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Статья посвящена изучению эволюции теоретических и прикладных аспектов 

применения информационных технологий в исторических исследованиях. Автор пока-
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ческих и технологических стандартов работы с информацией исторических источников 
определяется междисциплинарными связями истории с другими социальными науками 
и спецификой источниковой базы исследований. На примере международного и отече-
ственного опыта рассматривается влияние технологических и информационных рево-
люций на формирование и смену теоретических концепций такой междисциплинарной 
области, как историческая информатика. 
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Известная закономерность развития науки состоит в смене периодов на-

копления фактического материала, полученного в результате преимущест-
венно эмпирических исследований, и периодов теоретического обобщения: 
переосмысления категориального аппарата, предмета, методов и моделей. 
Эти периоды особенно важны при изучении процесса развития междисцип-
линарных направлений (1). 

В истории применения информационных технологий в исторических 
исследованиях можно выделить несколько периодов, временны́е границы 
между которыми определяют масштабные изменения в информационных 
технологиях. В данной статье ставится задача показать влияние этих изме-
нений на эволюцию теоретических концепций информационных подходов в 
исторической науке на примере такой междисциплинарной области как ис-
торическая информатика. 

В статье «History and computing» (2), опубликованной на сайте институ-
та исторических исследований Лондонского университета, Я. Андерсон, ру-
ководитель британской ветви международной ассоциации «History and com-
puting», характеризуя развитие исторической информатики, описывает две 
революции в этом развитии и прямо связывает их с важнейшими измене-
ниями второй половины XX в. в области информационных технологий. Пер-
вой революцией он называет 1960-е гг., когда историки начали использовать 
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возможности компьютеров (и новые методы. – И.Г.) для анализа информа-
ции исторических источников, обеспечивая своим выводам большую точ-
ность, открывая новые направления и создавая основу для проверки и срав-
нения результатов исследований. 

Конечно, нельзя согласиться с Я. Андерсоном, что 1960-е гг. можно от-
нести к истории исторической информатики, которая появилась двумя деся-
тилетиями позже. Здесь он, как и ряд других авторов, расширяет эту исто-
рию, включая «доинституциональное» формирование исторической инфор-
матики в рамках квантитативной истории, получившей мощный импульс 
развития в 1960–1970-х гг. на волне междисциплинарного взаимодействия с 
социальными науками и использования компьютеров (3). Эти годы – период 
становления новых направлений в исторических (и не только исторических) 
исследованиях, связанных с применением компьютеров: «новая экономиче-
ская история», «новая социальная история», квантитативная история. Ком-
пьютеры стали исследовательским инструментом «новой» истории, а «ком-
пьютинг» (довольно точный термин, не имеющий аналога в русском языке) 
с тех пор воспринимается как методика обработки исторической информа-
ции с помощью вычислительной техники. 

Называя 1960-е гг. первой революцией в истории исторической инфор-
матики, Я. Андерсон, скорее, имеет в виду ту информационную революцию 
(информационный «взрыв»), которую связывают с появлением компьютеров 
и беспрецедентным ускорением производства информации, в том числе – 
научной (4). Известно, какие бурные дебаты вели в эти годы сторонники и 
противники новых методов в исторических исследованиях. «Новая» история 
обвинялась в превращении историков в статистиков, рабов количественного 
анализа, ограниченных и оторванных от людей, мест и событий, которые 
они изучают. Достаточно вспомнить дискуссии вокруг известных работ 
Р. Фогеля и С. Энгермана по экономической истории, в которых «новую» 
историю называли «квантитативным хвостом, который вертит исторической 
собакой» (5). 

В центре внимания, безусловно, были новые методы исследования и 
проблемы теории. Дискуссии «новых» и «традиционных» историков велись 
в основном не по поводу методов и технологий, но по теоретическим про-
блемам соотношения теории и метода в историческом познании. Историки-
традиционалисты критиковали «новых» историков за эмпиризм, с одной 
стороны, и заимствование теоретических концепций других наук – с другой 
стороны, что вело, по мнению критиков, к огрублению и упрощению специ-
фики исторического исследования, дегуманизации истории. 

Дискуссии возникали не столько потому, что методический арсенал исто-
риков расширился за счет методов различных социально-гуманитарных наук 
(социологии, экономики, антропологии, демографии, статистики), сколько по-
тому, что эти методы использовали для анализа прошлой социальной реально-
сти теории разного уровня, созданные в других науках. При этом междисцип-
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линарность выступает в двух формах: «стратегия присвоения» со стороны ис-
тории и «обращение к прошлому» со стороны других социальных наук (6). 

«Стратегия присвоения» основана на идее, что история, анализируя про-
шлое, естественным образом может опираться на теоретический аппарат соци-
альных наук, занимающихся современностью. То есть роль истории больше не 
сводится к сбору эмпирических данных для социальных наук – напротив, те-
перь эти науки поставляют для истории свои теоретические концепции (7). 

Вместе с тем проблема «заимствования» историками и «транспонирова-
ния в прошлое» проблем и концепций, которые разрабатывают примени-
тельно к современному обществу представители других социальных наук, 
зачастую рассматривается упрощенно, поскольку различные теории общест-
венной жизни применимы только к определенным историческим периодам. 
Более того, возможности экстраполяции во времени современных концеп-
ций социальных наук ограничиваются периодом не более 150 лет, а более 
отдаленная во времени историческая реальность требует иных теорий и мо-
делей (8). 

Следует признать, что акцент на междисциплинарных количественных 
методах и компьютерных технологиях исследования, выдвижение на первый 
план аналитических задач в известной мере отодвигали на второй план изу-
чение специфики исторического источника и ее влияния на выбор адекват-
ных приемов обработки данных (9). Однако в отечественном источникове-
дении, благодаря наличию сильной школы квантитативной истории, сло-
жившейся вокруг И.Д. Ковальченко (10), изучались информационные аспек-
ты источниковедения, теоретические и прикладные проблемы, связанные со 
спецификой информации исторических источников и представлением этой 
информации для обработки на компьютере. К числу известных теоретиче-
ских достижений отечественного источниковедения этого периода относятся 
теоретическое осмысление проблем информационного потенциала истори-
ческого источника (11), разработка концепции массовых источников. 

Этап формирования квантитативной истории сопровождался многочис-
ленными публикациями отечественных и зарубежных авторов, посвящен-
ными анализу тенденций и закономерностей развития национальных школ в 
этой междисциплинарной области (12). 

Вторая революция в области информационных технологий – это «мик-
рокомпьютерная революция» конца 1980-х – начала 1990-х гг. (13). Именно 
с микрокомпьютерной революцией связано оформление исторической ин-
форматики в самостоятельное научное направление. 

Появление исторической информатики (14) связано в первую очередь с 
появлением в середине 1980-х гг. доступных персональных компьютеров, 
новых устройств хранения информации и универсальных, достаточно про-
стых программ для распространенных приложений. Успехи исторической 
информатики демонстрировали, что компьютер является инструментом, ко-
торый способен помочь историку не только более эффективно и результа-
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тивно решать исследовательские задачи, но и ставить принципиально новые 
проблемы. 

Очевидно, что для понимания феномена исторической информатики 
было необходимо обсуждение теоретических проблем, связанных с ее спе-
цификой. В 1980–1990-х гг. шли серьезные международные дискуссии по 
методологии нового направления, которые уже не были сконцентрированы 
на полемике по вопросу о правомерности теоретических заимствований у 
социальных наук – специалисты в области исторической информатики об-
суждали теоретические основания нового направления, предмет и методы, 
основные концепции, место в системе исторических дисциплин и связь с 
информационной наукой (15). 

Основные идеи исторической информатики в конце XX – начале XXI в. 
можно свести к двум главным концепциям (16). Первая отличается высокой 
оценкой результатов применения «стандартных» (базовых) информацион-
ных технологий в исторической науке. Сторонники этой (прагматической) 
концепции оценивают существующие технологии как вполне пригодные для 
удовлетворения большинства потребностей исторического исследования, в 
котором компьютер играет роль стандартного рабочего инструмента. В то 
же время усложнение технологий и развитие специализированного истори-
ческого инструментария, который может быть востребован меньшинством 
историков, по их мнению, может привести к изоляции исторической инфор-
матики от традиционной истории (17). 

Вторая концепция, напротив, подчеркивает специфику и особую слож-
ность компьютерного анализа исторических данных по сравнению, напри-
мер, с компьютерными приложениями в других социально-гуманитарных 
науках. Сторонники этой концепции уделяют больше внимания не стандарт-
ным информационным технологиям, а специализированному программному 
обеспечению, специальным инструментальным средствам, использованию 
внеисточникового знания и тонким исследовательским методам и приемам. 
В противоположность первой концепции, здесь доминирует тезис, что стан-
дартные информационные технологии следует адаптировать к потребностям 
исторического исследования. Этот подход предлагает развитие историче-
ской информатики как научной дисциплины с собственной теоретической 
базой (от «historical computing» – к «historical information science»). 

Автором этой концепции является М. Таллер, один из основателей Меж-
дународной ассоциации «History and Computing» и ее президент в 1991–
1994 гг. Он предложил теоретическое обоснование исторической информа-
тики – концептуальный каркас, который должен был обеспечить учет спе-
цифики исторических данных (18). Концепция М. Таллера базировалась на 
утверждении о фундаментальном различии между «обычной» (или стан-
дартной) обработкой данных и обработкой исторических данных и, соответ-
ственно, между проблемно-ориентированной и источнико-ориентированной 
методологиями использования компьютера в историческом исследовании. 
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Термины «проблемно-ориентированная» и «источнико-ориентирован-
ная» применительно к методологии или подходу в работе с данными были 
призваны подчеркнуть роль источника в компьютеризованном историче-
ском исследовании. 

Например, квантификаторы периода 1960–1970-х гг. работали в пара-
дигме проблемно-ориентированного подхода, когда исследовательские за-
дачи были ориентированы в основном на проблемы в области социально-
экономической истории и, соответственно, на источники статистического 
характера, обладающие достаточно четкой структурой организации инфор-
мации. 

Когда же исследователи стали применять компьютерные методы и ин-
формационные технологии к слабоструктурированным текстовым источни-
кам, возникла потребность в разработке иного, источнико-ориентированного 
подхода, который учитывал бы специфику исторических источников с их 
«нерегулярностями» и «размытостью» данных (19). Концепция М. Таллера 
подчеркивала, в частности, ограниченность статистических методов, кото-
рые широко используются многими другими дисциплинами, для обработки 
исторических данных, содержащих неопределенность в суждениях и оцен-
ках, и невысокую эффективность существующих процедур формализации 
информации источника. 

Фактически в этот период, в противоположность междисциплинарному 
тезису о сходстве и взаимопроникновении концепций, методов и подходов 
истории и других наук, был сформулирован антитезис о специфике истори-
ческих исследований и методов работы с данными, вытекающей из характе-
ра информации, заключенной в исторических источниках (20). Углубленное 
внимание к историческому источнику и специфическим источниковедче-
ским проблемам компьютеризованного исторического исследования ознаме-
новало 1980–1990-е гг. как источнико-ориентированный этап развития на-
правления. 

Очевидно, что источниковедческие приемы работы с источником, его 
внешняя и внутренняя критика, принципы включения внеисточникового (экс-
пертного) знания при таком подходе выходят на первый план (21). Внимание 
к источнику, к семантике заключенной в нем (в том числе неявной, струк-
турной) информации, таким образом, способствует разработке теоретиче-
ских концепций информационного подхода в исторических исследованиях. 

Разумеется, кроме этих крайних точек зрения, предлагалось немало 
промежуточных решений, которые учитывали, с одной стороны, ограниче-
ния, а с другой стороны – важность общих стандартов и апробированных 
информационной наукой методов. Истина, конечно, лежит где-то между 
этими позициями, или даже в них обоих. Принципиально важной является 
концепция Л. Мак Кранка, изложенная в ряде статей и фундаментальной 
монографии (объемом более тысячи страниц с библиографией, которая на-
считывает несколько тысяч наименований). 
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Эпиграфом к этой монографии можно было бы поставить утверждение 
автора о том, что история является информационной наукой, поскольку ее 
задача – информировать настоящее время о прошлом (22). Автор определяет 
историческую информатику (historical information science) как синтез пред-
метной области исторического исследования, методов квантитативного ана-
лиза, компьютерных методов и технологий, а также информационных тех-
нологий, которые сфокусированы на анализе информации исторических ис-
точников, структур и коммуникаций. 

Эта книга представляет собой исчерпывающий обзор, в котором подроб-
но рассмотрено развитие информационных технологий, начиная с появления 
персональных компьютеров, использование их в истории и других социально-
гуманитарных дисциплинах. Анализируется процесс сближения исторической 
и архивной науки, с одной стороны, и информационной науки и технологии, с 
другой стороны, и формирование новой междисциплинарной области – исто-
рической информационной науки (historical information science). Акцент дела-
ется на исторической информации, ее представлении в электронном виде, ме-
тодах и технологиях доступа к ней, хранения и анализа, а также на связи меж-
ду новыми методами, средствами и технологиями – и направлениями иссле-
дований в библиотечном, архивном и музейном деле. Рассматриваются со-
временные тенденции, которые трансформируют традиционные способы ис-
торического исследования в информационном пространстве: масштабная 
оцифровка документов, создание цифровых библиотек, архивов и музеев, 
разработкой новых исследовательских инструментов и средств, таких как ин-
формационные сети; хранилища данных, средства интеллектуального анализа 
данных, интеллектуальные поисковые системы и т.п. 

Книга Мак Кранка написана в русле информационного подхода с акцен-
том на специфику обработки и анализа исторических источников и роль ин-
формационных технологий в архивной и исторической науке. 

В этой связи можно отметить, что в отечественной историографии также 
имеются работы в русле информационного подхода, в основном в области ис-
точниковедения (23). Традиции таких исследований были заданы известной 
работой И.Д. Ковальченко «Исторический источник в свете учения об инфор-
мации: к постановке вопроса», опубликованной в 1979 г. Позже появились ра-
боты В.И. Бовыкина, который подчеркивал, что задачи изучения информации 
исторических источников выходят за рамки классического источниковедения, 
и предлагал термин «информационное источниковедение» для подхода к ис-
торическим источникам как к остаткам некогда существовавших информаци-
онных систем, выделения в них различных информационных слоев, оценки 
достоверности выраженной и отраженной в источнике информации (24). 

Характеризуя общие черты процесса формирования теоретических кон-
цепций информационного подхода в исторической науке, упомянем, что 
между линиями развития отдельных национальных школ имеются заметные 
различия. Например, в Германии, Голландии и России, где традиционно 
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большое внимание уделяется теоретико-методологическим вопросам, спе-
циалисты в области исторической информатики более тяготеют к теоретико-
информационному подходу. Британские историки, приверженные эмпири-
ческой традиции, ориентированной на результат, придерживаются прагма-
тического подхода. Историки в США в основном уделяют внимание разра-
ботке и использованию электронных ресурсов и информационных техноло-
гий в образовании, а не методологическим и методическим проблемам. Та-
ким образом, национальные ассоциации представляют собой различные 
точки «методологического континуума»: от использования стандартных ме-
тодов и технологий (технологий баз данных, статистического анализа и ана-
лиза текстов) как инструментов исторического исследования – и до мас-
штабных, методически и технологически сложных проектов в области исто-
рической информационной науки. 

В уже упоминавшейся статье Я. Андерсона третья информационная ре-
волюция рассматривается только гипотетически, в перспективе, в связи с ее 
возможным влиянием на историческую информатику. С этим трудно согла-
ситься, поскольку широкое внедрение сетевых технологий в исторические 
исследования и образование во второй половине 1990-х гг. является поисти-
не революционным. 

Возможности создания огромных информационных ресурсов, обеспече-
ния онлайнового доступа к ним нашли широкое отражение в исторической 
науке и образовании. Оцифровка и публикация в сети Интернет архивных 
документов, музейных коллекций, библиотечных фондов, научной периоди-
ки, монографических изданий, появление электронных научных журналов, 
создание электронных библиотек и тематических научно-образовательных 
сайтов дает историку такую информационную базу, значение которой не-
возможно переоценить. Подготовкой подобных ресурсов, сочетающих чер-
ты архивов, библиотек и научных форумов, занимаются различные органи-
зации, и эта работа никоим образом не ограничивается оцифровкой и публи-
кацией материалов в сети. 

Возрастающая доступность оцифрованных исторических источников 
приводит к заметным изменениям в постановке исследовательских задач и 
организации исторического исследования. 

Соединение информации источников, которые физически хранятся в 
разбросанных по всему миру архивах, дает такие возможности для сравни-
тельных исследований, которые были немыслимы в прошлом. Экспоненци-
ально возрастает объем материалов современных банков данных, коррес-
понденции электронной почты и специализированных информационных 
систем, которые существуют только в цифровой форме. 

В будущем историки все шире будут использовать информацию таких 
документов, которые изначально возникают уже в цифровой форме. 

Вопросы, связанные с природой электронных документов, их аутентич-
ностью, архивным хранением и экспертизой ценности, археографическими 
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принципами электронной публикации исторических источников в сетевом 
информационном пространстве, были подняты историками уже в публика-
циях конца 1990-х – начала 2000-х гг. и потребовали разработки источнико-
ведческих, архивоведческих, археографических и других проблем работы с 
новыми типами и видами исторических источников (25). 

Таким образом, информационный феномен в исторической науке на ру-
беже XX–XXI вв. ассоциируется с электронной публикацией источников и 
результатов исследований; совершенствованием процедур информационно-
го поиска; с современными методами создания и анализа коллекций истори-
ческих источников поливидового состава. Поэтому важнейшей особенно-
стью современного этапа развития исторической информатики является раз-
работка теоретических и прикладных проблем создания и использования 
общеисторических и специально-исторических (тематических) научно-
образовательных ресурсов. Этот этап развития можно назвать ресурсно-
ориентированным. 

В отечественной исторической информатике методологические и методи-
ческие аспекты работы с электронными историческими ресурсами находят от-
ражение в программах конференций и целом ряде публикаций этого перио-
да (26). Изучаются источниковедческие вопросы создания ресурсов и разраба-
тываются технологии представления в сети исторических документов (27). 

Здесь необходимо подчеркнуть, что создание исторических информаци-
онных ресурсов как нового типа исторических источников – не новая область 
деятельности исторической информатики. Уже в 1980-е гг. исследования в об-
ласти квантитативной истории часто включали создание архивов и коллекций 
машиночитаемых данных, с возникновением исторической информатики про-
исходит перенос акцентов с архивов машиночитаемых данных на базы данных 
и, что весьма знаменательно, очень быстро появляется такое понятие, как 
«electronic information resources» (информационные ресурсы) (28). 

Международная ассоциация AHC и ее национальные «ветви», продол-
жая традиции, заложенные квантитативной историей и развивая сотрудни-
чество с организациями, работающими в сфере сохранения историко-
культурного наследия, в первую очередь с архивами, успешно занимались 
разработкой стратегий архивирования и вторичного использования элек-
тронных исторических источников, создания электронных архивов, коллек-
ций текстов и других видов электронных ресурсов. 

Сетевые технологии выдвинули эту работу на первый план. Резкий 
всплеск интереса к созданию информационных ресурсов усилил «вес» тех-
нологической компоненты в структуре исторической информатики, причем 
не только в преподавании исторических дисциплин (что вполне закономер-
но), но и в практике научных исследований. При наличии нерешенных ме-
тодологических проблем и существенной дифференциации в оценке приме-
нения информационных технологий в исторических исследованиях (что 
терминологически выражалось в противопоставлении historical computing – 
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historical information science) в ряде национальных ассоциаций данного про-
филя были практически свернуты дискуссии по теоретическим основаниям 
исторической информатики. Их место заняли дискуссии по технологическим 
вопросам, возникающим в процессе создания и использования электронных 
ресурсов в самом широком плане (документальных, библиографических, 
программных, вычислительных) (29). 

Такое положение вещей привело в середине 2000-х гг. к определенному 
кризису исторической информатики на Западе (30). Кризис в первую оче-
редь затронул организационную структуру международной ассоциации, 
привел к переориентации профильных научных журналов и в конечном ито-
ге существенно изменил «ландшафт» научного направления в поисках вы-
хода на новый виток развития. 

Европейские ассоциации видят потенциал развития в дальнейшем раз-
витии междисциплинарности и кооперации исследователей для создания 
развитой информационной инфраструктуры исторических исследований 
(иногда для обозначения такой инфраструктуры используется понятие «e-his-
tory» (где e означает electronic (электронный)). Понятие информационной 
инфраструктуры не сводится к электронным ресурсам – оно включает воз-
можности и технологии использования распределенных коллекций данных и 
информационных систем, распределенных вычислительных мощностей, 
программных средств, методических разработок, web-сервисов, т.е. обеспе-
чение доступа исследователей к информации, размещенной в сети (31). 

Позитивным в этом «информационном повороте» является то, что на 
такой платформе историки получают возможность расширять диапазон ис-
следовательских методов и подходов. Растет интерес к методикам и инстру-
ментам, которые разрабатывают лингвисты: анализ текста, аннотирование, 
автоматизированная семантическая разметка, тезаурусы. 

Географические информационные системы (ГИС) также привлекает 
внимание историков, а в соединении с методами визуализации и интеллек-
туального анализа данных представляет замечательные возможности. Ос-
ваиваются технологии виртуальной 3D-реконструкции исторических объек-
тов и другие новейшие инструментальные средства. По существу, речь идет 
о создании профессиональной информационной среды для использования 
компьютерных методов в рамках широкой исторической проблематики на 
базе междисциплинарного (и международного) сотрудничества. 

Развитие деятельности такого рода демонстрируют проекты, связанные 
с задачами сохранения культурного наследия. Работа над такими проектами 
включает не только масштабную оцифровку, обеспечивая историкам доступ 
к широкому спектру электронных данных первичных и вторичных источни-
ков, но способствует переходу от использования компьютера для поиска и 
извлечения информации к ее анализу с помощью самых современных мето-
дов, что представляет полезную модель применения e-science и грид-техно-
логий в гуманитарных науках (32). 
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В итоге можно видеть разные модели развития исторической информа-
тики, ее методологических, методических и технологических составляющих. 
Это разнообразие позволяет использовать в исторических исследованиях 
достаточно универсальные междисциплинарные методы и подходы и вместе 
с тем – разрабатывать методологические принципы и специальные исследо-
вательские методики с учетом специфики информации исторических источ-
ников. Критерием результативности информационного подхода в историче-
ских исследованиях является получение нового знания, поэтому стреми-
тельное развитие информационных технологий требует от историков поиска 
теоретических концепций для оценки роли информационного феномена в 
историческом познании. 

Наиболее заметным вкладом в разработку проблем исторического по-
знания в условиях новой информационной среды являются работы 
О.М. Медушевской, нашедшие наиболее полное отражение в ее последней 
монографии (33), где последовательно излагаются принципы когнитивного 
подхода к научному познанию. 

Принципиально важным является обозначение той огромной роли, ко-
торую в эпоху глобализации и информационной революции играет меж- и 
метадисциплинарный диалог, взаимодействие естественных и гуманитар-
ных наук, системно-структурный подход. На смену представлению о прин-
ципиальном различии эпистемологических подходов (номотетика – идио-
графика) в науках о природе и о человеке пришло стремление к познанию 
общих закономерностей и междисциплинарному диалогу. Конечно, суще-
ствуют разные «точки соприкосновения» в этих междисциплинарных кон-
тактах, но наиболее актуальным является акцент на информационной со-
ставляющей. 

В частности, совершенно по-новому, через понятия информационного 
ресурса и интеллектуального продукта определяется в монографии истори-
ческий источник. О.М. Медушевская пишет, что информационный объем 
интеллектуального продукта всегда значительно шире, чем намеренно транс-
лируемый запас информации, но он требует извлечения (раскодирования). 
Понятия «актуальная», зафиксированная в вещественной форме, и «отло-
женная», требующая «актуализации» информация (34), продолжают идеи, 
заложенные в понятиях «явная» (выраженная) и «скрытая» (структурная) 
информация, введенных И.Д. Ковальченко в связи с изучением проблемы 
информационного потенциала исторического источника (35). 

Проблемы когнитивистики, включающей наряду с другими дисципли-
нами, изучающими человеческое мышление, информационные и компью-
терные науки, поставленные в последних работах О.М. Медушевской, пред-
ставляются весьма актуальными для такой междисциплинарной области, как 
историческая информатика. Понятие информационного ресурса в историче-
ской информатике XXI в. становится одним из базовых, а системный под-
ход, который так высоко оценивает О.М. Медушевская, является наиболее 
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адекватным в такой деятельности, которая связана с созданием общеистори-
ческих (тематических, национальных, в перспективе – глобальных) инфор-
мационных ресурсов. 

Актуальна для исторической информатики и оценка роли метода в ис-
торическом исследовании, данная О.М. Медушевской, и критика наррати-
визма (в частности, исключающего альтернативность в историческом разви-
тии). Именно структурный источниковедческий метод, по ее мнению, «вы-
водит историческую науку на уровень, сопоставимый с исследовательскими 
критериями верификации знания других наук» (36), дает возможность точ-
ного знания, перспективу логического анализа, верифицируемости результа-
тов исследования. Представляется, что методологические принципы когни-
тивной истории, которые развивала О.М. Медушевская, окажутся весьма 
перспективными для развития теоретической составляющей исторической 
информатики. 

Если выделить такие взаимосвязанные компоненты междисциплинар-
ного направления, как теория, методы и технологии, можно сказать, что по-
сле первой информационной революции мы наблюдаем наибольший инте-
рес к аналитическим методам (и теориям смежных наук), после второй – ин-
терес к теориям, методам и технологиям, специфическим для данного на-
правления с особым вниманием к источниковедческим аспектам исследова-
ния, после третьей – к информационным технологиям и методам создания 
электронных ресурсов, которые дают импульс более глубокому осмыслению 
методологических и источниковедческих проблем исторической информа-
тики. Методы и технологии в силу своей универсальности являются основой 
междисциплинарных подходов, в то время как источники определяют спе-
цифику собственной предметной области. Разнообразные теоретические 
концепции в междисциплинарной области, как правило, представляют собой 
синтез различных теорий, обусловленный спецификой исследовательской 
задачи и данных (источников). 

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет 
прогнозировать дальнейшее расширение возможностей информационного 
подхода в исторических исследованиях и образовании. Рост информацион-
ных ресурсов, совершенствование аналитических и информационных мето-
дов работы с источниками в расширяющемся информационном пространст-
ве будут ставить перед исторической наукой новые задачи, связанные с 
оценкой влияния информационного феномена на исторические исследова-
ния и историческое познание, и в решении этих задач большая роль должна 
принадлежать исторической информатике. 
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