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Учебник «Информационная культура 
музеолога» создан авторским коллективом 
ученых и преподавателей Кемеровского 
государственного института культуры в 
составе Н. И. Гендиной, Д. Д. Родионовой, 
Е. В. Косолаповой, Л. Н. Рябцевой. Реко-
мендован учебно-методическим советом 
федерального учебно-методического объ-
единения по укрупненной группе специаль-
ностей 51.00.00 «Культуроведение и социо-
культурные проекты».

В объемном измерении книга насчиты-
вает 227 страниц. Структура текста соответ-
ствует членению на четыре главы и пара-
графы. Приложения содержат справочные 
и периодические издания по музейному 
делу и музеологии, примеры библиографи-
ческого описания первичных документов 
и информационных ресурсов с коммента-
риями к ним, список музейных библиотек 
России и форму экспертного заключения.

Актуальность рецензируемого издания 
не вызывает сомнений, поскольку анало-
гов в отечественной учебной литературе не 
существует, а потребность формирования 
технико-технологических компетенций му-
зейных специалистов в условиях цифровой 
трансформации музейного дела и в соот-
ветствии с ФГОС ВО и профессиональными 
стандартами чрезвычайно высока. 

В первой главе учебника, имеющей на-
учно-теоретический характер, последова-

тельно раскрываются вопросы, связанные 
с новыми перспективами музеев в эпоху 
цифровизации культуры и сформулиро-
ванные с опорой на современные научные 
представления о музее как информацион-
но-коммуникационной системе. Харак-
теризуются музейные информационные 
ресурсы, уделяется внимание информаци-
онной культуре как научному направлению 
в образовательной деятельности высших 
учебных заведений, осуществляющих под-
готовку студентов по направлению «Музе-
ология и охрана объектов культурного и 
природного наследия». 

Вторая глава знакомит обучающихся с 
особенностями эвристических процедур в 
электронной информационной музейной 
среде. Специальному анализу подвергается 
сайт музея как компонент единого инфор-
мационного пространства, описываются 
средства навигации и поиска информации 
в электронных библиотеках, имеющихся 
на официальных сайтах музея. Наглядно 
показаны поисковые возможности Госу-
дарственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации, что особенно 
важно для профессиональной подготовки 
музеолога.

Третья глава акцентирует внимание 
студентов на методах аналитико-синтети-
ческой переработки источников информа-
ции, раскрывая суть критического анализа 
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достоверности интернет-ресурсов, в том 
числе контента сайтов, а также аспектного 
метода анализа как средства структуриро-
вания музейной информации и обеспече-
ния полноты описания музейных продуктов 
и услуг. 

Четвертая глава посвящена техноло-
гиям подготовки и оформления резуль-
татов информационной деятельности 
музеолога и включает в себя объяснение 
способов подготовки результатов научно-
исследовательской деятельности, а также 
пресс-релизов, письменных экспертных 
заключений, информационных справок 
по официальным запросам юридических и 
физических лиц. Таким образом, студент не 
только получает рекомендации по освое-
нию технологических подходов и процедур 
прикладного характера, но и расширяет го-
ризонты понимания протекающих в музее 
информационно-коммуникационных про-
цессов, получая крепкую ориентационную 
опору в их реализации и регулировании. 

Основные положения учебника изло-
жены доступным языком, способствующим 
пониманию сложных процессов и освое-
нию материала. Рассуждения и выводы ли-
шены академизма, но в то же время в них 
отсутствует схематизация и упрощенность. 
Вдумчивое чтение учебника позволяет ос-
воить понятийно-терминологический ап-
парат в сфере аналитико-синтетической 
переработки музейной информации, без 
овладения которым невозможно говорить 
об информационной культуре специалиста 
в области музейного дела. Наличие тща-
тельно отобранных конкретных примеров, 
сведение информации в табличные формы 
и продуманные вопросы для самопровер-

ки после каждой главы свидетельствуют о 
высоком методическом уровне подачи ма-
териала в учебных целях.

Научно-практическая ценность изда-
ния заключается в том, что в нем впервые 
всесторонне представлена информацион-
ная культура музейного специалиста кон-
тексте как глобальных информационных 
трансформаций XX в., так и изменений 
структуры музейной деятельности, зафик-
сированы актуальные тенденции развития 
данных процессов. 

Авторам удалось показать, что овладе-
ние навыками поиска и аналитико-синте-
тической переработки многообразных ис-
точников информации позволит не только 
эффективно решать возникающие пробле-
мы текущего характера, но и осуществлять 
планирование и координацию основных 
направлений музейной деятельности с 
учетом множества факторов процесса циф-
ровизации.

Текст учебника в достаточной степени 
информативен, заполняет лакуну в пред-
ставлениях об информационной культуре 
музеолога в целом, а также о тех процессах 
информационной деятельности, в которые 
они включены и активно задействованы в 
музейной практике, во многом определяю-
щих их содержание и динамику. С уверен-
ностью можно утверждать, что книга будет 
крайне полезна не только для студентов, но 
и для сотрудников музеев, самостоятельно 
осваивающих информационно-коммуни-
кационные технологии, а также будет не-
обходима специалистам дополнительного 
профессионального образования, реали-
зующим программы повышение квалифи-
кации и переподготовки музейных кадров. 


