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Аннотация  

Исследована задача формирования цифрового пространства научных зна-

ний (ЦПНЗ). Рассмотрено отличие этого понятия от общего понятия пространства 

знаний. ЦПНЗ представлено как множество, содержащее объекты, верифициро-

ванные мировым научным сообществом. Формой структурированного представ-

ления цифрового пространства знаний является семантическая сеть, основной 

принцип организации которой основан на системе классификации объектов и по-

следующем построении их иерархии, в частности, по принципу наследования. 

Введена классификация объектов, составляющих контент ЦПНЗ. Предложена мо-

дель ЦПНЗ как совокупности непересекающихся множеств, содержащих цифро-

вые образы реальных объектов и их характеристики, обеспечивающие отбор и 

визуализацию объектов в соответствии с многоаспектными пользовательскими 

запросами. Определено понятие пользовательской коллекции, предложена 

иерархическая классификация типов пользовательских коллекций. Использова-

ние понятий теории множеств при построении ЦПНЗ позволяет разбивать инфор-

мацию по уровням детализации и формализовать алгоритмы обработки пользо-

вательских запросов, что проиллюстрировано конкретными примерами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Информация играет центральную роль во многих сферах нашей жизни. Раз-

витие информационных и вычислительных технологий расширило возможности 

для сбора, анализа, распространения, обработки и использования научной ин-

формации.  

Современные потребности в профессиональной информации требуют раз-

вития пространства знаний, представляющего собой цифровую среду, в которую 

интегрированы информационные ресурсы и сервисы из разных областей науки, 

культуры и образования. Частью общего пространства знаний является цифровое 

пространство научных знаний (ЦПНЗ), отличающееся от других составляющих об-

щего пространства (в частности, такого, как Википедия) тем, что информационные 

объекты, представленные в ЦПНЗ, верифицированы мировым научным сообще-

ством и отделены от информационных объектов, которые носят идеологический, 

религиозный и другой спорный с научной точки зрения характер [1].  

Поток запросов в ЦПНЗ часто является непрерывным, быстро меняющимся 

во времени, не всегда предсказуемым и неограниченным по форме запроса. Про-

граммное обеспечение, обрабатывающее такие запросы, не может позволить 

себе хранить и «пересматривать» параметры запроса, часто требующего быст-

рого ответа в режиме реального времени. Требования точности поиска данных в 

ЦПНЗ (в отличие от общих поисковых машин интернета) обусловливают необхо-

димость разработки специальных методов обработки поисковых запросов с обес-

печением достаточно точного отображения текста запроса на пространство мета-

данных, описывающих те или иные объекты ЦПНЗ. Метаданные ЦПНЗ, в свою оче-

редь, включают не только наборы ключевых слов, но и более сложные структуры, 

например, иерархические классификационные системы.  

Формой структурированного представления цифрового пространства зна-

ний является семантическая сеть, основной принцип организации которой осно-

ван на системе классификации объектов и последующем построении их иерар-

хии, в частности, по принципу наследования: «макроэкономика» – раздел «эко-

номики», «поэтический сборник» – издание и т. п. В соответствии с этим принци-

пом объекты классифицируются на некоторое число категорий или классов на ос-

новании их общих свойств.  
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Большинство цифровых коллекций данных представляет собой разнород-

ную информационную сеть, связывающую объекты различного типа. Например, 

электронная публикация (тип объекта – «книга»), помимо простого текста, содер-

жит дополнительную информацию, такую, как автор публикации (тип объекта – 

«персона»), год издания, издательство, место издания и т. п. В свою очередь, объ-

ект «персона», кроме последовательности символов, задающих фамилию, связан 

с биографией, областью научных интересов («тематика объекта») и т. п. Таким об-

разом, от объекта «публикация» может быть установлена связь с другим «объек-

том» («автор»), текстом этой публикации, «тематикой объекта» и т. п. В общем 

случае ЦПНЗ должно поддерживать различные типы связей между его элемен-

тами – как внутри одного класса объектов (в частности, рекурсивную иерархиче-

скую связь), так и между объектами различных классов.  

Вопросу построения тематических иерархий, иерархии понятий, объектных 

моделей и т. д., обеспечивающих иерархическую организацию данных на разных 

уровнях детализации и имеющих такие приложения, как задачи веб-поиска и про-

смотра, посвящено значительное количество исследований [2,3, 4]. 

В [5] описан алгоритм NetClus, который позволяет устанавливать связи 

между многотипными объектами для создания высококачественных сетевых кла-

стеров. Алгоритм NetClus позволяет переупорядочивать объекты атрибутов в каж-

дом вновь определенном сетевом кластере.  

В работе [6] нами предложена иерархия представления объектов в среде 

электронной библиотеки, которую можно рассматривать как прообраз ЦПНЗ. 

В данной работе мы рассматриваем ЦПНЗ в аспекте теории множеств, что 

позволяет подойти к вопросам построения пространства и работы с ним с новой 

точки зрения. 

1. СТРУКТУРА ЦПНЗ 

Пусть Ω – ЦПНЗ, содержащее все множество элементов цифрового научного 

пространства, размещенных в некотором (возможно, распределенном) храни-

лище. Оно включает, в свою очередь, n подпространств, каждое из которых отно-

сится к определенной области науки. Каждое подпространство 𝛀i  состоит из двух 

множеств. Первое из них (обозначим его 𝐴i) состоит из пронумерованных неко-
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торым образом цифровых образов объектов реального мира (оцифрованные пуб-

ликации, архивные документы, фотографии и пр.) и объектов, созданных исклю-

чительно в цифровой среде (электронные публикации, 3D-модели, мультимедий-

ные материалы и т. п.). Нумерация должна однозначно идентифицировать объект 

и обеспечивать возможность его извлечения из хранилища. Второе множество 

(обозначим его 𝐵i) включает метаданные, содержащие многоаспектные характе-

ристики объектов первого множества, обеспечивающие их выборку по запросам 

к ЦПНЗ и представление пользователям.  

Множество 𝐴i состоит из элементов 𝑎𝑖𝑗, где 𝑗=1…N (N – общее количество 

объектов, отраженных в Ωi). В качестве этих элементов выступают объекты следу-

ющих видов: 

• текстовые файлы (распознанные оцифрованные печатные или руко-

писные документы) или документы, изначально сформированные в 

электронном виде; 

• статические изображения (нераспознанные оцифрованные доку-

менты, оцифрованные или изначально сформированные в цифровом 

виде фотографии); 

• цифровые или оцифрованные аудиозаписи; 

• цифровые или оцифрованные видео/киноматериалы; 

• 3D-модели различных предметов; 

• мультимедийные инсталляции (цифровые модели природных про-

цессов и технических устройств, учебные материалы, виртуальные 

экскурсии и т. п.). 

Если элементы множества 𝐴i представлены простой совокупностью пар 

«объект – его номер», то множество 𝐵i, в общем случае, представляет собой до-

статочно сложную фасетно-иерархическую структуру. Каждый его элемент пред-

ставлен не только конкретным значением и ссылкой на элемент множества 𝑎𝑖𝑗  

(что имеет место в традиционных библиографических информационно-поиско-

вых системах), но может включать указание на связи с другими элементами. Та-

ким образом, под элементами множества 𝐵i будем понимать структуру, включа-

ющую смысловое значение характеристики объекта, указания на один или не-

сколько элементов множества 𝐴i, к которому относится данная характеристика, и 
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указание на связи с другими структурами, являющимися также элементами мно-

жества 𝐵i.  

В качестве составляющих элементов множества 𝐵i могут выступать индексы 

классификационных систем (таких, как ГРНТИ, УДК и пр.), отражающих тематику 

документов, индивидуальные характеристики персоны (фамилия и имя, дата 

рождения и т. п.), наименования событий, их текстовые описания, временные и 

географические характеристики объектов и др. 

Для обеспечения точности поиска объектов в ЦПНЗ множество 𝐵i должно 

включать ряд непересекающихся подмножеств, характеризующих различные ас-

пекты информации об элементах множества 𝐴i. Очевидно, что таких разбиений 

может быть бесконечно много, но ограничимся рассмотрением «интуитивно-ми-

нимального» набора данных (но охватывающего широкий спектр характеристик 

объектов), включающего классы типа «что (кто), где, когда» (подмножество 𝐵i3,), 

дополненного классом «тематика» (подмножество 𝐵i4), формальными характе-

ристиками, специфичными для ЦПНЗ, выделенными в подмножества 𝐵i1 (виды 

объектов, перечисленные выше) и 𝐵i2 (условия предоставления пользователям 

тех или иных объектов множества 𝐴i).  

Подмножество 𝐵i1 множества 𝐵i состоит из 6-ти элементов, совпадающих с 

перечисленными выше: 

𝑏𝑖11 – текстовый вид с возможностью поиска фрагмента текста; 

𝑏i12 − статическое изображение; 

𝑏i13 − 3D-объект; 

𝑏i14 − аудиодокумент; 

𝑏i15 − видеодукумент; 

𝑏i16 − – мультимедийный объект. 

Подмножество 𝐵i2 множества 𝐵i состоит из элементов, определяющих 

условия предоставления цифрового объекта пользователю. Введение данного 

подмножества обусловлено различными законодательными требованиями к 

публичному представлению объекта. Элементы множества 𝐵2:  

𝑏i21 − объект находится в свободном доступе; 

𝑏i22 − объект находится в доступе, бесплатном для определенной группы 
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пользователей (например, оплаченная подписка на полнотекстовые науч-

ные издания для сотрудников некоторого учреждения) и недоступном для 

остальных пользователей;  

𝑏i23 – объект находится в ограниченном доступе, бесплатном для опреде-

ленной группы и коммерческом для остальных пользователей (например, 

цифровая модель музейного экспоната может быть доступна для бесплат-

ного просмотра посетителям музея, а удаленный просмотр предусматри-

вает определенную плату;  

𝑏i24 − объект находится в коммерческом доступе, т. е. пользователю необ-

ходимо оплатить доступ к данному ресурсу. 

Подмножество 𝐵𝑖3 множества 𝐵i включает: обозначение типа объекта (пер-

сона, организация, публикация, архивный документ, минерал, теорема и т. п., в 

зависимости от направления науки); основные характеристики объекта, необхо-

димые для его идентификации при поиске («что» или «кто», «где», «когда»); 

условия визуализации. В качестве обязательного элемента множества 𝐵𝑖3, отно-

сящегося к классу «что (кто)», выступает название конкретного объекта (имя пер-

соны), которое может быть дополнено элементами, конкретизирующими вид 

объекта внутри данного типа (например, для типа «публикация» это могут быть 

варианты: «научная монография», «научная статья», «поэтический сборник», 

учебник и т. д.), а также неструктурированными пояснениями, содержащими ту 

или иную информацию об объекте. Это может быть биография ученого, аннота-

ция публикации, описание музейного предмета и т. п.). Например, коллекция фо-

тографий Москвы 1930-х годов может быть дополнена развернутой статьей об ар-

хитектуре города того времени, представленной в виде гипертекста. 

В качестве элемента класса «где» множества 𝐵𝑖3 могут выступать различные 

реалии, связанные как непосредственно с географической принадлежностью 

объекта (например, для персоны – место рождения, для музейного объекта – ме-

сто его первоначального обнаружения, для события – страна или город, где оно 

произошло, и т. п.), так и с организацией, описанной, в свою очередь, своими ме-

таданными (например, места работы персоны, место хранения музейного пред-

мета, издательство для печатного документа и т. п.).  

В качестве элемента класса «когда» множества 𝐵3 может выступать, напри-
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мер, год публикации печатного издания, год рождения персоны, дата запуска кос-

мического корабля и т. п. 

Класс «условия визуализации» содержит информацию о группах пользова-

телей, которым может предоставляться данный объект без каких-либо условий, и 

условия предоставления объекта другим группам пользователей  

Отметим, что подмножества 𝐵𝑖1, 𝐵𝑖2 и 𝐵𝑖3 множества 𝐵i не пересекаются 

между собой. 

Подмножество 𝐵𝑖4 содержит элементы класса «тематика», оно может иметь 

достаточно сложную структуру, содержащую индексы и наименования элементов 

различных классификационных систем – строго иерархическую типа ГРНТИ [7], 

фасетную – типа УДК [8] и т. п.), ключевые термины, в том числе, оформленные в 

виде тезаурусов.  

2. МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ В ЦПНЗ 

Для упрощения дальнейшего изложения будем предполагать, что мы рас-

сматриваем подпространство ЦПНЗ, относящееся к одной из научных областей 

(если не будет сказано иного), и опустим нижний индекс при рассмотрении мно-

жеств 𝐴i  и. 𝐵i Соответственно, при обозначении подмножеств этих множеств пе-

рейдем от двойных индексов к одинарным. Обозначим множество запросов 

пользователей, в соответствии с которыми из ЦПНЗ отбираются интересующие их 

документы, через F. Его составляющие (𝑓𝑠) могут содержать элементы естествен-

ного языка, рубрики тех или иных классификационных систем, химические фор-

мулы, математические выражения и т. п., связанные булевыми операторами. Это 

множество, в отличие от конечных множеств A и B, содержит бесконечное число 

элементов (𝐹 = ⋃ 𝑓𝑠
∞
𝑠 ). Его элементами являются как разовые запросы отдель-

ных пользователей, так и постоянные запросы, формируемые в рамках систем из-

бирательного распространения информации [10, 11], а также запросы, в соответ-

ствии с которыми в ЦПНЗ формируются те или иные коллекции документов. 

Если некоторый запрос 𝑓𝑠 удовлетворяет условию 𝑓𝑠 = ⋃ 𝑓𝑠𝑛,𝑁
𝑛  где 𝑓𝑠𝑛 ∊ 𝐵 

(т. е. 𝑓𝑠𝑛 представляет собой логическое выражение, включающее элементы од-

ного из подмножеств 𝐵 i), то задача выбора и визуализации объектов из ЦПНЗ сво-

дится к сравнению составляющих запроса 𝑓𝑠𝑛 с элементами подмножеств 

𝐵 i (i=1,3,4) (назовем это линейным поиском). Результатом сравнения являются 
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адреса соответствующих элементов множества Α, по которым эти элементы из-

влекаются из хранилища и предоставляются пользователю в соответствии с усло-

виями, отраженными в подмножестве 𝐵2.  

 Однако на практике запросы пользователя зачастую либо пересекаются с 

множеством B лишь частично, либо вообще не пересекаются. Это приводит к 

тому, что результат линейного поиска содержит лишь часть объектов ЦПНЗ, необ-

ходимых пользователю, либо не содержит их вообще, хотя во множестве A они 

имеются. Например, пользователю необходима подборка произведений поэтов 

«Серебряного века», отраженных в электронной библиотеке (ЭБ) публикаций XX 

века. При формировании элементов ЭБ, с большой долей вероятности, «Серебря-

ный век» не указывался в качестве временной характеристики, его также нет ни в 

одной из классификационных систем, которые могли использоваться при форми-

ровании ЭБ. Соответственно, если обработать запрос в терминах «поэты Серебря-

ного века», его результатом будет пустое подмножество элементов множества Α. 

В то же время, очевидно, что среди элементов множества Α есть объекты, соот-

ветствующие требованиям, предъявляемым к данной коллекции. Для их обнару-

жения необходимо построить отображение пользовательского запроса на мно-

жество 𝐵 и далее реализовать линейный поиск по запросу, включающему соот-

ветствующие элементы подмножеств 𝐵1 и 𝐵3. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

Под пользовательской коллекцией будем понимать коллекцию элементов 

ЦПНЗ или электронной библиотеки, соответствующих запросу, сформулирован-

ному на естественном языке.  

Следуя принципам формализации общего подхода к формированию поль-

зовательских коллекций, построим иерархию их представления в ЦПНЗ.  

На первом уровне этой иерархии располагаются элементы множества 𝛢, 

отобранные в соответствии с запросом, отображаемым на подмножество 𝐵3 

(предметные коллекции); на втором – элементы множества A, соответствующие 

запросу, отображаемому на подмножества 𝐵1 и 𝐵3 (предметно-видовые коллек-

ции); третий уровень (тематико-видовые коллекции) формируется по запросам, 

отражаемым на подмножества 𝐵1 и 𝐵4; на четвертом уровне располагаются тема-

тические коллекции, соответствующие запросам, отражаемым на подмножество 
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𝐵4. Наконец, на самом верхнем уровне иерархии располагаются междисципли-

нарные коллекции. Запросы на формирование таких коллекций не могут быть от-

ражены с необходимой полнотой на одном множестве B, соответствующем той 

или иной области науки. Для получения полной коллекции объектов, соответству-

ющих такому запросу, необходимо рассматривать несколько подпространств 

ЦПНЗ и строить отражение запроса на соответствующие подмножества несколь-

ких множеств 𝐵𝑖 . 

В качестве примера коллекции первого уровня можно привести подборку 

всех материалов, касающихся конкретного ученого. Например, на запрос 

«М.В. Ломоносов» будут выданы произведения М.В. Ломоносова; связанные с 

ним публикации; МГУ им. М.В. Ломоносова; хребет Ломоносова и т. д. 

Коллекция опубликованных трудов М.В. Ломоносова относится ко второму 

уровню иерархии. Отражение такого запроса на подмножество 𝐵1 предписывает 

отбирать объекты вида 𝑏11 и 𝑏12. Отражение запроса на подмножество 𝐵3 позво-

ляет осуществить линейный поиск по условию: «выбрать тип объекта «персона» с 

фамилией Ломоносов, инициалами М. В. (класс характеристик «Кто») и тип объ-

екта «публикация», в авторах которых (класс характеристик «Кто») указаны вы-

бранные персоны. В результате будет получен ряд полных текстов публикаций, 

автором которых является М.В. Ломоносов. Однако, в силу того, что в ЭБ или в 

ЦПНЗ могут быть отражены несколько персон с «именем» М.В. Ломоносов, сфор-

мированная коллекция  будет содержать все их публикации. Если при запросе на 

формирование коллекции подразумевался конкретный Михаил Васильевич Ло-

моносов, родившийся в 1711 году, полученный результат будет некорректным. 

Чтобы получить требуемую коллекцию, отражение запроса на множество 𝐵3 

должно содержать год рождение персоны (класс характеристик когда). 

В качестве примера пользовательской коллекции третьего уровня можно 

привести объекты, извлеченные из ЦПНЗ по запросу «3D-модели антропологиче-

ских объектов». Для получения такой коллекции этот запрос необходимо отра-

зить на подмножества 𝐵1 и 𝐵4. Первое предписывает отбирать объекты вида 𝑏13, 

а для получения второго необходимо анализировать конкретные классификаци-

онные системы, используемые в ЭБ (ЦПНЗ). 

К пользовательской коллекции верхнего уровня можно отнести такие кол-

лекции, как «материалы, связанные с освоением космического пространства», в 
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которые должны быть включены объекты, относящиеся к физике, механике, тех-

нике, химии, астрономии, возможно, к философии, политологии и т. п. 

Создание такой иерархии позволяет оптимизировать процесс формирова-

ния и сопровождения информационных фондов электронных библиотек, а также 

позволяет пользователю выбрать из всего множества взаимосвязанных ресурсов 

электронной библиотеки те информационные объекты, которые объединены од-

ним или несколькими признаками. 

В соответствии с моделью алгоритм формирования пользовательской кол-

лекции включает следующие этапы: 

1. Анализ соответствия терминов, включенных в запрос 𝑓𝑠, элементам мно-

жества 𝐵, определение уровня иерархии, которому соответствует поль-

зовательская коллекция. 

2. Разбиение терминов запроса на два подмножества: подмножество, со-

держащее в явном виде элементы множества 𝐵 (например, вид объекта, 

тип объекта и т. п.) − 𝑓𝑠1, и подмножество, не содержащее в явном виде 

элементы 𝐵 − 𝑓𝑠2. 

3. Реализация алгоритма отображения элементов подмножества 𝑓𝑠2 на 

множество 𝐵; формирование запроса 𝑓𝑠
𝑏 ∈ 𝐵. 

4. Линейный поиск элементов множества A, отвечающих запросу 𝑓𝑠
𝑏. 

5. Формирование пользовательской коллекции в соответствии с условиями 

визуализации. 

В качестве примера реализации описанного алгоритма рассмотрим форми-

рование коллекции материалов, относящихся к поэтам «Серебряного века», в 

среде некоторой условной электронной библиотеки, организованной по принци-

пам ЭБ «Научное Наследие России» (ЭБ ННР) [12].  

Пусть имеется некоторая ЭБ X, отражающая культурное наследие России в 

части, относящейся к литературным произведениям. В качестве объектов ЭБ Х вы-

ступают персоны (авторы) и публикации. Метаданные персон включают следую-

щие элементы.  

Фасет КТО: 

- фамилия; 

- имя; 

- отчество; 
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- варианты имени (псевдонимы). 

 Фасет ГДЕ: 

  - место рождения; 

  - место смерти. 

 Фасет КОГДА: 

  - дата рождения; 

  - дата смерти; 

 Фасет ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

  биография; 

  библиография. 

 Метаданные публикаций включают следующие элементы: 

Фасет ЧТО: 

  - название публикации 

  - вид представления публикации (ссылка на элемент множества 𝐵1); 

  - тип публикации (проза, поэзия, литературоведческая работа); 

  - вид публикации (монография, сборник, том многотомника, выпуск 

сериального издания, статья из сборника или из сериального издания, прочие 

виды); 

Фасет КТО: 

- ссылки на персон (авторов); 

- ссылки на персон (редакторов, составителей, художников). 

 Фасет ГДЕ: 

  - место издания (страна, город, издательство); 

  - ссылка на публикацию для статей из журналов, сборников и т. п.; 

  - информация о конкретном выпуске издания (журнала, сборника), в 

котором опубликован данный материал; 

 Фасет КОГДА: 

  - год издания публикации. 

- Фасет ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

  полное библиографическое описание материала; 

  аннотация; 

  примечания. 

 Фасет ТЕМАТИКА: 
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  индексы УДК; 

  индексы ББК; 

  ключевые термины. 

Публикации, представленные в виде аудиозаписей, в фасете КОГДА 

должны содержать информацию о дате создания звукозаписи, а в фасете ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (или в фасете КТО, если участники создания звукоза-

писи входят в круг персон, отраженных в ЭБ Х) – информацию о ее создателях. 

Задача состоит в том, чтобы сформировать пользовательскую коллекцию 

материалов, входящих в ЭБ X, относящихся к поэтам «Серебряного века». Коллек-

ция должна включать сведения об авторах и обо всех документах, связанных с 

ними (в том числе, выходные данные и полные тексты их произведений). 

Для решения этой задачи определим сначала, к какому временному интер-

валу относится понятие «Серебряный век». 

Согласно «Литературной энциклопедии» [13], «Серебряный век» заключен 

в интервале между 1890-м и 1921-м годами.  

Формирование искомой пользовательской коллекции включает следующие 

этапы:  

• На первом этапе определяются годы публикаций (отражение на мно-

жество 𝐵), тем самым «переводится» параметр запроса «Серебряный 

век» на «язык» метаданных.  

• На втором этапе необходимо выбрать из множества объектов «публи-

кация» те, в фасете ЧТО метаданных которых имеется элемент «тип 

публикации», содержащий значение «поэзия», а в фасете КОГДА – 

один из годов, входящих в заданный интервал. Необходимо отметить, 

что для упрощения задания интервалов годов поисковый интерфейс 

ЭБ (ЦПНЗ) должен предусматривать в фасете КОГДА возможность об-

работки логических выражений, содержащих условия «больше», 

«меньше», «равно», «не равно». Соответственно, программная обо-

лочка ЭБ должна уметь обрабатывать такие условия. Публикации, 

найденные на этом этапе, включаются в пользовательскую коллек-

цию. 

• На третьем этапе выбираются персоны, ссылка на которых имеется в 

фасете КТО выбранных на предыдущем этапе публикаций. Данные об 
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этих персонах включаются в пользовательскую коллекцию. 

• На четвертом этапе осуществляется визуализация сформированной 

коллекции в соответствии с условиями по каждому объекту. Про-

граммные средства ЭБ (ЦПНЗ) должны обеспечивать гибкие возмож-

ности визуализации элементов пользовательской коллекции сорти-

ровку по различным элементам метаданных различных объектов (это 

может быть не только список объектов, упорядоченный по алфавиту 

(или числовому значению) заданного элемента метаданных, но и спи-

сок, в котором чередуются объекты разного вида). В частности, для 

рассматриваемого примера это может быть информация о поэте, за 

которой следует список его произведений со ссылками на полные тек-

сты. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемые подходы к формализации процессов представления элемен-

тов ЦПНЗ и построения пользовательских коллекций позволяют упростить алго-

ритмизацию построения отдельных элементов ЦПНЗ, разработки его программ-

ной оболочки и пользовательского интерфейса. Работы в этом направлении про-

водятся в рамках государственного задания.  
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Abstract 

The task of forming a digital space of scientific knowledge (DSSK) is analyzed in 

the paper. The difference of this concept from the general concept of the information 

space is considered. DSSK is presented as a set containing objects verified by the world 

scientific community. The form of a structured representation of the digital knowledge 

space is a semantic network, the basic organization principle of which is based on the 

classification system of objects and the subsequent construction of their hierarchy, in 

particular, according to the principle of inheritance. The classification of the objects 

that make up the content of the DSSK is introduced. A model of the central data col-

lection system is proposed as a collection of disjoint sets containing digital images of 

real objects and their characteristics, which ensure the selection and visualization of 

objects in accordance with multi-aspect user requests. The concept of a user collection 

is defined, and a hierarchical classification of types of user collections is proposed. The 

use of the concepts of set theory in the construction of DSSK allows you to break down 

information into levels of detail and formalize the algorithms for processing user que-

ries, which is illustrated by specific examples. 

Keywords: recursive link, knowledge cyberdomain, digital library, detail levels, 

data entries hierarchy. 
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