
107

ции, причем такие учреждения должны быть оснащены техникой  
и базами данных для хранения информации, а также штатом сотрудни-
ков, которые должны обладать не только знаниями и умениями работы  
с документами, но и иметь специальные навыки работы с оборудова-
нием [Армс, 2001, с. 12–17].

Ключевыми в деятельности работников в традиционной и элек-
тронной сферах являются поиск, переработка (анализ, преобразо-
вание), справочное обслуживание и распространение необходимой 
информации. При этом надо знать базы данных учреждения, но-
менклатуру информационных процессов (создание, сбор, обработку, 
поиск, копирование информации), а также разбирать и уточнять ин-
формационные запросы потребителей [Антопольский, 2008, с. 18–51].

Информатизация общества влияет процесс чтения. Библиотеки 
больше не являются основным источником информации, эту функцию 
выполняет Интернет. Заметен отток читателей из библиотек.

Модернизация библиотечной сети способствовала появлению но-
вых процессов и возможностей библиотечного обслуживания: имеется 
возможность предоставления книг и документов в электронной форме, 
в формате виртуального читального зала. Сегодня по-прежнему самы-
ми активными пользователями библиотек являются школьники, сту-
денты и преподаватели, но они все активнее используют электронные 
библиотеки, потому что сейчас есть возможность в любом месте  и в 
любое время зайти с технического средства в библиотеку и там полу-
чить необходимую информацию [Городнова, 2017, с. 8–181].

Внедрение и применение интернета, единой базы данных откры-
вает новые возможности. Вот некоторые из них:

– создание и ведения веб-сайта для библиотек и архивов;
– свободный доступ и предоставление информации в режиме 

online;
– консультирование пользователей в поиске информации, в работе 

с электронными базами данных, а также создание электронно-спра-
вочных пособий для пользователей в электронной среде;

– возможность прослушивания аудиовизуальной информации;
– повышение квалификации, конференции, семинары, обмен опы-

том и возможность посмотреть на работы людей из других регионов 
страны и другое [Панкова, 2009].

Эти возможности расширяют функции, цели и задачи библиотек 
и архивов. Увеличивается возможность дистанционной работы с ин-
формацией.

РАЗДЕЛ 2 
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Архивы и библиотеки в современном информационном обществе

Архив – это учреждение, которое занимается хранением, ком-
плектованием, учетом и использованием документов, которые имеют 
историческое, научное, культурное и другую общественную ценность 
в обществе [Алексеева и др., 2005, с. 54–57].

Библиотека – это учреждение, которое осуществляет собирание  
и хранение журналов, газет, книг и выдает их читателю [Кузьмин, 2002].

Новый этап в развитии общества получил название «информа-
ционный». Сегодня главным и широко распространенным ресурсом 
является информация. С развитием технологий, информационных се-
тей, телекоммуникационных систем и ее распространением, с помо-
щью которых большое количество информации в электронной форме 
можно выкладывать в единую базу, а там перерабатывать, хранить  
и использовать из любого места в любое время. Информационные тех-
нологии могут показать, на каком уровне развития сейчас находится 
страна [Городнова, 2017, с. 8–63].

Информационные технологии оказывают большое влияние на би-
блиотеки и архивы. В них изменилось почти все: место картотек заня-
ли информационные базы данных. Изменились средства и методы по-
иска информации. Сегодня используют информационные технологии 
для поиска текстовой, звуковой, графической и другой информации.

В работе библиотек используют справочно-библиографическое 
обслуживание традиционных и электронных источников информа-
1 Научный руководитель: А. К. Гагиева, доктор исторических наук, профессор КРАГСиУ.



107

ции, причем такие учреждения должны быть оснащены техникой  
и базами данных для хранения информации, а также штатом сотрудни-
ков, которые должны обладать не только знаниями и умениями работы  
с документами, но и иметь специальные навыки работы с оборудова-
нием [Армс, 2001, с. 12–17].

Ключевыми в деятельности работников в традиционной и элек-
тронной сферах являются поиск, переработка (анализ, преобразо-
вание), справочное обслуживание и распространение необходимой 
информации. При этом надо знать базы данных учреждения, но-
менклатуру информационных процессов (создание, сбор, обработку, 
поиск, копирование информации), а также разбирать и уточнять ин-
формационные запросы потребителей [Антопольский, 2008, с. 18–51].

Информатизация общества влияет процесс чтения. Библиотеки 
больше не являются основным источником информации, эту функцию 
выполняет Интернет. Заметен отток читателей из библиотек.

Модернизация библиотечной сети способствовала появлению но-
вых процессов и возможностей библиотечного обслуживания: имеется 
возможность предоставления книг и документов в электронной форме, 
в формате виртуального читального зала. Сегодня по-прежнему самы-
ми активными пользователями библиотек являются школьники, сту-
денты и преподаватели, но они все активнее используют электронные 
библиотеки, потому что сейчас есть возможность в любом месте  и в 
любое время зайти с технического средства в библиотеку и там полу-
чить необходимую информацию [Городнова, 2017, с. 8–181].

Внедрение и применение интернета, единой базы данных откры-
вает новые возможности. Вот некоторые из них:

– создание и ведения веб-сайта для библиотек и архивов;
– свободный доступ и предоставление информации в режиме 

online;
– консультирование пользователей в поиске информации, в работе 

с электронными базами данных, а также создание электронно-спра-
вочных пособий для пользователей в электронной среде;

– возможность прослушивания аудиовизуальной информации;
– повышение квалификации, конференции, семинары, обмен опы-

том и возможность посмотреть на работы людей из других регионов 
страны и другое [Панкова, 2009].

Эти возможности расширяют функции, цели и задачи библиотек 
и архивов. Увеличивается возможность дистанционной работы с ин-
формацией.

РАЗДЕЛ 2 
АРХИВЫ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Н. В. Большаков1 
Коми республиканская академия 

государственной службы и управления

Архивы и библиотеки в современном информационном обществе

Архив – это учреждение, которое занимается хранением, ком-
плектованием, учетом и использованием документов, которые имеют 
историческое, научное, культурное и другую общественную ценность 
в обществе [Алексеева и др., 2005, с. 54–57].

Библиотека – это учреждение, которое осуществляет собирание  
и хранение журналов, газет, книг и выдает их читателю [Кузьмин, 2002].

Новый этап в развитии общества получил название «информа-
ционный». Сегодня главным и широко распространенным ресурсом 
является информация. С развитием технологий, информационных се-
тей, телекоммуникационных систем и ее распространением, с помо-
щью которых большое количество информации в электронной форме 
можно выкладывать в единую базу, а там перерабатывать, хранить  
и использовать из любого места в любое время. Информационные тех-
нологии могут показать, на каком уровне развития сейчас находится 
страна [Городнова, 2017, с. 8–63].

Информационные технологии оказывают большое влияние на би-
блиотеки и архивы. В них изменилось почти все: место картотек заня-
ли информационные базы данных. Изменились средства и методы по-
иска информации. Сегодня используют информационные технологии 
для поиска текстовой, звуковой, графической и другой информации.

В работе библиотек используют справочно-библиографическое 
обслуживание традиционных и электронных источников информа-
1 Научный руководитель: А. К. Гагиева, доктор исторических наук, профессор КРАГСиУ.



109108

Ю. Н. Горбунова1

Свердловский областной педагогический колледж

Методика поиска и отбора документов личного происхождения  
в деятельности архива образовательного учреждения

На сегодняшний день документы личного происхождения явля-
ются одним из ценнейших исторических источников, которые позво-
ляют через личную жизнь человека увидеть развитие многих событий 
и фактов повседневности. Они имеют историческое, научное, социаль-
ное, экономическое, политическое и культурное значение и являются 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия. 

За многолетнюю деятельность образовательных учреждений по-
явилось немалое количество деятелей, которые внесли определенный 
вклад в развитие учреждений и чью историю необходимо сохранить 
в стенах архива. Именно для этого создаются личные фонды извест-
ных научно-педагогических деятелей. Однако стоит отметить, что за-
частую в образовательных учреждениях отсутствуют общепринятые 
методы поиска и отбора документов личного происхождения. 

В российском архивном законодательстве нет однозначного отве-
та на данные вопросы. В нормативно-правовых актах отражены вопро-
сы, хранения, учета и доступа к документам личного происхождения, 
комплектования архива, условий работы с персональными данными  
и другие. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые в недостаточной 
мере отражены в нормативно-правовой базе, а именно: методика от-
бора документов личного происхождения, процедура передачи до-
кументов от владельцев в архив организации, составление договора 
приема-передачи документов на хранение в архив, а также сохранение 
авторского права на документы личного происхождения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день основными норматив-
но-методическими документами, которые отражают полный процесс 
работы с документами личного происхождения, являются «Методи-
ческие рекомендации по работе с документами личного происхожде-
ния (литература и искусство)» [Методические рекомендации, 1990] и 
«Правила издания исторических документов» (1990).

Как видно по времени издания, эти документы являются дости-
жением советского архивоведения. Они могут использоваться в дея-
тельности архивов образовательных учреждений при работе с доку-
ментами личного происхождения, однако, они должны применяться  
с учетом последних изменений, отраженных в более актуальных нор-
мативно-правовых актах таких как: 
1 Научный руководитель: В. М. Маркевич, преподаватель СОПК.

В сложившейся обстановке такие учреждения перестают быть 
единственными, которые хранят, принимают на хранение и обрабаты-
вают документы.

Существуют проблемы, которые снижают роль архивов и библи-
отек как учреждений. Одна из таких проблем заключается в том, что в 
результатет распространения интернета теряют монополию на владе-
ние информацией. Следующая проблема связана с тем, что есть боль-
шое количество литературы, документов и источников в электронном 
виде, и читателям нет необходимости отправляться в библиотеку для 
получения информации [Великосвят, 2015].

Таким образом, можно сделать вывод, что в эпоху информати-
зации общество в научной, учебной и практической деятельности в 
большинстве случаев пользуется электронными ресурсами, нежели 
бумажными. Новые способы передачи, хранения и предоставления 
информации кардинально отличаются от традиционных. Библиоте-
ка и архив пока не могут составить конкуренцию информационным 
технологиям, так как развитие информационных технологий требует 
серьезных вложений.

Сегодня у общества есть выбор между обращением в библиоте-
ку или к ресурсам интернета, но поскольку получение информации  
из интернета отнимает меньше времени и сил, то предпочтение боль-
шинство людей отдадут именно ему.
________________
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