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Реферат. Статья представляет собой рецензию 
на сборник научных статей «Роль музеев в инфор-
мационном обеспечении исторической науки» (Мо-
сква : Этерна, 2015), подготовленный в рамках 
большого издательского проекта-серии «Музеи — 
библиотеки — архивы в информационном обеспече-
нии исторической науки». Целью проекта является 
рассмотрение роли основных хранилищ коллектив-
ной памяти общества в сохранении и обеспечении 
исторической науки источниками, определение их 
места в информационной структуре науки, анализ 
их собраний, фондов как информационного ресурса, 
включая и технологии извлечения информации из 
источников, изучение коммуникации научного сооб-
щества и сообщества хранителей исторической ин-
формации — работников музейной, библиотечной и 
архивной сфер. В рамках проекта, на основе междис-
циплинарного подхода, предполагается провести 
сравнительный анализ хранилищ исторических 
источников, что открывает новые возможности их 
использования в интересах исторической науки. 
Проект объединил усилия представителей академи-
ческой и вузовской науки, теоретиков и практиков, 
музейщиков, библиотечных работников и архиви-
стов по решению вопросов современного источни-
коведения и расширению информационных ресур-
сов исторической науки. В рецензируемом сборнике 
представлен значительный спектр новых подходов 
в трактовке вопроса о роли и значении музея в ин-
формационном обеспечении исторической науки, ре-
презентации его информационного потенциала, ме-
тодиках музейного источниковедения.
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М
узей является одним из социаль-
ных институтов, играющих важ-
нейшую роль в общественной 
жизни страны, сохраняющих и 
пропагандирующих историко-
культурное наследие. Обеспе-

чивая трансляцию ценностей, он выполняет задачу 
формирования национального самосознания, са-
моидентификации и социальной адаптации. Каж-
дое поколение, каждая эпоха привносили свои 
требования и свое видение музея. Неизменным 
оставалось одно — служба обществу, ответствен-
ность за сохранение и популяризацию культурно-
исторических и естественнонаучных ценностей че-
ловечества. В музее аккумулируется информация, 
осуществляется связь времен и народов путем акту-
ализации культурного наследия в форме музейного 
предмета, коллекции, музейной экспозиции. Музей 
хранит и передает традиции и обычаи, сохраняя 
историческую память.

Специалисты прогнозируют повышение значе-
ния музея в обществе, несмотря на развитие средств 
массовой коммуникации и информации в XXI веке. 
Начало столетия отмечено настоящим «музейным 
бумом», появлением новых государственных, муни-
ципальных, ведомственных и корпоративных музе-
ев самого широкого профиля. Классический музей 
переживает период модернизации в силу измене-
ния самой культуры, которая в условиях перехо-
да к пост индустриальному обществу становится все 
более многообразной. Отражая тенденции разви-
тия современной культуры и общества, музей на-
ходится в непрерывном поиске новых форм и ме-
тодов диалога с посетителем, используя большой 
образовательный и коммуникационный потенциал. 
Многие перемены обусловлены не только научным 
осмыслением феномена музея, развитием теории и 
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практики музейного дела, но и становлением ново-
го типа социально-гуманитарного знания, «что по-
зволило по-другому отнестись к методологии из-
учения не только фактов и явлений истории, но и 
музейного предмета как источника знаний о кон-
кретной эпохе. Стал возможен выход на иной уро-
вень осмысления проблем музейного источникове-
дения, комплектования фондов и экспозиционного 
проектирования» [1, с. 4]. 

Одной из ключевых проблем теории и практи-
ки исторического источниковедения является клас-
сификация исторических источников. Несмотря на 
существование множества классификаций, в каждой 
из них одно из центральных мест занимают вещест-
венные источники, и прежде всего, музейные экспо-
наты, источниковедческий анализ которых чрезвы-
чайно сложен и требует дополнительных сведений и 
знаний, что предопределяет необходимость исполь-
зования межпредметных связей и междисциплинар-
ность исследований. 

Значительный спектр новых подходов в трак-
товке вопроса о роли и значении музея в инфор-
мационном обеспечении исторической науки, ре-
презентации его информационного потенциала, 
методиках музейного источниковедения пред-
ставлен в рецензируемом сборнике научных тру-
дов «Роль музеев в информационном обеспечении 
исторической науки», вышедшем в 2015 г. в изда-
тельстве «Этерна» (Москва) [2]. Это первый из трех 
сборников, подготовленный в рамках большого из-
дательского проекта «Музеи — библиотеки — ар-
хивы в информационном обеспечении историче-
ской науки». Редакционную коллегию возглавляет 
главный редактор серии, член-корреспондент РАН, 
док тор исторических наук, профессор, заместитель 
директора Института всеобщей истории РАН, заве-
дующая кафедрой теории и истории гуманитарного 
знания РГГУ, президент Российского общества ин-
теллектуальной истории, главный редактор журна-
ла «Диалог со временем» Л.П. Репина.

Целью проекта является рассмотрение роли ос-
новных хранилищ коллективной памяти общества 
в сохранении и обеспечении исторической науки 
источниками, места их в информационной струк-
туре науки, анализ их собраний, фондов как ин-
формационного ресурса, включая и технологии 
извлечения информации из источников, изуче-
ние коммуникации научного сообщества и сооб-
щества хранителей исторической информации — 
работников музейной, библиотечной и архивной 
сфер. Автор проекта — кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, научный редактор, за-
ведующая сектором издательских проектов Госу-
дарственного литературного музея Е.А. Воронцова. 

Основные информационные ресурсы историче-
ской науки хранятся в архивах, музеях и библио-
теках. Представленные самыми разнообразными 

типами и видами исторических источников, они 
выступают в качестве архивного документа, му-
зейного экспоната, печатного издания или руко-
писи. В рамках проекта, на основе междисципли-
нарного подхода, предполагается сравнительный 
анализ хранилищ исторических источников, что 
открывает новые возможности их использования 
в интересах исторической науки. Проект стал хо-
рошим примером сотрудничества между учеными 
и практиками, объединив усилия представителей 
академической и вузовской науки, музейщиков, 
библиотечных работников и архивистов по реше-
нию вопросов современного источниковедения и 
расширению информационных ресурсов истори-
ческой науки. 

Партнерами проекта выступили: Ассоциа-
ция «История и компьютер», Российское обще-
ство интеллектуальной истории, Институт исто-
рии Сибирского отделения РАН, Научный совет 
по музеям Сибирского отделения РАН, Институт 
археологии РАН, Институт российской истории 
РАН, Государственный исторический музей, Госу-
дарственный литературный музей (ГМИ), Библи-
отека по естественным наукам РАН, Государствен-
ная публичная историческая библиотека России, 
Архив РАН, Научно-образовательное культуро-
логическое общество России, кафедра музеологии 
факультета истории искусства Российского госу-
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дарственного гуманитарного университета, иссле-
довательская группа «Российская музейная энци-
клопедия», Общество друзей Государственного 
исторического музея. Информационное сопрово-
ждение проекта осуществляют информационные 
партнеры: «Диалог со временем: альманах интел-
лектуальной истории», «Историческая информа-
тика», Научно-педагогическая школа источнико-
ведения — сайт Источниковедение.ru.

Материалы сборника отражают многочислен-
ные актуальные аспекты современного музейного 
источниковедения. При подготовке к изданию ав-
тором проекта были проведены два значительных 
научных мероприятия, проходивших под одноимен-
ным названием «Роль музеев в информационном 
обеспечении исторической науки». Первое — секция 
в рамках II Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные тенденции в развитии 
музеев и музееведения», организованной при под-
держке Института истории Сибирского отделения 
РАН и Научного совета по музеям Сибирского отде-
ления РАН (1 октября 2014 г., г. Новосибирск). Вто-
рое — организованный при поддержке Государст-
венного исторического музея научно-практический 
семинар в рамках Года литературы в России (24—
25 марта 2015 г., г. Москва). Материалы этих науч-
ных форумов, дискуссии и размышления о роли му-
зея в современном обществе, тенденциях развития 
отечественных музеев, о профессиональных ассоци-
ациях и укреплении партнерских связей, совершен-
ствовании музейных коммуникаций, о традициях 
и новациях в музейной сфере, взаимодействии с 
профессиональным историческим сообществом на-
шли отражение в научных статьях, опубликован-
ных на страницах рецензируемого сборника. Изда-
ние было осуществлено при поддержке Общества 
друзей ГМИ. 

Сборник научных трудов «Роль музеев в ин-
формационном обеспечении исторической науки» 
хорошо структурирован, в основе лежит междис-
циплинарный подход. Первый раздел «Введение в 
проблему» предваряет издательский проект и затра-
гивает общие методологические основания инфор-
мационного обеспечения исторической науки. Так, 
в статье Н.Е. Каленова на примере одной из круп-
нейших библиотек России — Библиотеки по естест-
венным наукам РАН — рассмотрены современные 
требования к процессам информационного обеспе-
чения науки. В данной библиотеке создана уникаль-
ная система, объединившая в единый информаци-
онный ресурс фонды нескольких десятков научных 
библиотек страны. Специфическому миру библио-
тек, архивов и музеев в ракурсе современной теории 
науковедения посвящена статья Е.Б. Рашковского. 
Теоретико-методологические аспекты информа-
ционного обеспечения исторической науки, взаи-
модействие ее с особыми хранилищами социаль-

ной памяти — библиотеками, архивами и музеями 
стали предметом анализа в статье Е.А. Воронцовой. 

Авторы материалов, включенных во второй 
раздел «Музей в информационной инфраструкту-
ре исторической науки», сосредоточили свое вни-
мание на рассмотрении проблем музея как базо-
вого элемента информационной инфраструктуры 
исторической науки; исторической типологии му-
зея и его протоформ, эволюции музея и его роли в 
информационном обеспечении науки; музейного 
предмета как исторического источника в системе 
информационных ресурсов исторической науки 
и места «музейной истории» в структуре актуаль-
ного исторического знания; конструирования му-
зейного пространства, методологических подхо-
дов к изучению и интерпретации исторического 
процесса в музее и исторических реконструкций; 
информационного потенциала краеведческих му-
зеев; создания и использования цифровых музей-
ных ресурсов. 

Вопросы собирания, сохранения, интерпре-
тации, компьютерной визуализации музейных 
коллекций, характеристика личных и семейных 
архивов из рукописных собраний музеев как исто-
риографических источников, специфика работы 
с фотодокументами стали предметом исследова-
ний авторов, статьи которых вошли в третий раз-
дел «Музейное собрание как информационный ре-
сурс исторической науки».

Четвертый раздел «Технологии извлечения ин-
формации из музейных предметов и их коллекций» 
рецензируемого сборника существенно уточняет 
представления исследователей о современных про-
блемах изучения и восприятия музейного предмета 
как исторического источника; методах источнико-
ведческого анализа вещественных источников; воз-
можностях и свойствах письменных источников как 
музейных предметов; принципах и методах публи-
кации документов и археографического описания 
в исторических исследованиях; современном этапе 
развития филиграноведения; инновационных ме-
тодах, в частности, о способах представления про-
странственной и визуальной ретроинформации, об 
использовании рентгенофлуоресцентного метода 
в исторических исследованиях; феномене цифро-
вого историко-культурного наследия.

Использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в современных истори-
ческих исследованиях и музейной деятельности 
посвящен пятый раздел сборника. В поле зрения 
исследователей попали проблемы функциониро-
вания систем информационного обеспечения в 
музеях; новые технологии презентации музей-
ных экспозиций; возможности использования ан-
тропологического подхода к изучению музейного 
экспоната; методы работы с невербальным исто-
рическим материалом; создание виртуальных ре-
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конструкций культурно-значимых историко-ар-
хитектурных комплексов; технологии лазерного 
сканирования и фотограмметрии при оцифровке 
музейных фондов; применение современных ин-
формационных технологий и возможностей Ин-
тернета как инструмента репрезентации результа-
тов исторических исследований, осуществленных 
на базе музейных собраний; построение электрон-
ной библиотеки и возможности отражения в ней 
музейной информации. 

«Репрезентация информационного потенциала 
музеев» — так называется шестой раздел сборни-
ка, статьи которого посвящены различным аспек-
там искусствоведческих исследований; специфи-
ке и перспективным направлениям деятельности 
литературных музеев, осмыслению их информа-
ционной роли в аккумуляции и репрезентации 
культурного наследия; способам экспонирования 
и форматам интерпретации исторического мате-
риала музейной коллекции; проблеме историче-
ских реконструкций в музейном пространстве; пер-
спективам музейной репрезентации исторического 
сознания; использованию интерактивных форм 
работы с молодежной аудиторией; осмыслению 
музейной экспозиции в пространстве культуры и 
истории, в информационном обеспечении исто-
рической науки. Отдельные статьи отразили тен-
денции развития современного музея, который 
находится в непрерывном по иске новых форм и 
методов диалога с посетителем, используя боль-
шой образовательный и коммуникационный по-
тенциал. Акцент делается на изменение функций 
музея, который выходит за рамки сохранения, из-
учения, популяризации историко-культурного 
наследия и становится центром досуга и отдыха, 
консультативным и проектным центром, предо-
ставляющим посетителям различных социальных 
и возрастных групп возможность разнообразно-
го общения. В связи с этим стоит задача сохране-
ния его основных функций в рамках новой модели. 

Заключительный раздел «Коммуникация науч-
ного и музейного сообществ: взаимосвязи и взаи-
моотторжения» объединил статьи, затрагивающие 
актуальную проблему современного научного со-
общества — социальную коммуникацию. В пред-
ставленных в нем статьях прослеживается взаимо-
действие музеев и исторической науки на разных 
исторических этапах; отмечается способность му-
зеев инициировать новое знание; анализируется 
роль музеев в профессиональной подготовке исто-
риков и культурологов; рассматривается значение 
исторической визуализации как важного элемен-
та современной музейной коммуникации в про-
цессе информационного обеспечения историче-
ской науки. В исторической динамике на примере 
ряда территорий Российской Федерации проана-
лизированы направления деятельности музеев по 

формированию и презентации информационно-
го ресурса исторической науки. Рассмотрены про-
блемы музейной коммуникации в историко-куль-
турном пространстве региона. Представлен опыт 
деятельности Научного совета исторических и кра-
еведческих музеев Российской Федерации, создан-
ного еще в советский период истории в качестве 
координационного и экспертного органа для раз-
работки научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию деятельности музеев и про-
должающего успешно работать в настоящее вре-
мя. Позитивный опыт объединения усилий и ре-
сурсов академической, вузовской и музейной науки 
требует осмысления, обобщения и использования 
в современных условиях, где имеют место не толь-
ко взаимосвязи, но и взаимоотторжения. 

Следует отметить высокий профессиональный 
уровень представленных материалов. Авторами 
их являются исследователи России, Казахстана и 
Польши. Среди них историки, музейные работники, 
искусствоведы, культурологи, философы, филоло-
ги, экономисты, политологи, представители акаде-
мической и вузовской науки, специалисты в области 
гуманитарных, точных, естественных, технических, 
медицинских наук, все те, кто занимается изучени-
ем, сохранением и популяризацией историко-куль-
турного наследия. 

В обсуждении источниковедческих проблем 
современного музееведения приняли участие со-
трудники различных музеев страны и общегосу-
дарственных учреждений (Государственный исто-
рический музей, Государственный литературный 
музей, Политехнический музей, музей-заповедник 
«Московский Кремль», Национальный музей Ре-
спублики Казахстан и др.); музеев академических 
структур (Музей истории и культуры народов Си-
бири и Дальнего Востока Института археологии 
и этнографии Сибирского отделения РАН, Музей 
исторического сознания Института востоковеде-
ния РАН, Минералогический музей им А.Е. Ферсма-
на, Палеонтологический музей Амурского научно-
го центра Дальневосточного отделения РАН и др.) 
и региональных (Орловский краеведческий музей, 
Оренбургский музей изобразительных искусств, 
Объединенный музей писателей Урала); городских 
(«Нарвская застава» и др.); частных («XX лет после 
Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 
1945—1965 гг.»), а также музеев научных институ-
тов и высших учебных заведений России. 

В материалах рецензируемого сборника нашли 
отражение результаты многолетних исследований, 
выполненных на базе активно работающих музее-
ведческих центров страны — профильных кафедр 
Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербургского и Московско-
го государственных институтов культуры, Институ-
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та искусств и культуры Томского госуниверситета, 
Научного совета исторических и краеведческих му-
зеев России. Статьи ученых и практиков — музей-
ных работников демонстрируют, что музей является 
базовым учреждением формирования исторической 
самоидентификации и обладает неповторимыми ме-
тодами трансляции исторического знания. 

Сборник представляет интерес для истори-
ков, специалистов по музейному делу, сотрудни-
ков музеев, а также для всех, кто интересуется на-
уковедением и информационными технологиями. 
Материалы сборника могут быть полезны и сту-

дентам, магистрантам, аспирантам, желающим 
расширить свой методологический и исследова-
тельский кругозор.
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Abstract. This article is a review of the collection of aca-
demic articles “Role of Museums in the Information Sup-
port for Historical Science” (Moscow, Aterna, 2015), 
compiled within the framework of the grand publishing 
project-series “Museums — Libraries — Archives in the In-
formation Support for Historical Science”. This project has 
the following aims: consideration of the role of the major 
depositaries of social collective memory in the preservation 
and support for historical science with sources; defi nition of 
their position in the information structure of science; anal-
ysis of their collections and stocks, as information resourc-
es, including the methods of information retrieving from 
the sources; examination of the communication between 
the scientifi c community and the community of custodians 
of the historic information — museum curators, librarians 
and archivists. Within the framework of the project, on the 
basis of interdisciplinary approach, it is planned to con-
duct a comparative analysis of the depositaries of histori-
cal sources, which creates new opportunities for their us-
age in historical science.

This project unites academic community, scholars, theorists 
and practitioners, museum curators, librarians and archi-
vists in their efforts to solve the problems of contemporary 
source studies and to expand the information resources for 
historical science.
The reviewed collection of academic articles presents a 
wide range of new approaches to the problem of the role 
and signifi cance of museums in the information support for 
historical science, representation of their information po-
tential, as well as methods of museum source studies.
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