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В настоящее время концепт «коммуникативные практики» как вид со-
циальных практик, система научных интернет-коммуникаций является 
предметом активной междисциплинарной рефлексии [8]. Так, В. В. Зотов, 
В. А. Лысенко хотя и называют их «новомодным понятием» [4, с. 53], тем не 
менее рассматривают коммуникативные практики, позволяющие соединить 
диалогический, деятельностный и семиотический подходы, как теоретиче-
ский конструкт изучения общества.  

Актуальность коммуникативных практик в изучении и популяризации 
отечественной истории и в настоящее время, и в перспективе обусловлена 
обстоятельствами глобального, локального, инструментального и индивиду-
ального характера. Стремительное и полифункциональное развитие теле-
коммуникационного пространства детерминирует новации в жизнеобеспе-
чении общества и культуры жизнедеятельности человека. Это требует от 
индивида «усвоения “новых” систем знаний, норм, ценностей и образцов 
поведения, а также умения естественно и непринужденно реализовать их в 
современной коммуникативной среде» [4, с. 53]. Коммуникативные процес-
сы в сети Интернет способствуют развитию научной интеграции и проект-
ной деятельности по информационному обеспечению российской историче-
ской науки. 
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Перед учеными в данных научных и социокультурных обстоятельствах 
стоят сложные теоретические и научно-практические задачи, решение кото-
рых направлено на создание синергетического эффекта от использования 
как традиционных методов, так и новых цифровых технологий при форми-
ровании источникового ресурса, интерпретации и трансляции результатов 
изучения проблем истории России и ее макрорегионов, к числу которых от-
носится и Сибирский.  

Как отмечает академик В. И. Молодин, «развитие гуманитарной науки 
в России в целом и в Сибири в частности играет стратегическую для страны 
роль… Современная геополитическая ситуация в мире и… Азии диктует 
необходимость знания истории прежде всего таких стран, как Китай, Мон-
голия, Корея, Япония, Индия, бывших союзных республик Средней Азии и 
их взаимоотношений с Россией в исторической ретроспективе» [10, с. 6]. 
Специалисты в области отечественной истории должны давать адекватные и 
оперативные ответы «на большие вызовы для общества, государства и 
науки» с учетом «взаимодействия человека и технологий, социальных ин-
ститутов на современном этапе глобального развития» в соответствии со 
Стратегией научно-технологического развития России. Следует также учи-
тывать активное развитие дистанционных форм образования, расширение 
круга субъектов исторического познания, общественно значимый переход 
от использования наследия к его освоению. При этом возрастает роль 
внешненаучной коммуникации, так как «именно в ней происходит концеп-
туализация проблемных ситуаций, возникающих в современном обществе и 
уже нашедших выражение в понятиях обыденного языка, и трансляция зна-
ний в общество и их популяризация в обществе» [2, с. 116]. Профессиональ-
ным сообществом уже признано, что «интеллектуальная культура… имеет 
коммуникативную природу», что важной задачей является «анализ видов, 
типов и способов интеллектуальной коммуникации, конкретных механиз-
мов распространения идей» [13, с. 11–12].  

Принимая во внимание значительный историографический ресурс, свя-
занный с «цифровыми гуманитарными науками», поддерживая успешный 
опыт ведущих российских центров, активно использующих новые техноло-
гии в исторических исследованиях и образовании, в данной работе мы пред-
ставляем вектор и потенциал значимых на национальном и международном 
уровне проектов в пространстве внешненаучной коммуникации. Они могут 
быть отнесены к актуальным в изучении и популяризации отечественной 
истории коммуникативным практикам, определяемым как «упорядоченные 
совокупности образцов рациональной деятельности, направленной на пере-
дачу/прием социально значимой информации» [4, с. 54].  

Важную роль в выделенном тренде играют долгосрочные междисци-
плинарные проекты. В Сибирском отделении Российской академии наук 
(СО РАН) сотрудниками Института систем информатики им. А. П. Ершова 
разработан и успешно апробирован метод электронной исторической факто-
графии, представляющий уникальные возможности для создания интернет-
проектов гуманитарной направленности, решения исследовательских задач 
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по изучению истории отечественной науки, организации информационно-
коммуникационного пространства для интересующихся региональным 
научным наследием. Первым академическим проектом (1999–2007 гг.) стал 
«Электронный архив академика А. П. Ершова», обеспечивающий доступ 
более чем к 75 тыс. документов, отражающих историю программирования в 
СССР, интеграцию науки и образования на мировом и региональном 
уровне. Проект «Электронный фотоархив СО РАН» (2005–2009 гг.) впервые 
объединил разрозненные коллекции фотографий (свыше 30 тыс.), многоас-
пектно отражающих полувековую историю СО РАН, а также архив ежене-
дельника «Наука в Сибири». В настоящее время на основе опыта вышена-
званных успешно развивается интернет-проект «Открытый архив СО РАН 
как система представления, накопления и систематизации научного насле-
дия». В 2012–2014 гг. он реализовывался в статусе междисциплинарного 
проекта на основе интеграции институтов СО РАН (Института систем ин-
форматики, Института истории, Института археологии и этнографии, Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии, Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки). За этот период в нем сосредото-
чилось 11 фондов (персональные, музейные, материалы научных экспеди-
ций), содержащих около 33 тыс. скан-копий документов [9]. Важное значе-
ние для расширения внешненаучных и неформальных коммуникаций имеет 
то, что «Открытый архив СО РАН» является распределенной информацион-
ной системой с удаленным доступом. За период 2012–2019 гг. в информаци-
онную систему введено 80 тыс. скан-копий документов. Архив расширился 
до 20 фондов, имеет важное социокультурное значение [10]. Материалы ар-
хива исследовались в проекте Института истории СО РАН «Современные 
тенденции в актуализации исторического опыта формирования идентично-
стей в Сибирском регионе», монографии И. А. Крайневой, посвященной 
научному наследию советских ученых [7], могут быть использованы для 
изучения истории и современного развития научных центров СО РАН.  

Значительная работа по внедрению новых технологий в научно-
образовательный процесс при поддержке российских научных фондов и в 
русле «продвинутых» технологий (средства ГИС, методы виртуальных 3D-
реконструкций, сложные нелинейные модели), развиваемых авторитетной 
ассоциацией «История и компьютер», созданной в 1992 г., ведется в ряде 
университетов Урала и Сибири.  

Широкую известность получила деятельность Центра цифровой гума-
нитаристики (руководитель – д-р ист. наук, проф. С. И. Корниенко) Перм-
ского государственного университета по формированию и использованию 
информационных баз и новым методам изучения источников по отечествен-
ной истории» [6]. С учетом полученных ранее результатов в 2013–2015 гг. 
выполнялся проект «Историко-ориентированные информационные системы: 
методологические, теоретические и прикладные проблемы создания и ис-
пользования». В числе проектных задач были обозначены: выявление со-
зданных историко-ориентированных информационных систем и их описа-
ние в электронном каталоге; разработка обобщенных моделей алгоритмов и 
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методик создания и использования историко-ориентированных систем раз-
личного назначения. На функционирующем в настоящее время ресурсе «Ис-
торико-ориентированные информационные системы» [5] представлены ре-
зультаты каталогизации отечественных и зарубежных электронных ресурсов 
(более 800 записей). Каждая система в каталоге формализуется по 25 функ-
циональным, тематическим и технологическим показателям и требует даль-
нейшей работы по совершенствованию описаний.  

В Оренбургском государственном педагогическом университете под 
руководством д-ра ист. наук, проф. С. В. Любичанковского создан и функ-
ционирует научно-образовательный сайт «Источник». В нем для широкого 
доступа представлены электронные копии опубликованных источников по 
дореволюционной истории региона во всем ее многообразии [11].  

В Алтайском государственном университете под руководством д-ра 
ист. наук, проф. В. Н. Владимирова сложилась и действует первая в России 
научная школа по исторической геоинформатике, активно используются ме-
тоды информатики в исторической демографии и социальной истории [14].  

Важное значение в современный период как актуальная коммуника-
тивная практика приобретает интеграция учреждений науки, образования, 
культуры. Весьма показателен в этом отношении успешный опыт кафедры 
истории России Иркутского государственного университета, возглавляемой 
д-ром ист. наук, проф. Л. М. Дамешеком. Совместно с институтами гумани-
тарного профиля СО РАН, университетским сообществом Сибири реализо-
ван ряд крупных проектов по фундаментальному и энциклопедическому 
изучению истории Сибири, издается монографическая серия «Азиатская 
Россия» (14 томов), осуществляется публикация документов в серии «Поляр-
ная звезда» (27 томов), проведена паспортизация памятников истории и куль-
туры Восточной Сибири. Новым достижением отечественного сибиреведения 
следует признать монографию «Бурятский этнос в имперской системе власти 
(XIX – начало ХХ вв.)» Л. М. Дамешека, Б. Ц. Жалсановой, Л. В. Кураса [3], 
выполненную в рамках проекта «Межкультурное взаимодействие, этнические 
и социально-политические процессы в Центральной Азии».  

В связи с развитием межкультурного взаимодействия в Азии следует 
обратить внимание на продвижение в России (с 2015 г.) глобального проек-
та, имеющего многоуровневый коммуникативный потенциал. На VII Меж-
дународном культурно-туристическом форуме «Историко-культурное 
наследие как ресурс социокультурного развития – «Сибер Ил» (Абакан, 
Республика Хакасия, 2017 г.) состоялось пленарное заседание по теме 
«Культурно-цивилизационный пояс Великого Шелкового пути: новая эпо-
ха», демонстрировалась выставка «Великий шелковый путь. Сибирская до-
рога» с интерактивной картой, содержащей три информационных слоя. 
Первый – хронологический: миграции народов, развитие государств, экспе-
диции исследователей и путешественников; второй – регионы России в кон-
тексте истории Великого шелкового пути; третий – туристические маршру-
ты по территориям республик Южной Сибири. Резонансный проект, попу-
ляризирующий результаты комплексного изучения международных аспек-
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тов отечественной истории и культуры, при координирующей роли Респуб-
лики Хакасия будет осуществляться в 28 российских регионах [15].  

Современный период развития отечественной исторической науки как 
социально-когнитивного института с ориентацией на удаленные способы 
работы с источниками актуализирует оперативную доступность архивного, 
библиотечного, музейного контентов наследия. В данной связи весьма зна-
чим издательский проект «Роль музеев-библиотек-архивов в информацион-
ном обеспечении исторической науки», инициатором и автором которого 
является Е. А. Воронцова. За 2015–2019 гг. при партнерстве ведущих акаде-
мических (в том числе Института истории СО РАН), образовательных 
учреждений, общественных, социокультурных организаций и участии более 
500 исследователей издано шесть сборников серии, готовится к выпуску 
седьмой. Следует отметить высокий уровень менеджмента, информацион-
ного и коммуникационного сопровождения проекта [1]. 

В целом приоритетной в совокупном проектном пространстве, при 
наличии ряда сонаправленных векторов актуальных практик, является циф-
ровизация отечественного научного и историко-культурного наследия, ос-
нованная на внутри- и внешненаучной коммуникации. Целесообразно разви-
вать долгосрочные междисциплинарные интеграционные проекты в программе 
фундаментальных научных исследований на 2021–2035 гг. с учетом их страте-
гической важности для Российского государства и Сибирского региона.  
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