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Ранжирование научных и образовательных организаций, потребность учета публикацион-

ной и иной научной активности сотрудников породили  необходимость взаимодействия 

библиотечных и наукометрических систем. Передача данных о публикациях в сводные от-

четы, заимствование данных из внешних источников в репозитории научных публикаций ор-

ганизации, работа с едиными базами данных персоналий выявили множество проблем, свя-

занных с несовместимостью форматов и отсутствием единых правил обмена данными.  

Репозитории научных публикаций организации (IR - institutional repositories) 

получили повсеместное распространение в России и активное развитие в связи 

с необходимостью учета публикационной активности сотрудников, иницииро-

ванной процессом ранжирования научных и образовательных организаций. 

Прилагаются максимальные усилия для обеспечения полноты и адекватности 

представленных в них данных о публикациях, для чего используются как 

встроенные сервисы программных систем, так и личные контакты. В результате 

данные организаций приобретают законченный и корректный вид. Для обмена 

данными между репозиториями различных организаций используется россий-

ский коммуникативный формат RUSMARC, или другие форматы семейства 

MARC, взаимная совместимость которых обеспечивается общими структурами 

данных и правилами заполнения полей. Для описания документов в Интернет 

используется также формат Dublin Core (DC) и его расширенная модификация 

MODS, поддержка которых, как правило, также обеспечивается разработчика-

ми программного обеспечения. Однако потребность в данных репозиториев не 

ограничивается только библиографическими данными и полными текстами 

публикаций. Для обеспечения необходимой информативности записи данных 

обогащаются дополнительными полями, такими, как поле идентификаторов 

публикации в индексах научного цитирования (WoS, Scopus, РИНЦ и т.д.), поле 

текущего импакт-фактора источника публикации, поле списка библиографии, 

показатель текущего цитирования. Богатый набор полей MARC-форматов по-

зволяет найти для каждого из дополнительных атрибутов подходящее по смыс-

лу поле. Наличие коммуникативных форматов позволяет организовать обмен 

данными с помощью простейших конверторов данных с взаимно однозначным 

соответствием полей. 

Однако заинтересованность научных и образовательных организаций в воз-

можно более широком распространении результатов их исследовательской дея-

тельности привела к тому, что массивы метаданных полнотекстовых докумен-

тов репозитория организованы, как правило, не единственным образом, а, как 

минимум, в виде библиографической базы данных в Системе Автоматизации 
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библиотек (САБ) организации и в стандартах Архивов открытого доступа (OA). 

Вариант одного из таких архивов представлен в [1]. Открытые архивы исполь-

зуют иные структуры данных, чем САБ. Для их описания используется  конст-

рукции в синтаксисе RDF/XML. Использование DC и MODS упрощает задачу, 

но все же, требуются большие усилия для обмена данными. Практические ас-

пекты преобразования данных из MARC-форматов в DC, RDF и обратно отра-

жены во множестве зарубежных публикаций, например, в [2-5].  

Для организации дифференцированного доступа к данным репозитория не-

обходима база персоналий, а данные о персоналиях также представлены двоя-

ким образом: в САБ – в виде базы данных читателей, в OA – как база данных 

LDAP. Для минимизации объема работы также, как и в предыдущем случае, 

был бы полезен обмен данными. Потребности обмена данными между базами 

персоналий различных структур не так широко отражены в публикациях, одна-

ко это не означает, что эта задача не является актуальной, особенно в аспекте 

рассматриваемых далее CRIS-систем. 

Данные репозиториев используются часто как составные части массивов 

данных различных информационных систем. В библиотеках академических ин-

ститутов, в частности, это могут быть региональные и корпоративные инфор-

мационные системы текущих исследований (CRIS  - Current Research 

Information System), такие, например, как представленные в публикациях [6-8]. 

К системам этого вида можно отнести как локальные базы наукометрических 

данных организации, например, АРМ Ученого секретаря, различные коммерче-

ские CRIS-системы, во множестве предлагаемые их производителями, напри-

мер, [9-10], так и международные индексы научного цитирования. CRIS-

системы формально создаются в соответствии со стандартом CERIF, опреде-

ляющим структуры данных и связи между этими структурами [11-12]. Однако, 

ряд исследователей CRIS-систем отмечает плохую совместимость данных в 

различных таких системах, приводящую к серьезным сложностям обмена дан-

ными между ними [13]. 

На фоне указанных особенностей обмена данными внутри различных CRIS-

систем,  проблемы обмена данными между IR- и CRIS-системами выявлены 

достаточно давно и отражены в целом ряде публикаций [14-17]. По-видимому, 

широкое обсуждение этих проблем побудило крупнейших разработчиков CRIS-

систем предпринять усилия для их решения. Так, набор сервисов Web of 

Science и Scopus позволяет заимствовать данные этих индексов и интегрировать 

их в САБ. Технология заимствования записей из WoS и Scopus широко приме-

няется многими библиотеками научных организаций, например,  [17-18]. В ука-

занных публикациях отражена последовательность заимствования: 

а) поиск с помощью текущих или хранимых запросов – по автору, месту 

работы, выделение нужных публикаций; 

б) экспорт описаний в табличном или текстовом виде; 

в) табличное преобразование данных в форму пригодную для интеграции в 

БД репозитория. 

г) динамическое извлечение данных о цитировании и интеграция их в 

имеющиеся записи. 



Неполная совместимость данных Web of Science и Scopus приводит к необ-

ходимости детальной проработки процедуры слияния извлеченных данных для 

устранения дублирования. В конечном итоге процесс слияния превращается в 

трехэтапную процедуру: 

а) слияние по DOI; 

б) слияние по свертке САБ; 

в) визуальная проверка данных.  

Набор указанных сервисов существенно облегчает работу наполнения базы 

данных репозитория и позволяет отслеживать показатели публикуемости орга-

низации в зарубежных источниках. Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) также предоставил  пользователям сервиса Science Index возможность 

извлечения данных, однако только в XML-виде. 

 В ряде зарубежных публикаций отражены особенности и способы прак-

тической реализации обмена данными между IR и CRIS-системами, например, 

[19-20]. Есть публикации о практической реализации моделирования данных о 

персоналиях и работе с ними в OAI [21]. Однако в целом, IR и CRIS все еще 

«история двух культур» [20], параллельное существование во многом пересе-

кающихся массивов данных, с трудом взаимодействующих между собой. 

Отметим в итоге, что ведение и обслуживание репозитория перестало быть 

обслуживанием только библиографических данных. Записи пополняются нау-

кометрическими данными, данными о персоналиях. Да и сам факт существова-

ния обширных массивов данных о научных публикациях, связанных с их пол-

ными текстами, диктует логику преемственности данных – от репозитория к 

CRIS. Однако развитие систем сдерживается отсутствием единых стандартов 

обмена данными, которые заменяются многообразными конверторами, создан-

ными инициативными группами «снизу» и изощренными методами извлечения 

данных CRIS-систем без какого-либо желания содействия их разработчиков. 

Результатом является бесконечное дублирование данных их непосредственны-

ми создателями, а также копирование и конвертация больших массивов из од-

ной крупной системы в другую, и обратно. 
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