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Значительная роль в форми-
ровании единого информа-

ционного пространства и удовлетво-
рении информационных потребностей 
общества возложена на социальные 
институты памяти, являющиеся не-
отъемлемым элементом информа-
ционной инфраструктуры  страны в 
целом и регионов в частности. Под 
институтом памяти мы понимаем ин-
формационный центр, деятельность 
которого направлена на хранение и 
передачу во времени и простран-
стве культурного наследия. 

Порождение социальных инсти-
тутов - результат потребностей соци-
альной практики. Смысл существова-
ния любого учреждения в обществе 
- обеспечение потребностей членов 
общества, деятельность учреждения 
при этом сообразуется с потребно-
стями всего общества через потреб-
ности отдельных его граждан. 

Общество состоит из множе-
ства социальных институтов, ко-
торые отвечают на вопросы: кто? 
что? кому? посредством чего? [11, 
С. 10]. Каждый социальный инсти-
тут характеризуется наличием це-
ли своей деятельности, конкретны-
ми функциями, набором социальных 
статусов и ролей.

Как отмечает В.П. Козлов, и 
по определению, и фактически ар-
хивы, библиотеки и музеи являют-
ся основными хранителями исто-
рической памяти, оставаясь тако-
выми на протяжении всей истории 
человечества [6]. Эти три инфор-
мационные подсистемы единой си-
стемы накопления, хранения и ис-
пользования исторической памяти 
при всей общности своего функци-
онального предназначения, тем не 
менее, имеют свои специфические 
черты, прямо находящие отраже-
ние в характере и организации их 
деятельности.

Библиотека, являясь относи-
тельно устойчивой формой органи-
зации социальной жизни, обеспе-
чивающей устойчивость связей и 
отношений в рамках общества, с 
полным основанием может быть 
определена как социальный инсти-
тут. Трудно представить какую-либо 
структуру общества, которая мог-
ла бы функционировать, не опира-
ясь на библиотеку.

В практике работы с наследи-
ем библиотека занимает место одно-
го из основных его хранилищ. Со-
временная миссия библиотеки про-
диктована усилением значения ин-
формации и знаний в качестве ка-

тализатора общественного развития 
[1]. Она имеет несколько аспектов:

• содействие обращению и 
развитию накопленного человече-
ством знания путем обеспечения 
свободного доступа к нему;

• сохранение документирован-
ного знания как общественного до-
стояния.

Необходимо отметить, что мис-
сия библиотеки как социального ин-
ститута памяти реализуется в кон-
кретных социальных функциях, ко-
торые проявляются в сохранении 
и трансляции документированного 
знания, обеспечивающего устойчи-
вое общественное развитие, в том 
числе социальных норм и ценностей 
культуры, стабилизирующих обще-
ство. Таковыми функциями являют-
ся  мемориальная, коммуникацион-
ная, информационная, образователь-
ная, социализирующая и культурная.

Мемориальная функция явля-
ется родовой функцией библиотеки. 
Сбор и хранение документов, в кото-
рых зафиксированы накопленные че-
ловечеством знания, образцы и цен-
ности мировой, национальной и мест-
ной культуры, были и остаются со- 
циальным предназначением библио-
теки. Библиотека хранит обществен-
ное знание, объектированное в кон-
кретных документах как первоэлемен-
тах информационных и знаниевых, 
которые, в свою очередь, являются 
элементами современного информа-
ционного пространства. 

Собирая и сохраняя докумен-
тальные источники, зафиксировав-
шие духовные достижения челове-
ческой цивилизации, образцы обще-
принятых практик, библиотека явля-
ется воплощением «памяти челове-
чества». Обеспечивая беспрерывное 
количественное накопление инфор-
мации, библиотека служит гарантом 
появления новых качеств социаль-
ной памяти. Особенность реализа-
ции мемориальной функции состо-
ит в том, что библиотека сохраняет 
знание и культуру в наиболее удоб-
ном для восприятия, распростра-
нения и использования виде. При 
этом она подчинена выполнению  
библиотекой  коммуникативной функ-
ции, в рамках которой организует-
ся взаимодействие человека с со-
циальной памятью всего человече-
ства, передавая ему в пользование 
накопленное общественное культур-
ное достояние.

Библиотека как социальный ин-
ститут аккумулирует, хранит, обраба-
тывает и передает для использова-
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ния документально зафиксированное 
знание, при этом взаимодействуя и 
образуя связи  и с другими социаль-
ными институтами, такими как типо-
графия, архив, музей, книжное изда-
тельство и т.д. Таким образом,  скла- 
дывается единая документально-
коммуникационная система с интег-
ративной функцией: создание - про-
изводство - аккумуляция - обработ-
ка - хранение - распространение до-
кументов [8].

Функцию накопления и переда-
чи информации в пространстве и вре-
мени, наряду с библиотеками, выпол-
няет архив. Архив - информационная 
система, представляющая собой упо-
рядоченные совокупности архивных 
фондов, коллекций, документов, соз-
даваемых и используемых информаци-
онных технологий, научно-справочного 
аппарата, баз и банков данных.

Как отмечает Ю.Н. Столяров, 
архив - это естественное продолже-
ние всякого учреждения. В органи-
зационном отношении архив - это 
учреждение, принимающее на хра-
нение документы, утратившие свое 
первоначальное назначение, но сбе-
регающее вторичное - историческое, 
научное, социальное, политическое и 
культурное значение. Передача доку-
мента в архив знаменует как бы его 
новое рождение, когда он выступа-
ет уже в качестве основного свиде-
тельства подлинности того или иного 
факта [10, С. 108]. В архив как со- 
циальный институт  памяти обраща-
ются с самыми разными запросами 
из всех сфер социальной жизни. Как 
замечает Р.-А. Ботье: «В архивах до-
кументы отлагаются как геологиче-
ские слои, - в определенной после-
довательности - и постоянно; они яв-
ляются прямым, неоспоримым и объ-
ективным источником изучения исто-
рии» [11, С. 110].

Архив как социальный институт 
отвечает за сбор и сохранение глав-
ным образом  служебной ретроспек-
тивной информации. При этом его 
основной задачей является воспро-
изведение и преемственность госу-
дарственной, общественной и част-
ной жизни при помощи хранения до-
кументов.

В одном ряду с библиотеками 
и архивами музеи относятся к наи-
более значимым социальным инсти-
тутам памяти.  Сегодня музеем счи-
тается некоммерческое учреждение 
культуры, хранящее, изучающее и 
публично представляющее музейные 
предметы и музейные коллекции [4]. 
Назначение музея заключается в:

• выявлении, собирании и хра-
нении музейных предметов и их кол-
лекций, научном изучении этих доку-
ментов, их описании и анализе, с по-
следующей публикацией исследований;

• просветительной и образова-
тельной деятельности в форме прове-
дения экскурсий и демонстраций экс-
понатов.

Безусловно, основная функция 
музея - мемориальная. Она обязыва-
ет музей хранить имеющиеся у него 
документные ценности. Музею при-
сущи все функции как социальному 
институту: информационная, воспита-
тельная, просветительская, функция 
доступа к ресурсам, экспозиционная.  

Музей как хранилище социаль-
ной памяти достаточно часто рас-
сматривается в профессиональной 
литературе. Формирование данного 
представления о музее относится к 
рубежу 70-80-х гг. XX века и связа-
но с применением информационного 
подхода в музееведческих исследо-
ваниях. Согласно положениям теории 
информации социальная память рас-
сматривается как система накопле-
ния, воспроизводства и трансляции 
информации, значимой для функци-
онирования общества, а музей как 
институт социальной информации, 
документирующий процессы и явле-
ния природы и общества и форми-
рующий долговременное хранилище 
социальной памяти. Совершенство-
вание деятельности музея как ин-
ститута памяти в тот период связы-
валось главным образом с повыше-
нием качества фондовой информа-
ционной системы, обеспечением до-
ступа к информации, содержащей-
ся в музейных собраниях [6, С. 27]. 

Проблема отношений музея и 
социальной памяти стала рассматри-
ваться в ином ракурсе по мере на-
растания в обществе интереса к со-
циальной памяти и появления резуль-
татов исследований данного феноме-
на, проводимых в рамках историко-
культурного, социологического под-
ходов. 

Появление музея  в современ-
ном его понимании как хранилища 
памятников истории, предоставляе-
мых для публичного исследования, - 
явление сравнительно новое, как от-
мечает М.Д. Афанасьев, отражающее 
более высокий этап осознания зна-
чения исторической памяти [9]. Об-
щество начало ценить прошлое не 
как копилку информации, а как часть  
своей жизни и деятельности. Му-
зей стал универсальным хранилищем 
«опредмеченной» истории.

Как отмечалось выше, система 
образования призвана обеспечить пре-
емственность поколений, сохранение 
и развитие национальной культуры 
и, в первую очередь, на базе основ-
ных социальных институтов памяти. 
В современных условиях модерниза-
ция образования значительно повы-
шает необходимость ее изучения, так 
как история позволяет найти корни 
назревших вопросов и обнаружить 
направления их разрешения. Инфор-
мационные ресурсы по истории об-
разования и просвещения входят в 
состав фондов основных традицион-
ных  социальных институтов памяти:

• Архивы.
• Библиотеки.
• Музеи.
Особую группу составляют ар-

хивы, библиотеки и музеи учебных 
учреждений, которые с одной сторо-
ны представляют социальные инсти-
туты памяти, а с другой стороны яв-
ляются информационными ресурсами 
по образованию в целом. 

Орловская область имеет ог-
ромный информационный потенци-
ал образовательного и культурного 
характера. Информационные ресур-
сы по истории образования и про-
свещения собраны в таких институ-
тах памяти г. Орла, как архивы, биб- 
лиотеки и музеи. Проведем анализ 
состава фондов Орловской област-
ной научной универсальной публич-
ной библиотеки им. И.А. Бунина, Го-
сударственного архива Орловской об-
ласти, Орловского областного крае-
ведческого музея, Орловского лите-
ратурного объединенного музея им. 
И.С. Тургенева и архива, музея и 
библиотеки Орловского государствен-
ного института искусств и культуры 
на предмет наличия в них информа-
ции по истории образования и про-
свещения.

Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина (ООНУПБ им. И. А. Бу- 
нина) является одним из центров до-
кументальной информации на регио-
нальном уровне, который обладает бо-
гатейшим фондом краеведческих из-
даний. Отдел краеведческой литера-
туры создан в 1998 году. Фонд отде-
ла универсален и насчитывает более 
32 тысяч экземпляров книг и бро-
шюр. В его составе редчайшие кни-
ги, изданные в Орле в 1818-1822 гг., 
- Эккартсгаузен К. «Терпимость и 
человеколюбие, представленные в 
виде трогательных повествований»; 
Лавалле Ж. «Негр или черной, ка-
ких мало бывает белых»; Шпис Х.Г. 
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«Иоан Хейменг, четвертый и послед-
ний владетель земных, воздушных, 
огненных и водяных духов»; Памят-
ные книжки и адрес - календари Ор-
ловской губернии за 1860-1926 гг.; 
официальные издания Орловского гу-
бернского и уездных земств; стати-
стические справочники по Орловской 
губернии; обзоры Орловской губер-
нии за разные годы; списки насе-
ленных мест [8]. Большую научную 
ценность представляют «Труды Ор-
ловской ученой архивной комиссии», 
отчеты историко-археологического об-
щества, сочинения по истории и эко-
номике края Г.М. Пясецкого, А.Г. Пу- 
парева, А.С. Тарачкова, А.Н. Шуль-
гина, орловские периодические из-
дания. Анализ фонда показал, что 
по вопросу истории образования и 
просвещения в Орловской губернии 
можно выделить следующие инфор-
мационные ресурсы:

• Труды и очерки, среди ко-
торых можно отметить «Историче-
ский очерк в связи с судьбой горо-
дов Орловской губернии» М. Пясец-
кой, в котором значительное внима-
ние уделено истории народного обра-
зования; «Очерк начального образо-
вания Орловской губернии за 1910-
1917, 1920-1923 гг.», а также работы 
Л.Т. Пупарева, Т. Конорова, Н.А. Вар-
гунина, А. Рейнгарта.

• Постановления Орловского 
губернского земского собрания.

• Отчеты Орловской городской 
исполнительной комиссии по народно-
му образованию, Орловского физико-
математического кружка, Мценской 
уездной земской управы.

• Доклады губернской земской 
управы по народному образованию и 
комиссии по народному образованию.

• Уставы учебных заведений 
губернии.

• Статистические материалы о 
состоянии народного образования в 
Орловской губернии.

• Статьи и заметки, опубли-
кованные в периодических издани-
ях «Русское богатство», «Орловский 
вестник», «Орловские губернские ве-
домости», «Орловские епархиальные 
ведомости».

Информацию по истории обра-
зования и просвещения дополняют 
информационные ресурсы Государст- 
венного архива Орловской области 
(ГАОО), так как архивная информа-
ция - неотъемлемая часть инфор-
мационной инфраструктуры области, 
которая обрабатывает и хранит ре-
троспективную документальную ин-
формацию.

В Государственном архиве Ор-
ловской области хранится 6 733 фон-
да 1 211 147 дел за 1614-2002 годы, 
32 933 кинофотофонодокумента. Наи-
более древние документы относятся 
к 1614-1762 гг. Это коллекция столб-
цов, состоящая из 113 дел и харак-
теризующая историческую обстанов-
ку не только в Орловском намест-
ничестве и губернии, но и в России 
в целом; коллекция грамот царей и 
императоров; документы Орловско-
го дворянского депутатского собра-
ния, Орловского епископа о присво-
ении гражданам чинов и званий, о 
внесении в Орловскую родословную 
книгу и др. [5, С. 4].

В фондах дореволюционного  
периода имеются биографические све-
дения о писателях-орловцах: Л. Анд- 
рееве, И. Бунине, М. Пришвине,  
И. Вольнове, Н. Лескове, Д. Писаре-
ве, И. Тургеневе, Ф. Тютчеве, А. Фе-
те, П. Якушкине и др. всемирно из-
вестных писателях, поэтах, ученых, 
художниках, артистах.

Самым крупным из дореволюци-
онных фондов является фонд Канце-
лярии орловского губернатора, состо-
ящий из 24 664 дел до 1742-1917 гг. 
и содержащий обзоры о состоянии гу-
бернии, рапорты о происшествиях, о 
лицах, состоящих под надзором по-
лиции, об эпидемиях на территории 
губернии, о проведении выборов в 
дворянско-сословные и городские ор-
ганы управления, в уездные и зем-
ские суды.

Хранящиеся в архиве докумен-
ты фондов до 1917 г. раскрывают де-
ятельность земских учреждений гу-
бернии, развитие образования, здра-
воохранения, промышленности, сель-
ского хозяйства, культуры. Докумен-
ты периода с 1917 г. и по настоя-
щее время отражают историю Орлов- 
щины. Первые годы советской вла-
сти характеризуются документами о 
восстановлении и развитии Орлов-
ской губернии после гражданской 
войны, ликвидации безграмотности 
населения. 

В архивных собраниях содер-
жатся самые разнообразные сведе-
ния о состоянии образования в Ор-
ловской губернии: 

• Сборники статистических све-
дений о начальных школах.

• Постановления губернского 
земского собрания по народному об-
разованию, памятные книжки Орлов-
ской губернии.

• Местная переписка уездных 
и губернских учреждений о насущных 
вопросах народного образования.

• Журналы заседаний педаго-
гических советов и экзаменационных 
комиссий.

• Циркуляры и предписания.
• Ведомости об успеваемости 

учащихся, о количестве учителей.
• Акты об испытаниях на зва-

ние учителя.
• Документы финансово-хозяй-

ственной деятельности учебных заве-
дений.

• Учебные планы.
• Исторические справки о ли-

цеях, школах, технических училищах 
и т.д. [5].

В фондах учреждений, орга-
низаций и предприятий области до 
1917 года находится 6 752 дела с 
документами по истории народного 
образования в Орловской губернии, 
с документами фондов как учебных 
заведений, так и других организа-
ций. Среди них можно выделить фонд 
Канцелярии орловского губернато-
ра, фонды государственных и част-
ных женских гимназий, фонды  Ор-
ловской губернской мужской гимна-
зии, Орловской дирекции народных 
училищ,  фонды городских и уездных 
училищ и другие.

Наряду с библиотеками и архи-
вами важнейшими хранилищами куль-
турного наследия области являются 
музеи города.

Областной краеведческий му-
зей основан в 1897 г. Орловской уче- 
ной архивной комиссией. В после-
революционный период музей во-
брал в себя часть фондов церковно-
археологического и военного музеев, 
а также национализированные куль-
турные ценности. Музейное собрание 
краеведческого музея насчитывает 
более 160 тысяч единиц хранения, в 
том числе около 110 тысяч предме-
тов основного фонда, среди которых  
находятся  такие личные документы 
жителей Орловского края, как дипло-
мы и аттестаты об окончании учеб-
ных заведений, которые представля-
ют интерес при изучении истории об-
разования и просвещения в Орлов-
ской губернии.

Отдел книжного фонда (науч-
ная библиотека Орловского краевед-
ческого музея) начал формировать-
ся с 1884 г. с собрания книг библио-
теки Орловской ученой архивной ко-
миссии. После революции книжный 
фонд библиотеки пополняется книгами 
из церковно-исторического археологи-
ческого общества, книжными коллек-
циями орловских учебных заведений, 
библиотеки общества для исследова-
ния природы Орловской губернии, а 
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также национализированными книга-
ми из дворянских усадеб.

В настоящее время книжный 
фонд научной библиотеки насчитывает 
около 34 тысяч единиц хранения. Ком- 
плектование осуществляется в со-
ответствии с профилем и характе-
ром деятельности музея (истори-
ческое, литературное, природно-
географическое краеведение; спра-
вочная литература, музееведение, 
общественные и гуманитарные нау-
ки). В библиотеке выделен фонд до-
революционных изданий. 

Заслуживает внимания коллек-
ция книг со штампами «Орловская 
первая гимназия» (около 1 тысячи 
единиц хранения). Научная библиоте-
ка обладает богатым собранием кра-
еведческой литературы, сложившейся 
в течение многих лет. Особо ценны-
ми изданиями являются: «Орловские 
епархиальные ведомости», «Труды 
Орловской ученой архивной комис-
сии», сборники Орловского церков-
ного историко-археологического об-
щества, сборники статистических све-
дений по Орловской губернии, «Па-
мятные книги» Орловской губернии.

Анализ фонда научной библио-
теки краеведческого музея показал, 
что в фондах находятся следующие ин- 
формационные ресурсы по истории 
образования и просвещения в Орлов-
ской губернии:

• Труды и очерки, среди кото-
рых «Исторические очерки г. Орла»  
Г. Пясецкого, труды Орловской уче-
ной архивной комиссии за 1892 год 
«Приходские училища в Орле», исто-
рический очерк А. Шумаева «Орлов-
ское Александровское реальное учи-
лище» (1883-1898), А. Рейнгарт «Исто-
рия начальных школ в Орловской гу-
бернии».

• Отчеты  о состоянии учеб-
ных заведений в Орловской губернии: 
«Отчет деятельности уездных земств 
по народному образованию», «Отчет 
дирекции Орловской мужской гимна-
зии», «Отчет инспектора народных 
училищ Орловской губернии о педа-
гогических курсах, бывших в 1901 го-
ду в Орле» и т.д.

• Статистические материалы о 
состоянии образования и просвеще-
ния в Орловской губернии: «Сбор-
ники статистических сведений и ма-
териалов по начальному образова-
нию в Орловской губернии  за 1894-
1897 гг., 1899-1901 гг.», «Народное 
образование Орловской губернии за 
1910-1913, 1920-1923 гг.», «Список 
начальных народных школ в Орлов-
ской губернии: 1912-1913 гг.» и т.д. 

• Путеводители, альбомы, запи-
ски: альбом «Орловская первая муж-
ская гимназия», «Записки Орловско-
го государственного университета,  
1920 г.».

• Лекции и материалы для  
изучения в начальных школах и учи-
лищах: лекции историка М. Погоди-
на, «Сборник статей и рассказов для 
учащихся старших классов» П.Я. Пя-
сецкого,  материалы преподавате- 
ля Орловской духовной семинарии 
А.Е. Попова и др.

• Публикации, изданные в пе-
риодических изданиях «Орловские 
епархиальные ведомости», «Орлов-
ские губернские ведомости», «Мо-
сковские ведомости».

• Особую группу материалов 
составляют дореволюционные изда-
ния по истории образования в Рос-
сии, Англии, Германии, Франции, Шот-
ландии.

Орловский литературный объ-
единенный музей им. И.С. Тургене-
ва - старейший музей России. Он 
был основан в 1918 г. Сегодня в его 
состав входят: Музей писателей-
орловцев, Дом-музей Н.С. Лескова, 
Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей  
Л.Н. Андреева, Музей И.А. Бунина. За 
годы существования музея И.С. Тур- 
генева несколько раз менялась его 
экспозиция.

Мировое значение имеет книж-
ное собрание музея, которое делит-
ся на три части:

1. Книги из мемориальной биб-
лиотеки И.С. Тургенева. Сюда вхо-
дят издания XVII - XIX веков. Из на-
считывавшихся когда-то более 20-
ти тысяч книг в музее сейчас хра-
нится около пяти тысяч томов. Это 
книги на девяти европейских языках 
по разным отраслям знаний: исто-
рии, философии, политической эко-
номии, биологии, медицине, военно-
му делу, сельскому хозяйству, физи-
ке, садово-парковому искусству, со-
циологии. Значительное место среди 
мемориальных книг занимают произ-
ведения художественной литературы. 
В библиотеке имеются книжные ра-
ритеты XVII - XIX веков, в том чис-
ле рукописные. Многие экземпля-
ры хранят автографы и маргиналь-
ные пометы многих читателей этой 
библиотеки и прежде всего самого 
И.С. Тургенева. 

2. Вторую часть книжного со-
брания музея составляют издания 
произведений И.С. Тургенева. Сюда 
входят первые публикации, прижиз-
ненные издания, все собрания сочи-
нений писателя, издания сборников, 

отдельных произведений конца XIX - 
XX веков. Это книги как на русском 
языке, так и на языках народов быв-
шего СССР, и практически на всех 
языках мира.

3. Третья часть собрания - 
историко-биографические исследова-
ния, мемуарная литература, литера-
туроведческие работы об И.С. Турге-
неве и его творчестве. В этот корпус 
книг входят издания XIX - XX веков 
также на многих языках.

К числу наиболее значительных 
коллекций, хранящихся в Гослитму- 
зее И.С. Тургенева, относятся фон-
ды: И.С. Тургенев, Н.С. Лесков,  
А.Н. Лесков, И.А. Бунин, Ю.А. Бу-
нин, Л.Н. Андреев, М.М. Пришвин,  
Б.К. Зайцев, Л.Н. Афонин, Е.К. Гор- 
бов, Д.И. Блынский, И.Ф. Каллиников,  
М.М. Бахтин, Е.А. Благинина, И.Е. Воль- 
нов, А.В. Германо, И.А. Новиков,  
П.Л. Проскурин, Е.Г. Сопол и другие. 

Наиболее ценными можно счи-
тать записанные И.С. Тургеневым в 
период обучения в Берлинском уни-
верситете конспекты лекций по исто-
рии, философии, статистике и другим 
университетским дисциплинам, студен-
ческое удостоверение, диплом почет-
ного члена Московского университета.

Кроме того, в фондах музея 
можно выделить следующие группы 
документов по истории образования 
и просвещения:

• Отчеты о деятельности для 
учреждения мужской гимназии им.  
И.С. Тургенева.

• Свидетельства об окончании 
гимназии.

• Аттестаты об окончании шко-
лы.

• Труды по педагогике и 
различным учебным дисциплинам  
(Шрекк И.М. Всеобщая история, Тол- 
стой Л.Н. Педагогические статьи и т.д.).

• Утвердительные грамоты Им-
ператорского Московского универси-
тета.

• Списки книг для чтения уче-
никам гимназий и школ.

• Тетради лекций (Тетрадь лек-
ций по законодательству профессора 
Н.А. Пашибина).

• Выписки из журнала осо-
бого отдела о преподавании Закона  
божьего.

Архив Орловского государст-
венного института искусств и культу-
ры (ОГИИК) функционирует с 1972 г., 
то есть с момента образования са-
мого учебного заведения. В архиве 
института хранятся личные дела сту-
дентов, окончивших вуз и отчислен-
ных из него, личные дела уволенных 
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сотрудников, документы по личному 
составу  в объеме 17 тысяч единиц 
хранения.

Ежегодно комплектуются до-
кументы постоянного хранения, ко-
торые сдаются на хранение в Госу-
дарственный архив Орловской об-
ласти: приказы, отчеты структур-
ных подразделений, планы научно-
исследовательской и творческо-
исполнительской деятельности инсти-
тута, протоколы заседаний Ученого 
совета, документы (планы, програм-
мы, отчеты) о проведении конферен-
ций, протоколы советов факультетов, 
планы, отчеты и протоколы заседа-
ния кафедр, сметы расходов инсти-
тута, штатное расписание.

Для оперативного поиска до-
кументов, а также наиболее полного 
использования содержащейся в них 
информации в архиве создан научно-
справочный аппарат к документам, 
который включает в себя описи дел 
постоянного хранения и по личному 
составу, номенклатуру дел, инструк-
цию по делопроизводству, положе-
ние об архиве.

Научная библиотека ОГИИК бы-
ла основана в 1972 г. с целью обе-
спечения литературой учебного про-
цесса и научных исследований ин-
ститута. Фонд библиотеки составляет  
142 000 экземпляров. Для пользова-
телей представлен единый электрон-
ный каталог (объем - 52 234), со-
стоящий из ряда баз данных: «Кни-
ги»,  «Наука», «Литературоведение», 
«Край», «Сценарии». Кроме того,  
функционирует полнотекстовая ба-
за данных «Труды профессорско-
преподавательского состава ОГИИК» 
(объем - 300 документов) и база 
данных «Авторефераты диссертаций 
аспирантов ОГИИК».

Для полного удовлетворения  
информационных потребностей поль-
зователей и обеспечения каче-
ственного учебного процесса в биб-
лиотеке используются электронно-
библиотечные системы и полнотек-
стовые базы данных на правах уда-
ленного пользования:

• EBSCO - универсальная ба-
за данных зарубежных полнотексто-
вых научных журналов по всем об-
ластям знания.

• Университетская библиотека 
онлайн - информационно-образо-
вательный портал, представляющий 
коллекции электронных книг и другие 
информационные сервисы.

• Интернет-библиотека СМИ 
«Public.ru» - более 40 миллионов ста-
тей  из журналов, газет, информа-

ционных агентств, Интернет-изданий, 
телеканалов и радиостанций.

• ЭБС Book.ru - единая систе-
ма доступа к коллекциям электрон-
ных версий книг современной учеб-
ной и научной литературы.

Музей истории ОГИИК был соз-
дан в 2002 г. к 30-летию института. 
Основная цель создания - проследить 
историю развития института, основ-
ных факультетов и кафедр. Экспози-
ция музея расположена по следую-
щим разделам: 

1. История создания факульте-
тов.

2. Основные этапы развития 
института.

3. История создания и разви-
тия кафедр.

4. Вклад преподавателей и со-
трудников института во время Вели-
кой Отечественной войны.

В музее представлены фотогра-
фии, грамоты, дипломы и призы, по-
лученные хореографическими, народ-
ными, хоровыми коллективами инсти-
тута, поисковым отрядом «Факел», 
а также за участие преподавателей 
института в различных конференци-
ях международного уровня. Музей 
института функционирует как учеб-
ный и используется кафедрой исто-
рии и музейного дела в качестве ба-
зы практики для студентов направ-
ления  072300 - Музеология и охра-
на объектов культурного и природ-
ного наследия.

Необходимо отметить, что  се-
годня одним из наиболее ценных ре-
сурсов для сферы образования яв-
ляются электронные каталоги и базы 
данных, раскрывающие фонды инфор-
мационных ресурсов. Изучаемые ин-
ституты памяти также обладают элект-
ронными ресурсами своих фондов: в 
ООНУПБ им. И.А. Бунина они пред-
ставлены на сайте библиотеки в ви-
де библиографической базы данных 
«Орловский край» (объем - 35 045 
записей), электронный каталог книг 
(объем  - 94 532 записи), база дан-
ных «Аналитическое описание ста-
тей» (объем - 83 872 записи) [7], в 
ГАОО удаленные пользователи име-
ют возможность изучить фонд с по-
мощью электронной версии Путево-
дителя по фондам ГАОО, представ-
ленного на сайте «Архивы России» 
(http://www.rusarchives.ru/) [2]. 

Проведенный анализ показал, 
что фонды социальных институтов 
памяти г. Орла обладают обширны-
ми уникальными информационными 
ресурсами по истории образования 
и просвещения, которые занимают 

достойное место в информационной 
инфраструктуре региона и страны. 
Тем не менее, они рассредоточены 
по разным учреждениям, что затруд-
няет работу пользователей с ними. 
Общие тенденции интеграции на ми-
ровом и региональном уровнях, рост 
общественного интереса к краевед-
ческой информации ставят вопрос 
о координации в информационно-
справочном обслуживании  перед 
библиотеками, архивами и музеями.

Результаты исследования, про- 
веденного Research Information Net-
work среди вузовских ученых Вели-
кобритании, говорят о том, что, во-
первых, документальные источни-
ки информации, такие как книги и 
журнальные статьи, остаются важ-
ным источником информации. А во-
вторых, пользователи хотели бы иметь 
единый доступ ко всем ресурсам и 
располагать полнотой документного 
охвата. Немаловажным фактом, вы-
явленным в ходе исследования, яв-
ляется то, что пользователи предпо-
читают избегать многократного по-
строения одной и той же поисковой 
процедуры [3]. 

Такие же результаты были по-
лучены в итоге анкетирования сре-
ди ученых, аспирантов и студентов 
учебных заведений г. Орла. На во-
прос: «Всегда ли вы находите все 
нужные материалы в библиотеке?» 
70% респондентов ответили отрица-
тельно. При этом более 80% испыты-
вают постоянную потребность в об-
ращении к хотя бы еще одному со-
циальному институту памяти (архиву 
или музею) для удовлетворения сво-
их информационных потребностей в 
полном объеме. Необходимо отметить, 
что для поиска информации, содер-
жащейся в фондах библиотек, архи-
вов и музеев, пользователю потре-
буется потратить значительное коли-
чество времени, при этом он может 
столкнуться с ограничением доступа 
к определенным фондам. В первую 
очередь это связано с тем, что ин-
формационные системы различных со-
циальных институтов памяти отлича-
ются огромными объемами и низкой 
структурированностью данных, неод-
нородностью и разными условиями 
сопровождения, управления и поли-
тики доступа к информационным ис-
точникам и сервисам. 

Решением проблемы поиска 
по трем социальным институтам па-
мяти может стать создание систе-
мы доступа к электронным ресур-
сам и базам данных на основе еди-
ной навигации. 
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Основными целями создания 
данной системы можно назвать объ-
единение в общий массив макси-
мально полного объема региональ-
ной информации, сконцентрирован-
ной в библиотеках, архивах и музе-

ях, и создание с помощью Интернет-
технологий возможности постоянного 
доступа в удаленном режиме к вто-
ричной информации для пользовате-
лей. Тем самым, основные социаль-
ные институты г. Орла, являясь гене-

раторами образовательной и научно-
исследовательской деятельности в об-
ласти,  при помощи единой системы 
смогут полноценно решать задачи по 
информационному обеспечению нау-
ки и образования.
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