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Введение

 
Данная публикация содержит краткое изложение проблематики, связанной с исполь-

зованием мировых информационных ресурсов. Рассматривается сущность информацион-
ных ресурсов, дается их классификация, приводятся сведения об источниках и основных
поставщиках конкретных групп информационных ресурсов. В основном тексте и приложе-
ниях содержится множество гиперссылок на информационные ресурсы, доступные в Интер-
нет на бесплатной и платной основе.

Изложение ориентировано на читателей, желающих быстро получить общее пред-
ставление по данной проблематике, не заинтересованных в затрате продолжительного вре-
мени на изучение многочисленных деталей и не считающих излишнюю строгость и нау-
кообразие текстов их достоинством. Содержание построено по принципу «перевернутой
пирамиды»: основное изложение содержит только самые важные понятия и сведения, а все
детали конкретной тематики вынесены в многочисленные приложения, носящие факульта-
тивный характер. В этом основное отличие построения книги от большей части учебной
литературы. Попросту говоря: если книгу читает студент, то основной части, скорее всего,
будет достаточно, чтобы сдать зачет или получить тройку. Нужно больше – изучай детали
в приложениях. Автор 30 лет преподавал в разных ВУЗах в должностях от ассистента до про-
фессора и за это время имел возможность составить более-менее полное представление
о потребностях большинства студентов, не относящих себя к «ботаникам».

В основу книги положены тезисы лекций, в свое время читавшихся автором в Финансо-
вом университете при Правительстве РФ и Международном инновационном университете.

Книга имеет Интернет-поддержку на сайте shurem.ru. На страницах поддержки будут
публиковаться уточнения и дополнительные материалы к тексту книги. Кроме того, там же
будут размещаться средства автоматизированного самотестирования на знание основных
положений представленного в книге материала, а также инструкции по его проведению.
Однако страницы Интернет-поддержки доступны только авторизованным пользователям
сайта shurem.ru. «Случайным» посетителям сайта эти страницы недоступны. То есть необхо-
димо зарегистрироваться, авторизоваться на сайте и далее пройти по пути Публикации =>
Поддержка книг => Информационные ресурсы: классификация, источники, постав-
щики.

С пожеланиями и предложениями можно обратиться к автору по адресу
shurem@mail.ru.
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Понятие информационных ресурсов

 
Современный этап развития человечества характеризуется стремительным ростом

социального и экономического значения информации.
1) Время удвоения объема накопленных научных знаний составляет уже 3—4 года;
2) Материальные затраты на хранение, передачу и переработку информации превы-

шают аналогичные расходы на энергетику.
Происходит перераспределение трудовых ресурсов из сферы материального производ-

ства и обслуживания в информационную сферу. В настоящее время в развитых странах в ней
работает более 50% занятого населения.

Информационные ресурсы становятся очень важной частью национального богатства,
а эффективность их использования все в большей степени определяет экономическую мощь
страны в целом.

Сведения – это набор сигналов физических процессов воспринимаемых наблюдаю-
щим субъектом.

Если субъектом является человек, то он воспринимает сведения через органы чувств.
Если субъектом является машина, то она воспринимает сигналы с помощью системы

датчиков, обеспечивающих их регистрацию.
Зарегистрированные субъектом сведения фиксируются в виде данных.
Данные – это сведения, полученные путём измерения, наблюдения, логических или

арифметических операций и представленные в форме, пригодной для хранения, передачи
и обработки.

Передача данных – обмен данными любого характера между различными устрой-
ствами по каналам связи.

Обработка данных – последовательность операций, производимых над данными.
Данные различаются по формату и структуре.
Формат данных – это характеристика данных, определяющая структуру и способ их

хранения, множество возможных значений и допустимые операции, которые можно выпол-
нять над ними.

Структура данных – это логическая схема, в соответствии с которой данные упоря-
дочены и могут быть интерпретированы при выполнении операций их обработки.

Сведения фиксируются как данные в виде документов, имеющих определенный фор-
мат и структуру.

Документ – это материальный объект с зафиксированными на нем данными, предна-
значенными для хранения, обработки и передачи во времени и пространстве.

Документ в электронной форме – это документ, представленный в форме набора
электрических состояний элементов технических средств обработки, хранения и передачи
информации, допускающий преобразование в форму, пригодную для однозначного воспри-
ятия человеком.

Структурно, документ является совокупностью нескольких реквизитов.
Реквизиты документа – это обязательные характеристики, которые должен содержать

документ для его однозначной идентификации.
Сами по себе данные не являются информацией. Это лишь сведения, тем или иным

способом зафиксированные на определенном материальном носителе.
Информация – это сведения, независимо от формы их представления, усваиваемые

субъектом в форме знаний.
В широком смысле информация – это общенаучное понятие, определяющее процессы

обмена сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.
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Таким образом, информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей
среды, увеличивающие знания об их параметрах, свойствах и состояниях у наблюдающего
субъекта.

Термин «информация» имеет множество определений, которые сводятся к 4 подходам
к пониманию информации.

1) Количественный (синтаксический) подход: информация – это любое сообщение,
любая (в том числе произвольная) последовательность символов. При таком подходе прак-
тически отождествляются понятия «данные» и «информация».

2) Семантический (смысловой) подход: информация – смысл сообщения, полученный
в результате его интерпретации.

3) Прагматический подход: информация – сообщение, которое имеет ценность, зна-
чимость для субъекта. Информация, не обладающая ценностью, называется тривиальной.

4) Статистический подход: информация – сообщение о состоянии системы, уменьша-
ющее неопределенность знаний о ней.

На основе статистического подхода была введена единица измерения информации –
бит (от англ, binary digit) – количество информации, необходимое для полного описания
состояния системы с двумя равновероятными исходами.

Информация неотделима от процесса получения сведений и их фиксации в виде дан-
ных. В этом смысле данные являются ресурсом для получения информации.

Ресурсы – запасы, источники чего-либо.
Информационные ресурсы – это совокупность данных, организованных для получе-

ния достоверной информации в самых разных областях знаний и практической деятельно-
сти.

Законодательство Российской Федерации под информационными ресурсами подразу-
мевает отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных систе-
мах.

Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность доку-
ментов и информационной инфраструктуры.

Примеры информационных систем в данном понимании: библиотеки, архивы, филь-
мотеки, базы данных, Internet.

Существуют и другие определения информационной системы.
Информационная инфраструктура – это совокупность информационных техноло-

гий, управляемых и поддерживаемых в рабочем состоянии с помощью определенных орга-
низационно-технических мероприятий.

В массивах документов в разных формах представлены знания, которыми обладали
создававшие их люди. Поэтому информационные ресурсы – это знания, подготовленные
людьми для тех или иных целей применения в обществе и зафиксированные на материаль-
ном носителе. В этом смысле информационные ресурсы общества – это знания, материали-
зованные в виде документов, баз данных, баз знаний, алгоритмов, компьютерных программ,
а также произведений искусства, литературы и науки.

В течение большей части истории развития цивилизации основным предметом труда
являлись материальные объекты, а деятельность вне материального производства и обслу-
живания обычно относилась к категории непроизводственных затрат. Соответственно и эко-
номическая мощь государства оценивалась по имеющимся у него материальным ресур-
сам. К 70—80м годам ситуация стала меняться и в развитых странах развитие экономики
и общества в целом стало все в большей степени зависеть от эффективности формирования
и использования информационных ресурсов – информационного потенциала общества.

Информационный потенциал общества включает индустриально технологический
комплекс средств накопления, передачи и обработки данных той или иной страны, а также
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сеть научно-исследовательских, учебных, административных, коммерческих и других орга-
низационных и социальных институтов, деятельность которых содействует эффективному
использованию информационных ресурсов, а также подготовки для этих целей необходи-
мого количества специалистов соответствующего профиля. В связи с этим особую акту-
альность приобретает проблема повышения информационной культуры общества, то есть
степени его подготовки к эффективному использованию информационных ресурсов и про-
дуцированию новых знаний.

Информационный потенциал определяет способность решать задачи информацион-
ного обслуживания всех заинтересованных пользователей на уровне максимальных возмож-
ностей, определяемых достигнутым на данный момент состоянием информационных тех-
нологий.

Высокий информационный потенциал страны приводит к возникновению в ней
информационного общества.

Информационное общество – это общество, в котором большая часть населения
занята получением, переработкой, передачей и хранением информации.

В информационном обществе главным ресурсом является информация. На основе вла-
дения информацией о различных процессах и явлениях можно оптимально строить любую
деятельность. За счет эффективного использования информационных ресурсов в инфор-
мационном обществе повышаются качество потребления и качество производства. Люди,
эффективно использующие информационные технологии, имеют лучшие условия труда.

Основными критериями развитости информационного общества считаются:
– уровень распространения компьютерной техники;
– уровень развития компьютерных сетей;
– доля населения, занятого в информационной сфере;
– эффективность использования информационных и коммуникационных технологий

на производстве, в быту и государственном управлении.
Информационные ресурсы являются непосредственным продуктом интеллектуальной

деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной части трудоспособного
населения страны. Вклад в формирование национальных информационных ресурсов вносят
представители практически всех основных профессиональных групп.

Информационная индустрия – это все виды деятельности, связанные с формиро-
ванием информационных ресурсов, поддержанием их в актуальном состоянии, созданием
и обслуживанием средств связи, обработки и копирования информации.

В настоящее время относительная ценность информационных ресурсов по отношению
ко всем остальным национальным ресурсам имеет отчетливо выраженную тенденцию к воз-
растанию.

Растущая зависимость промышленно развитых стран от источников технической, эко-
номической, политической, военной и другой информации, а также от уровня развития
и эффективности использования средств ее передачи и переработки привела к формирова-
нию на рубеже 1980-х гг. принципиально нового понятия – национальные информационные
ресурсы.

Национальные информационные ресурсы – это информационные ресурсы, создан-
ные и широко используемые в конкретном государстве.

Эффективность использования национальных информационных ресурсов характери-
зуется отношением объема реально используемых ресурсов к их накопленным объемам.

Таким образом:
– национальные информационные ресурсы являются экономическими категориями;
– эффективность использования информационных ресурсов – важнейший показатель

информационной культуры общества;
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– национальные информационные ресурсы общества – часть экономической мощи
государства.

Информационные ресурсы страны, региона, организации должны рассматриваться как
стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам сырья, энергии, ископаемых
и прочим ресурсам.

Развитие мировых информационных ресурсов позволило:
– превратить деятельность по оказанию информационных услуг в глобальную челове-

ческую деятельность;
– сформировать мировой и государственные рынки информационных услуг;
– образовать всевозможные базы данных ресурсов регионов и государств, к которым

возможен бесплатный или сравнительно недорогой доступ;
– повысить обоснованность и оперативность принимаемых управленческих решений

за счёт своевременного использования необходимой информации.
Вследствие высокой востребованности информационных ресурсов их различными

потенциальными пользователями, а также высоких затрат на их создание и поддержание
в актуальном состоянии, значительная часть информационных ресурсов становится инфор-
мационным продуктом.

Информационный продукт – это документированная информация, подготовленная
в соответствии с потребностями пользователей и представленная в форме товара.

Основные особенности информационного продукта как товара.
1) Информация не исчезает при потреблении, а может быть использована много-

кратно. Информационный продукт сохраняет содержащуюся в нем информацию, незави-
симо от того, сколько раз она была использована.

2) Информационный продукт со временем подвергается моральному износу, заключа-
ющемся в потере актуальности и появлении более новых копий.

3) Разным потребителям дается возможность различных способов потребления инфор-
мационного продукта. (Монитор, распечатка и т.д.)

4) Производство информации требует значительных затрат по сравнению с затратами
на тиражирование. (Большие начальные инвестиции – малые операционные затраты при
продаже).

Рынок информационных продуктов и услуг – это совокупность экономических, пра-
вовых и информационных отношений по торговле между поставщиками и потребителями,
определяющих условия, механизмы предоставления и ценообразование на информацион-
ные продукты и услуги.

Основными секторами информационного рынка являются секторы: деловой, соци-
ально-политической, научно-профессиональной, массовой и потребительской информации,
электронных сделок.

Сектор деловой информации включает:
– биржевую и финансовую информацию (котировки ценных бумаг, информацию

о рынке капиталов, товаров, инвестиций, курсы валют, цены, учетные ставки и т.п.);
– экономическую и статистическую информацию (числовые, экономические, социаль-

ные, демографические и другие показатели);
– коммерческую информацию (данные о фирмах, компаниях, корпорациях, товарах

и т.п.);
– деловые новости в области экономики, бизнеса и менеджмента.
Сектор социально-политической информации ориентирован на обслуживание

органов власти и управления информацией статистического, демографического, социаль-
ного характера и др.
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Сектор научно-профессиональной информации охватывает все виды информации
в сфере науки, производства и общественных (социальных) отношений.

Сектор массовой и потребительской информации включает сведения массового
характера (развлекательная информация, информация о погоде, расписаниях движения
транспорта, справочники-путеводители, и пр.), а также справочники, энциклопедии, усло-
вия размещения вкладов в различных банках, данные о ценах на товары и услуги, телетекст,
видеотекст и др.

Сектор электронных сделок включает системы электронных банковских операций
(базирующихся на уже проверенных практикой стандартах и отработанных технических
решениях), электронные биржи, системы заказа и резервирования продукции и услуг.

Основными участниками рынка информационных услуг являются:
– производители информации;
– продавцы информации (вендоры);
– пользователи информации.
К производителям информации относят, как организации, добывающие и публикую-

щие информацию (информационные агентства, СМИ, патентные ведомства), так и органи-
зации, профессионально занимающиеся ее обработкой (отбором информации, ее индекса-
цией, загрузкой в БД).

Не все производители информационных ресурсов могут параллельно с их созданием
заниматься распространением.

Например, писатель пишет книгу (создает информационный ресурс), но, как правило,
сам ее не тиражирует и не продает. Издательство издает книгу (создает информационный
продукт), но отнюдь не всегда продает ее самостоятельно, а размещает в магазины. Поэтому
будущие читатели взаимодействуют не с автором и издательством, а с конкретными магази-
нами.

То же касается и электронных информационных ресурсов. Например, биржа генери-
рует данные, но отнюдь не всегда участники электронных торгов получают их напрямую.
Данные с нескольких бирж могут быть собраны некоторым посредником, который предо-
ставляет их пользователям. Как правило, на платной основе.

Таким образом, вендор является посредником между пользователями информацион-
ных ресурсов и их производителями.

Обычно производитель информационного продукта подписывает лицензионное согла-
шение с вендором, по которому последний имеет право его продавать. С другой стороны –
покупатель информации, то есть пользователь также должен заключить контракт с вендором
на поставку информационных ресурсов.

Пользователи информации могут классифицироваться по различным признакам. Наи-
более часто используемой является следующая классификация:

– специалисты промышленных предприятий и предприятий торговли;
– специалисты маркетинговых и консалтинговых информационных агентств;
– работники научно-исследовательских учреждений и учебных заведений;
– работники государственных учреждений;
– работники общественных организаций;
– индивидуальные пользователи.
На мировом рынке результаты промышленной эксплуатации национальных информа-

ционных ресурсов представлены тремя основными видами экспорта:
– экспортом овеществленных в наукоемких изделиях промышленности результатов

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
– экспортом результатов НИОКР – патентов, лицензий и т. д.;
– экспортом менеджмента – продажей технологий управления.
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Рынок информационных услуг имеет многолетнюю историю. Качественные измене-
ния произошли в середине 1960-х годов с распространением вычислительной техники и ее
использованием для обработки и передачи информации. В этот период основными источни-
ками информации являлись государственные информационные службы, учебные заведения,
библиотеки, общественные организации, занимающиеся сбором информации в определен-
ной области. Пользователям предоставлялась библиография, реферативная и аналитическая
информация.

С развитием средств вычислительной техники и средств коммуникаций появились пер-
вые автоматизированные информационно-поисковые системы (ИПС). В связи с крайне огра-
ниченными возможностями ЭВМ в ИПС хранились, преимущественно, вторичные доку-
менты (поисковые образцы документов), а первичные документы по-прежнему хранились
в библиотеках и архивах.

Первые ИПС работали в двух режимах:
– избирательного распространения информации;
– ретроспективного поиска.
При избирательном распространении информации обеспечивались периодические

поиски в массиве в соответствии с постоянно действующими запросами и производились
оповещения пользователя о найденных документах.

При ретроспективном поиске осуществлялся просмотр всего массива по разовому
запросу.

В связи с развитием вычислительной техники появились фактографические ИПС.
Они содержали формализованную информацию в виде значений свойств различных объек-
тов (лиц, организаций, событий и т.д.).

С расширением рынка электронной информации наблюдается уменьшение доли госу-
дарственных служб на информационном рынке. Однако существенная доля государствен-
ных информационных служб сохранится и в дальнейшем, так как они обеспечивают органы
власти информацией, необходимой для принятия государственных решений в области эко-
номики, политики, социальных процессов, образования, обороны, здравоохранения и т. д.

Становление рынка электронной информации сопровождалось разделением труда
организаций, занимающихся информационным обслуживанием. Сформировались три
группы информационных служб:

– центры-генераторы (производители информации) – специализируются на добыче
информации, формировании баз данных и поддержании их в актуальном состоянии;

– центры распределения (поставщики информации, вендоры) – занимаются информа-
ционным обслуживанием пользователей на основе баз данных (БД), поставляемых им цен-
трами-генераторами на коммерческой основе;

– информационные агентства, которые помимо функций сбора информации, формиро-
вания и ведения баз данных осуществляют функции обслуживания пользователей.

Большое влияние на развитие рынка информационных услуг оказало создание наци-
ональных и мировых сетей передачи данных, а также рост возможностей вычислитель-
ной техники, что породило появление принципиально новых информационных технологий.
Одно из главных достижений в этой сфере – широкое распространение возможностей диа-
логового доступа пользователей к удаленным базам данных в режиме on-line. Однако пер-
вопричиной быстрого роста информационного рынка явился резкий рост информационных
потребностей пользователей. Данное обстоятельство определило выгодность инвестиций
в эту отрасль и создание множества крупных информационных корпораций.

Классификация информационных ресурсов
Общая классификация информационных ресурсов
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Существуют классификации информационных ресурсов (ИР) по множеству различ-
ных признаков.

По целевому предназначению ИР делятся на:
– личные;
– корпоративные;
– средства массовой информации (СМИ);
– ИР бизнеса;
– образовательные;
– политические;
– учреждений и организаций;
– сервиса и услуг;
– доски объявлений;
– ИР культуры;
– чаты;
– хранилища программного обеспечения;
– спортивные;
– ИР отдыха;
– изображений и фотографий;
– развлекательные.
По виду носителя:
– твердая копия (книга, газета, рукопись и т.д.);
– на машиночитаемых носителях (кино- фотопленка, аудио- и видеозапись, данные

на дисках компьютеров, компакт-дисках и т.д.);
– представляемые каналом связи (TV, радио, компьютерная сеть).
По способу представления электронные ИР разделяют на:
– Web-страницы;
– Базы данных;
– Файловые серверы;
– Телеконференции.
По способу организации хранения и использования:
– документы на традиционных носителях (книги, газеты, журналы);
– массив документов;
– фонд документов;
– архив;
– автоматизированные формы.
По форме собственности:
– национальное достояние страны;
– государственная собственность;
– собственность субъектов территориального деления страны (в том числе муници-

пальная);
– частная (личная, корпоративная) собственность.
По классам собираемой информации:
– первичные информационные источники;
– вторичные информационные источники.
К первичным информационным источникам относятся непосредственно фиксируемые

(необработанные) с помощью тех или иных способов наблюдения данные (естественные,
производственные, социально-экономические). Это данные с датчиков, из первичных эко-
номических документов и т. д.
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Вторичные информационные источники – информация, получаемая в результате опре-
деленной обработки первичных данных. В частности, сюда относятся объекты, создаваемые
как авторские произведения в области науки, техники, искусства.

По содержанию:
– тематическая информация;
– научные публикации;
– рекламная информация;
– справочная информация;
– новости;
– вторичная (библиографическая) информация.
По языковому признаку – деление ИР в соответствии с языком фиксации данных.
По географическому признаку. Информационный ресурс в большинстве случаев при-

надлежит какой-либо организации, расположенной и осуществляющей свою деятельность
на определенной территории, подчиняющейся ее законам. Информация в некоторых случаях
может быть предназначена для аудитории, находящейся преимущественно в пределах реги-
она. Таковы, например, сайты объявлений.

По уровню компетенции:
– ИР, ориентированные на массового пользователя;
– профессиональные ИР.
Профессиональные ИР, как правило, имеют большой объем, содержат более полную

и лучше структурированную информацию, имеют более развитую поисковую систему. Боль-
шинство профессиональных ИР являются коммерческими.

Классификация электронной информации
В настоящее время особое значение имеет электронная информация. Она представлена

следующими основными секторами:
– деловая информация;
– юридическая информация;
– информация для специалистов;
– массовая, потребительская информация.
К деловой информации относятся:
– биржевая и финансовая информация (курсы валют, котировки ценных бумаг, учетные

ставки, данные о рынках и т.д.);
– экономическая и статистическая информация;
– коммерческая информация (сведения о предприятиях, фирмах и их продукции, руко-

водителях и т.д).
Юридическая информация – тексты законов, постановлений, нормативы, имеющие

международное, государственное и местное значение.
К сектору научно-технической информации относится справочная информация

и данные различных областей науки (физики, техники, медицины, педагогики, информатики
и др.). Ее большая часть является профессиональной информацией.

Помимо перечисленных секторов, составляющими рынка электронных ИР являются:
– рынок электронных сделок;
– рынок программного обеспечения.
Рынок электронных сделок, включает следующие секторы электронных операций:
– системы банковских и межбанковских операций;
– электронные торги;
– системы резервирования билетов и мест в гостиницах;
– системы заказа товаров, услуг и т. п.
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Рынок программного обеспечения ориентирован на поставки всех видов программ-
ного обеспечения:

– коммерческих программных продуктов;
– условно-бесплатных программ (shareware);
– свободно-распространяемых программ (freeware).
Среди программ класса freeware следует выделять программы с открытым исходным

кодом. Как правило, они распространяются в соответствии с лицензиями GNU GPL (General
Public License) и GNU LGPL (Lesser General Public License), MPL (Mozilla Public License).

Формально freeware-программы – это не товары, поскольку поставляются бесплатно.
Однако довольно часто они являются рекламным продуктом, поскольку служат для продви-
жения их профессиональных, платных версий или платных услуг их создателей.

Электронная информация может поставляться в режимах:
online – непосредственный доступ к электронным документам, размещенным

на каком-либо сервере через компьютерную сеть;
offline – доступ к электронным документам, базе данных или ее фрагменту, являю-

щихся копиями информации сервера, размещенными на том или ином электронном носи-
теле.

Классификация по содержанию может производиться в соответствии с различными
определениями понятия «содержание».

Например, деловая информация, необходимая для предпринимательской деятельно-
сти, по этому критерию может быть разделена на следующие группы:

1) Сведения о фирмах и организациях. К ним могут быть отнесены следующие носи-
тели.

Серверы присутствия в Интернет (рекламные и информирующие). Рекламные
обычно содержат 1—2 страницы; информирующие содержат более подробную информацию
о фирме, производимой ей продукции и услугах.

Информационные серверы – их ведут информационно-аналитические агентства,
в том числе государственные, чья деятельность связана с предоставлением различного рода
информации потребителям.

Интерактивные магазины – обеспечивают продажу товара посредством Интернет.
Реализуют следующие функции:

– предоставление клиенту необходимой информации о товаре и услуге;
– оформление заказа;
– оплата заказа (при использовании онлайновых платежных систем);
– отправка заказа, если товаром является информация.
2) Сведения о состоянии мировой экономики и экономики отдельных стран . Дан-

ная информация представлена в профессиональных базах данных крупнейших информа-
ционно-аналитических агентств мира. Информация о состоянии национальной экономики
обычно размещается на серверах государственных структур, отвечающих за государствен-
ную поддержку экономики, также государственных статистических органов и различных
экономических институтов.

3) Сведения о состоянии отраслевых рынков. Базы данных специализированных
маркетинговых и консалтинговых агентств, а также маркетинговых служб различных фирм
и организаций, содержащие специфическую для конкретных рынков информацию. Резуль-
таты этих исследований можно получить:

– из профессиональных баз данных крупнейших информационных агентств;
– на сайтах самих агентств;
– в многопрофильных и отраслевых журналах, регулярно публикующих обзоры рын-

ков.
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4) Деловые новости. Большинство мировых информационных агентств предостав-
ляют потребителям доступ к деловым новостям разной направленности.

5) Справочная информация. Списки веб-сайтов компаний, отобранных по опреде-
ленному принципу, а также телефонно-адресные справочники («желтые страницы») с воз-
можностью поиска информации по названию фирмы и виду деятельности. Сюда же отно-
сится информация о расписании движения поездов, авиарейсов, погоде и т. п.

Классификация сайтов Интернет
Ввиду особой важности Интернет как источника информационных ресурсов следует

отдельно рассмотреть классификации сайтов. Такая классификация может быть осуществ-
лена по различным признакам.

Классификация по критериям полноты и функционального содержания.
«Визитка» – компактный, лаконичный сайт, содержащий общую информацию о ком-

пании и общую характеристику оказываемых ею услуг.
Рекламный сайт – сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взятого товара или

события.
Электронный магазин – сайт, предназначенный для продажи товаров, услуг через

интернет. Как правило, содержит каталог продукции, прайс-листы, систему заказов.
Информационный сайт – сайт, который содержит исчерпывающую информацию

по некоторой предметной области. Сайты этого типа, как правило, содержат множество ста-
тей различных авторов, а также такие услуги, как опросы, голосования, рассылки.

Портал – крупный веб-ресурс, предназначенный для формирования некоторого
Интернет-сообщества. Портал может объединять множество различных сервисов, предо-
ставлять клиентам возможность покупки товаров, а партнерам – средства обмена информа-
цией.

Корпоративное представительство – инструмент автоматизации деятельности ком-
пании. Может включать электронный магазин, систему заказов, коммуникационные сер-
висы, электронный обмен документами, переговоры в режиме онлайн и т. д.

Система управления предприятием – сайт, интегрированный в корпоративную
информационную систему управления предприятием.

Классификация по принципам взаимодействия с аудиторией Информационные.
К этой группе относятся онлайновые информационные агентства, сетевые издания: газеты,
журналы, радио и сетевое телевидение. Это ресурсы, которые позиционируют себя как сред-
ства массовой информации.

Прикладные. Ресурсы, содержащие полезную информацию, предоставляющие воз-
можности скачивания программного обеспечения, онлайновые библиотеки и т. п. К этой
категории относятся поисковые системы и сайты для работы с электронной почтой, чья
функциональность связана исключительно с Интернет.

Непосредственно-коммуникационные. Ресурсы, в наибольшей степени реализую-
щие функцию общения: социальные сети, сообщества, форумы, доски объявлений, сайты
знакомств и т. д.

Развлекательные. Сетевые радиостанции, сайты, предлагающие онлайновые игры,
содержащие анекдоты, гороскопы, психологические тесты и прочую развлекательную
информацию.

Коммерческие. Веб-ресурсы, предлагающие платные услуги. В первую очередь это
интернет-магазины, а также сайты, оказывающие иные платные услуги.

Презентационные. Ресурсы, осуществляющие функцию представительства в Интер-
нет. Это могут быть корпоративные сайты, рекламные («визитки» и промоушен-сайты).
Сюда же можно отнести сайты традиционных СМИ, содержащие общие сведения об изда-
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нии, а также отдельные материалы твердых копий изданий, сайты «поклонников» чего-либо
и т. п.

В коммерческом секторе Интернет обычно выделяют следующие типы информацион-
ных ресурсов.

Корпоративный сайт – основной инструмент корпоративного брендинга. Информа-
ционные аспекты, обычно отражаемые на сайте: миссия компании, ее принципы, видение
будущего, политика в отношении ведения бизнеса, персонала, партнеров и социальных
институтов, а также специфические характеристики деятельности, сгруппированные в раз-
делы.

Информационный отраслевой портал – отраслевой портал может использоваться
в качестве отдельного информационного проекта, выпускаемого под эгидой многопро-
фильной компании. Зачастую его функцию выполняет центральная часть основного сайта.
Информационная политика такого проекта нередко строится с некоторой отстраненностью
от компании. Активно цитируются мнения независимых экспертов и информация из офи-
циальных источников.

Спонсорский проект – сайты, выполняющие функции поддержки положительных
характеристик компании-спонсора. Традиционные объекты спонсорства: спорт, искусство
и социально незащищенные группы населения. Демонстрируется прямая связь бренда с эмо-
циями, переживаниями сопричастной аудитории.

Brandland – это место отдыха и развлечений, не связанное напрямую с деятельно-
стью компании. Задача такого проекта – точно передать многочисленные информационные
и эмоциональные потоки, в том числе – подсознательные. Сайты такого типа содержат много
фото- и видеоматериалов, возможностей для общения, игр, конкурсов, промо-материалов –
всего, что может привлечь сопричастную группу покупателей.

Сайт коммерческого взаимодействия – это торговые площадки, Интернет-магазины,
сайты взаимодействия с партнерами.

Классификация деловых ресурсов по степени доступности.
Публичные (public) (внешний сайт) – это сайты, открытые всем пользователям Интер-

нет.
Внутрисетевые (intranet) – сайты, доступ к которым допускается только для ограни-

ченного круга пользователей конкретной организации. В большинстве случаев функциони-
руют в пределах частной сети организации, а не в Интернет.

Экстра-сетевые (extranet) – сайты, размещенные в Интернет, но доступные только
ограниченной группе пользователей.

Основная разница между рассмотренными категориями сайтов заключается в охвате
аудитории. Публичные веб-сайты совершенно открыты, в то время как intranet и extranet
являются более привилегированными. Чем более закрытым является сайт, тем больше раз-
работчик должен знать о его потенциальных пользователях.
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Архивный фонд

 
Архив (лат. archivum – от греч. άρχεϊον – «присутственное место») – учреждение или

структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учёт
и использование архивных документов.

Архивный документ – это ценный материальный носитель информации, сохраняе-
мый или подлежащий сохранению в силу его значимости для общества или собственника.

Таким образом, архив – это организация или специализированное подразделение орга-
низации, осуществляющее прием и хранение архивных документов в интересах пользова-
телей.

В зависимости от функций и подчиненности архивы можно разделить: государствен-
ные и ведомственные.

Государственные архивы – учреждения, осуществляющие сбор, хранение и органи-
зацию архивных документов в целях их всестороннего использования. Они хранят наиболее
ценные архивные документы.

Ведомственные архивы – структурные подразделения организаций, обеспечивающие
сбор, хранение и использование документов, имеющих непосредственное отношение к дея-
тельности данной организации.

Наиболее ценная часть документов ведомственных архивов по истечении срока хране-
ния в государственном ведомстве часто передается на постоянное хранение в государствен-
ный архив.

Архивные документы могут храниться министерствами, ведомствами, учреждениями,
организациями и предприятиями, отнесенными к источникам комплектования государствен-
ных и муниципальных архивов.

Архивные документы могут являться:
– федеральной собственностью;
– собственностью субъекта федеративного государства;
– муниципальной собственностью;
– частной собственностью.
Граждане государства имеют право искать и получать для изучения архивные доку-

менты. Доступ обеспечивается путем:
– предоставления справочно-поисковых средств и информации об этих средствах;
– подлинников или копий архивных документов.
Существуют ограничение на доступ к архивным документам:
– составляющим государственную или иную охраняемую национальным законода-

тельством тайну;
– к подлинникам особо ценных документов;
– к документам, содержащим сведения о частной жизни гражданина.
Все архивные документы страны образуют национальный Архивный фонд.
Архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически или логически

связанных между собой.
Архивный фонд – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокуп-

ность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, име-
ющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное
значение и являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия нации, отно-
сящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.

Архивный фонд Российской Федерации (АФ РФ) находится в ведении Федеральной
архивной службы (Росархив).
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Официальный сайт – http://archives.ru/
Портал «Архивы России» – http://www.rusarchives.ru/
Архивы предназначены для хранения государственных и муниципальных архивов,

государственных музеев и библиотек, учреждений системы РАН.
Документ Архивного фонда РФ – это архивный документ:
– прошедший экспертизу ценности документов;
– поставленный на государственный учет;
– подлежащий постоянному хранению.
Объем Архивного фонда РФ (АФРФ) составляет более 600 млн. единиц хранения

на разных носителях и ежегодно увеличивается на 1,6 млн. единиц хранения.
Наиболее ценная часть АФРФ – 41 млн. документов – хранится в 14 федеральных архи-

вах.
Подробнее об истории развития архивного дела в России см. Приложение 1. Функци-

онирование АФРФ рассмотрено в Приложении 2.
Деятельность национальных архивов координируется Международным советом

архивов – www.ica.org.
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Библиотечный фонд

 
Библиотека – это информационное, культурное, образовательное учреждение, рас-

полагающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их
во временное пользование физическим и юридическим лицам.

Библиотеки могут быть учреждены органами государственной власти всех уров-
ней, органами местного самоуправления, отечественными и иностранными юридическими
и физическими лицами, международными организациями.

Несколько библиотек могут быть объединены в библиотечную сеть.
Библиотечная сеть РФ включает следующие виды библиотек:
1) государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти феде-

рального, регионального и муниципального уровня;
2) библиотеки министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;
3) библиотеки Российской академии наук (РАН) и научно-исследовательских институ-

тов;
4) научно-технические библиотеки и справочно-информационные фонды, входящие

в российскую государственную систему научно-технической информации (ГСНТИ);
5) библиотеки образовательных учреждений;
6) библиотеки предприятий, учреждений и организаций;
7) библиотеки общественных объединений;
8) частные библиотеки;
9) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами,

международными организациями.
Библиотечная система РФ включает более 150 тыс. библиотек, в том числе 51 тыс.

общедоступных публичных библиотек.
Организационная структура библиотечной системы имеет иерархическую структуру

и строится по административно-территориальному и ведомственному принципам.
Библиотечный фонд – упорядоченная совокупность документов, формируемая биб-

лиотекой для хранения и предоставления во временное пользование читателям и абонентам.
Библиотечный фонд РФ содержит опубликованную и тиражированную информацию

российских и зарубежных изданий.
Федеральные библиотеки Министерства культуры РФ
Российская государственная библиотека (РГБ) – www.rsl.ru;
Российская национальная библиотека (РНБ) – www.nlr.ru;
Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) – www.shpl.ru;
Центр социально-политической истории (ЦСПИ) – http://filial.shpl.ru/;
Российская государственная библиотека искусств (РГБИ) – www.liart.ru;
Российская государственная библиотека для молодежи (РГЮБ) – www.rgub.ru;
Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – www.rgbs.ru/;
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ) – http://

www.libfl.ru/.
Российская государственная детская библиотека (РГДБ) – http://rgdb.ru/.
РГБ (Москва, 38 млн. единиц хранения) и РНБ (С. Петербург, 30 млн. единиц хранения)

относятся к крупнейшим библиотекам мира.
Сеть региональных и муниципальных библиотек включает 217 центральных биб-

лиотек субъектов РФ; 49,7 тыс. публичных библиотек, в том числе 39,4 тыс. в сельских насе-
ленных пунктах и 10,3 тыс. – в городах, имеющих общий фонд из более 142 млн. единиц
хранения.
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Государственная публичная научно-техническая библиотека  (ГПНТБ) – http://
gpntb.ru/ выполняет функции государственного депозитария, держателя Российского свод-
ного каталога научно-технической литературы.

Информационно-библиотечная сеть РАН включает 2 региональные и 2 отраслевые
сети.

Региональная сеть:
– система библиотек Сибирского отделения РАН (67 библиотек, 13,5 млн. единиц хра-

нения). Возглавляется ГПНТБ СО РАН – http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html;
– система библиотек Санкт-Петербургского региона (41 библиотека, 16,5 млн. единиц

хранения). Возглавляется библиотекой Академии наук (БАН) http://www.rasl.ru/.
Отраслевая сеть:
– сеть библиотек по естественным наукам (250 библиотек, 13 млн. единиц хранения).

Возглавляется библиотекой по естественным наукам (БЕН РАН) – http://www.benran.ru/;
– сеть библиотек по общественным наукам (22 библиотеки, 13 млн. единиц хране-

ния). Возглавляется Институтом научной информации по общественным наукам – http://
www.inion.ru/

Библиотечная сеть ВУЗов России имеет более 500 библиотек и 300 млн. единиц хра-
нения.

Сеть медицинских библиотек России включает 1500 библиотек. Возглавляется
Государственной центральной научной медицинской библиотекой (ГЦНМБ) – http://
www.scsml.rssi.ru/. Это крупнейшая медицинская библиотека в Европе, имеющая более
2 млн. единиц хранения.

Сеть сельскохозяйственных библиотек включает 735 библиотек. Возглавляется
Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой (ЦНСХБ) – http://www.cnshb.ru/
default.shtm с отделениями отделения в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Имеет 40 млн.
единиц хранения.

Согласно постановлению Правительства РФ от 3.12.2002 №859 «Об обязательном
экземпляре изданий» производители документов доставляют в Российскую книжную палату
обязательные бесплатные экземпляры книг, брошюр, журналов и продолжающихся изданий
на русском языке.

16 экземпляров книг, брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском
языке;

7 экземпляров изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на русском
языке;

9 экземпляров центральных газет и газет субъектов РФ на русском языке;
3 экземпляра многотиражных газет и рекламных изданий на русском языке;
4 экземпляра книг, брошюр, журналов и продолжающихся изданий, изоизданий, гео-

графических карт и атласов на языках народов РФ (кроме русского) и на иностранных язы-
ках;

3 экземпляра газет на языках народов РФ (кроме русского) и на иностранных языках;
4 экземпляра текстовых листовых изданий;
9 экземпляров авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докладов;
10 экземпляров стандартов.
Обязательные платные экземпляры – экземпляры различных видов документов, под-

лежащие передаче за плату их производителями в соответствующие организации в порядке
и количестве, установленными ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Библиотечная сеть РФ постоянно развивается (см. Приложение 3).
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В настоящее время огромную популярность получили онлайновые библиотеки
в Интернет. Тематическая подборка русскоязычных Интернет-библиотек приведена в При-
ложении 4.
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Источники и поставщики научно-

технической информации
 

В настоящее время доля научно-технической информации (НТИ) составляет до 15%
мировых информационных ресурсов.

Основными источниками НТИ являются: диссертации, патенты, нормативно-техниче-
ская документация, информация по экспертизе продукции, обзоры научно-технических раз-
работок, указатели литературы, реферативные журналы, неопубликованные переводы.

Крупнейшие международные поставщики НТИ
Abstracting and indexing database SCOPUS (Elsevier). Тематика: Медицинская биб-

лиотека, Биомедицинская библиотека, Библиотека по нефте- и газо-химии, Физико-матема-
тическая библиотека, Библиотека по экологии и наукам о земле, Библиотека социальных
и гуманитарных наук

База данных Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную
и аналитическую базу данных, которая индексирует более 18 тыс. наименований научно-
технических и медицинских журналов, примерно, 5000 международных издательств (более
6300 названий журналов по наукам о жизни (100% журналов, входящих в БД Medline),
5400 журналов по химии, физике, математике и техническим дисциплинам (89% содержа-
ния Chemical Abstracts), 2500 журналов по биологии, сельскому хозяйству и по проблемам
изучения окружающей среды (85% журналов БД Agricola). Кроме того, база данных Scopus
позволяет получать статистическую информацию по цитированию статей конкретных авто-
ров, организаций, журналов.

STN International (Scientific & Technical Net International). Тематика: все области
науки и техники. STN International предоставляет пользователям свыше 250 баз данных
(около 350 млн. документов), которые содержат информацию практически по всем обла-
стям научных исследований, техники, промышленности и бизнеса. Базы данных представ-
ляют собой уникальные информационные источники по химии, электронике, вычислитель-
ной технике, биологии и другим отраслям с глобальным международным охватом.

Institute for Scientific Information (Thomson ISI). Тематика: Физика, Химия, Матема-
тика, науки о Земле, Медицина, Биология, Вычислительная техника, Общественные науки,
Искусство, Гуманитарные науки. Thomson ISI обрабатывает различные источники: жур-
налы, книги, материалы конференций, на основе которых формируется многодисциплинар-
ная база данных. Поставляет более 50 различных информационных продуктов.

International Nuclear Information System (INIS). Тематика: ядерная техника, исполь-
зование атомной энергии. База данных содержит ссылки с рефератами на публикации
по мирному использованию атомной энергии, применению методов и достижений ядер-
ной науки и техники, включая правовые, экономические, социальные и медицинские
аспекты использования атомной энергии, которые соответствуют печатному изданию INIS
Atomindex. В базу данных регулярно поступают научные результаты из 99 стран и 17 орга-
низаций.

С 1992 года в INIS поступает информация о различных неядерных источниках энергии.
Крупнейшие поставщики НТИ в России
Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ) Функциями

ГСНТИ являются:
– сбор, хранение и обработка отечественных и зарубежных источников НТИ;
– формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз

и банков данных, составляющих государственные ресурсы НТИ.



Е.  Л.  Шуремов.  «Информационные ресурсы: классификация, источники, поставщики. Коротко о глав-
ном»

24

ГСНТИ выпускает 400 изданий, включающих реферативные журналы, библиографи-
ческие указатели, обзорно-аналитическую информацию.

Более подробно о деятельности ГСНТИ см. Приложение 5.
Головная организация ГСНТИ – Всероссийский институт научно-технической

информации (ВИНИТИ) РАН – http://www2.viniti.ru/. Ведет базу данных по мировому
потоку научно-технической литературы, в том числе 50 баз данных по отдельным направле-
ниям науки и техники.

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) — http://
www.rntd.citis.ru/

Национальный фонд непубликуемых источников НТИ, содержащий отчеты НИОКР,
диссертации, алгоритмы и программы.

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) – http://
www.gpntb.ru/.

Координирует работу 16 отраслевых ЦНТБ с сетью в 7 тыс. библиотек.
Российская книжная палата (РКП) – www.bookchamber.ru.
– Осуществляет государственную регистрацию всех типов и видов отечественных

изданий.
– Распределяет обязательные экземпляры среди крупнейших библиотек.
– Ведет фонд библиографической информации по произведениям печати.
Всероссийский центр переводов научно-технической литературы (ВЦП) –

www.vc-p.ru.
Ведет фонд и базу данных неопубликованных переводов научно-технической литера-

туры.
Росинформресурс – http://rosenergo.gov.ru/about_the_organization/

obschaya_informatsiya.
Формирует, ведет и организует использование информационные фонды, базы и банки

данных о результатах научно-технической и инновационной деятельности.
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) –

www.inion.ru.
Ведет банк данных по источникам информации в области общественных наук.
ВНИИ межотраслевой информации (ВИМИ) – www.vimi.ru.
Ведет Фонд документов по машиностроительным отраслям оборонного комплекса.
РНИИ информации и технико-экономических исследований по инженерно-тех-

ническому обеспечению агропромышленного комплекса («Росинформагротех») –
www.rosinformagrotech.ru.

Ведет информационный фонд по сельскому хозяйству.
ВНИИ проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве

(ВНИИНТПИ) – http://gosstroy-vniintpi.ru/.
Ведет фонд научно-технических документов по строительству и архитектуре.
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Патентная информация, ее

источники и поставщики
 

Основные понятия патентной информации
Патент (от лат. patens – открытый, ясный, очевидный) – охранный документ, удостове-

ряющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели или
промышленного образца.

Изобретение – результат интеллектуальной деятельности человека, представляющий
собой техническое решение определенной задачи. Это решение может относиться к про-
дукту или способу.

Способ – процесс осуществления действий над материальными объектами с помощью
материальных средств.

Промышленный образец – художественно-конструкционное изделие, определяющее
его внешний вид. Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными
(рисунки) или составлять их сочетание.

Полезная модель – техническое решение, относящееся исключительно к устройству,
совокупность существенных признаков которого не известна из уровня техники, при этом
устройство должно быть промышленно применимым.

В отличие от изобретения к полезной модели не предъявляется требование изобрета-
тельного уровня. Это означает, что полезной моделью может быть признано любое устрой-
ство, нигде не описанное и не применяющееся на практике, другими словами, обладающее
мировой новизной.

Для изобретений срок охраны патентов составляет 20 лет, для полезных моделей 5 лет.
Срок правовой охраны патентов регулируется законами той страны, в которых выдан патент.

Патентный документ – патент или заявка на изобретение.
Патентообладатель – лицо, на чье имя выдан патент.
Информация о статусе патента: является ли он действующим или нет, переуступ-

лены ли права на изобретение, отказано ли в регистрации патентному документу в той или
иной стране, проводилась ли экспертиза изобретения, любые изменения связанные с моди-
фикацией классификационных рубрик и т. п. называется юридическим статусом патентного
документа.

Патентоспособность – удовлетворение изобретения, полезной модели, промышлен-
ного образца всем требованиям, необходимым для получения правовой охраны.

Изобретению предоставляется правовая охрана, то есть выдается патент, если оно
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Приоритет – преимущественное право заявителя на получение патента по отноше-
нию к другому заявителю, обусловленное более ранней датой совершения установленного
Патентным законом действия.

По общему правилу, кто из заявителей раньше подал заявку, тот и имеет приори-
тет в случае конфликта интересов. Чаще всего, он устанавливается по дате подачи заявки.
Однако законодательство называет и другие действия, совершение которых позволяет уста-
новить приоритет по более ранней дате, чем дата подачи заявки. Это возможно в случае кон-
венционного приоритета, когда одновременно с подачей заявки в национальное патентное
ведомство указывается одна или несколько стран участниц Парижской конвенции по охране
промышленной собственности.

Конвенционный приоритет – дата, на которую устанавливается новизна объекта
патентного права (являющаяся условием его охраны). Статья 4 Парижской конвенции
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по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. предусматривает льготное пра-
вило для патентования во всех странах-участницах на дату подачи первоначальной заявки
на патент одной из этих стран. Конвенционный приоритет по Парижской конвенции дей-
ствует в течение 12 месяцев для изобретений и 6 – для полезных образцов или товарных зна-
ков. Условие предоставления конвенционного приоритета – правильное оформление наци-
ональной заявки в соответствии с внутренним законодательством страны, где она подана
первоначально.

Под патентной информацией понимаются заявки на изобретение и выданные
патенты. Заявки, оформленные в регулируемом законом порядке, подаются в патентное
ведомство страны.

В заявке на изобретение описывается изобретение, приводится формула изобрете-
ния – выражение сущности изобретения с помощью словесных формулировок и цифр,
содержащее совокупность всех его существенных признаков, достаточную для достижения
указанного заявителем технического результата. Указывается автор (авторы), патентообла-
датель, дата подачи заявки (приоритет) и т. п.

Данные документы публикуются в официальных вестниках (бюллетенях), на основе
которых составляются базы данных патентной информации.

Патентная информация используется судами и другими патентовладельцами для рас-
смотрения патентных споров и жалоб, слежения за патентной ситуацией в своей предмет-
ной области.

Патентная информация – это техническая и правовая информация, содержащаяся
в патентных документах, которые периодически публикуются патентными ведомствами.
Патентный документ включает полное описание действия патентуемого изобретения и фор-
мулы изобретения, которые определяют объем охраны, а также более подробную информа-
цию о том, кто запатентовал изобретение, когда оно было запатентовано, и ссылки на соот-
ветствующую литературу.

Более двух третей технической информации, раскрываемой в патентах, никогда не пуб-
ликуется в других местах. Весь комплект патентных документов во всем мире включает
более 50 млн. единиц. Патентная информация является единственной всеобъемлющей под-
боркой систематизированных технических данных.
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