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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА ЦИФРОВОЙ ИСТОРИИ 
 

«Цифровой поворот» в гуманитарных науках в целом, и в исто-
рической науке в частности, формирует широкое поле для эксперимен-
тирования с цифровыми методологиями, которые могут быть со време- 
нем переработаны или более детализированы. Чуть более 10 лет назад  
Б. Николсон поставил вопрос о том, какой характер в перспективе бу-
дет иметь цифровая экспансия в исторической науке: будет ли это не-
заметное проникновение и далее рутинное функционирование в рамках 
традиционной исторической проблематики или станет «драматическим 



11 

цифровым поворотом» [1, с. 71–72]. На сегодняшний день можно ска-
зать, что, хотя это и промежуточный результат, но скорее всего – пер-
вый вариант наиболее адекватно описывает ситуацию.     

«Цифровой поворот» создал предпосылки для экспансии музей-
ной среды в виртуальном пространстве, что способствовало привлече-
нию новой аудитории, открытию новых форм коммуникации, а также 
«переосмыслению роли и функции музеев» [2, с. 96].  

Виртуализация музейного дела в условиях «цифрового поворота» 
– явление неизбежное. Совершенствующиеся технологии виртуаль-
ного проектирования помогают решать те задачи, которые сегодня ста-
вит перед собой институт музея. Однако речь может идти не только о 
работе музеев по оцифровке материалов, но и о создании виртуальных 
музеев на основе тех данных, которые получают исследователи, не свя-
занные ни с музейными институциями, ни с музейной индустрией. Эта 
более или менее автономная от институций инициатива обладает зна-
чительным академическим потенциалом.  

Но наиболее значимым в контексте заявленной проблемы явля-
ется тот дидактический потенциал, которым обладает практика приме-
нения виртуальных музеев в образовательном процессе. Виртуальные 
музеи по своим основным функциям продолжают традицию классиче-
ских музеев, их задачи по-прежнему связаны с сохранением историче-
ской и культурной памяти, репрезентацией историко-культурного ма-
териала, просвещением и воспитанием. Современные исследователи 
феномена отмечают, что виртуальный музей является, по существу, 
«открытым контентном» и «инфомиром», и способен решать следую-
щие образовательные задачи: 
бновление учебно-методических практик; 
охранение системности образовательного процесса в связи с музейной 
средой; 
еализация интерактивных образовательных проектов; 

4) поддержание сетевых образовательных сообществ [3, с. 576–577]. 
Виртуальное проектирование в музейной отрасли организует 

продуктивную встречу цифровой истории и музейной педагогики. 
Цифровое пространство виртуального музея участвует в организации 
образовательного процесса как катализатор активности его участников 
[4, с. 98], в отличие от классического музея, который оставляет потре-
бителя пассивным наблюдателем. Воссоздание прошлого в 3D-моделях 
с использованием компьютерных программ трехмерного моделирова-
ния представляет собой одно из основных направлений цифровой ис-
тории и может найти широкое применение в реализации, например, 
национальных проектов РФ «Образование», «Туризм и гостеприим-
ство» и др.  
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В ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет» был создан междисциплинарный коллектив под руковод-
ством д.т.н., профессора В. А. Немтинова, который выявил историче-
ские, иллюстративные материалы, и на их основе созданы виртуальные 
реконструкции объектов культурно-исторического наследия Тамбов-
ской области, связанных с известными персоналиями (В. Ф. Войно-
Ясенецкий (архиепископ Лука), В. И. Вернадский, С. В. Рахманинов, 
Б. Н. Чичерин, И. В. Мичурин, М. В. Асеев и др.) или историческими 
событиями и процессами (крепости Тамбов, Караул (XVII в.), произ-
водственные комплексы «Товарищества братьев Нобель» в Рассказов-
ском и Моршанском районах и др.) [5, с. 62–96].  

Созданные реконструкции как отдельных объектов культурного 
наследия, так и их комплексов в виртуальной среде соответствующей 
эпохи, были систематизированы на цифровой «Карте памятных мест». 
При этом каждая реконструкция – уникальный кейс со своей ориги-
нальной матрицей социокультурных задач, которые могут быть ис-
пользованы в учебном процессе. Несомненным достоинством цифро-
вого пространства является его расположенность к постоянной обнов-
ляемости, что позволяет непрерывно увеличивать объем академиче-
ского материала и совершенствовать методики взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса.  
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