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Современное цифровое общество ставит перед организаци-

ями в области культурного наследия задачи перевода контента 
на электронные носители. Любая инновация требует детальной 
проработки и изучения степени влияния на общество, актуаль-
ности и востребованности целевой аудиторией, а также про-
блем и рисков, связанных с внедрением технологии. M. Loran 
[3] предлагает к рассмотрению недостаточно изученную об-
ласть для исследования – музейную работу. Ряд программных 
документов, обучающая способность музеев и институтов со-
циальных изменений активно поддерживают использование 
ИКТ в качестве важного способа повышения доступности му-
зеев, полагая, что они могут помочь не только преодолеть гео-
графические, экономические, интеллектуальные и поведенче-
ские барьеры доступа, но и охватить, вовлечь и развить долго-
срочные и качественные отношения с аудиторией. Видение ав-
торами виртуального музея выходит за рамки только оцифров-
ки ресурсов в отдельных музеях, концепция электронного му-
зея призывает к сотрудничеству комплекса нескольких учре-
ждений (музеев, библиотек, архивов, исторических объектов, 
научных обществ) и объединению своих цифровых ресурсов в 
«метамузей». Идея сделать коллекции более доступными и 
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распространить знания среди максимально широкой целевой 
аудитории является актуальным позитивным процессом взаи-
модействия. 
Ряд научных исследований в области разработки моделей 

электронного музея рассматривает философию процесса с точ-
ки зрения позитивных трансформаций и рисков. По мнению 
D. Anderson [1], существует значительный потенциал для рас-
пространения музеями цифровых образовательных ресурсов 
через сети. Веб-сайты учреждений культуры быстро эволюци-
онировали от предоставления немногим большего, чем инфор-
мация о посетителях и основные экземпляры коллекции, до 
превращения в большие и сложные сайты, которые представ-
ляют сферу деятельности музея, предоставляют онлайн-базы 
данных коллекций, онлайн-выставки и учебные ресурсы, прак-
тикуют создание сообществ, представляющих интерес, с по-
мощью целевых программ. Одна из центральных ролей музея – 
сделать информационное пространство объектов культурного 
наследия доступным для растущей аудитории. Современный 
веб-сайт предоставляет научные данные, образовательные про-
граммы и ресурсные материалы миллионам пользователей ин-
тернета по всему миру [2]. Еще одним ключевым фактором яв-
ляется наличие специализированных отделов поддержки веб-
сайтов с небольшими командами сотрудников, обладающих 
очень специфическими навыками, что востребовано в узкоспе-
циализированных учреждениях. Интересный и необычный 
подход отмечает M. Loran [3] в организации некоторых евро-
пейских учреждений, в которых наблюдается разделение сфер 
влияния и видов деятельности: финансирование отдела цифро-
вых программ (персонал, создающий контент), внесение де-
нежных средств в конкретные веб-проекты, оказание помощи в 
реальном времени (хостинг сайта и веб-трансляция потокового 
медиа-сервиса), обеспечение маркетинга для сайта (реклама и 
освещение в СМИ). Важной общей задачей является обеспече-
ние крупных инвестиций, чтобы иметь возможность присту-
пить к осуществлению крупномасштабных проектов, таких как 
обеспечение электронного доступа к музейным коллекциям и 
разработка интерпретационных и учебных ресурсов, производ-
ство которых может быть очень трудоемким. Важную роль 
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здесь играют инициативы по государственному финансирова-
нию, позволяющие оцифровывать материалы и разрабатывать 
образовательный контент для веб-сайтов на уровне, который 
изначально проектировался с другой целью. 
Образование становится еще одним ключевым фактором 

развития веб-контента в исследованных музеях [5] с планами 
увеличить его предоставление в ближайшие годы. Онлайновые 
учебные ресурсы нацелены на предоставление богатой контек-
стуальной информации с различными уровнями интерпретации 
и точками входа, а также на повышение мотивации и активно-
го участия людей в обучении. Важным событием в этом на-
правлении стал перенос всех интерактивных элементов учре-
ждений культуры на сайт. Для школьной аудитории создаются 
новые материалы, относящиеся к национальной учебной про-
грамме (ориентированной на конкретные возрастные группы и 
уровни образования), а также новые ресурсы для учителей.  
Цифровые технологии относятся к приложениям, платфор-

мам и инструментам, используемым для создания, хранения, 
обработки, извлечения и передачи информации из формата 
внутреннего представления в востребованный пользователями 
вид [6]. Цифровое наследие относится к цифровому контенту и 
материалам, которые представляют, отражают или описывают 
человеческие знания и культурные проявления, которые наде-
лены культурной ценностью и считаются наследием, которое 
должно быть передано будущим поколениям. Контент цифро-
вого наследия может быть создан путем преобразования мате-
риалов, первоначально представленных в аналоговом формате, 
или может быть рожден цифровым – объекты, такие как доку-
менты, произведения искусства, программное обеспечение или 
веб-сайты, которые исходят из цифрового формата. С появле-
нием цифровых технологий и расширением практики оциф-
ровки коллекций многие учреждения культуры и наследия со-
здают и поддерживают цифровые хранилища. Цифровые хра-
нилища, также называемые цифровыми библиотеками, пред-
ставляют собой коллекции цифровых объектов, охватывающих 
различные форматы носителей (текст, аудио, видео и т. д.) и 
сопровождаемых реестрами, протоколами или стандартами для 
классификации, хранения, сохранения, консультирования и из-
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влечения данных [4]. Большинство цифровых хранилищ снаб-
жены интерфейсом поиска, который позволяет осуществлять 
поиск информации. Когда они предлагаются для публичного 
использования, к содержимому этих библиотек можно полу-
чить удаленный доступ через компьютерные сети. Онлайновые 
каталоги – это еще один способ предоставления доступа к ин-
формации, они упорядочены в соответствии с заранее установ-
ленными стандартами классификации и снабжены описатель-
ными деталями. Чтобы быть эффективными, онлайн-каталоги 
должны быть разработаны в соответствии с принципами удоб-
ства использования (четкие структуры и терминология, соот-
ветствующая контекстная информация), чтобы пользователи 
могли эффективно искать и извлекать записи без дополнитель-
ной помощи.  
Оцифровка относится к процессу преобразования аналого-

вых данных в цифровые с целью обеспечения возможности об-
работки, хранения и передачи данных по цифровым схемам, 
оборудованию и сетям. Оцифровка обеспечивается различны-
ми электронными устройствами, такими как сканеры, камеры и 
3D-технологии. Оцифровка культурного наследия является ча-
стью сегодняшней повестки дня для многих учреждений куль-
туры и наследия, преследует две основные цели: обеспечение 
доступа более широкого круга аудиторий к цифровому насле-
дию и обеспечение долгосрочного сохранения цифровых объ-
ектов, которые создаются, чтобы эти объекты могли быть 
найдены, визуализированы, использованы и поняты как в 
настоящем, так и в будущем [7]. 
Однако ни один процесс не может гарантировать абсолют-

ную эффективность, поскольку необходимо учитывать послед-
ствия быстро меняющихся технологий и возможное обесцени-
вание электронных устройств или инструментов цифровиза-
ции, доступных в настоящее время. Метаданные относятся к 
данным о данных, записи метаданных отображают набор атри-
бутов, используемых для описания контекстно-зависимых ре-
сурсов, таких как книги в библиотеке или элементы в архиве, в 
соответствии со стандартами метаданных, которые зависят от 
контекста или дисциплины. Традиционно основное использо-
вание метаданных осуществлялось в библиотеках и архивах. 
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В настоящее время метаданные используются не только для 
классификации объектов в электронных библиотеках и архи-
вах, но и для описания основных атрибутов веб-страниц и по-
вышения удобства использования. Основная цель использова-
ния метаданных заключается в улучшении обнаружения ин-
формации. Важным аспектом облегчения сбора метаданных 
является разработка протоколов, позволяющих осуществлять 
поиск и агрегирование данных по нескольким архивам различ-
ных типов. 
Рассмотрим выявленные в исследованиях риски при оциф-

ровке культурного наследия. Хранение является гораздо боль-
шей проблемой, чем первоначально предполагалось. Основные 
цифровые реконструкции объектов, городов в настоящее время 
варьируются в пределах нескольких терабайт. Программное 
обеспечение продолжает меняться так быстро, что возникают 
серьезные проблемы с постоянным доступом к цифровым вер-
сиям, поскольку трудно поддерживать эти материалы в акту-
альном виде. Многие рожденные цифровые объекты, особенно 
в виде нового мультимедиального и мультимодального искус-
ства, ставят особые проблемы сохранения и консервации. В то 
время как новые средства массовой информации приносят 
много потенциальных преимуществ, они также приносят рис-
ки. Некоторые из проблем очевидны, они решаются на многих 
направлениях: проблемы постоянного хранения с использова-
нием новых носителей информации; проблемы подлинности и 
достоверности. Более тонкими являются риски, которые еще 
не осознаются полностью: чрезмерно ревностный коммерциа-
лизм, антитехнологическая позиция некоторых интеллектуа-
лов, тенденция против универсальных нарративов, тенденция 
воспринимать прошлое только в терминах настоящего, тен-
денция систематически уничтожать свидетельства и коллек-
тивную память о прошлом. 
После детального рассмотрения и анализа исследований 

можно сделать вывод, что применение цифровых технологий в 
сохранении ресурсов наследия актуально и востребовано, но 
будет и дальше сталкиваться с проблемами борьбы с техноло-
гиями. Огромный потенциал ИКТ вдохновил многие иннова-
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ции и привел к появлению новых областей, таких как гумани-
тарные вычисления, новые разработки в области текстового и 
гипертекстового анализа, методологические дискуссии, каса-
ющиеся источников, подлинности, достоверности и надежно-
сти, породил целый ряд вопросов, которые ранее были вызва-
ны введением рукописной и более поздней печатной культуры. 
От степени разрешения сложившихся противоречий будет за-
висеть успех сохранения мирового цифрового культурного 
наследия. 
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