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о сПособе обработки неоцифрованных источников 
для Повышения эффективности исПользования 
книжно-журнального фонда

Предлагается двухуровневый метод оцифровки библиотечного книжно-журнально-
го фонда научно-образовательной направленности, не представленного в кибер-про-
странстве. На первом этапе формируется метаданные-теги (библиографическое опи-
сание издания, ключевые фрагменты и цитаты, дающие представление о содержании 
источника), с помощью которых источник отображается в кибер-пространстве. На 
втором этапе делается полный комплекс работ по оцифровке источника, представ-
ляющий собой полноценный редакционно-издательский цикл подготовки источника к 
электронному опубликованию. Предложенный метод обеспечит значительно меньшие 
затраты времени и материальных ресурсов для информирования научной обществен-
ности с помощью современных информационных технологий об источниках, не пред-
ставленных пока в электронном виде. Контроль количества запросов к первично оциф-
рованным источникам позволит оптимизировать очередность их дальнейшей полной 
оцифровки. Также предложенный метод позволяет избежать юридических коллизий, 
касающихся авторских прав.
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До появления сети Интернет ответ на 
любой вопрос – от приготовления борща 
до прокладывания маршрута байдароч
ного похода – можно было получить, либо 
задав вопрос человеку, которому вы дове
ряете (особенно по первому пункту), либо 
найти на страницах энциклопедий и спра
вочников. Книги и журналы, копившиеся 
из поколения в поколение в домашних и 
общественных библиотеках, создавали ба
зис знаний, который мог выручить прак
тически в любой ситуации.

Сегодня нужную информацию можно по
лучить проще – в Интернете. В связи с этим 
даже появляется беспокойство, что библио
текари и библиографы постепенно окажут
ся вытеснены поисковыми системами. Но 
еще очень и очень долго (а скорее всегда) 
без специалистов в области классификации 
и обработки информации обойтись будет 
невозможно. Правда, роль библиотек изме
нится, из хранилища знаний они трансфор
мируются в центры обработки информации. 
Именно в этом направлении развиваются и 
взгляды на современную справочнобиблио
течную систему, в частности переход к ново
му формату электронной библиотеки – Биб
лиотека 2.0. Базовыми принципами работы 
данной системы являются [1]:

– ориентация на пользователя;
– использование всех доступных техно

логических новшеств;
– вовлечение пользователей в совер

шенствование библиотечных сервисов;

– охват как можно большего количест
ва посетителей (том числе товары и услуги, 
которые требуются нечасто и не являются 
высоко конкурентными);

– модульное (разбитое на компоненты) 
программное обеспечение;

– постоянное развитие;
– широкое использование сервисов 

Web 2.0;
– открытые стандарты.
При всех несомненных плюсах инно

вационных библиотечных и поисковых 
технологий пока остается нерешенной 
проблема, связанная с тем, что огромное 
число научных работ еще не оцифровано, 
а значит, в соответствии с современными 
реалиями, выпадает из активного научно
го оборота. Возможный способ частичного 
решения этой проблемы мы и хотели бы 
рассмотреть.

Человечеством давно осознана необ
ходимость какимто образом аккумули
ровать и сохранять накопленный опыт 
– от проблем физического выживания до 
сосуществования отдельных индивидов 
и сообществ. Когдато важную информа
цию фиксировали в людской памяти с по
мощью бесконечных повторений, знания 
передавались из поколения в поколение 
изустно – так сохранялись строки Гоме
ра, русские былины, индейские легенды и 
многое другое.

Объем знаний рос, и требовались новые 
формы хранения. С появлением письмен
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1�ности человек стал накапливать знания, 
запечатлевая их на материальных носи
телях – камне, глине, папирусе, бересте, 
бумаге. Появление печатного станка кар
динально изменило масштабы распро
странения письменной культуры.

Следующим шагом стали электронные 
вычислительные машины, давшие челове
честву новые возможности для хранения 
и обработки информации [11]. Одновре
менно люди задумались о хрупкости по
добных способов хранения. Бумага может 
потерять часть своих свойств под воздейст
вием огня или влаги, но информация, 
пусть с лакунами, сохранится. Информа
ция в электронных приборах подвергает
ся риску сразу по трём направлениям:

1) механическая поломка материально
го носителя (так называемого «железа»);

2) повреждение или уничтожение ин
формации в результате программных сбо
ев либо воздействия вредоносных компью
терных программ;

3) утрата в силу какихлибо причин сис
темы записи (собственно информационной 
составляющей).

Во всех перечисленных случаях с боль
шой долей вероятности информация будет 
безвозвратно потеряна.

Одним из способов борьбы с первой и 
второй угрозами стало создание резерв
ных копий.

Противостоять третьей сложнее. Чтобы 
десятилетиям и даже столетиями поддержи
вать в актуальном состоянии электронные 
архивы, необходима мощная и методичная 
работа. Мы помним, что на заре компьюте
ризации для хранения информации исполь
зовались перфоленты и перфокарты. Где те
перь эти архивы? Как считать информацию 
с этих носителей, не имея соответствующих 
устройств? Только очень предусмотритель
ные пользователи сделали копии на CD. Но 
какой период, в свою очередь, прослужат 
эти CD, когда уже на смену DVD приходят 
диски с технологией Blue Ray?

Появление компьютерных технологий 
обработки данных и особенно распро
странение Интернета привели к тому, что 
информация в электронном виде стала 
не только храниться, воспроизводить
ся и распространяться, но и создаваться. 
Информация же, созданная в докомпью
терную эпоху либо без применения ком
пьютера (книги, статьи, изображения, 
аудио и видеоматериалы), в настоящее 
время интенсивно «оцифровывается», то 
есть ее цифровая копия помещается в ки
берпространство. В [7, с. 8] оцифровка 
определяется как процесс трансформации 
оригинального (аналогового) материала в 

цифровую форму. Авторы классифицируют 
такую обработку по поставленной цели:

– репродукция – оцифровка с целью 
воспроизведения исходного материала в 
цифровой форме с наибольшей точностью. 
Эта категория включает в себя оцифровку 
изображений, звука и видео;

– поиск – оцифровка с целью облегче
ния поиска и извлечения оригинального 
материала. Целью является не точное вос
произведение, но увеличение возможнос
тей поиска и использования материала;

– миграция – оцифровка с целью захва
та информации из аналоговой (бумажной) 
системы каталогизации и использования 
ее в системе автоматизированного управ
ления коллекциями.

Неоспоримое удобство получения ин
формации и оперирования ею в электрон
ном виде привело к формированию двух 
сценариев обработки информации:

1. Вновь формируемая информация те
перь может сразу фиксироваться на элект
ронных носителях (с возможным дублиро
ванием на бумажных носителях);

2. Накопленная ранее информация, 
содержащаяся в корпусе библиотечных 
коллекций, с высокой интенсивностью 
оцифровывается, т.е. копируется на элек
тронные носители, в т.ч. в «облачные« сис
темы хранения.

Первый сценарий дает создателям но
вой информации (писателям, ученым, ху
дожникам, журналистам и пр.) многочис
ленные новые способы представления и 
комбинирования видов информации: не 
только текст, но и видео и аудиоматери
алы, изображения, в т.ч. анимационные, 
могут предъявляться читателю (зрителю) 
в едином электронном документе.

Второй процесс является сегодня пред
метом дискуссий. Какие способы наиболее 
оптимальны? В каком виде должны фик
сироваться изданные ранее печатные и 
прочие источники?

Сегодня весь комплекс знаний, накоп
ленных человечеством хранится тремя 
способами:

– устная традиция (например, у шама
нов и т.п.),

– письменные источники (рукописи, пе
чатные издания),

– в электронном виде (в памяти элект
ронных устройств – персонального ком
пьютера, облачного сервера, айпада и т.п.).

Не останавливаясь на содержательной 
стороне информации, будем всю совокуп
ность накопленных знаний именовать 
ресурсами. Ресурсы в электронном виде 
являются данными. В качестве ресурса 
выступают:
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– тексты;
– физические объекты (статуи, здания 

и пр.);
– события (спектакли, демонстрации, 

полеты на Луну и т.п.);
– мультимедиа (изображение, звук, ви

део и пр.) и любые другие результаты/фак
ты человеческие деятельности.

Логический (смысловой) характер ре
сурсов не зависит от способа их хранения, 
т.е. от того, что служит носителем инфор
мации – мозг человека, книга или компью
терный файл (рис. 1). Любые ресурсы могут 
быть описаны с помощью метаданных (и 
сами метаданные могут быть описаны с по
мощью метаданных), под которыми пони
мается «структурированная информация о 
ресурсе любого типа, которая используется 
для идентификации ресурса, для описания 
ресурса, для управления ресурсом и для 
предоставления доступа к нему« [7, с. 14].

Рис. 1. Способы хранения информации.

Сегодня пропорция распределения ин
формации между тремя видами носителей 
(человек, книга, компьютер) стремительно 
изменяется в пользу электронного носите
ля. Этот факт, однако, никак не меняет спо
соба использования хранящейся информа
ции. Только человек может ее прочитать, 
получить, увидеть, услышать, понять, ин
терпретировать и т.д. (Мы не можем рас
сматривать так называемых «ботов» как 
полноценных потребителей данных. Они, 
по сути, перераспределяют, «перетаски
вают» уже имеющуюся информацию, ко
пируя ее на другие серверы. Так же как и 
развитие технологий «искусственного ин
теллекта« не является альтернативой, т.к. 
это лишь орудие интеллекта человека).

В данной статье мы сосредоточимся 
на печатных ресурсах. Разумеется, опти
мальным было бы отображение на экране 
монитора оцифрованной книги, макси
мально подобной физическому оригина
лу (оттенок бумаги, цвет краски, блики, 

возможные особенности и дефекты и т.п.). 
Современные программные средства поз
воляют имитировать многие свойства мо
делируемых объектов, в т.ч. и книг. Мож
но отобразить перелистывание, сгибание 
листов, наблюдение их в разных ракурсах 
и т.д. (в идеале – и запах, и звук шуршания 
бумаги и др. физические эффекты).

В такой идеальной цифровой копии 
также должен корректно отображать
ся текст исходного документа (ресурса), 
включая различные нестандартные сим
волы, значки и обозначения (рис. 2).

а)

б)
Рис. 2. Представление книги в оцифрованном 
виде: а) книга; б) книга на экране монитора.

Попутно встает проблема воспроизве
дения различных дефектов и недочетов, 
допущенных при выпуске оригинала. Это 
могут быть:

– опечатки,
– орфографические и синтаксические 

ошибки;
– фактологические ошибки;
– полиграфический брак;
– плагиат.
Один из вариантов решения – «подсве

чивание» таких «проблемных» фрагмен
тов, сопровождение их гипертекстовыми 
ссылками на комментарии и т.п. современ
ные технологические приемы.
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1�Однако названные «идеальные» свойс
тва цифровой копии бумажного документа 
достижимы при слишком высоких затратах 
материальных ресурсов и времени на под
готовку. Так, если из 1,5 млн наименований 
изданий, хранящихся в Фундаментальной 
библиотеке СанктПетербургского государс
твенного политехнического университета 
по условиям соблюдения авторских прав 
оцифровке подлежат 500 или даже 100 ты
сяч источников объемом в среднем 10 печ. 
листов, то распознаванию и сложной редак
торской и дизайнерской обработке подле
жит 16 миллионов страниц формата А5.

Значение доступа к необходимой инфор
мации усиливается тем, что сегодня челове
чество живет в эпоху информационного об
щества. Этот этап характеризуется «высокой 
скоростью коммуникационных процессов, 
которая обеспечивается наукоемкими, высо
котехнологичными средствами (микропро
цессорными технологиями и компьютерной 
сетью Интернет), в котором информация и 
знания приобретают новое качество, стано
вясь основными продуктами жизнедеятель
ности индивидов и социальных групп« [4]. В 
этих условиях информация приобрела ста
тус ценности и стала, по сути, новой формой 
капитала, определяющего уровень разви
тия и благосостояния страны.

Как отмечают многие исследователи, 
сегодня именно операции с информацией 
(получение, обработка, хранение, преоб
разование и использование) оказываются 
приоритетными на рынке услуг. Напри
мер, к началу 2000 г. доля занятых пре
имущественно умственным трудом достиг
ла в США почти 60% квалифицированной 
рабочей силы (а по некоторым данным, в 
сфере информационных технологий – до 
80%) [5; 9]. С течением времени процент 
людей, так или иначе связанных с инфор
мационными услугами и технологиями, 
продолжает увеличиваться.

Сами по себе данные не представляют 
никакой ценности, они обретают вес и зна
чимость только тогда, когда становятся до
ступны и используются человеком. А для 
того, чтобы они вошли в обращение, их нуж
но описать, т.е. сделать «видимыми« (visible).

К настоящему времени разработано 
большое количество стандартов по описа
нию различных типов ресурсов: книг, ар
хивных документов, музейных предметов, 
изображений, людей и т.п. Наиболее извес
тным стандартом описания является Дуб
линское ядро (простое и расширенное), со
держащее элементы, с помощью которых 

характеризуется ресурс. Основные евро
пейские стандарты были изложены в 2009 
г. (на русском языке опубликованы в 2010 г. 
[7]). Нас в рамках данной статьи интересо
вали, прежде всего, стандарты описания и 
кодировки архивных документов и прочих 
текстовых ресурсов.

Еще в середине ХХ в. началась разработ
ка унифицированных стандартов описания 
библиотечных ресурсов, итогом которой 
стало появление проектов на основе MARC 
(MachineReadable Cataloging) – UNIMARC, 
MARC21* и различных национальных мо
дификаций. Например, RUSMARC37 раз
работан Российской библиотечной ассо
циацией и утвержден приказом министра 
культуры РФ № 45 от 27.01.98 г. в качестве 
обязательного формата при обмене библи
ографическими записями среди библиотек 
сети Министерства культуры. Метаданные 
включают библиографическое описание, 
авторитетные/нормативные данные, клас
сификационные данные [10].

К сожалению, большинство существу
ющих стандартов, включающих более или 
менее достаточное количество полей для 
описания различных видов ресурсов (мо
нографий, диссертаций, старопечатных 
изданий, сериальные изданий, нотных до
кументов, графических материалов и пр.), 
предполагает значительные временные и 
финансовые затраты на свою реализацию, 
особенно, когда дело касается оцифровки 
всего книжножурнального массива биб
лиотеки или коллекции.

Например, во Владимирской областной 
научной библиотеке в 2008 г. «специалис
ты отдела автоматизации начали сканиро
вание документов отдела краеведческой 
библиографии и редких и краеведческих 
изданий из фондов муниципальных библи
отек Владимирской области. За 2 года было 
оцифровано 1765 изданий, из них 1036 из 
фондов библиотек области» [6]. С книгами 
выполнялись только следующие операции:

«– экспертиза и отбор документов, под
лежащих оцифровке;

– подготовка документов к оцифровке;
– оцифровка и обработка электронных 

документов;
– каталогизация электронных докумен

тов и обеспечение инструментами эффек
тивного поиска» [6].

Распознавание и обработка текстов не 
проводилась. То есть, для обработки 10 
тыс. книг потребуется 5, а 100 тыс. – 50 лет!

Разумеется, необходимо делать поправ
ку на то, что в мире одновременно оциф

* Числовой индекс в названии обычно обозначает количество параметров, которые могут быть за
действованы в описании ресурса.
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ровкой (всеми способами) занимаются не 
один человек и не одна организация. Тем 
не менее, в целом процесс растягивается 
на трудно вычислимое время, а это значит, 
что значительный пласт литературы и ис
точников выпадает из исследовательского 
поля зрения ученых.

Для научной литературы одной из 
главных целей видится отбор источника 
из общего набора ресурсов. Чем большее 
количество релевантных источников будет 
отыскано исследователем при изучении 
публикаций на данную тему, тем больше 
вероятность для него выполнить свое ис
следование качественно и результативно.

Возможно, стоило бы задуматься о 
своеобразной «послойной», двухуровневой 
оцифровке накопленного человечеством 
культурного фонда. Это подразумевает два 
этапа (уровня) работ по получению цифро
вой копии исходных ресурсов:

1. Предварительная оцифровка, не на
рушающая авторских прав, не требующая 
значительных расходов.

2. Получение полномерной цифровой 
копии, отвечающей всем требованиям к 
представлению ресурса и к правовым ас
пектам его использования.

Речь идет о том, что сначала, на 1м эта
пе, можно не стремиться оцифровать книгу 
или иной ресурс весь целиком и с исполь
зованием всех технологических приемов, о 
которых говорилось выше, а только сфор
мировать метаданные, которые, пусть на 
условном (т.е. не полноформатном) уровне, 
введут данный ресурс в информационное 
поле современного киберпространства.

Перспективными в этом смысле пред
ставляются стандарты кодирования доку
ментов EAD (Encoded Archival Description) и 
TEI (Guidelines for Electronic Text Encoding 
and Interchange – «руководство по кодиро
ванию и обмену электронными текстами»). 
TEI разработан Lou Burnard и Syd Bauman 
в 2007 г. В данном формате определяется 
набор тэгов (маркеров), которые вставляют
ся в электронную форму документа (текст) 
для того, чтобы описать структуру и другие 
характеристики документа. Тэги использу
ются при обработке текста компьютером. 
Данный стандарт совместим с XML и имеет 
открытую форму. Аналогичную форму и от
крытость имеет стандарт EAD, предназна
ченный для описания архивных и, прежде 
всего, рукописных материалов [10; 12].

Такая «усеченная» технология оцифров
ки с отложенным окончательным форми
рованием полномерной цифровой копии 
позволяет разрешить значимую пробле
му – возможное нарушение авторских или 
имущественных прав. Авторское право 

действует в течение всей жизни автора и 
70 лет после его смерти, если автор не ука
жет лицо, на которое он возлагает охрану 
права авторства, права на имя и права на 
защиту своей репутации после своей смер
ти. Это лицо осуществляет свои полномо
чия пожизненно [2].

Ситуация с имущественными правами 
может быть еще более запутанной. По рос
сийскому законодательству имущественные 
права – это субъективные права участников 
правоотношений, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имущест
вом, а также с теми материальными (иму
щественными) требованиями, которые 
возникают между участниками экономичес
кого оборота по поводу распределения это
го имущества и обмена (товарами, услугами, 
выполняемыми работами, деньгами, ценны
ми бумагами и др.) [3]. Что касается имущес
твенных прав на книги, то они имеют конеч
ный срок давности. Чаще всего 70 лет после 
смерти автора и 75 лет (в США – 95 лет) со 
времени публикации книги. Поскольку Со
ветский Союз вступил в международную 
конвенцию по авторским правам лишь в 
1971 г., то в России сложилась особая ситу
ация с книгами вышедшими до этого. Эти 
книги, как правило (есть и исключения), не 
являются больше объектами имуществен
ного права, также как и книги, изданные в 
США до 1924 года включительно, или в Ев
ропе до 1932 года включительно [8].

Методика, о которой мы говорим, поз
воляет провести «тегирование» без полной 
обработки исходного ресурса – сплошного 
сканирования, распознавания, редакцион
нокорректорской и дизайнерской обработ
ки (рис. 3). В данном случае речь идет только 
об информировании общественности о том, 
что такой ресурс имеется, а все дальнейшие 
действия, в частности, более подробное зна
комство с ресурсом будет выстраиваться на 
соответствующей правовой базе и в непос
редственном контакте с лицом или органи
зацией, в настоящее время считающей себя 
или являющейся владельцем ресурса (пре
жде всего, речь, конечно, о книгах).

С точки зрения техники осуществле
ния подобной работы можно предложить 
использование современных ручных ска
неров, имеющих небольшой вес и хорошее 
качество сканирования. Указать (выде
лить) маркером короткий фрагмент текста 
(слово, выражение), который должен стать 
тегом, и дать команду на помещение тега в 
индекс – гораздо более экономная проце
дура по сравнению с полномерной оциф
ровкой ресурса. При этом описание каж
дого источника должно быть максимально 
информативно. Очевидно, оцифровке с 
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распознаванием должны подлежать титул, 
оборот титула, содержание и указатели 
(если таковые есть). На основе этой инфор
мации и будут сформированы метаданные. 
Трудоемкость такой операции может быть 
максимально снижена за счет применения 
программных средств, позволяющих экс
перту автоматизировать большинство опе
раций по формированию метаданных.

Эксперт должен оцифровать только те 
фрагменты текста, которые станут тега
ми. Зато для дальнейшего использования 
источник, пусть и не подвергшийся про
цедуре полной оцифровки, станет гораздо 
более доступен.

Полноформатная оцифровка («вто
рой слой») должна сопровождаться более 
сложной структурной обработкой ресурса, 
в том числе разметкой выявленных дефек
тов (опечаток; фактических, логических 
и иных ошибок; не обозначенного заимс
твования чужого текста – плагиата и т.п.), 
а также создания дополнительных сопутс
твующих вновь создаваемой копии данных 
(комментариев, ссылок и пр.).

Полученный усеченный набор цифро
вых данных делает ресурс доступным с по
мощью цифровых технологий значительно 
большему кругу заинтересованных читате
лей, чем при традиционном библиотечном 
предоставлении доступа. Причем количес
тво запросов на ту или иную книгу может 
служить ориентиром при выстраивании 
очередности полной оцифровки ресурсов.

Подводя итог, можно сказать, что про
цесс оцифровки накопленных научных ре
сурсов еще очень далек от своего заверше
ния. В условиях растущей конкуренции, 
а также глобализационных процессов в 
области науки, необходимо изыскивать 
способы информирования исследователей 
об имеющихся в отечественных библиоте
ках (прежде всего вузовских) результатах 
проделанных научных изысканий. Это 
позволит избежать дублирования в иссле
дованиях, а также повысит уровень конку
рентоспособности отечественной науки в 
мировом научном пространстве. 
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Рис. 3. Книга, из текста которой оцифрованы 
ключевые фрагменты.


