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иблиотеки, архивы и музеи на современ-
ном этапе становятся реальными партне-
рами в предоставлении доступа к оцифро-

ванному культурному наследию на национальном
и международном уровнях. Архивы аккумулиру-
ют материалы, включающие документы отдель-
ных лиц, семей, организаций, обеспечивая факти-
ческий подход к истории и культуре. Библиотеки
собирают все виды опубликованных изданий, ру-
кописные книги, периодику, аудиовизуальные ма-
териалы, обеспечивая текстовой подход к истории
и культуре. Музеи накапливают множество видов
объектов, имеющих материальное и художествен-
ное выражение, обеспечивая визуальный подход к
культуре и истории [23].

Потребителю не важно, где именно хранится тот
или иной ресурс или его копия – в библиотеке, му-
зее или архиве, ему необходимо получить доступ к
ресурсу и информации о нем. По словам академи-
ка РАН В. П. Kозлова: «Музеи, библиотеки и архи-
вы являются равноценными, взаимодополняющи-

ми друг друга подсистемами единой системы ис-
торической памяти. Кинжал Ивана Грозного,
представленный в музейной экспозиции, книга,
исследовавшая его злодеяния и размещенная на
выставке в библиотеке, и Синодик, в котором со-
держится пофамильный перечень им убиенных,
выставленный в архиве, могут произвести эмоци-
ональное впечатление и иметь познавательное
значение только оказавшись вместе» [3].

В настоящее время сотрудничество библиотек,
архивов и музеев развивается по пути создания
цифровых интегрированных баз данных, и в этой
связи крайне важной является информация о том,
какими стандартами и правилами пользуется каж-
дое сообщество [2; 5; 6; 19; 20; 23].

В международной практике выделяют четыре
основные группы метаданных:

1. Стандарты структуры метаданных (metadata
structure standards), определяющие набор элемен-
тов данных и их структуру.

2. Метаданные содержания (data content stan-

УДК 006.3/.8

Юлия Селиванова,
нач. отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, канд. пед. наук

Татьяна Масхулия,
зам. начальника отдела формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ìåòàäàííûõ 
äëÿ îïèñàíèÿ áèáëèîòå÷íûõ, àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ 
è ìóçåéíûõ îáúåêòîâ

В статье рассматриваются основные международные стандарты метаданных, используемые в библиотечной, архивной и му-
зейной практике для описания и предоставления доступа к ресурсам. Дается характеристика четырех типов метаданных: стан-
дарты структуры метаданных (metadata structure standards), определяющие набор элементов данных; метаданные содержания
(data content standards), определяющие правила формирования и приведения элементов данных; метаданные представления, оп-
ределяющие структуру данных в машиночитаемой форме (metadata standards expressed in machine-readable form); метаданные
контролируемых точек доступа (metadata value standards).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: БАМ (библиотеки, архивы, музеи); библиографическая запись; библиотечные стандарты данных;
музейные стандарты данных; архивные стандарты данных; метаданные ресурса; контролируемые точки доступа.

The article considers main international metadata standards, which are used in librarian, archival and museum work for description
and access to the resources. Characteristics of 4 types of metadata are given: metadata structure standards, which determine sets of data
elements; data content standards, which determine rules of formation of data elements; metadata standards expressed in machine-read-
able form; value standards metadata.

K e y w o r d s: LAM (libraries, archives, museums); Bibliographical record, Librarian data standards; Museum data standards;
Archive data standards; Metadata of resource; Value standards.

Б



ISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2012. № 4

Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ìåòàäàííûõ äëÿ îïèñàíèÿ áèáëèîòå÷íûõ, àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ è ìóçåéíûõ îáúåêòîâ

19

dards), определяющие правила формирования и
приведения элементов данных.

3. Метаданные представления, определяющие
структуру данных в машиночитаемой форме (meta-
data standards expressed in machine-readable form).

4. Метаданные контролируемых точек доступа
(metadata value standards).

Каждое сообщество использует свой набор метадан-
ных для описания и представления своих ресурсов,
именно этим объясняется такое различие в стандартах.

Для Президентской библиотеки имени Б. Н. Ель-
цина (ПБ) задача предоставления доступа к различ-
ным видам ресурсов является актуальной, так как
концепция формирования ее цифрового собрания
подразумевает участие библиотек, архивов, музеев
как Российской Федерации, так и зарубежных стран
в формировании цифровой коллекции. Вместе с
цифровой копией ресурса сообществами поставля-
ются метаданные о ресурсе. Для раскрытия цифро-
вого фонда библиотеки формируется единый элект-
ронный каталог, обеспечивающий доступ как к от-
дельным ресурсам, так и к коллекциям.

Эффективное функционирование электронного ка-
талога Президентской библиотеки имени Б. Н. Ель-
цина возможно лишь при наличии определенного
набора лингвистических средств, позволяющих
интерпретировать и предоставлять данные, полу-
чаемые из различных источников.

Рассмотрим каждую группу стандартов отдель-
но с целью выявления сходства в описании ресур-
сов и возможностей совмещения библиотечных,
архивных, музейных данных в едином каталоге.

Стандарты структуры метаданных 
(metadata structure standards)

В библиотечной сфере: ISBD, CARR, GSARE.
ISBD (International Standard for Bibliographic Des-

cription – Международное стандартное библиографи-
ческое описание) действует с изменениями с 1971 г.

В этом документе впервые была введена стан-
дартизация областей описания традиционных пе-
чатных документов, а также перечень базовых ос-
новных элементов, включаемых в библиографи-
ческое описание, установлен порядок их приведе-
ния и разделительные знаки между элементами и
областями описания.

Таблица 1
Стандарты метаданных в библиотечной, 

архивной и музейной практике   

Таблица 2
Перечень элементов данных ISBD
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Внедрение ISBD дало возможность библиотекам
осуществлять обмен библиографическими описани-
ями между библиографирующими учреждениями.

Унифицированный набор элементов данных для
имен лиц, наименований организаций, предмет-
ных рубрик как контролируемых точек доступа
определен в международных руководствах ИФЛА:
GARR (Guidelines for Authority Records and
References – Руководство по созданию и ведению
авторитетных и ссылочных записей) и GSARE
(Guidelines for subject authority and reference entries
– Руководство по созданию и ведению предмет-
ных авторитетных и ссылочных записей).

В GARR [15] зафиксирован ряд требований, ко-
торым должны отвечать авторитетные записи для
имен / наименований и унифицированных загла-
вий, представленных в печатных, микропечатных
и машиночитаемых формах в авторитетных фай-
лах, каталогах, библиографиях и т.п. Содержатся
примеры для всех видов изданий, присутствую-
щих в каталогах, включая юридические и религи-
озные документы, музыкальные и другие произ-
ведения.

В этом Руководстве определены следующие ка-
тегории объектов: имя лица, наименование орга-
низации, произведение / выражение, унифициро-
ванное заглавие, имя / заглавие, имя / унифици-
рованное типовое заглавие.

Авторитетные записи, создаваемые в соответ-
ствии с GARR, могут включаться в отдельные на-
циональные и международные авторитетные
файлы, а также обеспечивать поддержку эффек-
тивного поиска библиографических записей в ка-
талогах. Все авторитетные записи создаются вне
зависимости от вида и типа каталогизируемых
ресурсов.

В международном пособии GSARE [16] приве-
дены категории заголовков предметных рубрик,

определен стандартный набор данных независимо
от используемой системы предметизации. Опреде-
ляются следующие категории ПР: имя лица, наи-
менование организации, географическое название,
родовое имя, унифицированное заглавие, имя /
заглавие, имя / обобщающее унифицированное
заглавие, наименование темы, форма, жанр, физи-
ческие характеристики документа.

Предложенная модель набора данных GSARE
и их структура применима к спискам предмет-
ных рубрик и тезаурусам. Модель может быть
использована различными библиографирующи-
ми организациями для ведения словарей контро-
лируемой лексики в онлайновом режиме с целью
обеспечения международного обмена авторитет-
ными данными.

В архивной сфере: ISAD (G), ISAAR (CPF).
ISAD (G) (General International standard archival

description – Основной международный стандарт
архивного описания) разработан Международным
советом архивов в 90-х гг. [18].

Включает набор общих правил архивного описа-
ния для: обеспечения создания последовательных
описаний вместе с информацией обо всех уровнях
описания, получения и обмена информацией об
архивном материале и создания условий для ин-
теграции описаний из различных учреждений в
единую информационную систему.

В стандарте зафиксировано основное правило
архивного описания – архивное описание произ-
водится от общего к частному: фонд, опись, дело,
документ, что отражает принцип уважительного
отношения к фонду, являющийся наиболее важ-
ным при формировании архивного описания.
Стандарт включает семь областей описательной
информации, содержащих 26 элементов данных.

Таблица 3
Перечень элементов данных GARR

Таблица 4
Перечень элементов данных GSARE
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Таблица 5
Перечень элементов данных ISAD (G)

Область
Элемент

3.1. Область идентификации
3.1.1. Код(ы) идентификации (держателя)
3.1.2. Заглавие
3.1.3. Дата(ы)
3.1.4. Уровень описания
3.1.5. Объем и носитель хранения единицы описания (ко-
личество, объем, размер)

3.2. Область контекста
3.2.1. Имя создателя(ей)
3.2.2. Административная / Биографическая история
3.2.3. Архивная история
3.2.4. Непосредственный источник комплектования или
перевод

3.3. Область содержания и структуры
3.3.1. Рамки и содержание
3.3.2. Оценка, уничтожение и плановая информация
3.3.3. Накопление
3.3.4. Система расположения и организации материала

3.4. Область доступа и использования
3.4.1. Условия, регламентирующие доступ
3.4.2. Условия, регламентирующие воспроизводство
3.4.3. Язык / графика материала
3.4.4. Физическая характеристика и технические требования
3.4.5. Научно-справочный аппарат

3.5. Область взаимосвязанных материалов
3.5.1. Наличие и местонахождение оригиналов
3.5.2. Наличие и местонахождение копий
3.5.3. Связанные единицы описания
3.5.4. Примечания о публикациях

3.6. Область примечаний
3.6.1. Примечание

3.7. Область контроля описания
3.7.1. Примечание архивиста
3.7.2. Правила, по которым составлено описание
3.7.3. Дата(ы) описания

Обязательными для использования при между-
народном обмене являются следующие элементы:
• код идентификации (держателя);
• заглавие;
• создатель;
• дата(ы);
• объем единицы описания;
• уровень описания.

Стандарт ISAD (G) широко используется в между-
народном архивном сообществе, в крупнейших биб-
лиотеках мира, обладающих значительными фондами
архивных документов, например в Библиотеке Конг-
ресса США и Канадской национальной библиотеке.

В 2011 г. Президентская библиотека по разреше-
нию Международного совета архивов подготовила
и издала перевод стандарта на русском языке.
Текст стандарта на русском языке в свободном дос-

тупе размещен на странице Международного сове-
та архивов по адресу: http://www.ica.org/7102/pub-
lic-resources/isadg-general-international-standard-
archival-description-second-edition.html.

Установлено соответствие между областями и
элементами стандарта ISAD (G) и ISBD.

Международным советом архивов для контроля то-
чек доступа к архивному описанию был разработан
отдельный стандарт ISAAR (CPF) (International Stan-
dard Archival Authority Records for Corporate Bodies
and Families – Международный стандарт архивных
авторитетных записей для организаций, имен лиц и
семей) [17]. Он определяет общие правила создания
авторитетных записей имен / наименований органи-
заций, лиц или семей – фондообразователей. При
подготовке стандарта ISAAR (CPF) разработчики
учитывали опыт библиотек по контролю точек досту-
па с помощью авторитетных записей и стремились
определить общие точки соприкосновения архивных
и библиотечных авторитетных записей, а не отразить
специфические характеристики архивных авторитет-
ных записей, которые в отличие от библиотечных не
только контролируют точки доступа, но и содержат
подробную информацию о фондообразователях.

В 2010 г. Президентская библиотека получила
разрешение Международного совета архивов на
перевод и издание стандарта ISAAR (CPF) на рус-
ском языке. В ближайшее время предполагается
издание этого документа.

В музейной сфере CDWA.
Стандарт CDWA (Categories for the Description of

Works of Art – Категории описания произведений
искусства) [11] разработан Исследовательским
институтом Гетти совместно с Американской ас-
социацией искусств. Разработка CDWA была нача-
та в 90-е и продолжалась около двух лет. В работе

Таблица 6
Соответствие элементов данных ISAD (G) и ISBD
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принимали участие специалисты в области искус-
ства, информационных технологий, библиотечно-
го и архивного дела.

В стандарте определены элементы данных,
обеспечивающие описание и доступ к базам дан-
ных произведений искусства, архитектурным
объектам, другим предметам искусства, собра-
ниям, коллекциям произведений и их цифровым
копиям.

Стандартом предусмотрено несколько уровней
описания:
• Единица (Item – отдельный объект или произ-

ведение, которое может иметь части).
• Группа (Group – единицы, имеющие общее

происхождение, например, архивные фонды).
• Том (Volume – соединенные страницы, напри-

мер, книга, альбом).
• Коллекция (Collection – группа единиц, которые

не обязательно имеют общее происхождение).
• Серии (Series – произведения, созданные во

временной последовательности создателем и
рассматриваемые как цикл произведений).

• Набор (Set – группа единиц, воспринимаемых
как целое, например, чайный набор, письмен-
ный прибор).

• Компонент (Component – часть единицы, нап-
ример, глава из книги).

CDWA включает 532 категории и подкатегории.
Ряд элементов данных имеет статус основных ка-
тегорий, они предоставляют минимум информа-
ции, необходимой для идентификации, описания и
поиска произведения.

Стандарт содержит большое количество контро-
лируемых точек доступа, в отличие от стандартов
ISBD, ISAD (G), рекомендации по структуре авто-
ритетных данных содержатся вместе с рекоменда-
циями по формированию описательных данных.

Метаданные содержания 
(data content standards)

В библиотечной сфере AACR2, RDA.
AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules – Англо-

американские правила каталогизации) – правила опи-
сания библиотечных материалов (книг, звукозаписей,
фильмов и т.д.). В основу AACR2 легли принципиаль-
ные положения ISBD. Правила состоят из двух основ-
ных частей. Первая содержит правила библиографи-
ческого описания различных видов изданий. Вторая
часть включает правила формулировки поисковых эле-
ментов заголовков имен лиц, наименований организа-

Таблица 7
Перечень элементов данных ISAAR (CPF)

Таблица 8
Перечень элементов описательных данных CDWA

Таблица 9
Перечень авторитетных элементов данных CDWA
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ций и унифицированных заглавий. В настоящее время
эти каталогизационные правила используются во всех
англо-американских странах, а также адаптированы
для использования во многих других странах мира.

AACR2 разработаны главным образом для опи-
сания книг, есть разделы, описывающие графичес-
кие и архивные материалы. В ряде случаев AACR2
может быть использован для описания произведе-
ний искусства, но не всегда учтена специфика и
определены потребности для описания работ по
искусству, архитектуре, объектов культуры и их
образов.

RDA (Resource Description and Access – Описа-
ние ресурсов и доступ к ним).

RDA – это стандарт описания и доступа к ресурсам
через Web-среду. Начало проекта относится к концу
90-х гг. в связи с решением о пересмотре AACR2.
Проект RDA разработан в рамках сотрудничества
Американской библиотечной ассоциации, Канадской
библиотечной ассоциации, Королевского института
библиотечных и информационных профессионалов,
Библиотеки Конгресса США, Библиотек и архивов
Канады, Британской библиотеки и Национальной
библиотеки Австралии во главе с Объединенным
постоянным комитетом по развитию RDA (Joint
Steering Committee – JSC). RDA – свод правил, реали-
зованный в виде web-продукта, в нем представлены
правила каталогизации всех видов ресурсов, включая
электронные, и объектов, связанных с этими ресурса-
ми. Правила ориентированы на создание записей,
предназначенных для использования в электронном
каталоге, Интернете, web-OPAC и т. п. RDA – новый
свод правил каталогизации, который должен прийти
на смену AACR. Он независим от формата представ-
ления данных, т. е. он не ориентирован на использо-
вание какого-либо определенного формата, состоит
из десяти разделов, содержащих правила описания
библиографических объектов и связей.

В архивной сфере DACS.
DACS (Describing Archives: A Content Standard –

Описание архивных материалов: Стандарт содер-
жания) был разработан Обществом американских
архивистов в 2004 г. на основе существовавших ра-
нее правил Archives, Personal Papers & Manuscripts,

1980 (Архивы, личные собрания и манускрипты,
1980). Новая разработка была вызвана развитием
новых технологий, INTERNET, XML-схем, появле-
нием международных стандартов ISAD (G) и
ISAAR (CPF), развитием машиночитаемого форма-
та для архивных материалов. DACS – это набор
правил для описания архивных материалов, лич-
ных бумаг и коллекций манускриптов (12). В прави-
лах определена основная цель архивного описания
– формирование элементов, позволяющих пользо-
вателю найти необходимые архивные материалы.

Правила состоят из трех частей:
I. Описание архивных материалов.
II. Информация о создателе.
III. Формы имен лиц, родов, наименований орга-

низаций.
Правила DACS позволяют производить описа-

ние архивных материалов на любом уровне – на-
чиная от коллекции и заканчивая отдельным доку-
ментом. В документацию включены правила фор-
мирования авторитетных записей.

В музейной сфере – CCO.
CCO (Cataloging Cultural Objects – Каталогизация

объектов искусства и культуры) – первый стандарт
описания, специально разработанный для катало-
гизации произведений культуры и искусства и их
копий [11]. Под произведениями культуры и иску-
сства понимаются произведения, имеющие интел-
лектуальное или художественное воплощение,
созданные человеком, например, картины, скульп-
туры, инсталляции, манускрипты, фотографии,
объекты материальной культуры, архитектурные /
строительные объекты и т. д. Под копией понима-

Таблица 11
Перечень элементов данных DACS

Таблица 10
Перечень элементов данных AACR2



ISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2012. № 4

Þëèÿ Ñåëèâàíîâà, Òàòüÿíà Ìàñõóëèÿ

24

ется визуальное воспроизводство произведения.
Копия обычно представлена в виде фотографии
либо образ объекта представлен в цифровом фор-
мате. CCO основывается на стандарте CDWA.

В ССО сделан основной упор на качественную
каталогизацию, произведение описывается по сле-
дующим критериям: что это, кто сделал это, где
это сделано, как это сделано, какой материал ис-
пользован и о чем это.

Стандарт состоит из трех частей, которые вклю-
чают 116 элементов данных.

Первая часть. Общая информация.
Вторая часть. Элементы ССО.
Третья часть. Авторитетные данные.

К базовым (core) элементам относятся:
Тип произведения (контролируемый термин).
Название.
Создатель (контролируемая форма имени).
Роль создателя (контролируемый термин).
Дата создания.
Нахождение (контролируется авторитетными
файлами имен, наименований организаций, ге-
ографических названий).
Предметные термины (контролируется автори-
тетными файлами имен, наименований органи-
заций, географических названий, наименований
предметов).
Для каждого объекта авторитетных данных при-

ведены правила составления авторитетных запи-
сей с многочисленными примерами, включены ре-
комендованные источники контролируемой тер-
минологии, на первом месте находятся словари
Исследовательского института Гетти: AAT (Art &
Architecture Thesaurus, Тезаурус по искусству и ар-
хитектуре, TGN (Getty Thesaurus of Geographic
Names – Тезаурус географических названий, ULAN
(Union List of Artist Names – Объединенный словарь
имен деятелей искусства). На втором месте по ис-

пользованию находятся LCNAF (Авторитетный
файл имен лиц Библиотеки Конгресса США) и
LCSH (Авторитетный файл предметных рубрик
Библиотеки Конгресса США).

Одна из основных рекомендаций ССО о включе-
нии при наличии данных в описание точек досту-
па, контролируемых общепринятыми авторитет-
ными файлами, соответствует стандарту базовой
библиографической записи (core bibliographic
records), в котором также предусматривается конт-
роль точек доступа посредством применения об-
щепринятых авторитетных источников.

Метаданные представления, 
определяющие структуру 

данных в машиночитаемой форме 
(metadata standards expressed 

in machine-readable form)
В библиотечной сфере MARC-формат.
MARC-формат (Machine-Readable Cataloging –

Формат машиночитаемого представления библи-
ографических данных). Основу библиотечного
электронного каталога составляют MARC-записи,
или машиночитаемые библиографические записи.
MARC – это структура данных в записи, разрабо-
танная для библиографической информации, со-
держащейся в библиотечных каталогах, предназ-
наченная для компьютерной обработки в 1960-х гг.
В настоящее время MARC является стандартным
форматом обмена библиотечными метаданными;
его разработка сделала возможным само сущест-
вование электронных библиотечных каталогов.
Изначально MARC был создан для нужд библио-
тек, однако в последующем он был взят на воору-
жение более широким информационным сообще-
ством (музеи, архивы и т. д.).

Начиная с 70-х гг. Библиотека Конгресса США
делала попытки расширить области применения
MARC-формата для описания архивных материа-
лов и объектов искусства. Были разработаны вер-
сии MARC-форматов – AMC (USMARC for
archival and manuscript control, MARC-формат для
описания архивных собраний и манускриптов) и
VM (MARC-формат для описания визуальных ма-
териалов). Первая попытка интеграции представ-
ления библиотечных и архивных материалов в
едином машиночитаемом формате (MARC AMC),
предпринятая в 1973 г., не имела успеха в архив-
ном сообществе, так как формат ориентировался в
большей степени на правила описания опублико-
ванных документов и имел ограниченные возмож-
ности для формирования иерархического архивного

Таблица 12
Перечень элементов данных ССО
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описания. В формате была введена идентифика-
ция архивных материалов, определены элементы
данных, необходимые для описания архивных ма-
териалов.

В настоящее время формат MARC21 для опи-
сания архивных документов используется в биб-
лиографирующих учреждениях при наличии в
фондах книжных и архивных документов. В
электронный каталог включается библиографи-
ческая запись в формате MARC21 на фонд в це-
лом, для просмотра полноценного иерархическо-
го архивного описания организуется ссылка на
машиночитаемое представление описания ар-
хивных материалов в формате EAD (DTD)
(Encoding Archival Description Document Type
Definition, Формат метаданных для описания ар-
хивных материалов). В ряде случаев в формате
MARC формируются записи на отдельные еди-
ницы хранения архивных документов, например,
фотографии.

Адаптация формата USMARC для описания визу-
альных материалов была предпринята в 1980-х гг,
этот вариант формата получил название MARC
VM (MARC-формат для описания визуальных ма-
териалов), но, так же как и формат MARC AMC,
широкого распространения не получил, использо-
вался в экспериментальных целях в ряде библио-
тек США [12].

В 90-х гг. архивное и музейное сообщества начи-
нают собственные разработки в области создания
форматов представления своих данных.

В архивной сфере EAD (DTD).
EAD (DTD) (Encoding Archival Description Do-

cument Type Definition – Формат метаданных
для описания архивных материалов) – это меж-
дународный формат представления архивного
описания в машиночитаемой форме, разрабо-
танный Обществом американских архивистов
(Society of American Archivists (SAA) [14]. Он
обеспечивает стандартизированное электронное
описание архивных и рукописных собраний и
единообразный онлайновый доступ к архивным
собраниям всего мира. EAD позволяет в стан-
дартизированной форме производить обмен ар-
хивными данными.

Формат определяет набор 145 элементов дан-
ных. Информация, важная для пользователя с
целью идентификации материала, – заглавие, дата
создания, фондообразователь, объем, организа-
ция-держатель, а также аннотация и информация
о содержании фонда, краткая историческая или
биографическая справка, информация о фондооб-

разователе. Элементы представления админист-
ративной информации – условия доступа и копи-
райта. Точки доступа – элементы, совместимые с
точками доступа MARC-формата в библиографи-
ческой записи (имена лиц, семей, наименования
организаций, географических наименований, тер-
минов, жанров и т.д. Формат рекомендует исполь-
зовать при формировании точек доступа нацио-
нальные или международные авторитетные фай-
лы для обеспечения эффективного поиска и дос-
тупа. EAD допускает использование локальных
контролируемых словарей; но предпочтение отда-
ется контролируемой лексике национальных и
международных словарей, что позволяет обеспе-
чить формирование объединенных баз данных и
обмен данными.

В формате установлено соответствие между элемен-
тами EAD и MARC21 (при наличии данных). Опреде-
лен специальный атрибут – ENCODINGANALOG,
позволяющий автоматическое извлечение из полного
архивного описания в формате EAD «базовой» записи
в формате MARC21, представленной на уровне фонда,
отдельного документа, и т. д.

Формат метаданных для описания архивных
материалов позволяет описывать цифровые копии
архивных материалов на уровне отдельного доку-
мента или группы документов. Он содержит при-
ложения с таблицами соответствия элементов
EAD с элементами MARC21 и ISAD (G).

Бюро MARC стандартов Библиотеки Конгресса
США выступает в качестве учреждения, поддер-
живающего ведение документации по формату
EAD в режиме онлайн.

В 2011 г. Президентская библиотека имени Б. Н. Ель-
цина получила разрешение Общества американс-
ких архивистов на перевод, издание и распростра-
нение на русском языке текста формата.

В музейной сфере VRA Core, CDWA Lite.
Для машиночитаемого представления описания

музейных объектов используются две XML-схе-
мы: VRA Core (Visual Resoures Associations Core –
Базовая схема Ассоциации визуальных ресурсов)
и CDWA Lite (Categories for the Description of
Works of Art Lite – Схема категорий описания про-
изведений искусства).

Схема VRA Core [21] полностью согласована с
CCO (Cataloging Cultural Objects – Правила ката-
логизации объектов искусства и культуры), что га-
рантирует наилучшее представление информации
о музейном объекте. Схема определяет элементы
метаданных, используемых для описания произве-
дений и их копий:
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Бюро MARC-стандартов Библиотеки Конгресса
США выступает в качестве учреждения, поддер-
живающего ведение документации Схемы VRA
Core в режиме онлайн.

CDWA Lite – это XML-схема, основанная на стан-
дарте CDWA (Categories for the Description of Works
of Art – Категорий описания произведений искус-
ства) [11]. Используется для представлений базовых
описаний произведений искусства и материальной
культуры. CDWA Lite включает 22 элемента, из них
19 предназначены для описательных метаданных, 3
элемента – для административных метаданных.

Обязательными для использования являются 9
элементов. Эти элементы отражают базовый на-
бор данных для организации доступа к ресурсу в
«объединенной» среде:

Тип объекта / произведения.
Название.
Область создателя.
Точка доступа на имя создателя.
Область материала / техники.
Область даты создания.
Точка доступа даты создания.
Место хранения.
Идентификатор записи.

Основное назначение схемы CDWA Lite, по мне-
нию разработчиков, – служить основой формиро-
вания сводных каталогов и электронных собраний
и обмена данными.

Записи, показанные в схеме CDWA Lite, могут
представляться в объединенных каталогах при по-
мощи протокола OAI (Open Archives Initiative,
Протокол открытых архивов).

Метаданные контролируемых точек доступа
(metadata value standards)

Назначение данной группы метаданных состоит
в фиксировании принятых форм имен, названий и
терминов для использования в описаниях на все
виды документов / ресурсов, вариантных форм
терминов, связей между терминами.

В библиотечной сфере LCNAF, LCSH (Автори-
тетные файлы имен и предметных рубрик Библи-
отеки Конгресса США).

LCNAF – Авторитетный файл имен Библиотеки
Конгресса США, содержит авторитетные записи
для лиц, организаций, географических названий,
унифицированных заглавий, имен / заглавий и заг-
лавий серий. Файл создан Библиотекой Конгресса
США, в развитии и пополнении файла участвуют
более 400 библиотек мира в рамках программы
NACO (The name authority program – Программа
по формированию авторитетного файла имен). За-
писи представлены в формате MARC21 и MAR-
CXML. Авторитетный файл LCNAF содержит:
• 5,3 млн АЗ-имен / наименований, из которых

около 3,8 млн имен лиц, 900 000 наименований
организаций, 120 000 наименований конферен-
ций и т. п. и 90 000 географический названий;

• 350 000 АЗ, содержащих наименований серий
и унифицированных заглавий;

• 340 000 АЗ, содержащих имена/заглавия.
LCSH – историю списка предметных рубрик

Библиотеки Конгресса США (LCSH) принято отс-
читывать с 1898 г. Первоначально система LCSH
создавалась как средство обеспечения предметно-
го доступа к фондам Библиотеки Конгресса США;
со временем список ПР LCSH перерос в широко
используемый контролируемый словарь и стал
применяться для организации предметного досту-
па к миллионам библиографических записей в
современных онлайн-каталогах. По своему охвату
LCSH – универсальный список, в котором предс-
тавлены все области знания.

В развитии и пополнении файла участвуют более
100 библиотек мира в рамках программы SACO
(The subject authority program – Программа по фор-

Таблица 13
Перечень элементов данных VRA Core

Таблица 14
Перечень элементов данных CDWA Lite
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мированию авторитетного файла предметных руб-
рик). Записи представлены в формате MARC21 and
MARCXML. Авторитетный файл LCSH содержит
265 000 авторитетных записей предметных рубрик.

В архивной сфере(LCNAF, LCSH – Авторитет-
ные файлы имен и предметных рубик Библиотеки
Конгресса США).

В международных стандартах архивного сообще-
ства приведены рекомендации по использованию
авторитетных файлов Библиотеки Конгресса США.

В музейной сфере Getty Vocabulary (Словари
Института Гетти).

Для искусства и архитектуры разработкой контро-
лируемых словарей метаданных, начиная с 1980 г.,
занимается Исследовательский институт Гетти
(Getty Research Institute) в рамках проекта «Прог-
рамма подготовки словарей Института Гетти» (the
Getty Vocabulary Program) [7, 22].

В настоящее время Исследовательским институ-
том Гетти разработаны:
• AAT – Art & Architecture Thesaurus – Тезаурус

по искусству и архитектуре. Тезаурус содержит
контролируемую лексику для индексирования
произведений искусства, архитектурных работ
и ресурсов по культуре.

• TGN – Getty Thesaurus of Geographic Names –
Тезаурус географических названий Гетти.
Структурированный словарь, содержащий наз-
вание и описание географических мест.

• ULAN – Union List of Artist Names, Объединен-
ный словарь имен деятелей искусства. Струк-
турированный словарь, включающий имена,
биографию деятелей искусства и архитектуры.

• CONA – The Cultural Objects Name Authority –
Словарь названий объектов культуры. Словарь
создан в 2011 г., включает названия и описание
произведений искусства и архитектуры.

Словари Исследовательского института Гетти сог-
ласованы с международными стандартами и могут
быть использованы для повышения эффективности
поиска в отдельных базах данных и в среде Интернет.
Область использования не ограничивается только му-
зейной сферой, они могут использоваться при индек-
сировании архивных и библиотечных ресурсов.

Словари для просмотра доступны в онлайн-ре-
жиме, полноценное использование требует лицен-
зирования.

Представленный обзор стандартов метаданных
позволяет сделать следующие выводы:
• каждое сообщество обладает своими стандар-

тами, правилами каталогизации и форматом
представления данных;

• все правила, стандарты, форматы рассчитаны на
использование в web-среде, обеспечивают мини-
мальный, базовый и максимальный набор дан-
ных как с целью качественной каталогизации,
так и с целью обеспечения обмена данными, по-
иска и идентификации ресурсов, содержат реко-
мендации по описанию цифровых копий;

• каждое сообщество стремится обеспечить ин-
тероперабельность своих стандартов и форма-
тов представления путем разработки таблиц со-
ответствия между данными и форматами;

• каждое сообщество большое внимание уделяет
контролю точек доступа и формированию авто-
ритетных записей, стремится к использованию
общепринятых авторитетных источников с
целью обеспечения качественной каталогиза-
ции и обмена данными;

• аторитетные данные, формируемые библиотеч-
ным сообществом, востребованы также архив-
ным и музейным сообществами.

Применение общепринятых стандартов и обес-
печение их интероперабельности – единственный
способ интеграции информационной деятельнос-
ти трех сообществ. В международной практике
появился новый термин, характеризующий среду
интегрированного взаимодействия библиотек, ар-
хивов, музеев, – LAM (Library, Archive, Museum –
Библиотеки, Архивы, Музеи) [6], российская ин-
тегрированная среда информационного культур-
ного пространства может получить название БАМ
(Библиотеки, Архивы, Музеи) 1.

Решение Президентской библиотекой имени Б. Н. Ель-
цина задачи по формированию единого электронно-
го каталога, включающего описания библиотечных,
архивных, музейных ресурсов, будет заключаться в
определении «ядерного набора элементов данных»
на основе представленных стандартов для всех ви-
дов ресурсов. Набор этих данных должен позволять
идентифицировать ресурс и получить доступ к нему
средствами электронного каталога библиотеки. Кро-
ме того, должна быть реализована возможность пе-
рехода к более подробной информации, к держате-
лям оригиналов ресурсов либо к полному ориги-
нальному описанию в текстовом виде.

Обязательным условием эффективного функци-
онирования электронного каталога является конт-
роль точек доступа с помощью единого авторитет-
ного файла, формирующегося в Президентской
библиотеке имени Б. Н. Ельцина на основе систе-
мы национальных авторитетных файлов России.

1 Термин был предложен президентом ассоциации
«ИРБИС»-Украина Л. В. Рудзским.
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Такой подход может гарантировать формирование
интегрированного электронного каталога, включаю-
щего библиотечные, архивные и музейные описания.
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итання змістовної оцінки публікацій вче-
них розглядаються в рамках наукометрії,
інформетрії та бібліометрії. Ці дисципліни

поєднує об’єкт дослідження – наукові публікації як
продукт інтелектуальної діяльності суспільства та
схожі методи і засоби одержання кількісних даних
про цей об’єкт. Нині найбільшого поширення набув
метод, що ґрунтується на аналізі цитувань. У його
основі лежить такий бібліометричний індикатор, як
кількість посилань. Увага вчених до дослідження
наукового цитування пояснюється тим, що це до-
сить ефективний спосіб вивчити наукову ко-
мунікацію в професійному співтоваристві, дис-
циплінарну структуру науки, механізми народжен-
ня нового знання. Об’єктом аналізу структури циту-

вань і визначення бібліометричних показників є на-
укометричні бази даних, де збираються не тільки
бібліографічні дані про журнальні публікації (ав-
тор, заголовок, найменування журналу, рік, том, ви-
пуск, сторінки), а й пристатейні списки цитованої
літератури. Це дає змогу знаходити як публікації,
що цитуються в статті, так і публікації, котрі циту-
ють цю статтю. Таким чином, користувач може
здійснити ефективний пошук усієї бібліографії з
питання, що його інтересує.

Сьогодні до найбільш відомих міжнародних науко-
метричних платформ належать мультидисциплінарні
бази даних Web of Science і SciVerse Scopus [4]. Осно-
вою першої платформи, створеної Інститутом науко-
вої інформації США, є сукупність 3-х баз: Science
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У статті розглянуто міжнародні наукометричні бази даних, констатовано недостатню репрезентацію в них неангломовних ви-
дань. Висвітлено світовий досвід формування національних індексів наукового цитування. Визначено доцільність створення
української наукометричної бази даних.

К л ю ч о в і  с л о в а: наукові публікації, наукометричні бази даних, національні індекси цитування.

The article consider international scientometrics database and stated lack of representation in these non-English editions. Represented
global experience in the formation of national scientific citation indexes.The publication determines the feasibility of establishing
Ukrainian scientometrics database.
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