована и на 

Windows. Кроме того существует версия для Apple Mac Mini, известна 

как Avista. Однако эта версия не доступна для скачивания. На 2007 год 

было известно о двух небольших публичных библиотеках, где использо-

валась данная АБИС. Более подробная информация доступна на сайте 

проекта: www.learningaccess.org. 

 

• NewGenLib (Индия). АБИС разработана компанией Verus Solutions Pvt 

Ltd и Kesavian Институт управления информацией и знаниями им. Б.С. 

Кесавана. NewGenLib доступна в соответствии с GNU GPL с января 2008 

года. В АБИС присутствует стандартный набор АРМ и поддержка биб-

лиотечных технологий в т.ч. MARC, Z39.50. Языки программирования 

Perl и PHP, PostgreSQL используется в качестве СУБД. По состоянию на 

2008 год, известно, что более 120 азиатских библиотек загрузили данное 

программное обеспечение, но при этом нет никакой информации о том, 

как реально используется АБИС в работе библиотек. Более подробная 

информация доступна на сайте проекта: www.verussolutions.biz. 

 

• OpenBiblio (Бельгия). АБИС в настоящее время создаётся небольшой 

группой разработчиков. Наиболее активен проект был в 2006-2007 годах с 

выпуска 0.6.0. В настоящее время проект малоактивен. АБИС написана на 

языке PHP и используется в связке с LAMP. Имеется поддержка 

UNIMARC. Более подробная информация доступна на сайте 

http://obiblio.sourceforge.net. 
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• PhpMyLibrary (Филлипины). Проект АБИС был начат в 2001 году как 

хобби одного разработчика. Целевой сектор АБИС научные и специаль-

ные библиотеки. Выпуск с 2008 года содержит основной набор АРМ. В 

PhpMyLibrary поддерживается SUSMARC. АБИС работает на системах 

Linux и Windows, поддерживается любая SQL совместимая СУБД. АБИС 

написана на языке PHP, доступна в соответствии с GNU GPL и FDL. Бо-

лее подробная информация доступна на сайте http://sourceforge.net/pro 

jects /mylibrary. 

 

• PhpMyBibli (Франция). Открытая АБИС, разработанная одной из пуб-

личных библиотек во Франции в 2002 году. В настоящее время проект 

осуществляется французской компанией PMB Services. В АБИС присут-

ствует стандартный набор АРМ и поддержка библиотечных технологий в 

т.ч. UNIMARC и Z39.50. PhpMyBibli первоначально была доступна в со-

ответствии с GNU GPL, но в настоящее время распространяется под ли-

цензией CECILL –французский эквивалент GNU GPL. Программа напи-

сана на языке PHP и может быть установлена на Windows или Linux. Бо-

лее подробная информация доступна на сайте www.sigb.net. 

 

• Pytheas (США). Первоначально АБИС разрабатывалась силами библио-

текаря Университета Аризоны в 1999 году. После того как он покинул 

проект, разработку продолжил библиотекарь Университета Виндзор. По 

состоянию на 2007 год АБИС включала только модули каталогизации и 

книговыдачи. Pytheas написана на языках Java и XML. Более подробная 

информация доступна на сайте http://web2.uwindsor.ca/library/leddy/ 

people /art/pytheas. 

 

• CDS/ISIS специализированный для библиотек программный инструмен-

тарий, разработанный при поддержке ЮНЕСКО в 1975 году. CDS/ISIS 

сама по себе является лишь разновидностью СУБД с определённым набо-
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ром инструментов, но на её базе создан ряд как СОПО, так и коммерче-

ских АБИС, в том числе: Weblis, WinISIS, JavaISIS, WWW-ISIS, ИРБИС. 

АБИС на основе CDS/ISIS может быть написана на любом языке про-

граммирования. Программное средство имеет статус общественного до-

стояния и распространяется бесплатно. АБИС, построенные на техноло-

гии CDS/ISIS используются большим количеством библиотек по всему 

миру. Более подробная информация доступна на сайте 

www.unesco.org/isis. 

 

2. Системы построения фондов электронных документов 

Как отмечалось в тексте диссертационной работы, существует большое 

количество программного обеспечения для построения ФЭД. Институцио-

нальные репозитарии (ИР), как следует из названия данного типа программ-

ного обеспечения, в отличие от открытых АБИС изначально имеют основа-

тельную поддержку и устойчивый круг разработчиков. Поэтому проекты ИР 

редко подвержены стагнации и откровенной слабой функциональности. Кон-

цептуально основная масса ИР имеет схожие черты, различия касаются фор-

мы организации данных в зависимости от соображений тех научно-

образовательных учреждений, где они разрабатывались и целевого пользова-

тельского сектора. Здесь приводятся некоторые сведения о наиболее извест-

ных системах ИР. 

 

• Archimede (Канада). Программное решение для ИР, разработанное в 

Библиотеке университета Лаваля. Archimede предназначена для размеще-

ния препринтов, постпринтов и других видов научных публикаций. Пер-

воначально была ориентированная на пользователей из профессорско-

преподавательского состава университета. Проект Archimede во многом 

вдохновлён моделью DSpace, но тем не менее библиотека решила разви-

вать своё собственное приложение. Однако подобно DSpace, в настоящее 

время разработкой заняты различные научные сообщества на основе пол-
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ностью открытого исходного кода. Система совместима с OAI и исполь-

зует набор метаданных Dublin Core для описания документов. Archimede - 

гибкий инструмент не зависящий от конкретной платформы. Система 

может быть установлена как на Linux, так и на Windows. Для библиотек, 

принявших решение в пользу данной системы, может быть легко осу-

ществлена адаптация под существующую инфраструктуру. Система поз-

воляет осуществлять поиск по метаданным, а также по полному тексту. 

Поисковый механизм Archimede позволяет индексацию различных фор-

матов документов: XML, HTML, PDF, RTF, MS Word, MS Excel, Ja-

vaBeans. Более подробная информация доступна на сайте 

www.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html. 

 

• CDSInvenio (Швейцария, ЦЕРН). Бесплатный программный пакет, поз-

воляющий создавать собственную цифровую библиотеку. Предлагаемая 

СОПО технология охватывает все аспекты управления цифровой библио-

текой: комплектование, обработку, классификацию, индексирования, 

хранение и распространение электронных документов. Invenio соответ-

ствует стандартам OSI, OAI-PMH и использует MARC21 в качестве ос-

новного формата библиографического описания. Гибкость и производи-

тельность делают его всеобъемлющим решением для управления храни-

лищами документов от малых до больших в несколько миллионов запи-

сей. Invenio первоначально разработан в ЦЕРН для запуска сервера по 

управлению более 1000000 библиографических записей по теме физики 

высоких энергий. База данных ЦЕРН охватывает статьи, книги, журналы, 

фотографии, видео и многое другое. Invenio в настоящее время разраба-

тывается в международном сотрудничестве различными научными цен-

трами и используется более чем в тридцати научных учреждений по все-

му миру. Более подробная информация доступна на сайте http://invenio-

software.org. 
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• Eprints (Великобритания). Свободный и открытый пакет программного 

обеспечения для создания цифровых ФЭД с открытым доступом. Соот-

ветствует стандарту OAI. В EPrints присутствуют многие черты, харак-

терные для АБИС, но в основном система используется для ИР. EPrints 

была разработана в Университете Саутгемптона и распространяется под 

лицензией GPL. Наряду с DSpace, EPrints является одной из наиболее ши-

роко используемых ИР. Концепция EPrints сегодня является источником 

вдохновения для развития других аналогичных программ. EPrints написа-

на на языке Perl и используется в связке с LAMP. Версия для Microsoft 

Windows была выпущена 17 мая 2010. EPrints официально локализована 

на болгарский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, япон-

ский, русский, испанский и украинский языки. Более подробная инфор-

мация доступна на сайте http://www.eprints.org/software. 

 

• Fedora (США). СОПО ИР разрабатывается исследователями из Корнель-

ского университета в рамках проекта Fedora и сообществом Fedora 

Commons под руководством некоммерческой организации DuraSpace. 

Кроме своего основного назначения Fedora предоставляет широкий 

спектр вспомогательных услуг и приложений, включая агрегацию OAI-

PMH, обмен сообщениями, мощный семантический анализатор и многое 

другое. Fedora как DSpace и EPrints представляет собой успешный проект 

ИР и широко используется информационно-библиотечными учреждения-

ми по всему миру. Более подробная информация доступна на сайте 

http://fedora-commons.org. 

 

• OPUS (Германия). ИР OPUS разработана в конце 1990-х Центром обра-

ботки данных и библиотекой Штутгартского университета. Система рас-

пространяется под лицензией GNU GPL. OPUS установлена более чем в 

100 библиотеках Германии. Одной из причин успеха системы является её 

проста в установке и эксплуатации,легкой расширяемости и возможности 
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адаптации под конкретные требования. OPUS относится к цифровым 

библиотекам открытого типа, что подразумевает полную поддержку OAI. 

OPUS в настоящее время предлагается в двух вариантах, OPUS 3 и OPUS 

4. Оба варианта активно развиваются - OPUS 3 в Штутгартском универ-

ситете, а OPUS 4 силами библиотечной сети Берлин-Бранденбург (KOBV) 

в Берлине. Более подробная информация доступна на сайте 

http://www.opus-repository.org. 

 

• Dataverse Network (США). СОПО представляет собой очень мощную 

инфраструктуру для публикации, представления в общий доступ, цитиро-

вания, извлечения и анализа научных данных. Эта инфраструктура слу-

жит крайне полезным подспорьем в проведении научных исследований. 

Система активно используется многими научными и образовательными 

учреждениями, а также библиотеками США. Основная структурная еди-

ница в системе "dataverse" содержит коллекции или науки (от англ. 

studies), каждая коллекция содержит каталогизационную информацию 

(метаданные) и фактические данные - файлы. Проект Dataverse Network 

базируется в Институте количественных социальных наук (IQSS) в Гар-

вардском университете. Разработка системы началась в 2006 году под ру-

ководством Мирси Кросас и Гэри Кинга. В этой работе им значительно 

помог опыт участия в проекте «Виртуальных центров обработки данных 

(VDC)» в 1999-2006 гг., организованном как сотрудничество между дата-

центром Гарвард-МТИ и Библиотекой Гарвардского университета. Про-

граммное обеспечение распространяется под лицензией Affero General 

Public License (версия 3 GPL). Более подробная информация доступна на 

сайте http://thedata.org. 

 


