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Введение. Как известно (см., например, материалы электронного жур-

нала «Электронные библиотеки», URL: http://www.iis.ru/el-bib), для совре-

менного информационного общества характерно стремительное развитие и 

активное использование таких информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ), которые обеспечивают не только сетевой обмен информацией, но 

и возможность интеграции локальных информационных ресурсов в единое 

информационное пространство. Эти ресурсы существенно влияют на интен-

сивность процессов обучения и научных исследований, поэтому обеспечение 

публичного (в том числе удаленного) доступа к ним стало одной из перво-

очередных задач оптимизации информационных процессов в образовании, 

науке и культуре. Сегодня общепризнано, что наиболее эффективный путь 

решения этой задачи связан с созданием электронных библиотек (ЭБ) – 

«распределенных информационных систем, позволяющих надежно сохра-

нять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных до-

кументов (текст, графика, аудио, видео и др.), доступные в удобном для ко-

нечного пользователя виде через глобальные сети передачи данных» *1+.  

Ключевую роль в ЭБ играют сформировавшиеся в 1990-е годы технологии 

управления информационными ресурсами и коммуникационные средства, 

на которых базируются национальные программы развития электронных 

библиотек, принятые и реализуемые сегодня во многих странах. Основными 

составными элементами ЭБ являются коллекции электронных информаци-

онных ресурсов. 
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2. Электронные научные журналы и отечественная система электрон-

ного книгоиздания. Наиболее распространенными коллекциями научных ЭБ, 

обеспечивающими формирование новых видов информационных ресурсов и 

обмен научной информацией на базе современных ИКТ, являются сегодня 

электронные научные журналы.  

В конце 20-го века развитие ИКТ и средств представления информации 

привело к тому, что появились электронные версии традиционных научных 

журналов. Сначала издательства стали предлагать своим подписчикам элек-

тронные версии журналов как дополнительную услугу, впоследствии элек-

тронные версии стали реализовываться независимо от их печатных аналогов. 

В 1996 году в мире существовало всего 250 электронных журналов, од-

нако уже спустя два года их количество увеличилось до 2 тысяч. По данным 

*2+, в 2008 году 11 стран выпускали 76 % всех изданий (США – 34 %, Велико-

британия – 10 %, Германия – 7 %, Канада – 4 %, Франция, Италия, Австралия, 

Нидерланды, Япония, Китай, Испания – остальное), в том числе 75 % – науч-

ных, 84% – всех находящихся в интернете и 86% – научных, доступных в он-

лайн. Издания России в этом ряду составляли всего 1,3 %.  

Сегодня издается около 30 тысяч электронных научных журналов, и их 

число растет. Все крупные издательства публикуют свои журналы в элек-

тронном виде. Например, только в базы данных крупнейшего европейского 

издательства Elsevier включено более 14 тысяч рецензируемых электронных 

журналов. Появилось значительное количество электронных журналов от-

крытого доступа (например, http://www.doaj.org/). В настоящее время прак-

тически все бумажные периодические издания имеют электронные версии, 

доступные через интернет и объединенные в крупные базы данных. На каче-

ственно новом технологическом уровне развиваются и электронные журна-

лы, не имеющие печатных аналогов. Тем самым в мире формируется аль-

тернативная система научных публикаций. 



Создание и широкое распространение электронных журналов стало 

возможным благодаря развитию технологий электронного книгоиздания, 

специализированных форматов (как правило, на основе технологий Семан-

тического Веба), средств телекоммуникаций и интернета, а также программ-

ных средств обработки данных. Однако появление электронных журналов 

обусловлено не только этими факторами – стоит упомянуть высокую стои-

мость подписки на печатные версии журналов и отсутствие системы распро-

странения печатной периодики. Для электронных журналов нет таких огра-

ничений, хотя система подписки на электронные издания в нашей стране на-

чала формироваться только в последние годы. Как следствие, отсутствует 

единая система электронных научных публикаций, практически нет методик 

и пакета юридических документов, обеспечивающих процесс электронной 

публикации научных изданий, до сих пор большое число бумажных журна-

лов, издающихся в России, не имеет общедоступных электронных версий. 

Все это затрудняет распространение результатов научных исследований и 

обмен последними достижениями между членами научного сообщества и 

представителями промышленности. Вместе с тем, издание электронных на-

учных журналов в России является скорее инициативой отдельных научных 

или образовательных организаций, не связанной с предпринимательской 

деятельностью, чем развитием системы электронного книгоиздания в стра-

не. По-видимому, одна из причин такой ситуации – в отсутствии в России на-

учных издательств, имеющих большие пакеты научных журналов. Исключе-

ние составляет только академическое издательство «Наука», выпускающее 

около 200 научных журналов и сравнимое лишь с западным издательством 

среднего уровня. При этом многие академические научные и образователь-

ные организации (научно-исследовательские институты и университеты), 

традиционно издающие бумажные научные журналы, нашедшие своего чи-

тателя и пользующиеся заслуженным авторитетом, создают электронные 



версии своих изданий, выставляя их в открытый доступ сразу после выпуска 

бумажного экземпляра или с некоторой задержкой, а иногда распространяя 

электронную версию также по подписке. 

Отдельную группу электронных научных журналов составляют чисто 

электронные издания, не имеющие бумажных версий. Преимущество этих 

изданий – в оперативности публикаций, отсутствии ограничений по объему, 

возможности оперативного ознакомления с публикуемыми научными мате-

риалами (сразу после принятия этих материалов в печать) самой широкой 

аудитории пользователей глобальной Сети. Кроме того, в чисто электронных 

научных журналах может быть резко ускорен и упрощен весь цикл подготов-

ки, пересылки и рецензирования статей, а их издание существенно дешевле 

издания бумажных журналов, так как оно исключает все типографские про-

блемы.  

С развитием интернета возрастают количество и роль электронных 

публикаций, при этом наличие чисто электронных журналов никак не может 

изменить баланса публикаций в бумажных журналах. В то же время надо по-

нимать, что существующие ныне бумажные журналы смогут сохранить себя и 

по-прежнему играть заметную роль в процессе научных коммуникаций толь-

ко в том случае, если начнут энергично развивать свои электронные версии. 

Уже общепризнано, что будущее – за эффективным сочетанием бумажных и 

электронных изданий. 

Таким образом, задача включения российского научного сообщества в 

уже сложившуюся общемировую систему электронных научных публикаций 

является чрезвычайно актуальной. На этом пути уже имеется ряд ярких дос-

тижений. Это, прежде всего, реализованные проекты «Научная электронная 

библиотека (НЭБ) eLibrary.ru» и «Общероссийский математический портал 

MathNet.ru». 



НЭБ eLibrary.ru была создана в 1998 году в результате выполнения одного 

из проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и 

впоследствии приобрела характер национального проекта. История форми-

рования и развития этой электронной библиотеки отражена, например, в *3].  

 

Математическая коллекция НЭБ eLibrary.ru 

Информационная система MathNet.Ru (см. http://www.mathnet.ru) – это 

общероссийский математический портал, созданный и развиваемый Мате-

матическим институтом им. В.А. Стеклова РАН совместно с Отделением ма-

тематических наук РАН, предоставляющий российским и зарубежным мате-

матикам различные возможности в поиске математической информации. 

Ключевой компонент портала – «Журналы» – связывает российские перио-

дические издания в области математических наук в единую информацион-

ную систему. В базы данных проекта MathNet включен целый ряд математи-

ческих изданий и Казанского университета, в том числе первый российский 

электронный математический журнал «Lobachevskii Journal of Mathematics» 

(LJM; ljm.ksu.ru). 



 

Математические коллекции университетов в MathNet 

3. Технологии формирования и поддержки электронных научных 

коллекций. Выделим некоторые результаты в области электронного книго-

издания, полученные при активном участии Казанского университета. 

В 2005 году Казанским университетом и Научной электронной библио-

текой в рамках проекта РИ-13.0/006 Министерства образования и науки 

«Создание электронных версий российских научных журналов» были разра-

ботаны программы и технологии обработки электронных версий печатных 

журналов, созданы форматы данных, подготовлен пакет юридических доку-

ментов, регулирующих отношения авторов, издателей и электронных биб-

лиотек. При этом решались задачи обработки как печатных изданий, не 

имеющих «представительства» в интернете, так и электронных журналов. 

В результате выполнения проекта был разработан формат Sarcticle, от-

личительными особенностями которого являются: вложенность полей, воз-

можности описания любого количества информации одним файлом, провер-

ки правильности составления файлов описаний на стороне издательств, ис-

пользования файлов описаний для наполнения собственных сайтов изда-



тельств и совместимости с другими форматами обмена метаданными, осно-

ванными на XML. Основные блоки формата – информация о журнале, выпус-

ке, статье (основная информация файла). Большинство полей может дубли-

роваться на нескольких языках с целью более удобного предоставления раз-

ным пользователям конечной информации в электронной библиотеке. 

Формат исполнен в двух видах – в DTD и в MS Schema. Набор тегов 

формата не зависит от выбора между видами описания XML. Технически 

возможно в одном файле описать любое количество журналов, но с точки 

зрения удобства хранения и заполнения предпочтительна ситуация «один 

файл XML – один выпуск журнала».  

Возможные способы создания XML-документов в формате Sarcticle мо-

гут включать использование специализированных программных средств соз-

дания документов XML, конформных формату Sarcticle, а также любого XML-

ориентированного текстового редактора. Имеются дополнительные описа-

ния элементов формата (или «справочники»): «arcticle types» – список кодов 

типов статей для атрибута arttype; «language codes» – список кодов языков 

для атрибута fieldlang; «country codes» – список кодов стран для атрибута 

jcountry; «symbols.html» (в HTML) – список всех сущностей, заменяющих спе-

циальные символы; «dateUni format.txt» – описание формата поля dateUni. 

Все современные научные журналы сейчас готовятся к изданию с ис-

пользованием компьютерной техники, применяется большой перечень изда-

тельских пакетов программ. К сожалению, за редким исключением эти про-

граммы предназначены лишь для набора текста, оформления и создания 

макетов изданий, с которых производится типографское тиражирование, а 

использование макетов для загрузки электронных изданий в базы данных не 

может быть выполнено. Поэтому было необходимо разработать специаль-

ные программы структурирования (разметки) текстов электронных версий 

журналов для создания файлов, предназначенных для загрузки в базы дан-



ных. Попытки создания специальных программ обработки макетов изданий 

предпринимались неоднократно, однако ни одна из них не увенчалась успе-

хом. Проблема в том, что корректная работа подобных программ с макетами 

изданий возможна лишь в том случае, если сам макет сделан при тщатель-

ном соблюдении правил, что практически неосуществимо. Отчасти этим ус-

ловиям соответствуют издания, подготовленные с использованием изда-

тельского пакета TeX, однако и в этих случаях требуется создание специали-

зированных конверторов. Но, самое главное, что и в этом случае многие зна-

чимые элементы издания не могут быть программно выделены из текста и 

структурированы. Для решения названной проблемы были разработаны две 

версии программного обеспечения для разметки макетов электронных из-

даний, в основу которого был положен принцип выделения элементов текста 

макетов изданий и присвоения им меток полей XML-формата Sarcticle.  

В результате выполнения описываемого проекта было обработано и 

загружено в базу данных Научной электронной библиотеки 47 российских 

научных журналов, открыт доступ пользователям. 

Далее, в течение последнего пятилетия в Казанском университете в 

рамках ряда проектов РФФИ был выполнен цикл исследований, нацеленный 

на развитие системы электронного книгоиздания. В частности, разработана 

полнофункциональная программная среда электронного научного журнала 

по математике, позволяющая автоматизировать ряд процессов, стандартных 

для научного издания [4 – 7].  

Современные математические электронные журналы в своей работе 

придерживаются тех же высоких стандартов качества публикаций, что и 

классические математические журналы. В частности, статьи проходят науч-

ное рецензирование, что отличает электронный научный журнал от элек-

тронных коллекций, например, всемирно известного архива физических и 

математических препринтов xxx.lanl.gov. Это обстоятельство влияет на одно 



из главных преимуществ электронных журналов – скорость выхода публика-

ции. Поэтому возникает задача такой организации информационных потоков 

в процессе функционирования электронного журнала, которая минимизиру-

ет временные задержки. Сокращение времени выхода публикации в элек-

тронном журнале по сравнению с обычным достигается не только за счет 

оперативного обмена информацией на шаге рецензирования, но, главным 

образом, в переходе на новые стандарты электронных публикаций. 

 

Пример организации редакционной обработки статьи в электронном  

научном журнале LJM 

С точки зрения обработки информации процесс электронного издания 

представляет собой XML/MathML-поток (http://www.dessci.com/en/products/ 

mathflow/). На входе этого потока находятся материалы, представленные ав-

торами в LaTeX-формате с использованием стандартных для журнала стиле-

вых правил, на выходе – очередной том (выпуск) журнала с возможностью 

для читателя выбора подходящего формата представления данных (pdf, djvu, 

html и т. д). Данная схема реализована в электронном журнале LJM. Журнал 

представляет читателем статьи в форматах pdf, ps, dvi, а также в формате 

MathML. 



 

Пример выбора формата отображения статьи в LJM 

В связи с основной тенденцией развития современной науки – перехо-

дом на электронную форму представления информации – актуальной явля-

ется проблема представления и обработки математических текстов в элек-

тронной форме. В основном эта проблема касается представления матема-

тических формул. Наиболее распространенное на данный момент решение – 

представление формул в виде графических файлов – неудовлетворительно с 

точки зрения структурной обработки математических текстов. Поэтому в 

1999 году консорциумом W3C (http://www.w3.org) начата разработка языка 

математической разметки – Mathematical Markup Language (MathML). Язык 

MathML представляет собой подмножество языка разметки XML (см. библио-

графию в *7+). Поскольку XML является новым способом организации веб-

информации, позволяющим на более высоком уровне решать задачи про-

граммной обработки документов (в частности, задачу поиска), MathML спо-

собен изменить принципы организации и управления электронными публи-

кациями по математике. 

http://www.w3.org/


 

MathML – стандарт представления математической информации 

В настоящее время язык MathML можно рассматривать как стандарт 

представления математической информации в электронной форме. Техноло-

гия обработки данных на основе языка MathML реализует одну из основных 

тенденций современной информатики – разделение разметки и данных – и 

поэтому открывает новые возможности многоуровневого структурирования 

данных и расширенного поиска. Созданы и совершенствуются программные 

средства конвертации в MathML документов, подготовленных с помощью 

имеющихся стандартных технологий (TeX, Mathematica, Maple, Word). Техно-

логия MathML поддерживается широко известными системами Maple, Math-

CAD, Mathematica и рядом других.  

В журнале LJM с использованием ряда технологических приемов, при-

мененных разработчиками проекта НЭБ eLibrary.ru, организован 

XML/MathML-поток получения, преобразования и хранения данных. Один из 

разрезов потока представляет собой преобразование материалов (LateX-

документов и данных используемых форм), представленных авторами, в 

XML-файлы со вставками MathML. Формы для авторов содержат сведения об 

авторе и ключевые слова, отражающие содержание публикации. XSL-модули 



отвечают за преобразование информации, содержащейся в XML-хранилище, 

в представление, выбранное читателем (например, предназначенное для 

печати). Кроме того, рассматривались вопросы конвертации в MathML доку-

ментов, подготовленных с помощью имеющихся стандартных технологий 

(LaTeX, Mathematica, Maple, Word). Система метаданных DublinCore 

(http://purl.oclc.org/dc/), а также Resource Description Framework (http://www. 

w3.org/TR/2002/WD-rdf-syntax-grammar-20021108) были использованы для 

включения метаданных в xml-файлы. Это позволило оптимизировать процес-

сы поиска по библиографическим данным опубликованных статей.  

В настоящее время описанное направление исследований развивается 

в рамках проектов РФФИ 12-07-00667 и 12-07-97018-р_поволжье. 
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