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История человечества наглядно демон-

стрирует, что происходит с людьми и це-
лыми народами, в случае если они отры-
ваются от собственных истоков и забывают 
о своем прошлом. Такие люди теряют связь 
с исторической реальностью, что приводит 
к подмене подлинных основ бытия их сурро-
гатами, в том числе деструктивного харак-
тера. Возможность создавать новые, кон-
структивные ценности (которые позволили 
бы человеку реализовать свой творческий 
потенциал в онтологической перспективе, 
нацеленной на то, чтобы преобразовать 
окружающий мир, привести его к идеалу гар-
монии) представляется весьма затруднитель-
ной, если вообще вероятной. В связи с этим 
сохранение культурно-исторического насле-
дия можно считать перспективным и акту-
альным способом формирования культуры 
в современном обществе. Безусловно, для 
успешной реализации данной программы 
всему обществу необходимо прикладывать 
усилия — и при этом учитывать, что «меро-
приятия по сохранению исторического и куль-
турного наследия, проводимые в субъектах 
РФ, окажутся эффективными, если будут 
носить комплексный системный характер» 
[1, с. 22]. Если понимать роль сохранения 
культурно-исторической памяти общества 
так, то необходимо использовать весь ком-

плекс мероприятий для решения этих важ-
ных задач. Наиболее эффективно, по на-
шему мнению, проектировать и применять 
в данной сфере мультимедийный контент 
для сохранения объектов исторического на-
следия. Онтологический аспект в контексте 
данной проблематики может быть выражен 
в следующей формулировке: «виртуальный 
объект существует, хотя и не субстанци-
ально, но реально; и в то же время — не по-
тенциально, а актуально» [2]. Прежде всего, 
любая подобного рода деятельность должна 
начинаться с проектирования конкретной 
модели того, что будет сохранено. 

В целом, деятельность, направленная на 
успешное сохранение исторического насле-
дия, содержит в себе гораздо больше аспек-
тов, чем просто бережная эксплуатация, 
реставрация и восстановление старых зданий 
и мест, имеющих историческое значение. На-
ряду с этим, существуют экономические, 
культурные, экологические и образователь-
ные направления сохранения объектов куль-
турно-исторического наследия. Потому не-
обходимость сохранения этого наследия, не-
сомненно, имеет общемировое значение 
и является чрезвычайно актуальной. В част-
ности, Конвенция ООН «Об охране немате-
риального культурного наследия», подписан-
ная  и  утвержденная  17 октября  2003 г., 
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дает ясную дефиницию этого явления: «„Не-
материальное культурное наследие“ означает 
обычаи, формы представления и выражения, 
знания и навыки, — а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и куль-
турные пространства, — признанные сообще-
ствами, группами и, в некоторых случаях, от-
дельными лицами в качестве части их культур-
ного наследия» [3]. Процитированная выше 
международная конвенция также определяет 
возможные источники угроз для культурного 
наследия человечества и предлагает различ-
ные средства для его сохранения, «признавая, 
что процессы глобализации и социальных 
преобразований, создавая условия для воз-
обновления диалога между сообществами, 
вместе с тем являются <…> источниками 
серьезной угрозы деградации, исчезновения 
и разрушения, которая нависла над немате-
риальным культурным наследием, в частно-
сти в результате нехватки средств для охраны 
такого наследия»[3].  В связи с этим важно 
отметить, что в настоящее время появляются 
всё новые информационные технологии 
и оборудование, использование которых 
имеет большие перспективы для решения 
этой задачи и открывает человеку новые го-
ризонты видения реальности: «виртуальная 
реальность не выступает как автономный 
род бытия, онтологический горизонт. Она 
опознается как своеобразный суб-горизонт 
в горизонте энергий „здешнего истока“» 
[4, с. 345]. 

Один из актуальных и перспективных 
инструментов для сохранения культурно-ис-
торического наследия — мультимедийный 
контент, который при проектировании мо-
делей объектов культурного наследия рас-
ширяет возможности,  связанные с разви-
тием современных технологий. Ведущий 
американский специалист по философии 
искусственного интеллекта Джон Роджерс 
Сёрл полагает, что «разум по отношению 
к мозгу — это то же, что и программа по от-
ношению к аппаратуре компьютера» [5]. 

Признание именно этого факта объясняет 
чрезвычайную популярность применения 
цифровых технологий в современную эпоху. 
При этом важно осознавать, что «создание 
искусственного интеллекта по аналогии 
с интеллектом человека, а также использова-
ние технологий на его основе в различных 
областях науки и техники требует особо при-
стального внимания и усилий, в частности, 
для дальнейшего совершенствования новей-
ших технологий, создаваемых на принципах 
работы искусственного интеллекта» [6, с. 107]. 
Новые   технологии   можно  использовать  
не только для оцифровки и архивирования 
форм культурного самовыражения, но и для 
трансляции смыслообразующей информа-
ции, образования и развития человека и об-
щества.  В данном случае нельзя не упомя-
нуть о технологиях на основе искусственного 
интеллекта, в наше время получивших мас-
совое распространение. Первым «автором 
и разработчиком "интеллектуальных машин"» 
и нового метода, который «излагает совре-
менную ныне концепцию искусственного ра-
зума как усилителя естественного», является 
русский ученый и математик Семен Николае-
вич Корсаков [7, с. 26, 32]. В России еще 
в  1832 г.  С.  Н.  Корсаков,  представляя 
всему миру свое научное открытие, опубли-
ковал книгу на французском языке, чтобы 
она стала известна всему мировому научному 
сообществу [9]. На Западе «термин „искус-
ственный интеллект“» [9] впервые сформу-
лировал  в  1956  г.  американский  матема-
тик, профессор Джон Маккарти. Конечно, 
нужно учитывать: хотя технология не заме-
нит человеческое взаимодействие, она тем 
не менее может поддерживать информа-
ционные потоки, наполненные значимыми, 
с точки зрения культуры, смыслами, — 
и поддерживать не только новыми, но и ин-
новационными способами. 

Итак, для процесса коммуникации совре-
менного общества характерны изменения в вос-
приятии культурного пространства, которые 
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выражаются в повсеместном использовании 
информационных и цифровых технологий. 
При этом важно принимать во внимание то, 
что цифровые технологии — только часть 
информационного процесса. Исследователи 
теорий в области изучения философии ин-
формации утверждают, что «все, без исклю-
чения, компоненты реальности обладают 
информационными свойствами, изучение 
которых необходимо как для решения прак-
тических задач, так и для формирования 
новой картины мира, в которой информа-
ционные компоненты являются принципи-
ально важными» [10, с. 58—59]. Информа-
ционные технологии в общем виде представ-
лены через передачу некоторого объема 
информации в контексте сохранения объ-
ектов культурно-исторического наследия. 
Цифровые технологии как часть информа-
ционных технологий реализуются в области 
передачи некоторых локальных объемов ин-
формации: в частности, например, как про-
ектирование мультимедийного контента, 
различного вида 3D-модели, смарт-техноло-
гии и подобные им. В связи с этим, по нашему 
мнению, необходимо акцентировать внима-
ние на том факте, что существенное измене-
ние роли мультимедиа в жизни современного 
человека обусловлено тем, что цифровые тех-
нологии проникли во все сферы социальной 
и личной жизни буквально каждого пользова-
теля персонального компьютера. 

Медиапотоки  доступны  неограничен-
ному числу пользователей и могут быть легко 
объединены в локальные и глобальные сети, 
в связи с чем  возникают новые способы вос-
приятия и взаимодействия с ними. Что ка-
сается интерактивных и иммерсивных 3D-
моделей (от англ. immersive — «погружать»), 
которые «также называют технологиями рас-
ширенной реальности» [11], то можно вполне 
определенно утверждать: перспективы их 
применения практически не ограничены. 
Футуролог Роберт Скобл, проанализировав 
природу виртуальной и дополненной реаль-

ности, утверждает: «VR — это, когда ты ви-
дишь только виртуальное пространство. 
AR — одна реальность поверх другой: реаль-
ная поверх виртуальной и наоборот. Но в бу-
дущем разница исчезнет» [12]. В частности, 
если включать в мультимедийный контент все 
те элементы, которые делают его выразитель-
ным, как, например, орнамент, текстуры, 
звук, цвет и многие другие объекты матери-
ального и нематериального культурно-исто-
рического наследия, то необходимо отме-
тить, что мультимедиа активно внедряются 
и в сферу проектирования виртуальной среды, 
а также и развиваются ней. Примером такой 
формы сохранения культурно-исторического 
наследия на основе цифровых технологий мо-
гут считаться «исторические 3D-реконструк-
ции Илурата, Старой Ладоги, интерьеров ро-
дового дома В. Набокова, храма на Нередице» 
[13, с. 6]. Еще одним примером использова-
ния подобного рода технологий может слу-
жить  то,  что  в  2009 г.  при воссоздании 
и проектировании японского города Киото 
XVII  в.  была  применена  методика  восста-
новительной реконструкции с использова-
нием технологий автоматизированной гене-
рации городских ландшафтов (см.: [14, с. 22]). 

Вместе с тем о глобальности задач  3D-
моделирования,   технологий  визуализации  
и проектирования мультимедийного контен- 
та говорится в хартии «О сохранении цифро-
вого наследия», принятой на 32-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 
15 октября 2003 г.:  «Цифровое  наследие со-
стоит из уникальных ресурсов человеческих 
знаний и форм выражения. <…> Многие из 
этих ресурсов имеют непреходящую ценность 
и значимость и, таким образом, представляют 
собой наследие, которое необходимо сберечь 
и сохранить для нынешнего и будущих по-
колений» [15]. Использование технологий 
виртуальной реальности для погружения 
людей в реконструируемую и вновь проекти-
руемую историческую среду становится всё 
более распространенным явлением. 
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Цифровые технологии не только активно 
задействованы в различных отраслях эконо-
мики, образования, науки и техники, но на-
ходят себе применение также в сфере обще-
ственных и личных отношений: «В современ-
ных условиях во всех отраслях экономики 
и практически во всех сферах жизни обще-
ства повсеместно используются самые совре-
менные технологии, разработанные на базе 
искусственного интеллекта» [6, с. 107]. Так, 
скажем, в настоящее время широко распро-
странились технология виртуализации и со-
здание  виртуальных  образов,  что демонст- 
рирует  социально-культурный  запрос на
внедрение  данного  контента в повседнев-
ную  жизнь  людей.  Например,  в частности,
в культурной  сфере  потребности всё чаще 
удовлетворяют концерты артистов, кото- 
рые  уже умерли, так как при помощи 
технологических средств мультимедийных 
технологий их выступления по-прежнему 
вызывают большой интерес. Кроме того, 
безусловное преимущество цифровых тех-
нологий состоит, с технологической точки 
зрения, прежде всего, в надежности  и уни-
версальности их применения в различных 
сферах. Так, например, оцифровывание важ-
ных для сохранения объектов позволяет ви-
зуализировать их в качестве виртуальных об-
разов. Благодаря этому, реальность, которая 
зачастую недоступна  человеку в ощущениях, 
не перестает для него существовать. Данное 
свойство цифровых технологий приобретает 
жизненно важное значение, когда заходит 
речь о людях с ограниченными возможно-
стями здоровья. В частности, современные 
цифровые технологии приходят на помощь 
людям с нарушениями зрения. Так, напри-
мер, в Баку с помощью технологии 3D-про-
тотипирования был создан тактильный про-
ект — бронзовый макет Ичери-шехер, пред-
назначенный для инвалидов по зрению: 
«и те, кто „видит“ кончиками пальцев, теперь 
смогут  оценить,  как  выглядит Ичери-шехер  
и расположенные на его территории Девичья 

башня, дворец Ширваншахов, мечети, кара-
ван-сараи и другие достопримечательности, 
и даже его узкие улицы» [16]. Также, на при-
мере Ичери-шехер и его орнамента, можно 
выявить богатство и разнообразие культур-
ного наследия старинных городов и тради-
ционного зодчества. В частности, орнамент 
может считаться одним из ярких примеров 
визуализации цивилизационной памяти на-
рода — и служить средством трансляции ис-
тории между поколениями. 

Таким образом, сохранение историче-
ского наследия с помощью мультимедийных 
технологий существенно повышает качество 
жизни и приносит ощутимую пользу обще-
ству не только в культурно-историческом, но 
и в экономическом, экологическом и соци-
альном планах. Например, в том, что каса-
ется образования и воспитания, общество 
получает несомненную пользу, поскольку 
знание, преемство и уважение традиций 
своего Отечества — необходимая и важней-
шая основа гражданского самосознания 
и понимания человеком своего места в мире, 
ибо «понимание как явление культуры яв-
ляется онтологическим феноменом» [17, с. 10]. 
Историческая память, присущая человеку, 
проецируется на все сферы его бытия. Вме-
сте с тем практически утраченные или тре-
бующие особого отношения объекты подчас 
могут быть восполнены лишь при посредстве 
и при помощи мультимедийного контента 
в формате цифровых технологий. Примене-
ние электронных ресурсов может помочь 
наиболее целостно отобразить объекты ма-
териального и нематериального культур-
ного наследия. При помощи данных ресурсов 
возможно реконструировать виртуальными 
средствами  в том  числе  и объекты культур-
ного наследия, которым грозит утрата. 

В контексте анализа практической сто-
роны данной проблематики возможно спро-
гнозировать несколько вариантов развития 
событий. Новые методы сохраняют истори-
ческое наследие в цифровом виде, благодаря 
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чему посредством виртуальной реальности 
создается возможность посещать его и зна-
комиться с ним в цифровом пространстве. 
Вместе с тем вполне возможна ситуация, при 
которой реальные культурно-исторические 
объекты утратят актуальность и привлека-
тельность в глазах туристов, а их запросы пол-
ностью сместятся в сторону online-туризма. 
Поэтому, по нашему мнению, именно онто-
логический аспект мультимедийного кон-
тента объектов культурного наследия должен 
стать важным инструментом в создании вир-
туальной реальности, которая сохранит фи-
лософскую и историческую составляющую 
культурного кода проектируемой среды и не 
утратит связи с историческим прототипом 
культурного наследия: «Исследовательская 
проблематика применения философских 
знаний имеет огромное значение как в кон-
тексте понимания смысла конкретной чело-
веческой жизни, так и в общественно-гло-
бальном плане» [18, с. 187]. Цифровой ин-
терактивный контент проектируемых 
предметов и объектов трансформирует 
и саму проектную среду, ускоряя цифро-
визацию отрасли, особенно в традиционно 
«аналоговых» секторах, таких как театры, 
музеи и культурные центры. Будущее при-
надлежит синтезируемым моделям с их взаи-
мосвязью, при этом соотношение в разных 
секторах культуры будет разным. Также из-
меняется и роль культуры. Помимо выпол-
нения развлекательной, досуговой и образо-
вательной функций, ее объекты станут бла-
готворно влиять на психологическое здоровье 
и эмоциональное состояние людей. Взаимо-
проникновение и взаимовлияние контента 
культурного наследия стимулирует появление 
новых профессиональных объединений, что 
закономерно приводит к умножению разно-
образия и к появлению новых форматов. 
В данном  контексте  представляется необхо-
димым акцентировать внимание на том, что 
«виртуальная реальность есть особого рода 
образ реальности, тем или другим путем фор-

мируемый в сознании: в отличие от обычных 
образов, продуктов сознания и воображения, 
он выступает как действительная среда опре-
деленной деятельности человека» [4, с. 312]. 

Таким образом, в контексте рассматри-
ваемой и анализируемой в данном научном 
исследовании проблемы, практическая реа-
лизация проектирования мультимедийного 
контента объектов культурного наследия 
представляется нам актуальной и значимой 
по следующим причинам:  во-первых, сохра-
нение культурного наследия стимулирует 
устойчивое и успешное возрождение и раз-
витие городов. Во-вторых, формирует усло-
вия для создания рабочих мест, расширения 
налоговой базы и увеличения доходов от ту-
ризма. В-третьих, сохраненное историче-
ское наследие становится необходимым зве-
ном культурной связи между поколениями 
и служит важной инвестицией в настоящее 
и будущее общества. И наконец, цементи-
рует все вышеуказанные компоненты онто-
логическое основание для осмысления места 
человека в культурно-исторической пара-
дигме бытия. 
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