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ется ссылка на реквизит «основание» с указанием конкретных до-
кументов, явившихся основанием для издания приказа. В целом же, 
распорядительные записи (приказы) содержат по большей части специ- 
фичные формулировки, на современном этапе кадрового делопроиз-
водства, неприменяемыми, например, «освободить от работы/освобо-
дить от должности», «зачислить на должность» или применяемыми  
в определенных нормативными правовыми актами случаях, напри-
мер, «назначен на должность». 
_________________

Архив ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Пити-
рима Сорокина». Фонд Коми государственного педагогического института.

ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации : 
утв. Постановлением Госстандарта России № 299 от 30.12.1993. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 01.08.2024). 

Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты : постановление Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/ (дата обращения: 
01.08.2024).

Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон № 125-ФЗ от 
22.10.2004. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата об-
ращения: 01.08.2024).

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон № 377-ФЗ от 22.11.2021. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_400854/ (дата обращения: 01.08.2024).

Янковая В. Ф. О подходе к классификации систем документации и докумен-
тов //Делопроизводство. 2022. № 3. С. 5–12; № 4. С. 30–39.

УДК 025.171                                                    С. В. Ашмарина
Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗ ДОКУМЕНТА  ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗ ДОКУМЕНТА  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИРАЩЕНИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИРАЩЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Статья посвящена возможностям электронного ресурса в прираще-
нии исторического знания, использованию электронного образа докумен-
та в исследовательской практике. В качестве примера для демонстрации 
возможностей открытых электронных ресурсов были взяты электронные 
образы текстов Д. Н. Мамина-Сибиряка, доступные в электронной би-
блиотеке им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург). Использование дан-
ных электронных образов дает возможность более глубокого погружения  
в историю Урала, уральской горнозаводской промышленности. 
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Сегодня, в эпоху цифровизации, приращение исторического зна-
ния идет не столько через открытие новых источников информации, 
сколько по пути оцифровки имеющихся фондов архивов и библиотек 
с дальнейшим компьютерным анализом источников, представленных 
в электронном виде. Это путь создания электронных ресурсов пол-
нотекстовых баз данных, что позволяет применять к электронным 
фондам пользования современные технологии и методы работы с до-
кументами разных эпох и тем самым повышать их информационную 
отдачу, способствуя приращению исторического знания, углублять  
и расширять информацию о предмете исследовательского внимания. 

Как известно, электронные образы документов как копии до-
кументов аналоговых получают при сканировании источников на 
традиционных носителях. Так исторические источники получают 
отражение в электронной форме. Скан-копия является графическим 
изображением оригинала, или электронной формой представления 
документа. При этом решающее значение имеет качество сканиро-
вания в масштабе 1:1, передача источника со всеми его реквизитами, 
признаками аутентичности, с созданием отдельных файлов для каж-
дого электронного образа. 

Работа, связанная с использованием исторического документа, 
как правило, происходит в двух успешно сочетаемых направлениях: 
это использование в историческом исследовании электронного образа 
документа, хранящегося в электронном архиве или электронной би-
блиотеке, для иллюстрации той или иной позиции автора историче-
ского исследования, либо для доказательства/опровержения и/или по-
лучения новой информации из источника путем распознавания текста 
при дальнейшей обработке его с применением подходящего метода 
компьютерного анализа в зависимости от данных источника. Таким 
образом, благодатный материал для исследователей дают электрон-
ные архивы и электронные библиотеки. 

В настоящее время электронные образы документов представле-
ны в большом объеме и хорошем качестве на сайтах библиотек, кото-
рые в полной мере реализуют политику «открытых данных». Библио-
теки разных уровней в равной степени предоставляют возможность не 
только свободного поиска, но и что важно, доступа к использованию 
текстов в электронном виде. Особенно ценным для приращения исто-
рического знания остается краеведческий материал, востребованный 
в современных исследовательских практиках. Электронные ресурсы 
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крупных центральных и региональных библиотек опираются на вну-
шительные полнотекстовые базы данных, составляющие основу лю-
бого электронного фонда пользования. 

Одним из успешных современных проектов является «Элек-
тронная Белинка» – электронный ресурс библиотеки им. Белинского 
(г. Екатеринбург), где в свободном доступе представлен самый разно-
образный материал, связанный с историей Урала. Ресурс отличает не 
только богатство отсканированных и выставленных источников, но  
и понятная, логически выстроенная, продуманная навигация, возмож-
ность работать с базой данных, используя ряд фильтров в поисковой 
системе электронной библиотеки. Исследователь, где бы он ни нахо-
дился, может поработать с источниками, используя полнотекстовые 
базы данных, что нередко влечет за собой открытия, как, например, 
произошло в случае обнаружения в электронной библиотеке заметок 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, опубликованных на страницах еженедель-
ника «Екатеринбургская неделя». С этим частным изданием писатель 
активно сотрудничал несколько лет, будучи одно время его редакто-
ром. Данный факт, конечно, не мог не отразиться как на содержании 
самого издания, так и на возможности для Д. Н. Мамина-Сибиряка 
публиковать в нем собственные статьи на актуальные темы.

Классик отечественной литературы, прозаик, драматург, извест-
ный большим литературным наследием, произведениями, опубли-
кованными в «Русской мысли», «Русском богатстве», «Русских ве-
домостях», «Отечественных записках», в «Вестнике Европы», автор 
«Приваловских миллионов», «Горного гнезда», «Уральских расска-
зов» и «Сибирских рассказов», очерка «От Урала до Москвы» и дру-
гих произведений, отличался правдивостью изложения, историзмом 
и живостью создаваемых образов. Уральцы, показанные «мыслящим 
реалистом» в манере «быстрого письма», вышли «сильными, цепки-
ми, устойчивыми черноземными людьми», людьми, которых «сколько 
бы ни толкли в ступе, а они все – зерно, а не мука». Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк не просто нарисовал образы, он осуществил историческое быто-
писание народов, населявших горнозаводской край. Его произведения 
проникнуты любовью к уральской природе, к людям труда – «насто-
ящим богатырям».

В статьях, опубликованных в еженедельнике в конце XIX в.,  
Д. Н. Мамин-Сибиряк раскрывается как историк, глубокий философ, 
как исследователь, ищущий причинно-следственные связи в постиг-
шем уральскую горнозаводскую промышленность кризисе. В дета-
лях и подробностях он описал жизнь и быт пореформенной России, 
входивший на путь капиталистического развития. Писатель показал, 
через что прошел старейший центр горнозаводской промышленности 
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России после отмены крепостного права, как переплелось общерос-
сийское и особенное на Урале, где встречалась Европа с Азией как 
географически, так и этнически, пересекались разные культуры,  
а вековые традиции столкнулись с пореформенными нововведени-
ями. Можно сказать, что Д. Н. Мамин-Сибиряк открыл для России 
Урал. В его произведениях содержится исторический материал, на ос-
нове которого край представляется и как самобытный горнозаводской 
регион, и как часть Российской империи. 

С исторической точки зрения особенно интересны очерки 
Д. Н. Мамина-Сибиряка о развитии уральской горнозаводской про-
мышленности, опубликованные в «Екатеринбургской неделе» [Ма-
мин-Сибиряк, 1886(а)]. Позже тема продолжилась очерком о мине-
ральном топливе на Урале [Мамин-Сибиряк, 1886(б)]. Сотрудничество  
с газетой завершилось серией очерков о Сибирско-Уральской науч-
но-промышленной выставке в Екатеринбурге. Данные статьи можно 
отнести к историческим текстам. 

В очерке о кризисе на Урале Д. Н. Мамин-Сибиряк анализирует 
экономическую ситуацию в уральской железоделательной промыш-
ленности 80-х гг. XIX в. В раскрытии этой темы автор достаточно 
ярко выступает как патриот своего отечества, человек со своим четко 
обозначенным отношением к непростому времени для горнозавод-
ской промышленности России. Текст очерка в значительной степени 
раскрывают новую грань таланта Д. Н. Мамина-Сибиряка, углубляя 
и дополняя известные по экономическим и историческим сочинениям 
сведения о развитии горнозаводского Урала на рубеже веков. 

Существуют разные точки зрения историков на суть и течение 
кризисных явлений с опорой на факты, на статистику. Среди больших 
научных работ, монографий короткие, но емкие очерки Д. Н. Мами-
на-Сибиряка не теряются, но занимают достойное место. Автор пишет 
о кризисе уральского железоделательного производства, опираясь на 
статистические сведения, на материалы съездов горнопромышленни-
ков Урала, зная ситуацию «изнутри». Проводя сравнения и сопостав-
ляя факты развития региона «до» кризиса и после, Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк анализирует современное положение дел и оценивает дальнейшие 
перспективы. Как человек, отлично знавший историю родного края 
(известно его увлечение этнографией и археологией, трудами исто-
риков, экономистов, с некоторыми из них он был лично знаком или 
состоял в родстве), Д. Н. Мамин-Сибиряк ищет причинно-следствен-
ные связи происходившего промышленного кризиса и находит их  
в самом строе уральской жизни, отмечает нездоровый консерватизм  
и внешние обстоятельства, которые оказали влияние на несвоевремен-
но принятые решения по отношению к уральским горным заводам. 
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Автор задается главным вопросом: был ли кризис? Ответ на него 
дается вполне определенный: кризис был, но, во-первых, не во всей 
металлургической отрасли; а во-вторых, он локально присутство-
вал на Урале и был вызван в основном спецификой местного уклада. 
Интересно, однако, что это не делало его только местной проблемой. 
Кризис вскрыл общесистемные пробелы, ошибки государственного 
масштаба. Через очерки Д. Н. Мамина-Сибиряка прослеживаются 
глубинные корни кризиса уральского железоделательного производ-
ства и проявляются вызванные им проблемы. Небольшой по объему 
очерк содержит ценный историческим материал не только по истории 
отдельно взятого края, он важен в общероссийском контексте и, что 
немаловажно, содержит предложения по их разрешению. 

Подобные находки в наше время стали возможны благодаря раз-
витию электронных библиотечных ресурсов с полнотекстовыми база-
ми данных электронных образов самого разнообразного, исторически 
ценного материала, пригодного для компьютерного анализа, что зна-
чительно расширило методический арсенал исторических исследова-
ний и несомненно, способствует приращению исторического знания. 
_________________
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СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙСОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Статья посвящена проблематике нормативно-правового регулирования 
деятельности SMM (Social Media Marketing) в сфере ведения социальных 
сетей. Прослежена необходимость сопроводительной документации для 
организации бизнес-процессов. На основе нормативно-правового и библи-
ографического анализа сделан вывод о главных аспектах и инструментах 
данной сферы.


