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В связи с активным развитием глобальной системы массовых 

коммуникаций возникает необходимость изучения новых перспектив развития 

документоведения и архивоведения. Основным и общим объектом 

исследования данных дисциплин в современных условиях становится 

информация, которая может быть представлена в любой физически 

зафиксированной форме. 

Сам текст исследуется в рамках лингвистики (в том числе в формальном 

виде) и источниковедения, базирующегося в данном случае на комплексе 

специальных исторических дисциплин и становящегося основой при изучении 

текстовой информации в качестве потенциального носителя объективных 

знаний о прошлом. Сведения об информационной значимости текста, которые 

выявляются с помощью лингвистических и источниковедческих методик, 

создают базу для архивоведения, суть которого состоит в установлении 

наиболее эффективных методик составления, хранения, описания и 

использования текстовых документов. Стоит также отметить, что 

источниковедение, архивоведение и лингвистика используют намного  

большую совокупность информационных ресурсов, включающую в себя не 

только источники документированной информации, но и любые другие 

зафиксированные на физических носителях сведения. Однако при этом 

документоведение является научно-методической дисциплиной, изучающей 

весь комплекс признаков, свойств и функций документов в независимости от 

технологии их создания. 

Указанные выше научные дисциплины ориентированы на исследование 

отдельных свойств и функций документов, а не всей их совокупности. Так, 

например, лингвистика изучает особенности формирования, структурирования 

и передачи языка документов, а источниковедение определяет способность 

документов сообщать информацию об исторических событиях. Архивоведение 

применительно к различным типам и комплексам документов исследует те 

аспекты, которые относятся к этапам их трансформации в объекты архивного 

хранения и последующей коммуникации применительно к различным группам 

пользователей. 

Одним из ключевых вопросов при изучении взаимосвязи документоведения 

и архивоведения является определение основных функций документа в 

условиях информационного общества. В рамках традиционной 

документоведческой концепции широко распространенным является 

представление о первостепенном значении технологической функции. В связи с 

этим, можно отметить большое внимание к особенностям документирования 

(документационного обеспечения) деятельности различных организаций и 

учреждений, к выработке оптимальных приемов оформления и 
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распространения документов в различных компьютерных информационных 

системах. 

Смежные вопросы рассматриваются относительно данной проблематики в 

рамках архивоведения, где широко исследуются вопросы архивирования 

созданной документированной информации и ее последующего перевода в 

открытые для использования поисковые системы. В результате исследуется не 

сама специфика документа, а современные и постоянно изменяющиеся 

технологии его хранения, распространения и последующего использования в 

различных практических целях. Кроме того, учитывая особенности научно-

технического прогресса, формируются дополнительные области 

источниковедческих исследований, которые имеют исключительно 

формальный характер и не несут в себе принципиально нового 

содержательного значения. Прежде всего, это относится к компьютерному 

источниковедению, которое, расширяя объектную сферу исследовательской 

работы с помощью электронных документов и баз данных, не вносит новых 

методологических представлений и, следовательно, не влияет ощутимым 

образом на сложившуюся методику работы с историческими источниками. Оно 

также не влияет на содержание тех проблем, которые решают специалисты при 

определении особенностей происхождения, содержания и при выявлении 

степени достоверности исторических свидетельств. 

Главной целью развития документоведения и архивоведения в условиях 

информационного общества является изучение коммуникативной функции 

документа. Она образуется с самого момента его создания и затем в 

возрастающей степени проявляется в процессе его применения в практической 

и информационно-аналитической областях. Относительно практической 

деятельности архивных учреждений приоритетный учет рассмотренной 

коммуникативной функции документов позволяет оптимизировать состав 

хранящихся документов и, в частности, уточнять сроки хранения для тех 

информационных ресурсов, которые ввиду своего недостаточного качества 

оказались невостребованными. Более того, он дает возможность исходить при 

определении источников комплектования документов из содержания 

предоставляемых для дальнейшего постоянного или долговременного хранения 

информационных ресурсов, а не из их авторства или других субъективных 

факторов. 

Помимо коммуникативной функции, важное место в рамках расширения 

научных знаний в области документоведения и архивоведения занимает 

познавательная (когнитивная) функция документов, сущность которой 

заключается в формировании объективных и, как правило, новых 

представлений о разнообразных явлениях и участниках исторического 

процесса. В условиях сохранявшейся в течение длительного времени 

идеологизации исторической науки данная функция учитывалась с целью 

формирования зачастую искаженных, однако соответствующих политическим 

интересам государства представлений о прошлом. Исходя из этого, можно 

прийти к выводу, что значительная часть документов, которые сформировались 

в составе государственного архивного фонда в советский период, не может 



быть основой для достоверных знаний. Кроме этого, важным фактором для 

установления познавательной функциональности документальных комплексов 

новейшего времени является наличие во многих документах повторяющейся 

информации, которая представляет объективную ценность, прежде всего, для 

массовых источников и при этом достаточно сильно снижает информационное 

значение источников личного происхождения. 

Следовательно, существующие условия развития информационного 

общества ставят перед документоведением и архивоведением новые задачи, 

связанные с исследованием качественных, а не прикладных свойств источников 

документированной информации. При этом они актуализируют целый ряд 

редко ставящихся или даже игнорируемых теоретико-методических проблем. 
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