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Аннотация. Под влиянием цифровых технологий роль библиотек в научной 
коммуникации изменяется. Благодаря новым технологиям работы с информа-
цией библиотеки способны оказать значительное влияние на современный 
облик науки. В статье описаны последствия цифровой революции для истори-
ческой науки: появление новых типов исторических источников; повышение 
статуса датасетов и их роли в исторических исследованиях; формирование 
исторических информационных систем; повышение значимости цифровых 
технологий для публичной истории. На основании анализа указанных трендов 
определены перспективные направления сотрудничества библиотекарей и 
историков. Библиотеки могут внести весомый вклад в национальную научную 
инфраструктуру путём интенсификации работы с данными, а именно представ-
ления значимой для историков информации в форме датасетов, создания на 
базе библиотек лабораторий данных, помощи исследователям в управлении 
научными данными. В статье проанализированы кейсы по интеграции библио-
тек в проекты «гражданской науки». Показано одно из перспективных направ-
лений сотрудничества библиотекарей и историков: сохранение цифрового 
наследия и создание веб-архивов. Сделан вывод о ключевой роли библиотек в 
формирующейся национальной инфраструктуре гуманитарного знания.  
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Abstract. The role of libraries in the scientific communication has been changing 
under the stimulus of digital technologies. With these information technologies, 
the libraries can influence the modern science. The authors discuss the conse-
quences of digital revolution for the historical sciences: emergence of new types 
of historical sources; improved status of datasets and their role in the historical 
studies; new historical information systems; increased value of digital technolo-
gies for the public history. Based on the trends analysis, the promising vectors for 
librarians and historians cooperation are identified. The librarians can contribute 
to the national scientific infrastructure through intensification of data processing, 
i. e. providing the datasets of valuable historical information, establishing library-
based data laboratories, supporting historians in scientific data management. The 
authors analyze the cases of library integration into the “civil science” projects. 
They point to a promising vector of cooperation between librarians and historians, 
i. e. preservation of digital heritage and building web-archives. The authors con-
clude on the key role of libraries in the emerging national infrastructure of the 
humanities knowledge.  
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Цифровая революция значительно расширила коммуникационные 
возможности и вместе с тем инструментарий исследователя. Как биб-
лиотеки реагируют на эти изменения? Могут ли они благодаря своим 
компетенциям способствовать становлению нового исследователя?  
Эти вопросы сегодня волнуют не только библиотечных специалистов, 
но и профессионалов всей гуманитарной сферы. Я. Л. Шрайберг,  
П. К. Тарасов так определяют важность осмысления (прогнозирования) 
трансформации библиотек: «Абсолютно очевидно, что интернет-среда, 
как саморегулирующаяся система, не может контролировать и прове-
рять всю информацию, загружаемую в Сеть, поэтому эту функцию могут 
и должны взять на себя современные библиотеки, уверенно идущие к 
новой своей миссии – библиотекам будущего» [1]. 

На полях дискуссии о роли библиотек в современных научных 
коммуникациях исторические науки играют особую роль. Будучи ин-
ститутами памяти, библиотеки генетически связаны с историей.  
Е. А. Воронцова пишет: «Историческая наука, музей – библиотека – 
архив являются самостоятельными информационными системами и 
одновременно – базовыми элементами информационной инфраструк-
туры друг друга» [2. C. 150]. 

Цель статьи – проанализировать, как библиотеки реагируют на 
изменения, которые совершила и совершает цифровая революция в 
исторических науках, выявить болевые точки во взаимодействии исто-
риков и практиков-библиотекарей, а также наметить пути преодоления 
этих сложностей.  
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Благодаря проникновению цифровых технологий в исторические 
науки стало возможным создание исторических (или историко-
ориентированных) информационных систем как «особого класса ин-
формационных систем, предназначенных для хранения, организации 
исторической информации, обеспечения доступа к ней и её аналитиче-
ской обработки в соответствии с потребностями исторических иссле-
дований, образования и популяризации исторических знаний»  
[3. С. 16–17]. Участие библиотек в информационном обеспечении та-
ких систем стало предметом большой дискуссии в отечественной исто-
риографии, в результате которой в 2016 г. вышел сборник «Роль биб-
лиотек в информационном обеспечении исторической науки» [4].  

Одно из приоритетных направлений деятельности библиотек в 
цифровой среде – оцифровка, благодаря которой исторические источ-
ники становятся более доступными, а также в какой-то степени обеспе-
чивается их сохранность [Там же. С. 124].  

Для понимания порядка вводимых в цифровое пространство мас-
сивов информации можно воспользоваться итогами проведённого  
в 2022 г. опроса «Состояние информационно-библиотечной системы 
университетов России». Его инициатором стала секция библиотек выс-
ших учебных заведений Российской библиотечной ассоциации. Хотя 
количество участников опроса в масштабах отрасли было невелико 
(удалось получить ответы примерно от 20% вузовских библиотек), объ-
ёмы оцифровки, осуществляемые обозначенными библиотеками, за год 
составили более 1,2 млн страниц документов [5, 6]. Экстраполируя эти 
данные на все вузовские библиотеки, мы получаем около 5 млн стра-
ниц документов. В центральных библиотеках субъектов РФ, ведущих 
краеведческие проекты, объём оцифрованного контента сопоставим по 
размерам [7].  

Полностью оценить масштабы оцифровки, осуществляемой в рос-
сийских библиотеках, достаточно сложно. Сегодня в России не суще-
ствует стандартизированного подхода к измерению этого аспекта дея-
тельности, отсутствует единая стратегия по оцифровке фондов, которая 
являлась бы ориентиром в оцифровке для библиотек всех уровней. 
Так, приоритетным критерием для оцифровки фондов вузовских биб-
лиотек может быть книгообеспеченность образовательного процесса, 
что не является значимым для общедоступных библиотек. На сего-
дняшний день каждая библиотека самостоятельно определяет приори-
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теты оцифровки своих фондов, что в результате приводит к ряду про-
блем. Одной из основных является дублирование уже оцифрованных 
документов. Отсутствие системного подхода и чёткой координации 
между библиотеками в вопросах оцифровки приводит к дублированию 
работ и, соответственно, необоснованной трате ресурсов, что значи-
тельно замедляет темпы работы. Примером дублирования оцифрован-
ного контента является издание [8] (Потанин Г. Н. «Ерке. Культ сына 
неба в Северной Азии: материалы к турко-монгольской мифологии») из 
персональной коллекции, посвящённой Г. Н. Потанину, в электронной 
библиотеке «Постигая Алтай». Это же издание присутствует в элек-
тронной библиотеке Томского государственного университета, но в 
другом качестве исполнения [9], что является следствием отсутствия 
единых технологических решений для всех библиотек.  

Сегодня в России предпринята попытка создания единой цифро-
вой платформы – Национальной электронной библиотеки, однако биб-
лиотеки по-прежнему располагают собственными электронными хра-
нилищами, которые предоставляют разные технологические возмож-
ности как с точки зрения качества исполнения цифровых копий, так и 
инструментов для работы с ними. 

Ещё одной не менее значимой проблемой является вопрос автор-
ского права. В соответствии с законодательством об авторском праве 
далеко не все оцифрованные копии документов могут быть размещены 
в свободном доступе. В открытом доступе могут быть размещены лишь 
те документы, которые перешли в общественное достояние. Для раз-
мещения документов, охраняемых авторским правом, требуются допол-
нительные технологические и юридические решения с целью сделать 
оцифрованные массивы доступными широкому кругу пользователей.  

Что происходит дальше с этими массивами информации? Как они 
встраиваются в исследовательские проекты? Происходит ли благодаря 
количественному росту информации в цифровом пространстве каче-
ственный прирост исторического знания? На эти вопросы исследовате-
ли ещё не ответили однозначно. Косвенно об интеграции библиотек в 
инфраструктуру науки может ответить анализ раздела «Благодарности» 
в научных статьях. Так, в 2015 г. на конференции НЭИКОН В. В. Писля-
ков представил свой доклад «“Спасибо библиотекарям!” Как в Web of 
Science отражена поддержка библиотеками научных исследований». 
Тогда, согласно докладу, в 2012–2014 гг. гуманитарии поблагодарили 
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библиотекарей всего 20 раз [10]. Экстраполируя эти данные на период 
2019–2023 гг. (поисковый запрос FT=librar*), мы видим значительный 
прирост: более 1 тыс. упоминаний (см. табл.), из которых российские 
исследователи благодарили библиотеки 356 раз. В 2023 г. зафиксиро-
вано 212 благодарностей от историков, из них – ни одного упомина-
ния в статьях российских учёных. При этом чаще всего упоминания 
связаны с оказанной финансовой поддержкой (гранты, оплата APC), а 
не с организацией доступа к ресурсам. 

Не так давно в наукометрических базах данных появился новый 
раздел – «Благодарности» (англ. Acknowledgments). Его текстовая об-
ласть генерируется автоматически на основе алгоритмов ИИ, анализи-
рующих текст статьи. По мнению В. В. Пислякова, появление благодар-
ностей в базах данных научного цитирования связано с тем, что авто-
ры статей добавляют информацию о поддержке и финансировании 
проведённого исследования. Помимо таких библиометрических дан-
ных, как количество публикаций и цитирований, для эффективного 
управления наукой необходимо учитывать и другие аспекты: источники 
финансирования и затраты на исследования [11]. В связи с этим упо-
минаются и библиотеки как институты, способствовавшие проведению 
научных исследований. В среде российских авторов практика объявле-
ния благодарностей пока отсутствует. 

Тематические направления статей, индексируемых 
в Web of Science (2019–2023 гг.), 

содержащих благодарности библиотекам 

Категория WoS Количество работ 

Multidisciplinary Sciences 2223 

Biochemistry Molecular Biology 1277 

Materials Science Multidisciplinary 1145 

Environmental Sciences 1130 

Astronomy Astrophysics 1074 

Chemistry Multidisciplinary 1053 

Health Care Sciences Services 1005 

Public Environmental Occupational Health 943 

Cell Biology 928 

Computer Science Information Systems  927 

 



 

Scientific and Technical Libraries, 2024, № 12 86 

Окончание таблицы 
 

Категория WoS Количество работ 

Computer Science Interdisciplinary Applications 804 

Genetic Heredity 773 

Information Science Library Science 749 

Medicine General Internal 733 

Medical Informatics 714 

Oncology 712 

Physics Applied 706 

Engineering Electrical Electronic 681 

Ecology 680 

Microbiology 668 

Plant Sciences 626 

History 566 

Humanities Multidisciplinary 277 

History Philosophy of Science 255 

 
Оценка эффективности оцифровки осложняется и такой особен-

ностью информационного поведения исследователей, как привычка 
ссылаться на бумажный вариант, даже если они работали с электрон-
ными версиями [12, 13]. Это может быть связано с отсутствием специ-
альных библиографических знаний в области правильного оформле-
ния ссылок на электронные копии (согласно ГОСТу), также исследова-
тель может не осознавать важности оформления ссылки именно на 
электронную версию. В результате создаются «кладбища PDF» – 
огромные массивы невостребованной (или кажущейся невостребован-
ной?) информации [14–16]. Оформление ссылки на электронную ко-
пию документа является средством его продвижения и индексации в 
электронных поисковых системах. Важно отметить, что именно цити-
рование является доказательством прочтения документа. Высокая по-
зиция документа в поисковых системах — показатель загрузки и воз-
можного просмотра, а не прочтения. Оформление ссылки на электрон-
ную копию также обеспечивает удобство доступа к контенту. 

Одним из вариантов повышения информационного потенциала 
оцифрованных библиотеками исторических документов является их 
включение в исследовательские проекты, в том числе исторические 
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информационные системы, путём «распаковки» оцифрованного насле-
дия в комплексы датасетов для возможности последующей машинной 
обработки [17]. Стоит отметить, что сегодня российские библиотеки 
занимаются в основном созданием специализированных тематических 
коллекций – сборников документов, объединённых по определённому 
признаку, в то время как датасеты представляют собой «распаковку» 
информации, представленной в документах, включая её обработку и 
структурирование. Библиотеки таким образом смогут интегрироваться 
в формирующуюся национальную инфраструктуру гуманитарных науч-
ных исследований.  

В сфере естественных наук такая трансформация уже происходит 
и даёт свои плоды. В качестве примера исследовательской инфра-
структуры, под которой понимается совокупность данных, организаций, 
исследовательских коллективов, действующих на основе совместно 
выработанных протоколов и нормативов, можно назвать Европейский 
центр ядерных исследований (ЦЕРН) [18]. На примере коллабораций 
учёных ЦЕРНа можно увидеть многоаспектность современных инфор-
мационных систем, включающих сервисы публикации, обработки, пе-
редачи и хранения данных (arXiv, DataСite и др.). В инфраструктуре 
ЦЕРНа функционирует собственная научная соцсеть INSPIRE [19], 
предназначенная для обмена и поиска научной информации в области 
физики высоких энергий. При этом поисковые сервисы работают не 
только в области публикаций, платформа агрегирует данные о вакан-
сиях, мероприятиях, организациях и экспериментах. Таким образом 
формируются единое информационное пространство и единый «ис-
следовательский протокол», в котором учёным из разных стран обес-
печен равный доступ к информации и коммуникации. 

В сфере гуманитарных наук за рубежом выделяется проект 
DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and the Humanities), 
являющийся европейским консорциумом исследователей-гумани-
тариев [20], а также его голландская ветвь CLARIAH (Common Lab Re-
search Infrastructure for the Arts and Humanities) [21]. Эти консорциумы 
предоставляют учёным доступ к датасетам, инновационным инструмен-
там их обработки, учебным материалам и т. д.  

Необходимо отметить такую особенность датасетов, как мульти-
форматность. Сегодня научные открытия могут быть представлены не 
только в текстовом формате, есть аудиовизуальные источники данных, 
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3D-модели и т. д., которые требуют интеграции в единую систему науч-
ного знания. Специалисты считают, что библиотеки могут интегриро-
вать разные форматы, сервисы и коммуникации в целях формирования 
информационного поля экспертизы научных гипотез.  

В работе DARIAH активно участвуют национальные библиотеки. 
Например, Национальная библиотека Норвегии, присоединившись к 
проекту в 2021 г., предоставила исследователям консорциума «самый 
большой в мире корпус текстов в открытом доступе, включающий око-
ло 120 миллиардов слов из оцифрованных книг, газет и журналов» 
[22]. Л. И. Бородкин, заведующий кафедрой исторической информати-
ки МГУ, пишет: «Масштаб проекта, охват процессов на протяжённых 
периодах, привлечение огромных массивов разнородных данных – от 
структурированных до текстовых и медийных, долговременный мони-
торинг сетевых ресурсов с целью пополнения коллекции оцифрован-
ных данных проекта позволяют говорить о переходе к использованию 
концепций Big Data» [23. С. 25]. Таким образом, фокус на создании 
подборок данных для последующего машинного обучения раскрывает 
для библиотек перспективы разработок в сфере ИИ.  

Реакцией на спрос исследователей-гуманитариев на данные ста-
ло, в том числе, создание лабораторий данных в национальных биб-
лиотеках: LC Labs в Библиотеке Конгресса США, British Library Labs в 
Британской библиотеке, Yale Digital Humanities Lab в Йельском уни-
верситете, KBLab в Национальной библиотеке Швеции [24–26].  
Например, задача последней – «создание национальной исследова-
тельской инфраструктуры для цифровых гуманитарных и социальных 
наук» [24]. Благодаря обучению языковых моделей на высококаче-
ственных данных библиотеки появляются «новаторские и неожидан-
ные способы использования коллекций, выходящие далеко за пределы 
самого сектора культурного наследия» [26. С. 49]. 

Вслед за изменениями в инфраструктуре науки трансформируются 
в сторону развития навыков управления научными данными и образо-
вательные программы библиотек для молодых исследователей.  
Например, библиотека Бристольского университета управляет репози-
торием данных исследований data.bris (университетской платформой 
для публикации данных исследований) и сетевыми сервисами по 
управлению исследовательскими данными GW4 (консорциума универ-
ситетов юго-востока Англии и Уэльса), а также обучает управлению 
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данными научных сотрудников и аспирантов. Кроме того, сотрудника-
ми библиотеки разработано интерактивное учебное пособие по курсу 
«Введение в исследовательские данные» [27].  

Особое внимание этическому и правовому аспектам работы с дан-
ными уделяет Библиотека Австралийского национального университета, 
включившая в свою образовательную программу работу с националь-
ными нормативными документами. Также библиотека разработала ре-
комендации по соблюдению научной этики в области данных.  

С. М. Попова отмечает неразвитость системы научных коммуника-
ций в социально-гуманитарной сфере российской науки, отсутствие 
эффективных механизмов интеграции этой сферы в мировую цифро-
вую инфраструктуру научных исследований [28].  

Отечественные библиотеки, с одной стороны, пересматривают су-
ществующие программы по библиотековедению и основам информа-
ционной культуры, актуализируя их в соответствии с нуждами россий-
ской науки. Проводятся мероприятия, посвящённые управлению науч-
ными данными. Так, платформа для журналов Elpub компании НЭИКОН 
стала инициатором вебинара «Как поддержать управление исследова-
тельскими данными», где экспертами выступили сотрудники ГПНТБ СО 
РАН [29]. 

Однако, несмотря на актуальность и востребованность, тема 
управления исследовательскими данными не отражена в разрабатыва-
емом универсальном модульном курсе «Информационная культура» 
(разработчик – секция высших учебных заведений РБА) [30. С. 60]. 
Этот факт говорит о том, что библиотеки нашей страны не до конца 
осознали свою роль в новой инфраструктуре науки.  

Ещё одним концептуальным направлением исторической науки, 
развитие которого немыслимо без участия библиотек, является пуб-
личная история. Будучи дисциплиной, изначально ориентируемой на 
взаимодействие с непрофессионалами, публичная история оказывается 
близка к краеведческой деятельности библиотек. Сегодня историки 
говорят о том, что публичная история всё больше становится цифровой, 
а проектируемые исторические информационные системы обязательно 
популяризируют историческое знание. Отдельные исследователи ме-
няют свой фокус внимания и говорят о складывании цифровой публич-
ной истории (digital public history), предполагающей использование 
новых технологий для коммуникации исследователя с обществом [31]. 
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Российский историк И. М. Савельева характеризует «публичную исто-
рию» как «совокупность подходов и практик, направленных на иден-
тификацию, сохранение, интерпретацию и презентацию исторических 
артефактов, текстов, структур и ландшафтов во взаимодействии исто-
риков-профессионалов с широкой публикой» [32. C. 143].  Историк  
Л. П. Репина формулирует термин «публичная история» как «комплекс 
средств для представления научного исторического знания широкой 
публике и для формирования знания о прошлом в обыденной жизни» 
[33. C. 63]. Это направление получило также название «гражданская 
наука».  

Привлечение неспециалистов, иными словами, научных волонтё-
ров позволяет исследователям собрать новые данные, повысить каче-
ство уже существующей в цифре информации и т. д. Понятие «граж-
данская наука» ввели британский социолог А. Ирвин и американский 
биолог Р. Бонни. А. Ирвин выделяет демократическую гражданскую 
науку (ответственность науки перед обществом) и общественную граж-
данскую науку (сбор и передача наблюдений граждан учёным) [34].  
Р. Бонни определяет гражданскую науку более узко: как участие людей, 
не имеющих специального образования, в сборе и передаче данных 
наблюдений учёным [35]. Среди российских учёных гражданской 
науке посвящали свои работы С. В. Пирожкова, С. В. Егерев и  
др. С. В. Егерев употребляет термин «наука граждан» и определяет его 
как долговременное распределённое научное исследование, в которое 
вовлечено наряду с профессионалами значительное число мотивиро-
ванных любителей или непрофессионалов [36]. С. В. Пирожкова в сво-
их работах рассматривает разные степени вовлечённости людей в 
гражданскую науку: научный краудсорсинг, участие социальных групп 
в оценке научно-технических инноваций, привлечение заинтересован-
ных акторов к формированию стратегий и программ развития различ-
ных социальных объектов/процессов/институтов [37]. Рассмотрим не-
сколько примеров того, как исследовательские инициативы по граж-
данской науке обогатились за счёт участия в них библиотек. 

С 2011 г. в США реализуется платформа для научных волонтёров 
SciStarter [38]. Её цель – объединить учёных и волонтёров для реше-
ния совместных задач. Зарегистрировавшись на платформе, учёный 
получает возможность разместить описание своего проекта и набрать 
участников – неспециалистов. Волонтёр же получает возможность за-
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глянуть за научные кулисы и заработать баллы после выполнения ра-
бот в рамках проекта. В 2017 г. на платформе SciStarter была запущена 
программа «Библиотеки как общественные центры гражданской науки», 
целью которой было преодоление «недостаточной осведомлённости или 
отсутствия доступа к материалам, необходимым для полноценного уча-
стия» [39]. Таким образом, библиотеки осуществляют методическую 
поддержку платформы, ведя просветительскую деятельность среди 
населения, организуя мероприятия и сопровождая проекты.  

Ещё один пример сотрудничества библиотек и учёных в рамках 
гражданской науки – проект GLOBE Observer в области экологии [40]. 
Это международная сеть популяризаторов науки и активных граждан, 
работающих вместе, чтобы больше узнать об окружающей среде и ме-
няющемся климате. Чтобы принять участие, нужно скачать приложение 
GLOBE Observer и отправлять туда свои наблюдения. В 2019 г. восемь 
библиотечных сетей в США запустили ряд программ, связанных с про-
движением Globe Observer. 

Целью проектов в области digital public history является «работа 
вместе с аудиторией по предоставлению оригинального исторического 
контента в виде данных, сбор такой информации, как коммента-
рии/пометки, коллекции документов, устные свидетельства, обще-
ственные/семейные воспоминания и т. д.» [31. С. 37]. В таких проектах 
работа по сбору артефактов коллективной памяти сочетается с задача-
ми её сохранения. 

Одним из первых в области digital public history стал итальянский 
проект «Виртуальный музей коллективной памяти региона Ломбардия» 
MUVI (Museo Virtuale della Memoria Collettiva della Lombardia), старто-
вавший в 1999 г. [41]. В рамках проекта участникам предлагалось по-
делиться своими историями и воспоминаниями в форме видео-, аудио-
записей, текста на сайте виртуального музея, где также публиковались 
фотографии для коллективной атрибуции.  

В РФ самый известный пример инициативы в области граждан-
ской науки – платформа «Люди науки», разработанная Ассоциацией 
коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) [42]. На плат-
форме волонтёр мог присоединиться к интересующему его проекту. 
Для исследователей платформа предоставляла возможность популяри-
зации своего проекта, а также сбора данных. К сожалению, сейчас 
проект приостановлен.  
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Инициативу гражданской науки подхватили институты памяти. Так, 
проект «История Большого театра», запущенный в 2016 г., объединил 
более 6500 волонтёров, работавших над распознаванием театральных 
программок, афиш и фотографий [43].  

В Сибирском федеральном университете в 2023 г. запущена 
краудсорсинговая платформа «Пульс времени», целью которой являют-
ся сбор и сохранение данных об истории, культуре и природе Енисей-
ской Сибири [44]. По словам организаторов, «”Удары” пульса – объек-
ты, которые выбирают и загружают на платформу сами пользователи. 
Именно они генерируют «пульс» времени и пространства, определяя, 
что из прошлого достойно фиксации в настоящем, и что из настоящего 
становится значимым на наших глазах» [45]. На сегодняшний день 
пользователи загрузили на платформу 454 артефакта, 83 коллекции, 
посвящённые 11 темам. 

Яркий пример того, как библиотеки могут участвовать в сохранении 
региональной истории, используя возможности цифровой среды, – 
платформа научной библиотеки Томского университета «ProСибирь» 
[46]. Проект реализуется с 2021 г., на его базе волонтёры распознают 
оцифрованные коллекции об истории Сибири, прежде всего сибирские 
дореволюционные газеты и издания периода становления советского 
государства на территории от Урала до Дальнего Востока. На сегодняш-
ний день проект привлёк более 1500 волонтеров, проводятся чемпионаты 
по распознаванию текста [47]. Коллекции научной библиотеки Томского 
государственного университета, расположенные на платформе, дополня-
ются коллекциями партнёров. Реализован удобный поиск для исследова-
тельских групп, есть возможность совместной работы с источником. 

Как отмечает М. В. Корняков, вовлечение в научную деятельность 
непрофессионалов, популяризация достижений науки в цифровой сре-
де –потенциальные точки роста для библиотек [48]. Сегодня мировая 
практика показывает эффективность сотрудничества библиотек и ини-
циатив в области гражданской науки. При этом инициатив в области 
гражданской науки в России ещё не так много, как и исторических 
проектов, связанных с этой темой. Возможно, с мёртвой точки ситуа-
цию сдвинет реализация национальной информационной экосистемы 
Гостех, в задачи которой поставлена, в том числе, деятельность по по-
пуляризации науки [49]. Библиотеки имеют все предпосылки для 
встраивания в формирующуюся цифровую экосистему. 
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И, наконец, третье направление, «генетически» связывающее ис-
торические науки и библиотеки, – это сохранение культурного насле-
дия. Цифровая эпоха и этой области добавила «цифровое звучание».  
В качестве исторических источников историки стали выделять особые 
материалы – рождённые в цифре (born-digital): сайты, соцсети, блоги, 
подкасты и т. п., не имеющие «бумажных аналогов». По ним следующие 
поколения историков будут восстанавливать нашу действительность.  

Однако хрупкость этих материалов до сих пор не позволяет одно-
значно решить проблему их долговременного хранения [50]. Особенно 
чувствительной она оказалась для юристов англосаксонской традиции, 
для которых правильная ссылка на нужный прецедент равнозначна 
выигранному процессу. Поэтому когда юристы Гарвардского универси-
тета исследовали списки литературы наиболее авторитетных журналов 
и выяснили, что 50% ссылок в судебных решениях и более 60% ссылок 
в научных статьях «вымерли», это было поистине шоком. Ответом на 
это стал проект ряда американских библиотек под названием Perma.сс, 
стартовавший в 2014 г. и позволяющий архивировать веб-страницы и 
формировать постоянные (permanent) ссылки [51].  

Хрупкость цифрового мира затрагивает фундаментальные основы 
гуманитарных наук. Если для юристов таким триггером послужил во-
прос о прецедентном праве, то для историков и специалистов институ-
тов памяти настоящим вызовом становится задача долговременного со-
хранения (long-term preservation) цифровых исторических источников. 

Осознание уязвимости веба для долговременного хранения стало 
толчком в середине 1990-х гг. для появления проектов по сохранению 
национальных сегментов Сети. Их ведут, как правило, национальные 
библиотеки. Так, в 2003 г. был запущен национальный веб-архив Ве-
ликобритании [52]. Ещё раньше, в 1996 г., появились проекты сохра-
нения веба в Австралии [53] и Швеции [54]. В 2003 г. была принята 
Хартия ЮНЕСКО о сохранении цифрового наследия [55], подчеркнув-
шая мировоззренческую важность данной проблемы. В контексте гло-
бализации и угрозы потери национальной идентичности вопрос сохра-
нения цифрового наследия приобретает стратегическое значение.  

В России сохранением цифрового наследия занимается частный 
проект «Национальный цифровой архив России», реализуемый по ини-
циативе автономной некоммерческой организации «Инфокультура» (ру-
ководитель И. Бегтин) [56]. В марте 2023 г. РГБ выступила с инициати-
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вой по сохранению данных о спецоперации из интернет-СМИ и теле-
грам-каналов, однако судьба этой инициативы пока остаётся неясной [57].  

Сохранение цифрового наследия сейчас активно обсуждается 
профессиональными историками. Благодаря Российской национальной 
библиотеке среди специалистов-библиотекарей дискуссия активно 
ведётся с 2021 г., результатом стали семинары и сборники [58]. Тем не 
менее научное цифровое наследие пока не охвачено вниманием про-
фессионалов. 

В заключение подчеркнём, что сегодня от деятельности библиотек 
в цифровом пространстве во многом зависит облик современной исто-
рии – истории как науки, перестраивающейся на информационные 
системы; истории как формы общественного сознания, требующей 
причастности широких слоёв населения к её формированию, и, нако-
нец, истории как «хранительницы веков», обеспечивающей пищей для 
ума будущие поколения. Благодаря цифровой революции библиотеч-
ные специалисты оснащены новыми технологиями для более интен-
сивной интеграции библиотечных сервисов и услуг в экосистему ис-
следований и образования. Именно на пересечении двух сфер дея-
тельности – современных информационных технологий и предметного 
знания – на наших глазах рождается специалист-гуманитарий нового 
класса, способный к многофакторному анализу и прогнозированию 
своих действий. На наш взгляд, именно эти качества обеспечат устой-
чивость развития страны в будущем и определят преемственность  
поколений. 
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