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Описывается способ, позволяющий управлять формированием семантически-нагруженного 

поискового образа фактографической научной коллекции, представленной в виде WEB-ресурса. Для 

обеспечения семантической связи элементов поискового образа разрабатывается онтологическая 

модель научной коллекции. В целях обеспечения машиночитаемости онтологическая модель коллекции 

описывается RDF-триплетами в нотации Turtle. 
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The article describes a method that allows to control the formation of a semantically loaded search image of 

a factual scientific collection presented as a WEB-resource. An ontological model of the scientific collection is 

developed to provide semantic connection of the elements of the search image. In order to ensure machine 

readability, the ontological model of the collection is described by RDF triplets in Turtle notation. 
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Введение 

Как известно, коллекцией называется 

совокупность предметов, систематизиро-

ванная по некоему признаку и принадле-

жащая конкретному владельцу. Научная 

коллекция аккумулирует результаты 

научных исследований в виде фактов и 

знаний, проявляющихся в том числе в 

принципах систематизации собственно 

предметов такой коллекции. Электронные 

публикации научных коллекций пред-

ставляют собой WEB-ресурcы и имену-

ются научными электронными коллекци-

ями. В качестве примера можно привести 

ресурс «Генетические и биологические 

(зоологические и ботанические) коллек-

ции Российской Федерации» [1]. С одной 

стороны, подобную форму обеспечения 

публичности и транспарентности науч-

ных знаний трудно переоценить. С дру-

гой стороны, электронные научные кол-

лекции являются информационными си-

стемами и в силу архитектуры информа-

ционных систем пользователи сети Ин-

http://lits.ccfebras.ru/
http://lits.ccfebras.ru/
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тернет получают доступ к данным таких 

коллекций либо посредством встроенного 

в такую систему пользовательского ин-

терфейса, либо посредством специальных 

программных средств и технологий 

(например, посредством применения 

структурированных SQL-запросов). Та-

ким образом, публичность научных кол-

лекций в условиях применения общедо-

ступных WEB-ориентированных про-

граммных средств (а именно браузеров) 

либо затруднена, либо невозможна. До-

полнительные затруднения в данном слу-

чае создаёт известная проблема нереле-

вантности результатов поиска в сети Ин-

тернет какого-либо ресурса самого по се-

бе. С одной стороны, данная проблема 

связана с принципами и алгоритмами ра-

боты сетевых информационно-поисковых 

систем (далее – ИПС). С другой стороны, 

релевантность результатов поиска зави-

сит от формы представления сведений о 

коллекции или представления данных в 

самой коллекции. При этом заметим, что 

индексация базы данных научной коллек-

ции средствами ИПС не представляется 

возможной. Одним из способов организа-

ции публичного доступа пользователей 

сети Интернет к сведениям, аккумулиро-

ванным в электронной научной коллек-

ции, может служить создание некоего 

виртуального представления о коллекции, 

во-первых, отличного от тривиальной 

текстовой аннотации, во-вторых, пригод-

ного для управляемого создания ИПС по-

искового образа такой коллекции в WEB, 

в-третьих, пригодного для автоматиче-

ского синтеза аннотаций в зависимости от 

запросов пользователей, в-четвёртых, ре-

ализованного стандартным машиночита-

емым образом, в-пятых, позволяющего 

извлечь сведения из коллекции без обра-

щения к базе данных коллекции. В соот-

ветствии с принципом систематизации 

объектов хранения научные коллекции 

разделяют на документальные и факто-

графические. В настоящей работе описы-

вается способ обеспечения публичного 

доступа к научным электронным коллек-

циям второго типа посредством управле-

ния созданием поисковых образов таких 

коллекций WEB-ориентированными ин-

формационными поисковыми системами. 

О публичном доступе к данным  

научных электронных коллекций 

Научные коллекции представляют со-

бой информационные системы, как пра-

вило, включающие реляционную базу 

данных, программные средства обработки 

данных, а также средства обеспечения 

пользовательского и программного WEB-

интерфейсов доступа к базе данных кол-

лекции. С одной стороны, современные 

системы управления базами данных 

вполне позволяют внешним клиентам 

осуществлять запросы к базе данных кол-

лекции (например, SQL-запросы) на 

уровне программного интерфейса. С дру-

гой стороны, такой способ доступа к дан-

ным коллекций возможен при условии 

предопределённой интегрированности 

клиентов и коллекции, в том числе, 

например, клиенту должна быть известна 

структура данных, а также должен быть 

предопределён статус клиента в системе 

идентификации клиентов и пользовате-

лей. В противном случае доступ к содер-

жанию научной коллекции будет невоз-

можен. В большинстве случаев коллекции 

оригинальных данных, как правило, за-
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крыты для внешних клиентов. В данной 

ситуации в целях обеспечения публично-

сти и транспарентности результатов 

научных исследований, представленных в 

электронных коллекциях, владельцы та-

ких ресурсов используют различные спо-

собы организации доступа к ресурсам как 

таковым. Например, силами ассоциаций 

владельцев коллекций создаются так 

называемые порталы – дополнительные 

WEB-ресурсы, аккумулирующие сведе-

ния в виде аннотаций предметных кол-

лекций, например, для одной отрасли 

науки [0; 0]. Такие ресурсы могут иметь 

собственные информационно-поисковые 

механизмы [0], однако для их реализации 

необходимо наличие общих для катего-

рии коллекций или предметной области 

классификационных признаков, что в не-

которых случаях представляется затруд-

нительным, например, в случае ориги-

нальности предметов коллекционирова-

ния или в случае новизны принципов 

структурирования данных коллекции. 

При этом заметим, что в отношении доку-

ментальных коллекций, структурированных, 

как правило, на основании наборов библио-

графических атрибутов, организация нави-

гации и поиска объектов хранения не со-

ставляет особых проблем [0]. 

Для большинства клиентов сети Ин-

тернет (то есть потенциальных пользова-

телей научных коллекций) единственным 

приемлемым средством доступа к данным 

фактографических коллекций служит ис-

пользование WEB-ориентированных ин-

формационно-поисковых систем общего 

назначения. При этом поиск электронных 

коллекций (впрочем, как и поиск любого 

другого ресурса) осуществляется на осно-

вании абстрактных (неструктурирован-

ных) запросов пользователей и результа-

тов индексации содержания XHTML-

документов электронной коллекции. Из-

вестно также, что вероятность обнаруже-

ния пользователем ресурса с коллекцией, 

содержащей интересующие его сведения, 

крайне невелика. Причиной этому служит 

низкая релевантность результатов запро-

сов, которая обусловлена, во-первых, со-

держанием XHTML-документов в составе 

электронной коллекции, во-вторых, со-

держанием сформированного поисковой 

системой на основании таких документов 

поискового образа ресурса, в-третьих, ре-

зультатами анализа соответствия элемен-

тов поискового запроса и поискового об-

раза ресурса, в-четвёртых, результатами 

накопленной статистики предыдущих по-

сещений ресурса. При этом также известно, 

что формирование поискового образа ресур-

сов (в том числе и электронных коллекций) 

происходит случайным образом. 

В настоящее время для повышения 

релевантности результатов поиска при-

меняется несколько способов. Во-первых, 

в целях управления формированием по-

искового образа ресурса используются 

дополнительные способы структурирова-

ния XHTML-документов в составе ресур-

са. Для этого применяется специальная 

микроразметка XHTML-документов [0]. 

Машиночитаемые теги такой разметки 

позволяют ИПС создать более адекват-

ный исходному XHTML-документу (но, 

заметим, не содержанию коллекции) по-

исковый образ и, как следствие, генери-

ровать более релевантные запросу ре-

зультаты поиска в виде краткой аннота-

ции ресурса (или, иначе, «сниппета»). Во-
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вторых, применяются те же методы до-

полнительного структурирования 

XHTML-документов, но уже на уровне 

описания семантики ресурса (то есть кол-

лекции). С одной стороны, машиночитае-

мость такого описания обеспечивается 

существованием и применением стандар-

тов в области разметки XHTML-

документов [0; 0; 0]. С другой стороны, 

для семантически связанного представле-

ния о содержании коллекции необходимо 

наличие, расширение существующей или 

создание новой онтологической модели 

научной коллекции.  

Как известно, для создания онтологи-

ческой модели домена необходимо опре-

деление концептов, установление отно-

шений между концептами (например, 

таксономии), а также определение 

свойств концептов и их экземпляров [0]. 

При этом процесс создания онтологий 

следует квалифицировать как эвристиче-

ский, не имеющий однозначных критери-

ев «правильности» результатов (напри-

мер, одним из критериев служит макси-

мальная близость модели к объектам до-

мена и отношениям между ними). 

О разработке онтологической  

модели научной коллекции  

Вопросам создания онтологий посвя-

щено множество работ, однако мы рас-

смотрим ситуацию с созданием онтоло-

гической модели для существующей 

научной коллекции, представляющей со-

бой информационную систему с факто-

графической реляционной базой данных 

недедуктивного типа. Одним из извест-

ных решений данной задачи является 

синтез онтологической модели посред-

ством анализа структуры логической мо-

дели реляционной базы данных (или, 

иначе, анализа метаданных) [11; 12]. В 

силу фрагментированности реляционной 

базы данных, а также по причине воз-

можного наличия суррогатных типов 

сущностей и атрибутов, не имеющих 

смыслового содержания, для верифика-

ции синтезируемых названным способом 

онтологий указанный метод предполагает 

применение тезаурусов из других онтоло-

гий. При наличии общих онтологий для 

предметной области такая задача вполне 

разрешима. Однако содержание или кон-

цепция научной коллекции могут иметь 

оригинальность и научную новизну, не 

согласующиеся с имеющимися онтологи-

ями полностью либо частично. Очевидно, 

что в данном случае не приходится рас-

считывать на адекватность результатов 

синтеза онтологии путём преобразования 

логической модели базы данных. 

Следует заметить, что концепция ар-

хитектуры баз данных [13] предполагает 

существование трех уровней представле-

ния баз данных, а именно: концептуаль-

ный, логический и физический. При усло-

вии согласованности концептуальной, 

логической и физической моделей дан-

ных первая из таких моделей вполне мо-

жет быть пригодна в качестве прототипа 

для создания онтологической модели (или 

являться ею изначально). К наиболее из-

вестным видам концептуальных моделей 

данных относятся ER-модели [14; 15], 

UML-модели [16; 17] и объектно-ролевые 

(ORM) модели [18;19]. Применение како-

го-либо из указанных видов – вопрос 

предпочтения, однако все такие модели 

хорошо отражают семантику домена, в 

частности, показывают концепты доменов 
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(в виде типов сущностей, классов или 

объектов-исполнителей ролей), соотно-

шения между концептами, а также свой-

ства концептов. Таким образом, любой из 

перечисленных видов моделей может 

быть использован для построения онтоло-

гической модели коллекции. 

Рассмотрим в качестве примера кон-

цептуальную модель данных научной 

коллекции сведений об объектах живой 

природы, а именно сведений о видовом 

биоразнообразии сосудистых растений 

Хабаровского края в аспекте их приуро-

ченности к определённым кластерам 

(например, географическим зонам, ареа-

лам, районам, различного вида ценозам и 

т.д.). Данная концептуальная модель 

представлена в виде ER-схемы на рисунке 

1. 
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Рис 1 – ER-cхема коллекции
 

Рисунок 1 – ER-схема коллекции 

 

Для упрощения понимания в ER-

схеме концептуальной модели коллекции, 

приведённой на рисунке 1, использованы 

категории типов сведений, например кла-

стеры, признаки вида, статусы охраны 

видов. Пример набора категорий типов 

сведений, используемых в научной кол-

лекции сведений о растениях, приведён в 

таблице 1. С примерами экземпляров ука-

занных типов сведений можно ознако-
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миться в сборнике «Сосудистые растения 

Хабаровского края и их охрана» [20]. За-

метим, что в приведённом примере уни-

кальность и оригинальность научной кол-

лекции проявляется именно в составе и 

содержании наборов категорий, а также в 

содержании наборов типов в категориях. 

Таким образом, публикация сведений 

указанного характера представляется 

весьма полезной и даже необходимой. 

Рассматривая ER-схему (рисунок 1), 

нетрудно увидеть, что бинарные отноше-

ния могут быть представлены в виде пре-

дикатов первого порядка, например 

«Имя_отношения (Тип сущности 1, Тип 

сущности 2)». В таблице 2 показан оче-

видный результат такой интерпретации. 

Наименования заголовков в таблице 2 со-

ответствуют элементам предикатной схе-

мы «Предикат (Субъект 1, Субъект 2)». 

Заметим, что в таблице 2 субъекты в пер-

вой колонке в целом составляют шесть 

типов, при этом предикаты во втором 

столбце – 10 типов.  

Некоторые субъекты в третьей колон-

ке исполняют одновременно несколько 

предикатных ролей, например семейство, 

род и т.д. Сказанное означает, что такие 

субъекты участвуют в более чем одной 

тройке, например «субъект 1 – предикат – 

субъект 2» и «субъект 2 – предикат – 

субъект 3». На рисунке 2 приведена ил-

люстрация графа, соответствующего 

набору предикатов в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Категории типов сведений о растениях 

 

Наименования категорий Наименования типов 

Кластеры Широтные ареалы 

Долготные ареалы 

Флористические районы 

Луговой фитоценоз 

Антропогенный фитоценоз 

Скальный фитоценоз 

Болотный фитоценоз 

Горно-тундровый фитоценоз 

Прибрежноводный фитоценоз 

Лесной фитоценоз 

Модификационная  

изменчивость 

Габитус 

Реликтовость 

Активность 

Высота 

Признаки по Раункиеру 

Фенологические признаки 

Виды побегов 

Подземные вегетативные органы 

Охраняемость вида Издания Красной книги 

Статусы охраны 
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Таблица 2 – Предикатная форма концептуальной модели данных коллекции сведений о 

растениях 

 

№ Субъект 1-го предиката Предикат Субъект 2-го предиката 

1  Вид растения Имеет свойство Наименование (русское) 

2  Вид растения Имеет свойство Наименование (латинское) 

3  Род растения Имеет свойство Наименование (русское) 

4  Род растения Имеет свойство Наименование (латинское) 

5  Род растения Имеет свойство Код рода растения  

6  Семейство растений Имеет свойство Наименование (латинское) 

7  Семейство растений Имеет свойство Наименование (русское) 

8  Вид растения  Приуроченность  Кластеры 

9  Вид растения  Модификационная изменчивость Виды изменчивости 

10  Вид растения  Представлен изображением Фотография 

11  Вид растения  Представлен экземпляром Гербарный образец 

12  Вид растения  Охраняемость вида Статусы охраны 

13  Вид растения  Является подтипом Род растения 

14  Род растения Является подтипом Семейство растений 

15  Гербарный образец  Имеет свойство Номер листа 

16  Гербарный образец  Имеет свойство Код рода растения 

17  Гербарный образец  Собственность Организация 

18  Гербарный образец  Определён автором Исполнитель 

19  Гербарный образец  Собран  Исполнитель 

20  Гербарный образец  Имеет свойство Место сбора 

21  Исполнитель Имеет свойство Имя 

22  Организация Имеет свойство Наименование 

23  Организация Имеет свойство Адрес 
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Рисунок 2 – Граф коллекции 

Предположим, что нам удалось транс-

лировать концептуальную модель базы 

данных в схему онтологической (а имен-

но предикатной) модели научной коллек-

ции. Далее полученную онтологическую 

модель следует преобразовать к машино-

читаемому виду, пригодному для обра-

ботки WEB-ориентированными инфор-

мационно-поисковыми системами, брау-

зерами (например, Google, Yahoo!, 

Yandex и т.д.), а также семантическими 

WEB-сервисами в составе указанных про-

граммных систем. Как известно, машино-

читаемость и семантическая согласован-

ность предметных онтологических моде-

лей в WEB 3.0 реализуется посредством 

применения тезаурусов в составе онтоло-

гий общего характера. При этом такие 

тезаурусы одновременно описывают про-

странство имён (или, иначе, набор маши-

ночитаемых ключевых слов), а онтологии 

содержат схемы для машинного распо-

знавания комбинаций элементов тезауру-

сов. В настоящее время в качестве таких 

онтологий применяются: RDF[7] – тезау-

русы имён концептов, предикатов, а так-

же схемы их соотношений; RDFS – тезау-

русы имён категорий концептов, предика-

тов, а также категорий схем их соотноше-

ний [9]; OWL (Ontology Web Language) – 

тезаурус, схемы, отношения, а также 

ограничения. В соответствии с общей он-

тологией RDF отношения между элемен-

тами предметных онтологических моде-

лей описываются в виде так называемых 

триплетов – «объект – предикат – субъ-

ект». Нетрудно видеть, что предикатная 

форма концептуальной модели данных 

коллекции (таблица 2) может быть без 

потерь преобразована к такой схеме. При 

этом заметим, что исходная концептуаль-

ная модель должна соответствовать 

требованиям нотации ER-

моделирования (в частности, содержать 

именно бинарные отношения).  

Как было ранее сказано, триплетная 

онтологическая RDF-модель должна быть 

внедрена в XHTML-документ (или доку-

менты) в составе электронной научной 

коллекции (то есть WEB-ресурса). Для 

этих целей мы используем один из специ-

альных форматов, предназначенных для 

сериализации графа RDF-триплетов, а 

именно Turtle (от англ. – Terse RDF Triple 

Language), который был разработан Дэй-

вом Бэкеттом [21]. 

Во-первых, описание RDF-модели на 

языке разметки Turtle позволит семантиче-

ским WEB-сервисам сформировать заклю-

чения, основанные на схеме семантического 

графа (рисунок 2). Например, заключения о 

том, что в некоей коллекции (например, 

расположенной по адресу: 

http://mycollection.aboutplant.ru) присутству-

ют сведения следующего характера: семей-

ства растений приурочены к такому-то фи-

тоценозу и при этом характеризуются рядом 

признаков. При этом нетрудно видеть, что 
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такие сведения изначально отсутствуют в 

RDF-графе на рисунке 2. 

Во-вторых, нотация RDF/Turtle, при-

меняемая для разметки HTML-документа, 

находящегося в составе научной коллек-

ции, позволит действующим ИПС 

(например, Google, Yahoo!, Yandex и т.д.) 

отобразить сведения о такой коллекции в 

составе сниппета, выдаваемого ИПС в 

ответ на пользовательские запросы. Дру-

гими словами, это даст возможность 

пользователям получить доступ к сведе-

ниям коллекции, используя исключитель-

но общедоступные программные средства 

(интернет-браузеры). 

В таблице 3 приведены десять типо-

вых предикатов, соответствующих табли-

це 2 и графу на рисунке 3, а также их 

описание в нотации Turtle. Префиксы 

«rdf:», «foaf:» и «rdfs:» указывают на то, 

что используемые с такими префиксами 

наименования предикатов и субъектов 

определены во внешних справочниках 

(или, иначе, онтологиях [7]), например, 

«rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns» (рисунок 3). Префикс «p:» 

означает, что имена предикатов и субъек-

тов определены рекурсивным образом в 

локальном HTML-документе в составе 

коллекции-реcурса (например, рисунок 

3). 

 

Таблица 3 – Предикаты и элементы нотации RDF(Turtle) 

 

№ Наименование предиката Описание в нотации RDF(Turtle) 

1  Имеет свойство rdf:name  

2  Приурочен  p:приурочен 

3  Имеет изменчивость p:имеет 

4  Представлен изображением p:изменчивость 

5  Представлен экземпляром rdf:type 

6  Имеет статус охраны p:охраняемость 

7  Является подтипом rdfs:subclassOf 

8  Собственность rdf:ownerby 

9  Определен автором p:определил 

10  Собран  p:собрал 

 

На рисунке 3 показан пример содер-

жания HTML-документа, включающего 

сериализацию RDF-графа с применением 

нотации Turtle. Сделаем некоторые заме-

чания и пояснения. В том случае, когда в 

качестве значений предикатной перемен-

ной «Субъект 2» (то есть правой части 

RDF-триплета) ожидаются не элементы 

концептуальной ER-схемы, но литералы 

(то есть экземпляры типов), то в соответ-

ствующих триплетах RDF-схемы исполь-

зуются пустые узлы (обозначение – «[ ]»). 
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Символы «@ru» и «@la» означают ожи-

даемый язык для таких литералов. Не-

трудно видеть, что в данном случае RDF-

граф полностью отражает структуру кон-

цептуальной модели коллекции. При этом 

описание сериализованного RDF-графа 

составляет формальное представление 

коллекции в WEB.  

В приведённом нами примере такое 

формальное описание позволит получить 

требуемый поисковый образ научной кол-

лекции данных о связи видов растений с 

кластерами, данных о модификационной 

изменчивости видов и т.д.  

В таблице 4 приведены субъекты пре-

дикатов, соответствующих таблице 2 и 

схеме графа на рисунке 2, а также их опи-

сание в нотации Turtle. 

 

Таблица 4 – Субъекты предикатов и элементы RDF(Turtle) 

 

№ Субъекты предикатов Описание в нотации RDF(Turtle) 

1  Вид растения p:Вид 

2  Наименование (русское) [ ]@ru 

3  Наименование (латинское) [ ]@la 

4  Род растения p:Род 

5  Семейство растений p:Семейство  

6  Кластеры p:Кластеры 

7  Виды изменчивости p:Модификации 

8  Фотография rdf:photo 

9  Гербарный образец p:Экземпляр 

10  Статусы охраны p:Статус 

11  Номер листа rdf:identifier 

12  Код рода растения rdf:identifier 

13  Организация rdf:organization 

14  Исполнитель p:Исполнители 

15  Имя исполнителя foaf:name 1 

16  Место сбора rdf:place 

17  Адрес (организации) rdf:PostalAddres [ ] 

18  Автор определения  p:Эксперт 

19  Сборщик образца p:Сборщик 
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1-FOAF (Friend-of-a-Friend) – тезаурус онтологии [21] для описания людей, их деятельности и отношений 

с другими людьми и объектами. 

 

 

Рисунок 3 – Пример сериализации графа RDF в нотации Turtle 

 

Заключение 

В настоящей работе рассматривается 

способ обеспечения доступа широкого 

круга пользователей сети Интернет, не 

обладающих знаниями в области про-

граммирования и не владеющих специ-

альными проблемно-ориентированными 

программными средствами, к данным 

<script type = "text / turtle"> 

http://www.w3.org/TR/2014/REC-turtle-20140225/ 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>. 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>. 

@prefix p: <http://mycollection.aboutplant/>. 

p:Семейство a rdfs:Class. 

p:Семейство rdf:name [ ]@ru. 

p:Семейство rdf:name [ ]@la. 

p:Род rdfs:subclassOf p:Семейство. 

p:Род rdf:name [ ]@ru. 

p:Род rdf:name [ ]@la. 

p:Род rdf:identifier [ ]. 

p:Вид rdfs:subclassOf p:Род. 

p:Вид rdf:name [ ]@ru. 

p:Вид rdf:name [ ]@la. 

p:Вид rdf:photo [ ]@url. 

p:Экземпляр rdf:type p:Вид. 

p:Экземпляр rdf:FindAction rdf:place. 

p:Экземпляр rdf:ownerby rdf:organization. 

p:Экземпляр  rdf:identifier  [ ]. 

rdf:organization rdf:name [ ]. 

rdf:organization rdf:PostalAddres [ ]. 

p:Кластеры a rdfs:Class. 

p:Кластеры rdf:name [ ]@ru. 

p:КластерыN rdfs:subclassOf p:Кластеры 

p:КластерыN rdf:name [ ]@ru. 

p:приурочен a rdf:Property. 

p:Вид p:приурочен p:КластерN. 

p:Модификации a rdfs:Class. 

p:Модификации rdf:name [ ]@ru. 

p:МодификацииN rdfs:subclassOf p:ВидOfChanges. 

p:МодификацииN rdf:name [ ]@ru. 

p:изменчивость a rdf:Property. 

p:Вид p:изменчивость p:Модификации.  

p:Статус a rdfs:Class. 

p:Статус rdf:name [ ]@ru. 

p:СтатусN rdfs:subclassOf p:Статус. 

p:охраняемость a rdf:Property. 

p:Вид p:охраняемость p:СтатусN. 

p:Исполнители  rdfs:subClassOf  foaf:Person. 

p:Исполнители  foaf:name [ ]@ru. 

p:Эксперт   rdf:type p:Исполнители. 

p:Сборщик  rdf:type p:Исполнители. 

p:определил a rdf:Property. 

p:Эксперт p:определил p:Экземпляр.  

p:собрал a rdf:Property. 

p:Сборщик p:собрал p:Экземпляр. 

</script> 
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научной электронной коллекции. В част-

ности, описывается подход при формиро-

вании поискового образа научной кол-

лекции данных для случая, когда потен-

циальные пользователи коллекции имеют 

в своём распоряжении исключительно 

общедоступные программные средства (а 

именно WEB-браузеры, а также семанти-

ческие сервисы стандарта WEB 3.0). 

Структура и содержание поискового об-

раза коллекции формируются в ходе пре-

образования концептуальной ER-схемы 

данных коллекции в триплетный RDF-

граф с последующей сериализацией тако-

го графа с применением нотации Turtle. 

Полученное сериализованное описание 

RDF-графа пригодно для внедрения в 

структуру HTML-документа в составе 

электронной коллекции. В свою очередь, 

структурированное посредством HTML 

описание коллекции является, во-первых, 

средством управления алгоритмами ин-

дексации общедоступных информацион-

но-поисковых систем (например, Google, 

Yahoo!, Yandex и т.д.), во-вторых, при-

годно для обработки семантическими 

WEB-сервисами. 

Построение поискового образа науч-

ной коллекции рассматривается на при-

мере коллекции данных о биоразнообра-

зии растений на территории Хабаровско-

го края, однако описываемый принцип 

может быть также применён и для любых 

других случаев фактографических науч-

ных коллекций. 
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