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ОТ АВТОРА ПРОЕКТА

Серия из трех сборников «Музеи – библиотеки – архивы в инфор-
мационном обеспечении исторической науки» задумана с целью описать
проблему информационного обеспечения исторической науки в таком ее
преломлении, как основные информационные ресурсы – хранилища ис-
торических источников, выступающих в ипостаси музейных предметов,
изданий, архивных документов. 

Структура сборников будет единообразной, что сделает возможным
сравнительный анализ этих хранилищ и, очевидно, откроет новые гори-
зонты их использования в интересах науки.   

Первым в каждом из сборников должен идти раздел «Введение в про-
блему», а далее музеи – библиотеки – архивы станут рассматриваться с
таких точек зрения:

– в информационной инфраструктуре исторической науки;
– их собрания, фонды как информационный ресурс этой науки; 
– технологии извлечения информации из музейных предметов – из-

даний – документов и их коллекций; 
– информационно-коммуникационные технологии для исторической

науки и музеев – библиотек – архивов;
– репрезентация их информационного потенциала;
– коммуникация научного сообщества и сообществ хранителей ин-

формации.

Сборник «Музеи в информационном обеспечении исторической
науки» выстроен в соответствии с общим принципом. 

Он в полном смысле этого слова является междисциплинарным. 
Наряду с историками и музееведами, которые количественно преобла-
дают, в числе его авторов – культурологи, искусствоведы, филологи,
философы, экономисты, политологи, а также представители точных, ес-
тественных, технических, медицинских наук, что особенно ценно в кон-
тексте изучения истории науки и применения методов этих наук для
извлечения информации из исторических источников. 

Закономерно представительство Библиотеки по естественным наукам
РАН, где не только была поставлена проблема информационного обес-
печения науки, но и создана уникальная система, объединившая в единый
информационный ресурс фонды нескольких десятков научных библиотек,
где 30 лет действует специальный семинар.  

Среди историков наиболее восприимчивыми к проблеме информа-
ционного обеспечения исторической науки оказались специалисты в
области источниковедения и исторической информатики, археологи, 
этнологи, а также сотрудники музеев (поскольку их основная функция в
качестве хранилищ источников информации – документирование исто-
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рического процесса во всех его проявлениях). Статьи сотрудников Госу-
дарственного исторического музея убедительно демонстрируют, что по-
тенциал заложенной его основателями традиции скрупулезно исследовать
источники и вводить их в научный оборот огромен и заслуживает всемер-
ной поддержки и поощрения. Следствие серьезной работы по внедрению
современных информационных технологий в музейную деятельность –
статьи сотрудников ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа. 

Проблема оказалась интересной для сотрудников музеев разных 
профильных групп и разной принадлежности (общегосударственных –
Национальный музей Республики Казахстан, Государственный литера-
турный музей, Политехнический музей, музей-заповедник «Московский
Кремль»; региональных – Орловский краеведческий, Оренбургский
изобразительных искусств, Объединенный писателей Урала; город-
ских – «Нарвская застава»; и даже частных – «XX лет после Войны.
Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 гг.»). Понятен 
интерес к ней в музеях, существующих в структуре РАН (музеи истории
и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭ Сибирского отде-
ления, исторического сознания Института востоковедения, Минералоги-
ческого музея им. А.Е. Ферсмана, Палеонтологического музея Амурского
научного центра Дальневосточного отделения), научных институтов 
(Технический музей НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова и
др.), вузов (музеи истории Петрозаводского и Смоленского университе-
тов, Воронежского государственного медицинского университета им.
Н.Н. Бурденко).

Особо следует отметить, что в сборнике представлены наиболее 
активно работающие музееведческие центры: профильные кафедры 
(Факультета истории искусства РГГУ, Института философии СПбГУ,
Санкт-Петербургского и Московского гос. институтов культуры, Инсти-
тута искусств и культуры Томского госуниверситета); Научный совет по
музеям Сибирского отделения РАН; Научный совет исторических и крае-
ведческих музеев России и его Сибирский филиал; отделы в Институте
археологии и этнографии СО РАН и Минералогическом музее им.
А.Е. Ферсмана РАН; лаборатория в НИИ общественного здоровья им.
Н.А. Семашко.

Среди авторов (всего их около 80):
– известные и молодые ученые (член-корреспондент РАН, академик

РАХ, 18 докторов и 31 кандидат наук, аспиранты и магистранты); 
– теоретики, методологи и музейщики-практики (27 сотрудников му-

зеев, в том числе 8 сотрудников ГИМ); 
– представители институтов системы РАН (институты: археологии,

востоковедения, этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Мак-
лая, социально-политических исследований, мировой экономики
и международных отношений, истории естествознания и техники 
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им. С.И. Вавилова и его Санкт-Петербургский филиал; Межведом-
ственный суперкомпьютерный центр; от Сибирского отделения –
Институт истории, Институт археологии и этнографии и его Омский
филиал), а также Всероссийского НИИ документоведения и архив-
ного дела и НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ;

– представители вузовской науки (около 30 человек из 14 вузов: Уни-
верситета им. А. Мицкевича, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ,
НИУ «Высшая школа экономики», Российской международной
академии туризма, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петер-
бургского и Московского гос. институтов культуры, Петрозавод-
ского, Смоленского и Томского госуниверситетов, Московского
государственного университета геодезии и картографии и Ураль-
ского государственного горного университета).

Это – исследователи из 15 городов России: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Омска, Орла, Оренбурга, Петрозаводска, Смоленска,
Томска, Переславля-Залесского Ярославской обл., г. Химки Московской
обл.

Сборник имеет и международную составляющую – авторы из Астаны
(Казахстан) и Познани (Польша).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Information Support of Science: Current Approaches

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления работ, 

связанных с обеспечением ученых научной информацией, которое в области фун-

даментальной науки реализуют прежде всего научные библиотеки. Вводятся по-

нятия «пассивные» и «активные» технологии. Первые включают традиционные

библиотечные формы обслуживания, отвечающие конкретным запросам поль-

зователей, вторые – активное распространение информации. Приводятся и 

рассматриваются на примере Библиотеки по естественным наукам РАН совре-

менные требования к процессам информационного обеспечения науки.

Abstract: The main areas of work related to the scientific information provision

for scientists that is provided by libraries in the field of basic research. The concepts

of “passive” and “active” technology are introduced. The first one includes traditional

library services as such as literature retrieval using library catalogs, readers servicing

etc., the second – the active dissemination of information. Library for Natural Sci-

ences of RAS requirements to the information provision processes are presented and

discussed as modern approaches example.

Ключевые слова: науковедение, научные библиотеки, информационные

процессы, сетевые технологии, обслуживание, научно-техническая информация,

«институты памяти». 

Keywords: science of science, scientific libraries, information technologies, sci-

entific information, library servicing. 

Любое научное исследование как в естественных, так и в гуманитар-
ных науках базируется на знаниях о текущем состоянии изучаемого 
объекта (будь то дифференциальные уравнения, физика плазмы, нано-
структуры или история архитектуры). Эти знания отражаются в публи-
кациях, причем сам факт опубликования результатов научных исследо-
ваний в престижных рецензируемых изданиях свидетельствует о том, что
данный результат заслуживает внимания. Таким образом, работа с пуб-
ликациями является неотъемлемой частью научного исследования.

До начала ХХ в., когда наука была уделом избранных, каждому уче-
ному не составляло большого труда знакомиться с изданиями, связан-
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ными с его научными интересами, число таких изданий по отдельным на-
учным направлениям можно было пересчитать по пальцам. Информацию
о том, что и где опубликовано, ученые зачастую получали в процессе 
переписки со своими коллегами. Нужные издания выписывались либо
самими учеными, либо по их рекомендациям библиотеками. Библиотеки
обеспечивали хранение и предоставление материалов. 

С ростом объемов фондов в библиотеках возникла необходимость 
в создании справочного аппарата, позволяющего достаточно быстро
найти и выдать читателю нужное ему издание. Этим аппаратом стали 
алфавитные каталоги. С ростом количества изданий, появляющихся в
мире по различным научным направлениям, у ученых возникла потреб-
ность узнать не только, есть ли данное издание в библиотеке, но и какие
они имеют издания по интересующей его тематике в своих фондах. Для
решения этой задачи в библиотеках стали создавать тематические, 
а затем и систематические каталоги, одновременно разрабатывая 
системы классификации, позволяющие достаточно подробно идентифи-
цировать в формализованном виде содержание издания.

Каталоги и работу с ними можно назвать «пассивной» формой инфор-
мационного сопровождения научных исследований. Инициатива по пре-
доставлению нужной информации исходила от ученого, который приходил
в библиотеку, формулировал свой запрос, и ему подбирали соответствую-
щую литературу, с которой он и работал.

С середины ХХ в., когда количество ежегодно издаваемых научных
журналов, книг, материалов конференций по отдельным направлениям
наук стало измеряться тысячами, ориентироваться ученым в этом ин-
формационном море стало достаточно затруднительно, и в помощь 
им возникли «активные» технологии информационного обслужива-
ния. Их отличие от «пассивных» заключается в том, что информация 
предоставляется пользователям в «опережающем» режиме – по мере
поступления в библиотеки новой литературы информация о ней рас-
пространяется среди потенциальных читателей без их конкретных за-
просов.

Первоначально «активные» технологии включали выпуск различного
рода печатных указателей литературы, имеющейся в данной библиотеке:
указателей новых поступлений; текущих тематических указателей, где 
отражались поступившие материалы на аналитическом уровне (так, биб-
лиографы анализировали поступающие в библиотеку журналы и сбор-
ники, выделяли из них статьи по заданным научным направлениям и
формировали подборки библиографических описаний, которые перио-
дически публиковались и распространялись среди заинтересованных 
научных коллективов). Аналогично формировались ретроспективные те-
матические указатели, в которых публиковались материалы, накоплен-
ные библиотекой за достаточно длительный период. 
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Наряду с выпуском тематических указателей в последней трети ХХ в.
в научной среде получили широкое распространение такие формы актив-
ной информационной работы, как «избирательное распространение 
информации» (ИРИ) и «дифференцированное обслуживание руководи-
телей» (ДОР). Эти формы в значительной мере повторяли технологию
формирования текущих тематических указателей, с той разницей, что 
выявленная по заранее сформулированным тематическим запросам ин-
формация не публиковалась в указателях, а предоставлялась непосред-
ственно конкретным абонентам, при участии которых формулировались
их запросы. 

Существенной составляющей информационного обслуживания явля-
лись реферативные журналы, выпускаемые в СССР (а затем в России)
ВИНИТИ (по науке и технике) и ИНИОН (по общественным и гумани-
тарным наукам).

С ростом востребованности информационных услуг в отечественной
отраслевой науке стали создаваться центры и отделы научно-технической
информации (в состав которых входили библиотеки как хранители пе-
чатных материалов), но эта тенденция не нашла широкого применения в
академических организациях: информационное сопровождение фунда-
ментальной науки продолжали осуществлять научные библиотеки. 

В последней четверти ХХ в. в нашей стране стали развиваться авто-
матизированные системы научно-технической информации (АС НТИ).
Их наполнение структурированной информацией осуществлялось либо
на кооперативных началах значительным числом организаций, обраба-
тывающих в общих интересах поступающую к ним литературу (примером
такой АС НТИ являлся «КООПИНФОРМ АСИОР [Кажидеева, Моска-
лева, 1975]), либо централизованно – мощными информационными
центрами (ВИНИТИ, ИНИОН, ИНФОРМЭЛЕКТРО и др.), осуществ-
ляющими реферирование большого числа поступающих к ним изданий
[Каленов, Кажидеева, Верховский, 1979].

С помощью АС НТИ реализовывались те же задачи ИРИ и ДОР, но
на более высоком технологическом уровне и на более широких массивах
информации. Кроме того, в АС НТИ обеспечивалось накопление посту-
пающей информации, что позволяло достаточно легко обрабатывать
сложные разовые запросы и предоставлять абонентам необходимую им
ретроспективную информацию. 

В качестве примера использования автоматизации для информаци-
онного сопровождения фундаментальных научных исследований мож-
но привести Библиотеку по естественным наукам АН СССР (ныне 
БЕН РАН), где в конце 1970-х гг. была внедрена двухконтурная автома-
тизированная технология обслуживания институтов Академии наук СССР
в режиме ИРИ на основе информации, поступавшей из ВИНИТИ на маг-
нитных лентах. Для каждого обслуживаемого института формулировался
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ряд запросов, отражающих тематические интересы «коллективных» або-
нентов – сотрудников подразделений, занимающихся исследованиями по
определенной тематике. Эти запросы, представляющие из себя набор те-
матических рубрик и ключевых слов, соответствующих тематике иссле-
дований каждого абонента, однократно вводились в автоматизированную
систему и использовались для отбора соответствующих документов при
поступлении новой порции данных из ВИНИТИ. В результате работы ав-
томатизированной системы периодически (обычно 1–2 раза в месяц) по
каждому запросу формировался массив новых документов (библиогра-
фические описания и рефераты), который распечатывался и передавался
абонентам. Таким образом ученые регулярно получали информацию об
опубликованных в мире материалах, соответствующих тематике их ис-
следований (первый контур). В системе был реализован и второй контур:
абоненты обязаны были возвращать в БЕН данные «обратной связи»
(оценку каждого полученного документа, в том числе оценку, означающую
потребность в полном тексте статьи). Эти данные обрабатывались в ав-
томатизированном режиме, и одним из результатов обработки являлась
распечатка требований на копирование материалов. В результате або-
ненты получали через библиотеки своих институтов ксерокопии заказан-
ных ими материалов [Глушановский, Каленов, 2011]. Эта технология
была признана типовой в масштабах всего СССР и была внедрена в ряде
отраслевых информационных центров страны. Просуществовала она
около 10 лет (до появления пришедших ей на смену сетевых технологий). 

По мере развития вычислительной техники и появления новых носи-
телей информации развивалась и система информационного сопровож-
дения науки. В середине 1980-х гг. для этих целей стали использоваться
диски CD-ROM и сетевой доступ к удаленным базам данных по телефон-
ным каналам. В 1986 г. в БЕН начала действовать автоматизирован-
ная информационная система на основе БД Science Citation Index на 
CD-ROM (диски с обновленной БД поступали в БЕН ежеквартально и
обрабатывались на новейшей по тем временам рабочей станции, вклю-
чавшей персональный компьютер типа IBM-PC и устройство для чтения
CD-ROM). С этой БД работали ученые при консультативной помощи 
сотрудников библиотеки [Глушановский, Каленов, Лексикова, 1993]. 
Система пользовалась большой популярностью у ученых в течение мно-
гих лет, пока они не получили возможность работы с этой БД в сетевом
режиме со своих рабочих мест (в настоящее время эта БД входит в состав
сетевых ресурсов WEB of Science и WEB of Knowledge). 

Развитие сетевых технологий и доступность вычислительной техники
позволили с середины 1990-х гг. перейти к качественно новым формам
информационного обеспечения научных исследований. Возможность 
работы с полными текстами изданий в режиме on-line непосредственно
с рабочих мест ученых в корне изменила технологию информационной
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работы, которая строится уже не только и не столько на фондах библио-
тек, сколько на мировых информационных ресурсах.

Необходимо отметить, что суть работы по информационному обес-
печению научных исследований не меняется со временем и включает: 
а) максимально полное и оперативное информирование ученых о наличии
и появлении в мире новой информации, соответствующей тематике их
исследований, и б) максимально оперативное предоставление возмож-
ности для работы ученых с необходимыми им информационными ресур-
сами. Однако широкое распространение техники сканирования
материалов в сочетании с достаточно мощными компьютерами и носите-
лями информации, обладающими гигантскими объемами памяти, позво-
лило библиотекам как информационным центрам реализовать новые
формы информационной работы. Эти формы, в частности, основаны на
объединении вторичной (каталоги, реферативные базы данных) и пер-
вичной (полные тексты публикаций) информации. Основной «платфор-
мой» для предоставления информационных ресурсов и сервисов для
ученых стали сайты научных библиотек, на которых поддерживаются 
каталоги, связанные с электронными библиотеками; активные списки се-
тевых ресурсов, доступных пользователям данной библиотеки; сервисы,
позволяющие авторизованным пользователям осуществить заказ необхо-
димых им материалов, недоступных для них в сетевом режиме, и т. д.

БЕН РАН, выполняющая функции информационного центра по 
сопровождению исследований в области естественных и точных наук,
проводимых академическими институтами Московского и ряда других 
регионов центральной части РФ, возглавляет централизованную биб-
лиотечную систему (ЦБС), в которую входит Центральная библиотека,
60 ее отделов в обслуживаемых институтах и нескольких десятков биб-
лиотек, не входящих в структуру БЕН, а являющихся подразделениями
институтов. Для последних БЕН РАН формирует информационную 
основу, осуществляя централизованное комплектование и обработку ли-
тературы для их фондов.

На сайте БЕН РАН (http://www.benran.ru) представлены сводные элек-
тронные каталоги с достаточно развитым поисковым аппаратом [Власова,
Каленов, 2011], отличительной особенностью которых является наличие
дополнительной информации, раскрывающей содержание изданий: в ката-
логе книг и продолжающихся изданий – сканы информативных страниц 
(обложка, титульный лист, оглавление, аннотация) всех поступивших в
фонды ЦБС БЕН РАН с 2011 г. изданий; в каталоге журналов – ссылки на
сайты журналов (если они их имеют) и на полные тексты тех выпусков, до-
ступ к которым имеют пользователи БЕН РАН, независимо от источников
финансирования доступа (РФФИ, НЭИКОН, РАН).

Одним из принципиально новых «нетрадиционных» направлений 
работы ЦБС БЕН РАН является поиск свободно доступных интернет-
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ресурсов по тематике исследований обслуживаемых библиотеками кол-
лективов и предоставление ученым их адресов. Центральная библиотека
как политематический информационный центр поддерживает на своем
сайте систему «метауказателей» «Естественные науки в Интернет». Под
метауказателем понимается совокупность ссылок на указатели ресурсов
по данному научному направлению, созданных ведущими специалистами
различных стран в этой области. Сотрудниками БЕН РАН систематически
проводится актуализация метауказателей. Для этого просматриваются
сайты ведущих научных обществ, университетов, научно-исследователь-
ских институтов и библиотек. Критериями отбора ссылок являются ав-
торитетность организации, ведущей указатель, его объем, актуальность
представленной информации (дата обновления, малый процент «мерт-
вых» ссылок).

На сайте БЕН РАН поддерживаются указатели: по астрономии, био-
логии, математике, механике, наукам о Земле, общенаучной информации,
физике, химии, экологии. Кроме перечисленных, в систему указателей
«Естественные науки в Интернет» входит указатель «Сериальные изда-
ния» («Научная периодика в Интернет»), а также обновляемый ежеме-
сячно раздел «Новые книги», включающий тематические (по основным
разделам естественных наук) указатели вышедших в России и за рубежом
книг. Указатель отечественных книг формируется на основании массивов
данных, приобретаемых в Российской книжной палате. Указатель зару-
бежных книг формируется специалистами БЕН РАН на основе анализа
приобретаемой английской базы данных «Nielsen Book Data», содержа-
щей данные о выходящей в мире литературе и позволяющей отбирать 
издания по тематическим и видовым разделам. 

На сайтах библиотек – отделов БЕН РАН в академических организациях
(в зависимости от технических и кадровых возможностей отдела) пред-
ставлена информация о внешних ресурсах, соответствующих тематике 
исследований данной организации. Наиболее «продвинутыми» в этом 
направлении являются отделы БЕН в Пущинском научном центре РАН
(http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html) и в Математическом институте
им. В.А.Стеклова РАН (http://libserv.mi.ras.ru/). Обе эти библиотеки 
предоставляют посетителям своих сайтов информацию о разнообразных 
ресурсах соответственно по физико-химической биологии и математике,
поддерживают собственные электронные каталоги, проблемно-ориентиро-
ванные базы данных и базы данных публикаций сотрудников обслуживае-
мых институтов [Госина, Погорелко, 2010; Мохначева, Харыбина, 2011]. 

Одна из наиболее популярных форм доведения информации до уче-
ных – тематические выставки материалов, которые организуются ЦБС
БЕН РАН в качестве информационного сопровождения конференций,
симпозиумов и других научных мероприятий. Диапазон охвата матери-
алов, представленных на выставках, как правило, составляет последние
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3–5 лет. В основном это – отечественные и зарубежные монографии,
статьи из наиболее значимых научных журналов. Для подготовки тема-
тических выставок сотрудники БЕН РАН используют зарубежные базы
данных (Web of Science, Chemical Abstracts и др.). 

Наряду с тематическими выставками печатных материалов в послед-
ние годы БЕН РАН практикует организацию на своем сайте виртуальных
тематических выставок по заказам обслуживаемых институтов (раздел
сайта «Виртуальные выставки»). На каждой выставке (совокупности ин-
тернет-страниц) представлен перечень монографий (библиографические
описания, отсканированные обложки, титульные листы и оглавления) 
и библиографический список статей по тематике выставки. 

Любой пользователь может ознакомиться с текущей или архивными
выставками. Среди последних виртуальных выставок: «Радиационная за-
щита и радиационная безопасность в ядерных технологиях», включающая
47 новых книг и 24 статьи из зарубежных (20) и отечественных (4) жур-
налов; «Научно-технические проблемы освоения Арктики» (87 книг и 
48 журнальных статей); «Дистанционные методы и космические иссле-
дования в науках о Земле» (33 книги и 28 журнальных статей).

Одним из современных направлений развития информационных услуг
является электронная доставка документов, в значительной мере заме-
нившая традиционную библиотечную книговыдачу. Ознакомившись с 
содержанием издания на сайте библиотеки, авторизованный пользова-
тель может заказать интересующую его статью из журнала или сборника,
которая будет отсканирована и направлена заказчику. Отличительной
особенностью этой службы БЕН РАН для пользователей является воз-
можность заказа материалов непосредственно из сводных каталогов ЦБС
БЕН РАН, а также возможность интерактивного получения информации
о состоянии выполнения заказов. В настоящее время в БЕН РАН эта
услуга выполняется только для юридических лиц, предварительно подпи-
савших соответствующий договор о правилах предоставления и исполь-
зования скопированных материалов.  

При поддержке РФФИ (грант 13-07-00051) в БЕН РАН ведется 
исследовательская работа в направлении создания типовой системы,
обеспечивающей информационное сопровождение научных исследований
по отдельным тематическим направлениям.  В рамках этой работы сфор-
мулированы требования к наполнению типового сайта библиотеки, обес-
печивающей сопровождение научных исследований, ее функциям и
сетевым сервисам. Эти требования не зависят от поддерживаемого на-
учного направления и, в частности, включают: постоянный мониторинг
мирового информационного рынка по поддерживаемому научному 
направлению и информирование пользователей о появляющихся в мире
ресурсах по этому направлению; проведение анализа информационных
потребностей пользователей и формирование предложений по приобре-
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тению тех или иных ресурсов; формирование и поддержку базы данных ав-
торизованных пользователей библиотеки; формирование и поддержку в ак-
туальном состоянии на своем сайте справочного аппарата по печатным
фондам библиотеки, обеспечивающего поиск необходимой информации по
всем элементам библиографического описания, а также по тематическим
разделам, представленным на естественном языке; информирование поль-
зователей о сетевых ресурсах, доступ к которым приобретен в их интересах;
обеспечение доступа авторизованных пользователей к сетевым ресурсам и
возможности заказа ими изданий или их копий непосредственно с сайта биб-
лиотеки; поиск ресурсов Интернета по тематике поддерживаемого научного
направления и информирование о них пользователей либо через сайт, либо
путем адресной рассылки; ведение статистики востребованности информа-
ционных ресурсов, предоставляемых пользователям.

Очевидно, что перечисленные требования являются необходимыми
для реализации информационного обеспечения исследований на совре-
менном уровне не только в области фундаментальных (естественных и
гуманитарных) наук, но и в области медицины, сельского хозяйства, при-
кладных наук.

Значительную часть вышесказанного, касающегося роли библиотек в
информационном обеспечении науки, можно с успехом распространить
и на другие «институты памяти» – музеи и архивы. В этом контексте 
музейные экспозиции и тематические выставки-презентации архивных до-
кументов, являясь формами предоставления материалов широкому кругу
пользователей, могут рассматриваться как активные формы информацион-
ной работы. Музеи и архивы являются незаменимыми источниками инфор-
мации для многих гуманитарных наук, в первую очередь исторических.
Используя опыт библиотек, музеи и архивы могли бы создавать интернет-
каталоги имеющихся в их фондах документов, обеспечивая многоаспектный,
в том числе тематический, поиск материалов. По аналогии с библиотеками,
музеи и архивы могли бы осуществлять информационную поддержку в ре-
жиме ИРИ исследований, проводимых в областях, относящихся к их «ком-
петенции». Очевидно, что новые требования к информационной работе
диктуют необходимость освоения сотрудниками библиотек, музеев, архивов
новых технологий, что для многих из них является достаточно сложным про-
цессом. Поэтому одним из серьезных направлений деятельности всех «ин-
ститутов памяти» на современном этапе является обучение сотрудников
новым информационным технологиям, без чего невозможно выполнение
стоящих перед ними задач.
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Аннотация: статья представляет собой опыт анализа специфического мира
библиотек, архивов и музеев с позиций современного теоретического наукове-
дения. Этот специфический мир рассматривается в двух ракурсах: как непрелож-
ный депозитарий памяти постоянно развивающихся собственно научных и

25



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Адильбекова Тогжан Тимиргалиевна, научный сотрудник Национального музея
Республики Казахстан 
Астана (Казахстан), Т уелсіздік, 54; adilbekova_63@mail.ru

Бак Дмитрий Петрович, кандидат филологических наук, директор Государствен-
ного литературного музея, заведующий кафедрой истории русской литературы
новейшего времени историко-филологического факультета Института фило-
логии и истории РГГУ. Член Союза писателей. Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации
Москва, Трубниковский пер., 17; litmuz@bk.ru

Бережная Мария Александровна, заведующая сектором интернет-обеспечения
Государственного исторического музея
Москва, Красная площадь, 1/2; mrs.johnbender@gmail.com

Бородкин Леонид Иосифович, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой исторической информатики, заместитель декана исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; borodkin@hist.msu.ru

Быстрицкий Николай Игоревич, научный сотрудник исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; nb@rusistin.ru

Вернер Виктор (Wiktor Werner), экстраординарный профессор исторического
факультета Университета им. А. Мицкевича
Познань (Польша), Umultowska street, 89d. 61-614; werner@amu.edu.pl

Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник (уч. звание), заведующая сектором издательских проектов
редакционно-издательского отдела Государственного литературного музея
Москва, Трубниковский пер., 17; eworonzowa@mail.ru

Гайдуков Петр Григорьевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических
наук, заместитель директора Института археологии РАН
Москва, ул. Дм. Ульянова, 19; ia.ras@mail.ru

Гук Дарья Юрьевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Государственного Эрмитажа, член Президиума АДИТ («Автоматизация дея-
тельности музеев и информационные технологии»)
Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34; hookk@hermitage.ru

Демидов Максим Юрьевич, магистрант кафедры исторической информатики ис-
торического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; demidov-maxsim@mail.ru 

Дрыга Данила Олегович, младший научный сотрудник Московского государст-
венного университета геодезии и картографии
Москва, Гороховский пер., 4; hopkuh@mail.ru

Дудкин Станислав Михайлович, ведущий сотрудник отдела PR (хранитель Тех-
нического музея) НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова
Нижний Новгород, ГСП-486; niiis@niiis.nnov.ru

745



Ермацанс Ирина Анатольевна, кандидат философских наук, младший научный
сотрудник Палеонтологического музея Амурского научного центра Дальне-
восточного отделения РАН 
Благовещенск, пер. Релочный, 1; irina@amurnc.ru

Ершов Иван Николаевич, научный сотрудник Института археологии РАН
Москва, ул. Дм. Ульянова, 19; ia.ras@mail.ru

Ершова Галина Гавриловна, доктор исторических наук, профессор, директор
Учебно-научного мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова РГГУ. Ди-
ректор по науке и культуре Российско-мексиканского культурного центра 
(г. Мерида, Мексика), член правления Центра американистских исследований
(«Circolo Amerindiano», г. Перуджа, Италия)
Москва, Миусская площадь, д. 6; rsuh@rsuh.ru

Жеребятьев Денис Игоревич, кандидат исторических наук, ассистент кафедры
исторической информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; dzher@inbox.ru

Ижевский Павел Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент, ведущий
научный сотрудник лаборатории разработки новых методов лучевой терапии
Государственного научного центра Российской Федерации – Федерального
медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна
Москва, ул. Живописная, 46; izhevsky09@gmail.com

Именнова Любовь Сергеевна, доктор культурологии, доцент, профессор ка-
федры общегуманитарных дисциплин Российской международной академии
туризма 
Московская обл., Химки, мкр-н Сходня, ул. Октябрьская, 10; imennova@yandex.ru

Каленов Николай Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, директор
Библиотеки по естественным наукам РАН, ведущий научный сотрудник Меж-
ведомственного суперкомпьютерного центра РАН
Москва, ул. Знаменка, 11/11; nek@benran.ru

Кардапольцева Валентина Николаевна, доктор культурологии, профессор, за-
ведующая кафедрой художественного проектирования и теории творчества
Уральского государственного горного университета 
Екатеринбург, ул. Толмачева, 41; kardapol@mail.ru

Каюмова Мадина Расуловна, аспирант кафедры отечественной истории Петро-
заводского государственного университета
Петрозаводск, проспект Ленина, 33; madina.kayumova@gmail.com

Комлев Юрий Эдуардович, доктор культурологии, доцент, директор Оренбург-
ского областного музея изобразительных искусств
Оренбург, пер. Каширина, 29; kult56@yandex.ru

Кондаков Игорь Вадимович, доктор философских и кандидат филологических
наук, академик РАЕН, профессор кафедры истории и теории культуры Отделения
социокультурных исследований РГГУ, ведущий научный сотрудник Государствен-
ного института искусствознания. Вице-президент Научно-образовательного куль-
турологического общества России, председатель Научной коллегии НОКО.
Заместитель председателя Научного совета РАН «История мировой культуры».
Почетный работник общего образования Российской Федерации
Москва, Миусская площадь, 6; spbrco@mail.ru
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Королёва Светлана Владимировна, ведущий инженер НИИ физико-химической
биологии имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, Ленинские горы, 1, стр. 40; s.koroleva@gmail.com

Кряжевских Марина Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, старший на-
учный сотрудник Объединенного музея писателей Урала
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30; ompu@yandex.ru

Кузыбаева Мария Павловна, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории музееведения НИИ общественного здоровья им. 
Н.А. Семашко
Москва, Воронцово Поле, 12, стр. 1; kuzibaeva@inbox.ru

Кулакова Ирина Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России до начала XIX в., куратор магистерской программы «Исто-
рико-культурное наследие: информационное обеспечение и менеджмент» ис-
торического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; feodal.msu @ gmail.com

Куприянов Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник
отдела русского народа Института этнологии и антропологии РАН 
Москва, Ленинский проспект, 32а; kuprianov-ps@yandex.ru

Лермонтова Елена Николаевна, специалист по экскурсионно-выставочной ра-
боте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, аспирант кафедры музео-
логии и культурного наследия Санкт-Петербургского государственного
института культуры
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3; lermontova@prlib.ru

Маркова Светлана Васильевна, доцент кафедры философии и гуманитарной
подготовки, заведующая музеем истории Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
Воронеж, ул. Студенческая, 10; markova_88@inbox.ru

Мастеница Елена Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель заве-
дующего кафедрой музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского
государственного института культуры 
Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2; muzeologkaf@spbguki.ru

Минаков Андрей Сергеевич, доктор исторических наук, директор Орловского
областного краеведческого музея
Орел, ул. Гостиная, 2; okmuseum@orel.ru

Мироненко Максим Сергеевич, аспирант кафедры исторической информатики
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; dzher@inbox.ru

Моклецова Ирина Васильевна, доктор филологических наук, доцент ка-
федры сравнительного изучения национальных литератур и культур 
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломо-
носова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; imokletsovamsu@yandex.ru

Моор Вячеслав Витальевич, архитектор, реставратор 
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; moor_v@mail.ru

Морозова Виктория Игоревна, магистрант Московского государственного уни-
верситета геодезии и картографии
Москва, Гороховский пер., 4; hopkuh@mail.ru
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Назаров Леонид Семенович, старший научный сотрудник Политехнического
музея
Москва, Новая площадь, 3/4; nazarovle@yandex.ru

Немчинов Виктор Михайлович, кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН, директор Музея исторического
сознания 
Москва, ул. Рождественка, 12; viators@mail.ru

Ненашева Светлана Николаевна, кандидат геолого-минералогических наук, за-
меститель директора Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН 
Москва, Ленинский проспект, 18, корп. 2; nenashevasn@mail.ru

Никонова Антонина Александровна, кандидат философских наук, заместитель
заведующего кафедрой музейного дела и охраны памятников Института фи-
лософии Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9; spbu@spbu.ru

Ноль Лев Яковлевич, кандидат технических наук, заместитель заведующего от-
делом информационно-технического обеспечения Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, профессор кафедры музеологии
Факультета истории искусства РГГУ. Почетный член Президиума АДИТ («Ав-
томатизация деятельности музеев и информационные технологии»)
Москва, ул. Волхонка, 12; lev01@artsmuseum.ru

Определёнов Владимир Викторович, заместитель директора по информацион-
ным технологиям Государственного музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, член Президиума АДИТ («Автоматизация деятельности му-
зеев и информационные технологии»)
Москва, Малый Знаменский пер., 8, стр. 1; opredelenov.vladimir@gmail.com

Остапенко Максим Юрьевич, выпускник исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; dzher@inbox.ru

Панова Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, ведущий научный со-
трудник Государственного историко-культурного музея-заповедника «Мос-
ковский Кремль»
Москва, Кремль; panova@kremlin.museum.ru

Пашковский Даниил Вячеславович, магистрант Московского государственного
университета геодезии и картографии
Москва, Гороховский пер., 4; hopkuh@mail.ru

Петров Федор Александрович, доктор исторических наук, главный научный со-
трудник отдела письменных источников Государственного исторического
музея
Москва, Красная площадь, 1; shm@shm.ru

Попова Светлана Михайловна, кандидат политических наук, ведущий научный
сотрудник Института социально-политических исследований РАН
Москва, ул. Фотиевой, 6, корп. 1; sv-2002-1@yandex.ru

Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Всероссийской государственной библиотеки иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино и Института мировой экономики и международных от-
ношений РАН. Почетный член правления Российского Библейского общества 
Москва, ул. Николоямская, 1; eugenio@libfl.ru
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Решетников Николай Иванович, кандидат исторических наук, профессор ка-
федры музееведения Московского государственного института культуры 
Московская обл., Химки, ул. Библиотечная, 7; nir-ta39@mail.ru

Рубинина Зоя Максимовна, научный сотрудник фондово-экспозиционного от-
дела Государственного исторического музея «Музей В.И. Ленина»
Москва, Красная площадь, 1/2; zoya-rubinina@yandex.ru

Румянцева Марина Федоровна, кандидат исторических наук, доцент Школы ис-
торических наук факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа эко-
номики»
Москва, ул. Мясницкая, 20; m_roumiantseva@hse.ru

Рыбак Кирилл Евгеньевич, доктор культурологии, профессор Академии пере-
подготовки и повышения квалификации работников искусства, культуры и
туризма
Москва, ул. Магистральная, 5; st1482@mail.ru

Сальникова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, заведующая от-
делом музееведения Института археологии и этнографии СО РАН
Новосибирск, проспект Акад. Лаврентьева, 17; salnikovair@rambler.ru

Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор кафедры художе-
ственного образования и декоративного искусства Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена; директор частного музея «XX лет
после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 гг.»
Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова, 19-11; sapanzha@mail.ru

Сизова Ирина Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры музео-
логии, культурного и природного наследия Института искусств и культуры На-
учно-исследовательского Томского государственного университета 
Томск, проспект Ленина, 36; rector@tsu.ru

Синельникова Елена Федоровна, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Музея «Нарвская застава», научный сотрудник Санкт-Петербургского
филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Санкт-Петербург, ул. Ив. Черных, 23; sinelnikova-elena@yandex.ru

Сиротина Ольга Александровна, кандидат исторических наук, заведующая от-
делом письменных источников Государственного исторического музея
Москва, Красная площадь, 1; opi@shm.ru

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом Го-
сударственного исторического музея, ответственный секретарь Научного со-
вета исторических и краеведческих музеев Российской Федерации
Москва, Красная площадь, 1; metod-shm@yandex.ru

Смирнова Людмила Ивановна, научный сотрудник 1-й категории отдела пись-
менных источников Государственного исторического музея
Москва, Красная площадь, 1; opi@shm.ru

Соболевская Ирина Николаевна, кандидат физико-математических наук, на-
учный сотрудник Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН
Москва, Ленинский проспект, 32а; nikfirst@jscc.ru

Сотников Александр Николаевич, доктор физико-математических наук, про-
фессор, заместитель директора Межведомственного суперкомпьютерного
центра РАН
Москва, Ленинский проспект, 32а; asotnikov@jscc.ru
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Сукина Людмила Борисовна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой
гуманитарных наук Института программных систем «УГП им. А.К. Айлама-
зяна»,
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 2; lbsukina@
gmail.com

Сундиева Аннэта Альфредовна, кандидат исторических наук, заведующая ка-
федрой музеологии Факультета истории искусства РГГУ
Москва, Миусская площадь, 6; asundieva@yandex.ru

Тарумова Наталья Тимофеевна, ведущий специалист Научно-исследователь-
ского вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова 
Москва, Ленинские горы, 1, стр. 4; nivc@srcc.msu.ru

Тихонова Анастасия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, заве-
дующая музеем истории Смоленского государственного университета
Смоленск, ул. Пржевальского, 4; a.v.tikhonova@gmail.com

Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, директор
Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, председатель
Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев
России
Омск, проспект Маркса, 15/1; n.a.tomilov@gmail.com

Уханова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, ведущий научный
сотрудник отдела рукописей Государственного исторического музея
Москва, Красная площадь, 1; evou@nm.ru

Федотов Юрий Андреевич, инженер лаборатории разработки новых мето-
дов лучевой терапии Государственного научного центра Российской Феде-
рации – Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бур-
назяна
Москва, ул. Живописная, 46; ufedotov456@gmail.com

Черкаева Ольга Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент кафедры музеоло-
гии Факультета истории искусства РГГУ
Москва, Миусская площадь, 6; rsuh@rsuh.ru

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, член исследова-
тельской группы «Российская музейная энциклопедия» (Москва), начальник
отдела организационно-методической деятельности в сфере культуры Инфор-
мационно-аналитического центра культуры и туризма (Рязанская область),
член Научного совета по музеям СО РАН 
Москва, ул. Васильевская, 13, стр. 1; ivl12@yandex.ru

Шалыгина Наталия Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, на-
учный сотрудник сектора этногендерных исследований Института этнологии
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Москва, Ленинский проспект, 32а; info@iea.ras.ru, etgender@mail.ru

Шейно Игорь Николаевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
лабораторией разработки новых методов лучевой терапии Государственного
научного центра Российской Федерации – Федерального медицинского био-
физического центра им. А.И. Бурназяна
Москва, ул. Живописная, 46; igor.sheino@rambler.ru

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный со-
трудник Института истории СО РАН, заместитель председателя Научного со-
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вета по музеям СО РАН, секретарь Комитета музеологии стран Азии и Тихо-
океанского региона ИКОМ ЮНЕСКО
Новосибирск, ул. Николаева, 8; lamin@history.nsc.ru

Юмашева Юлия Юрьевна, кандидат исторических наук, заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела 
Москва, ул. Профсоюзная, 82; Yumasheva@vniidad.ru

Юркин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, доцент, главный научный
сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН
Москва, Старопанский пер., 1/5; ig-yurkin@yandex.ru

Якимович Александр Клавдианович, академик Российской академии художеств
(РАХ), доктор искусствоведения, главный научный сотрудник НИИ теории
и истории изобразительных искусств РАХ
Москва, ул. Пречистенка, 21; nii-arts@yandex.ru

Яловицына Светлана Эрккиевна, кандидат исторических наук, директор музея
истории Петрозаводского государственного университета
Петрозаводск, проспект Ленина, 33; jalov@yandex.ru

Яник Андрей Александрович, кандидат технических наук, ведущий научный со-
трудник Института социально-политических исследований РАН
Москва, ул. Фотиевой, 6, корп. 1; cpi_2002_1@yahoo.co.uk
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