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В рекомендациях приведены основные сведения о вновь создаваемом 

«Музее Волгоградской региональной организации Всероссийского общества 
слепых имени И.Ф. Афанасьева и Виртуальном музее Южного Федерального 
округа Всероссийского общества слепых» и материалы, на основании которых 
строится его деятельность. Это блок документов, которые были специально 
разработаны в связи со спецификой будущего учреждения музейного типа, 
объединяющего два вида музеев: стационарного и виртуального, а также 
учитывающие направленность музея по работе с лицами с инвалидностью по 
зрению. 

Читатель получит рекомендации по организации поисковой деятельности 
в архиве, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в музейных 
фондах, разработанные для применения на практике. 

Для универсализации поиска и понимания его целей и результатов, 
приведены характеристики основных музейных источников, изложены 
требования к предоставляемым в музей материалам.  

Аббревиатуры и сложные термины объяснены в специальном разделе 
«Список аббревиатур и тезаурус». 

Рекомендации адресованы руководителям региональных организаций 
ВОС ЮФО, активистам, волонтерам, всем добровольным помощникам в 
создании общественного музея. 
 

 
 
 

 
 

Издание Волгоградской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых». Редактор С.П. Чагова. – Волгоград, 2020. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В обстановке новых политических реалий, попыток ревизии результатов 
Второй мировой войны всемерно возрастает внимание к теме сохранения 
исторической памяти. Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов 
становятся не просто выдающимся событием национальной истории, а весомым 
орудием идеологического воздействия, информационной борьбы за умы и 
сердца граждан России, особенно ее подрастающего поколения. 

При поддержке Фонда Президентских грантов Российской Федерации1 
в Волгограде ведется работа по созданию «Музея Волгоградской 
региональной организации Всероссийского общества слепых имени 
И.Ф. Афанасьева и Виртуального музея Южного Федерального округа 
Всероссийского общества слепых». 

Сохранение российской национальной идентичности музейными 
средствами должно учитывать современные тенденции получения и 
популяризации информации. Этим продиктован комплексный характер 
будущего учреждения, включающего стационарный и виртуальный музеи. В 
число их приоритетных целей входит сохранение народной памяти о героях 
Великой Отечественной войны, формирования толерантного отношения в 
обществе к людям с инвалидностью, путем изучения и пропаганды истории 
Всероссийского общества слепых, мужества и нравственного подвига героев 
военного и мирного времени. 

Соотечественники не перестают восхищаться силой духа и глубиной 
нравственного подвига людей, которые в различные моменты жизни 
столкнулись с потерей зрения, но нашли в себе силы оставаться в строю.  

Данные методические рекомендации созданы с целью помощи в 
организации и руководстве собирательской деятельностью, определения ее 
направлений, количества и характера материалов, подлежащих сбору. 
Рекомендации адресованы руководителям региональных организаций ВОС, 
ЮФО, активистам, волонтерам, всем добровольным помощникам в создании 
«Музея Волгоградской региональной организации Всероссийского общества 
слепых имени И.Ф. Афанасьева и Виртуального музея Южного Федерального 
округа Всероссийского общества слепых». 
 
 
 

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке Фонда грантов Президента Российской Федерации, заявка 
№ 19-2-02144. 
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МУЗЕЙ ВРО ВОС ИМЕНИ И.Ф. АФАНАСЬЕВА И 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЮФО ВОС 

 
Идея создания двух музеев предполагает наличие двух различных 

форматов: стационарного музея, осуществляющего демонстрацию экспонатов в 
привычном ракурсе, и виртуального, позволяющего познакомиться с 
деятельность членов ВОС дистанционно. 

С одной стороны, это в значительной степени актуализирует работу, делает 
виртуальную музейную экспозицию более мобильной и доступной. С другой 
стороны, это потребует от организаторов и их общественных помощников 
дифференцированного отношения к каждому из музеев. Фактически – это два 
параллельных вида деятельности. Поэтому каждому из музеев будет уделено 
отдельное внимание. 
 

Музей ВРО ВОС имени И.Ф. Афанасьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План Музея ВРО ВОС им. И.Ф. Афанасьева 
 
Для размещения стационарного музея руководством Волгоградской РО 

ВОС2 выделены две комнаты, расположенные по адресу: г. Волгоград, ул. 
Новороссийская, 47. 
                                                            
2 «Список аббревиатур и тезаурус» см. далее. 
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В первом зале музея будет освещена история Волгоградской 
(Сталинградской) РО ВОС. Рассказ будет построен с опорой на архивные 
источники, сохранившие дату создания отделения в Сталинграде в 1927 году, и 
документы, иллюстрирующие развитие организации. Определенное место будет 
уделено предприятию ВРО ВОС «Маяк», основанному в 1949 году, его 
продукции, передовикам производства, формированию вокруг флагманского 
предприятия социальной инфраструктуры, расположенной в Центральном 
районе города-героя Волгограда. 

Большой тематический раздел экспозиции будет посвящен вкладу 
выдающихся членов ВРО ВОС в формирование современного облика 
организации, ее значительных достижений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заседание рабочей группы проекта проводит председатель ВРО ВОС Н.Е. Гапиенко. 
3 февраля 2020 г. 

 
Один из тематических блоков первого зала будет посвящен истории 

Волгоградской специальной библиотеки для слепых – многолетнего партнера 
ВРО ВОС. 

Вторая часть экспозиции будет посвящена музеефикации биографии 
гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева (1916 – 1975 гг.) – 
защитника Сталинграда, участника обороны Дома солдатской славы, кавалера 
орденов Красной Звезды и Отечественной воны, инвалида по зрению, члена 
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Волгоградской региональной организации ВОС, активного участника 
ветеранского движения и общественной жизни Волгограда. 

Музейная экспозиция создается на основании широкого круга материалов, 
обнаруженных в архивах и музеях городов Москвы и Волгограда, многие из 
которых впервые вводятся в широкий оборот, а также специально изготовленных 
тактильных материалов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Иван Афанасьев и Дом солдатской славы в Сталинграде. 

 
Виртуальный музей Южного Федерального округа  

Всероссийского общества слепых 
 

Создание Виртуального музея Южного Федерального округа 
Всероссийского общества слепых, позволяющего познакомиться с деятельность 
членов ВОС дистанционно, призвано отразить историю одной из наиболее 
мощных общественных организаций России в год ее 95-летия, расширить 
информационное поле, представленное в сети «Интернет», донести до самого 
широкого круга пользователей сведения о достижениях членов ВОС в различных 
областях: от политики, науки и образования до сферы культуры, искусства и 
спорта. Кроме общих сведений об истории организации для каждого из 
выдающихся членов ВОС в Виртуальном музее будет создана персональная 
страница, демонстрирующая фотографии, трехмерные проекции оцифрованных 
мемориальных предметов, публикации и иные достижения героя. 

В эпоху, когда сведения, размещенные в сети «Интернет», становятся 
одним из основных форматов распространения информации и общепринятой 
формой коммуникации, создание подобного ресурса приобретает большое, 
можно сказать, стратегическое значение. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ МУЗЕЯ 
 

Нормативная база 
 

Основными документами, определяющими деятельность учреждения 
музейного типа «Музей Волгоградской региональной организации 
Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева и Виртуальный музей 
Южного Федерального округа Всероссийского общества слепых» является 
законодательная база, единая для всех музеев Российской Федерации3, а также 
нормативные акты, обеспечивающие доступность экспозиции для лиц с 
инвалидностью4, и блок специально разработанных и утвержденных 
руководителем Волгоградской РО ВОС документов5. 

 
Основная документация учреждения музейного типа 

 
В «Положении о музейной экспозиции» (Приложение 1) и «Инструкции 

по учету и хранению музейных фондов» (Приложение 2): 
- приводятся приказы, распоряжения, нормативные акты, на основании которых 
строится деятельность нового музея; 
- дается характеристика музейной экспозиции, ее профиль; 
- излагаются цели и задачи музея; 
- определяется характер фондов музея; 
- намечается порядок формирования фондов будущего музея, организация 
хранения предметов, в том числе порядок ведения «Книг учета основного и 
научно-вспомогательного фондов»,  
- фиксируется учетное обозначение для экспонатов будущего музея; 

                                                            
3 Федеральный Закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде и музеях Российской 
Федерации»; Приказ Министерства культуры РФ от 17 июля 1985 г. «Об утверждении 
инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР»; Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», 
постановление ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992 г 
4 Приказ Министерства культуры России от 16. ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность 
ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с 
законодательством России»; Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 гг. 
5 Положение о музейной экспозиции «Музея ВРО ВОС им. И.Ф. Афанасьева и Виртуального 
музея ВОС ЮФО»; Инструкция по учету и хранению музейных фондов «Музея ВРО ВОС им. 
И.Ф. Афанасьева и Виртуального музея ВОС ЮФО»; Требования к материалам, 
предоставляемым в Виртуальный музей ВОС Южного Федерального округа. 
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- приводится инструкция по организации режима хранения музейных фондов и 
предметов в экспозиции; 
- назначаются лица, ответственные за осуществление этой работы, в частности 
дается обзор прав и обязанностей руководителя Волгоградской региональной 
организации ВОС, как основного ответственного лица, а также определяются 
функции руководителя-хранителя музея; 
- прописываются функции Советов музеев. 
 

Документирование процесса приема материалов 
 

Во втором блоке представлена документация, на основании которой будет 
происходить оформление новых поступлений в музей. Это «Требования к 
экспонатам виртуального музея», «Заявление на передачу экспонатов» с 
коллекционной описью и «Акт приема-передачи» (Приложения 3, 4, 5).  

Третий блок представляет собой порядок документирования каждого 
конкретного экспоната. Это примеры аннотирования различных типов 
источников и образцы «Карточек научного описания» (Приложения 6, 7). В 
примерах приведено описание основных видов музейных предметов: вещей, 
фотографий, наград, этнографических материалов. 

Знакомство с документацией музея – важный процесс, который является 
основным теоретическим вопросом при начале разработки вопроса о 
направлениях, формах и методах комплектования музея. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вебинар со студентами ВГСПУ проводят (слева направо) Н.Е. Гапиенко, И.А. Рябец,  
С.П. Чагова, Н.Ф. Малиновская. 13 февраля 2020 г. 
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУЗЕЯ 

 
На всем протяжении текущего проекта и после его окончания 

предполагается пополнение музеев новыми материалами, создание новых 
виртуальных персональных страниц. Для этого важно правильно организовывать 
поисково-собирательскую работу, а для этого чётко представлять цели и задачи 
комплектования музейного собрания.  

Процесс комплектования обычно делят на следующие этапы:  
1. Планирование комплектования. 
2. Подготовка к поисково-собирательской работе. 
3. Выявление и сбор материалов. 
4. Включение музейных предметов в музейное собрание. 

Особенно важно постоянно помнить о специфике работы с незрячими 
людьми, с учетом которой и необходимо строить свою работу.  

 
Планирование комплектования 

 
С учетом того, что в Волгоградской РО ВОС создаются музеи двух 

форматов – обычный и виртуальный, помощь общественности будет различаться 
в зависимости от характера музея.  

Например, создание стационарного «Музея Волгоградской РО ВОС имени 
И.Ф. Афанасьева» предполагает сбор экспонатов по следующим направлениям. 
Первым из них станет «Волгоградская ВОС. История и современность». 
Деятельность будет идти по следующим направлениям: 
- Создание и первые годы становления Сталинградской организации (1927 – 
1932 гг.). 
- Довоенное развитие Сталинградского отделения ВОС. Становление 
образовательного процесса в Сталинградской школе ВОС (1932 – 1941 гг.). 
- Вклад членов Сталинградской ВОС в работу тыла в 1941 -1945 гг. 
- Знаменательные события истории Волгоградской организации (1945 – 1991 гг.). 
- Лидеры и достижения современного этапа ВРО ВОС (1991- 2020 гг.). 
- Выдающиеся представители Волгоградской РО ВОС: общественные, 
спортивные, творческие инициативы. 

Создание в городе-герое Волгограде стационарной музейной экспозиции 
Ивана Филипповича Афанасьева призвано продемонстрировать подвиг 
воинов, получивших инвалидность на полях сражений, но оставшихся в строю, 
стоически переживших и победивших свой недуг, подтвердивших свою 
активную жизненную позицию в мирное время. Этот пример станет 
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нравственным ориентиром, образцом воспитания самосознания и 
самоидентификации новых поколений россиян. Поэтому вторым направлением 
комплектования музея станет музеефикация биографии И.Ф. Афанасьева. 
- Начало жизненного пути. Профессиональное становление и работа Афанасьева 
в Краснодарском крае (1916 – 1939 гг.). 
- Боевой путь Афанасьева: от рядового до гвардии лейтенанта. 
- Сталинград. «Дом солдатской славы». 
- Волгоград в послевоенной судьбе И.Ф. Афанасьева. 
- Патриотическая, общественная, литературная активность И.Ф. Афанасьева. 
- Сохранение памяти о герое. 

Создание «Виртуального музея Южного Федерального округа 
Всероссийского общества слепых» призвано отразить историю одной из 
наиболее мощных общественных организаций России в год ее 95-летия, 
расширить информационное поле, представленное в сети «Интернет», донести 
до самого широкого круга пользователей сведения о достижениях членов ВОС в 
различных областях: от политики, науки и образования до сферы культуры, 
искусства и спорта. Поэтому собирательская работа в этом направлении 
предусматривает: 
- История региональных организаций ВОС Южного Федерального округа.  
- Персоналии Председателей РО ВОС.  
- Вклад ветеранов Великой Отечественной войны и труда РО ВОС. 
- Выдающиеся члены РО ВОС. Персональные данные. 
- История развития учреждений-партнеров РО ВОС, в число которых могут 
войти библиотеки, социально-реабилитационные центры и проч. 
- Современные достижения региональных ВОС ЮФО. 
- Издания, информационные ресурсы, информирующие о деятельности РО ВОС 
ЮФО. 

Каждой из региональных организаций необходимо продумать, какими 
материалами она представит указанные выше направления деятельности. 
 

Алгоритм  
проведения поисково-собирательской работе 

 
Региональным организациям ВОС рекомендуется разработать 

перспективные планы комплектования. В этом документе нужно предусмотреть, 
по каким направлениям должна вестись поисковая работа.  

В плане работы необходимо письменно указать фамилии лиц, 
ответственных за конкретный участок работы. Рекомендуется закрепить каждое 
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из направлений за группой, с указанием руководителя направления, персонально 
ответственного за ведение работы. 

Здесь же необходимо указать реальные сроки, необходимые для 
осуществления каждого из этапов деятельности. 

Свои действия необходимо планировать согласно следующего плана 
последовательных действий. 
I. Тщательно изучить весь комплекс имеющихся в распоряжении РО ВОС 
материалов. 

Это могут быть архивные, исторические, мемориальные, литературные 
источники (книги, воспоминания, газетные и журнальные статьи) по истории 
региональной организации.  

Всю информацию необходимо фиксировать – записывать или 
фотографировать, после чего тщательно проанализировать. 
II. Маршрутизация подразумевает определение, куда необходимо направиться 
поисковой группе для проведения дельнейшего сбора информации. 
III. Посещение государственных музеев, архивов, краеведческих обществ. 

При посещении этих учреждений необходим целый комплекс знаний и 
навыков по организации работы, поэтому в данных рекомендациях автор 
приводит специальную главу, посвященную организации подобной 
деятельности. 
IV. Опрос ветеранов ВОС, беседы с участниками или очевидцами 
изучаемых событий. 

Результаты бесед также необходимо тщательно фиксировать. 
Рекомендуется вести «Тетрадь» или «Аудиодневник» для записи воспоминаний 
и рассказов ветеранов РО ВОС, в которой нужно зафиксировать: 

1) Фамилию, имя, отчество респондента.  
2) Дату рождения респондента, дату вступления в РО ВОС, контакты. 
3) Должность респондента (при условии работы), период трудовой 

деятельности. 
4) Текст воспоминания. 
5) Дату и место проведения интервью. 
6) Фамилию, имя, отчество, контактные данные интервьюера. 

К этим сведениям желательно приложить фотографии процесса 
проведения интервью. Если респондент передал в музей свои материалы 
(мемориальные вещи, фотографии, книги и проч.) это также необходимо 
зафиксировать в «Тетради» или «Аудионевнике» и провести их фотофиксацию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЬЛЬНОСТИ В АРХИВЕ6  
 

Алгоритм работы с архивными источниками представляет собой 
выполнение пяти последовательных шагов:  
- установление фондообразователей,  
- установление мест хранения документов,  
- установление необходимых фондов,  
- выявление необходимых дел; 
- непосредственную работу с документом. 

 

 
Схема поиска информации в архиве 

 
Первый шаг информационного поиска связан с установлением 

фондообразователей, т.е. с определением организаций и лиц, в фондах которых 
отложились документы по теме исследования.  

Основной их группой являются государственные учреждения. Их можно 
установить по справочникам по истории государственных учреждений7, 

                                                            
6 В основу параграфа положена статья:  
Петрова И.С. Методика поиска информации в архиве: на примере биографии А.П. Маресьева 
// Жизнь как подвиг: учебно-методическое пособие для проведения уроков Победы, 
посвящённых подвигу героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева / Авторы-
составители Н.А. Болотов, Д.А. Белов, И.А. Рябец. Под ред. проф. Н.А. Болотова и др. – 
Волгоград: Изд-во ГАУ ДПО ВГАПО, 2016. – С.  
7 Булюлина Е.В. Государственные учреждения Сталинграда: учеб. пособие. 1929–1940. – 
Волгоград, 2005; Булюлина Е.В. Государственные учреждения Царицынской-Ста-
линградской губернии. 1918–1928 гг.: учеб. пособие. – Волгоград, 2002; Булюлина Е.В. 
Местные государственные учреждения Советской России, 1917–1929 гг. (на материалах 
Нижнего Поволжья). – Волгоград, 2011; Высшие и центральные государственные учреждения 
России, 1801–1917 гг. – СПб., 1998–2004. Т.1–4; Государственность России, конец Х в. – 
февраль 1917 г. Словарь-справочник. – М.: 1996–2009. Кн.1–6; Ерошкин Н.П. История 
государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1983; Коржихина Т.П. 
Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 – декабрь 1991. – М., 1995; Кузнецов 
О.В. История государственных учреждений России (до начала ХХ века). – Волгоград, 2011. 
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тематическим и универсальным энциклопедиям, и сайтам Интернета. Кроме 
того, в архивах сосредоточены документы разного рода общественных, частных 
организаций и предприятий, а также фонды личного происхождения, которые 
могут привлекаться в исследовании. Целесообразно использовать документы из 
фондов учреждений-предшественников и организаций-преемников. 

Следующий шаг связан с установлением мест хранения документов. 
Для этого необходимо иметь представление о сети архивных учреждений в 
России. Информация биографического характера может храниться в 
федеральных, государственных, муниципальных архивах, в библиотеках, музеях, 
учреждениях Российской Академии наук и отраслевых архивных фондах. 

Для установления состава и содержания фондов необходимо пользоваться 
межархивными справочниками и путеводителями, размещенными на сайте 
«Архивы России» в электронном виде, а также их печатными вариантами8. При 
определении места хранения документов важны знания административно-
территориальных преобразований. Например, документы по истории 
Волгоградской области следует искать в архивах сопредельных территорий 
(Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, 
Республики Калмыкии и Казахстане), информация о содержании фондов которых 
представлена в разделе «Региональные архивы» на сайте «Архивы России», 
целесообразно воспользоваться справочниками по истории административно-
территориального деления конкретного региона9. 

Третий шаг поисковой работы связан с установлением фондов и 
коллекций в выбранном архиве. В этом поможет система научно-справочного 
аппарата (НСА), которая в каждом архиве имеет свои особенности. Наиболее 
важными для исследователей является путеводитель и опись, а в качестве 
дополнительных можно использовать базы данных, каталоги, обзоры, перечни и 

                                                            
8 Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации. Справочник. – М., 
2003; Архивы России. Москва и Санкт-Петербург. Справочник-обозрение и 
библиографический указатель. – М., 1997; Документы государственного архивного фонда 
СССР в музеях, библиотеках и научно-отраслевых архивах: Справочник. – М., 1991; История 
Русской Православной Церкви в документах региональных архивов: аннотир. справ.-указ. – 
М., 1993; История Русской Православной Церкви в документах федеральных архивов России, 
архивов Москвы и Санкт-Петербурга: аннотир. справ.-указатель. – М., 1995; Личные архивные 
фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Т. 1. – М., 1962; Т. 2. – М., 1963; 
Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат: Краткий справочник. – М., 
1994. 
9 Административно-территориальное устройство России: История и современность. – М., 
2003. История административно-территориального деления Волгоградской (Сталинградской) 
области. 1936–2007. Справочник: В 3 т. – Волгоград, 2009; История административно-
территориального деления Сталинградского (Нижневолжского) края. 1928–1936 гг.: 
Справочник. – Волгоград, 2012; Рябов С.И. Верховое донское казачество (Исторические 
сведения о станицах, хуторах и их жителях). – Волгоград, 2014. 
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указатели фондов. Работая с путеводителем, необходимо помнить, что в него 
включены сведения только об открытых для исследования комплексах 
документов; на однотипные фонды может составляться общая аннотация; 
путеводители переиздаются не чаще, чем один раз в десять лет. В связи с чем 
исследователям рекомендуется просматривать списки новых поступлений, а 
также информацию о новых фондах и документах, размещенных на сайте архива. 
Не стоит забывать и о фондах, указанных в разделе «Списки неаннотированных 
фондов». Используя каталог, нужно помнить, что информация в нем 
сгруппирована по предметам, темам, отраслям.  

Если в каталоге не обнаружена искомая информация, не стоит делать вывод 
об ее отсутствии, так как она могла не получить отражения в заголовке, или 
попала в другой раздел, или фонд не прошел тематической разработки. 
Обращаясь к обзорам, следует учитывать, что они включают сведения о составе 
и содержании одного фонда или по какой-то теме и дополнены 
источниковедческим анализом. При поиске информации по указателям 
необходимо иметь в виду, что это перечень названий предметов по какому-либо 
определенному принципу с указанием поисковых данных (номера фонда, описи, 
дела или листа). При использовании перечней нужно помнить, что они 
составляются по определенной теме с приведением поисковых данных. 
Особенность работы с дополнительным НСА (база данных, каталог, обзор, 
перечень, указатель) состоит в необходимости сверки номера описи и дела 
непосредственно с описью или с переводной таблицей, прилагающейся к ним. 
Все элементы научно-справочного аппарата архива помогут не только 
определить номера необходимых для работы фондов, но и сэкономить время на 
поиск. Однако архивный фонд постоянно пополняется, а научно-справочный 
аппарат архива усовершенствуется, поэтому могут возникать расхождения в 
номерах описей и дел. 

Четвертый шаг – это установление архивных шифров дел (номера 
фонда, описи, единицы хранения, заголовок дела, дата, количество листов). По 
описи были отобраны дела, необходимые для раскрытия темы. Следует обращать 
внимание на примечания в описи, так как некоторые из них были составлены еще 
в первой половине ХХ в. Облегчить работу могут некоторые виды 
дореволюционных описей (реестры, алфавитные указатели, журналы входящих 
и исходящих бумаг) и использоваться в качестве справочных пособий по фонду.   

Заключительный шаг поиска связан с непосредственной работой с 
конкретным документом.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ САЙТА «ПАМЯТЬ НАРОДА») 

 
В качестве примера ведения дистанционного поиска будет приведена 

работа с сайтом «Память народа», аккумулировавшим сведения Центрального 
архива Министерства обороны (ЦАМО).  

В рамках проекта оцифровано и выложено в Интернет 425 тысяч архивных 
документов фронтов, армий и других соединений Красной Армии 

Это оригинальные документы о ходе боевых действий, приказы, доклады 
командующих, оперативные описания боевой обстановки. Кроме того, более 100 
тысяч военных карт, с которых в последующем были введены в базу данных 
положения всех отмеченных на них воинских частей.  

Более 18 миллионов наградных листов с описаниями подвигов, 
представлений к наградам, 12,5 миллионов номерных награждений. 

На портале также собрана информация о местах первичных захоронений 
более 5 млн солдат и офицеров, которые погибли в бою или умерли от ран и 
болезней в госпиталях и медсанбатах10. Куратором проекта выступает 
Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. 

Проведем поиск на сайте на примере личности Ивана Филипповича 
Афанасьева.  

При входе в поисковую систему (Яндекс, Google и проч.), необходимо в 
поисковой строке ввести название сайта – «Память народа». В полученном 
результате поиска необходимо выбрать первый ответ: «Память народа» - 
информационный проект» и кликнуть на нем. 

На открывшейся странице «Поиск документов о Героях Войны» 
необходимо заполнить требуемые поля: 

«Фамилия» «Имя» «Отчество» «Год рождения». 
После чего нужно нажать кнопку «Найти». 
Если вы не располагаете полной информацией о военнослужащем и не 

можете заполнить все поля, то внесите только имеющуюся у вас информацию, 
например, без года рождения военнослужащего. Но при этом нужно учитывать, 
что погрешность при таком поиске возрастет и в дальнейшем необходимо будет 
проводить перекрестную сверку с другими имеющимися в вашем распоряжении 
сведениями: месте службы, номере части, месте и времени захоронения (если 
искомый военнослужащий погиб во время Великой Отечественной войны). 

                                                            
10 Сведения получены с сайта: Память народа [Эл. ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-
naroda.ru/about/. – Дата обращения 2.02.2020 г. 

https://pamyat-naroda.ru/about/
https://pamyat-naroda.ru/about/
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Интерфейс сайта «Память народа» 
 

В нашем примере, мы внесли информацию по Ивану Афанасьеву, зная год 
его рождения. Поисковая система выдала нам информацию по 15 персоналиям 
военнослужащих, имя которых – Иван Филиппович Афанасьев. 

 
Ответ на поисковый запрос «Иван Филиппович Афанасьев» 

 
Известно, что Иван Афанасьев, персоналию которого мы рассматриваем, 

был гвардии лейтенантом и проходил службу в двух воинских подразделениях: 
в 42 гвардейской стрелковой дивизии (сд) и 111 танковой бригаде (тбр). Поэтому 
следует сосредоточить внимание только на тех данных, в которых упоминаются 
воинские соединения, в которых служил И.Ф. Афанасьев. Все остальные 
персоналии, выданные по запросу «Иван Филиппович Афанасьев», нами 
рассматриваться не будут. 
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Подводя стрелку курсора к фамилии и кликая на ней, мы получаем 
следующую информацию: 

 
Наград гвардии лейтенанта И.Ф. Афанасьева 

 
Сведения о месте рождения Афанасьева (станица Усть—Лаба 

Краснодарского края) сходятся с данными искомой персоналии, что является 
еще одним подтверждением того, что поиск идет в правильном направлении. 

Под приведенными сведениями по персоналии мы видим перечень наград 
нашего героя. Кликая стрелкой на каждой из наград, можно открыть конкретный 
наградной документ и ознакомиться с приказом о награждении.  

Следует учитывать, что подлинные наградные документы, написанные 75 
и более лет назад, имеют ряд особенностей – это машинописные или рукописные 
документы, иногда плохо читаемые. Для удобства работы пользователей сайта, 
фамилия искомого лица выделяется широкой красной полосой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Приказ о награждении И.Ф. Афанасьева орденом «Красная Звезда» 
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Наградной лист И.Ф. Афанасьева 
 
Например, при анализе «Наградного листа» (рис.8) на представлении 

И.Ф. Афанасьева к ордену «Красная Звезда» узнаем, что герой отличился в боях 
за Сталинград, в районе поселка «Красный Октябрь» 17 января 1943 года. Там 
Иван Афанасьев со своим пулеметным взводом уничтожил 150 солдат 
противника, лично ликвидировал 18 солдат противника, блокировал 4 блиндажа, 
чем дал возможность продвинуться вперед другим подразделениям. 

 
*** 

Таким образом, можно просмотреть и проанализировать все наградные 
документы искомого лица.  

В случае с Афанасьевым, посредством сайта возможно определить место 
его захоронения. 

 
Информация по захоронению И.Ф. Афанасьева 
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА В ФОНДАХ МУЗЕЯ 
 

Организация работы на базе музея состоит из следующих этапов: 
- анализ информации и выбор музейного учреждения, в фондах которого могли 
отложиться материалы по теме исследования; 
- знакомство с экспозицией музея; 
- организация работы в фондах музея; 
- организация работы с НСА; 
- непосредственная работа с документальными и вещественными источниками; 
- музейная интерпретация источников. 
 

 
Схема поиска информации в музее 

 
Первоначально необходимо провести анализ музейной сети и 

определить круг музеев, в которых будет вестись исследовательская 
деятельность. Здесь следует помнить, что сегодня музейная сеть Российской 
Федерации включает в себя государственные, муниципальные, ведомственные, 
частные, корпоративные музеи и музеи учебных заведений.  

Обычно списки музеев региона размещаются на сайтах министерств или 
комитетов культуры субъекта РФ. Чаще всего информация об общественных 
организациях, к числу которых относятся РО ВОС, хранится в государственных, 
муниципальных или корпоративных музеях, некоторые из которых в период 
существования СССР носили название «народных». Сведения о ветеранах и 
других выдающихся представителях ВОС могут содержаться практически в 
каждом из вышеперечисленных музеев. 

Проанализировав состояние музейной сети и установив музейное 
учреждение, в котором потенциально может храниться информация по 

1 шаг
Выбор музейного учреждения-хранителя информации

3 шаг
Работа в фондах музея. Анализ данных НСА

4 шаг
Работота с 

документами

5 шаг
Работа с 

вещественным 
источником

2 шаг
Анализ материалов 

экспозиции

6 шаг
Интерпретация 
вещественных 

истчников
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интересующей теме, следует переходить ко второму этапу – организации 
работы на базе конкретного музея. 

Здесь следует отметить, что в отличии от архива, музей не только хранит, 
но и экспонирует свои коллекции. По этой причине, работу важно разделить на 
два этапа – это изучение материалов, размещенных в экспозиции и работа в 
фондах музея. 

Второй шаг. Знакомство с музеем важно начать со знакомства с 
выставленными на обозрение экспонатами. Но самостоятельный обзор 
экспозиции может не дать необходимого результата, поэтому рекомендуем 
знакомство с экспозицией проводить в сопровождении научного сотрудника, 
имеющего профессиональные компетенции и дающего комментарии для ответов 
на ваши вопросы.  

При обнаружении интересующих вас предметов в экспозиции, необходимо 
тщательно ознакомиться с этикеткой. Этикетка или аннотация содержит 
первичные данные о предмете или его обладателе, затем следует обратиться к 
научному сотруднику, чтобы получить справку об этих предметах. Далее 
необходимо организовать работу в фондах музейного учреждения. 

Если в экспозиции нет материалов об организации или лице, которые вы 
ищете, это не значит, что в данном музее вообще не имеется материалов по 
интересующей вас теме. Специфика работы государственных музеев 
заключается в том, что основной массив данных хранится в фондах и 
выставляется на экспонирование только периодически.  

Третий шаг – работа в фондах музея. Работа с научно-справочным 
аппаратом (НСА) фондов музея начинается с обзора и анализа каталогов и работе 
с картотеками. Следует помнить, что систематизация материала 
предусматривает разделение на хроникальные, документальные, тематические, 
алфавитные, персональные картотеки. Поэтому материалы одного и того же лица 
нужно искать сразу по нескольким картотекам, систематически проводя 
перекрестные сверки полученных данных. 

Четвертый шаг – работа с документальными источниками. 
Пятый шаг – работа с музейным предметом, что является специфическим 

моментом при организации работы в музее. При обнаружении нужного 
музейного предмета, его необходимо заказать у хранителя, заполнив 
соответствующее заявление. Этот документ составляется в соответствии с 
внутренними правилами, но чаще всего пишется на имя директора или главного 
хранителя фондов музея. 

Данная процедура нужна потому, что не все предметы могут выдаваться 
исследователям. Иногда ценность музейного предмета настолько велика или его 
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сохранность вызывает сомнения, поэтому, вопрос о выдаче предмета 
исследователю решается в зависимости от каждого конкретного случая. 

Шестой шаг – музейная интерпретация предмета. После получения 
разрешения на работу с музейным предметом, важное значение имеет его 
интерпретация11. Если после знакомства с текстовым документом вы будете 
иметь практически полную картину произошедшего с изучаемой вами 
персоналией, то умение грамотно и правильно провести интерпретацию 
(изучение) мемориального предмета требует специальной подготовки. Выяснить 
внутреннее и внешнее информационное поле предмета, понять его значение в 
определенном историческом контексте, значит правильно понять 
предназначение этого предмета в русле выбранной темы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приборы для офтальмологических операций и общий вид экспозиции,  
посвященной развитию офтальмологии. 

Музей Волгоградского государственного медицинского университета. 2019 г. 
 

Поисковая деятельность в музее имеет свои специфические особенности. 
Для должной ее организации воспользуйтесь советами научных сотрудников 
музейного учреждения или научного руководителя проекта, имеющего 
историческое образование или навыки интерпретации музейных предметов. 
 
                                                            
11 См. «Список аббревиатур и тезаурус». 
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ВИДЫ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Для наполнения экспозиции материалами требуется знать, какие из них 
смогут наиболее полно раскрыть тематику музея. Поэтому необходимо свободно 
ориентироваться в многообразии существующих источников.  

 
Музейные предметы — основное ядро экспозиции 

 
Термин «Музейный предмет» был введен в отечественный научный оборот 

Н.М. Дружининым в начале 1930-х гг. Этот вид источников рассматривается, как 
основной элемент системы музейной коммуникации. 

Объекты и предметы, обладающие научной, художественной, 
исторической или мемориальной ценностью и в силу этого имеют значимость 
для использования в музее, называют «предметами музейного значения».  

На первом месте в музейной деятельности всегда стоят вещественные 
памятники, к числу которых относятся: 
- продукция производства, орудия труда и производственный инвентарь; 
- оружие, награды, военное снаряжение; 
- одежда, украшения, предметы быта; 
- флаги, вымпелы; 
- денежные знаки: монеты и боны. 
Письменные источники: 
- документальные материалы (документы органов власти, приказы, 
свидетельства, грамоты, наградные документы, удостоверения); 
- рукописи, письма, дневники; 
- газеты, журналы, книги; 
- листовки, объявления. 
Изобразительные источники: 
Делятся на документальные изобразительные материалы: 
- фотографии, воспроизведение фотографий, рисунков; 
- схемы; 
- живопись, графика, скульптура.  
Фоно и киноматериалы: 
- аудиозаписи; 
- радиопередачи; 
- кино, теле и видео фильмы и записи. 

Документальные фономатериалы имеют особое значение при создании 
экспозиции для лиц с особенностями зрения, потому, что большую часть 
информации они воспринимают на слух. 
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Свойства музейных предметов 
 

При отборе музейных предметов для экспонирования учитываются все 
данные, полученные при их изучении: информативность, аттрактивность и 
экспрессивность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

И.Ф. Афанасьев за работой. 1970-е гг. 
Общий вид кабинета и мемориальные предметы И.Ф. Афанасьева 

 
Информативность – содержательная сторона музейного предмета, его 

способность выступать в качестве источника сведений об исторических 
событиях, культурных, общественных, природных явлениях и процессах. 
Совокупность сведений о предмете составляет его информационный 
потенциал, который соответственно делят на внутреннее и внешнее 
информационное поле.  

Внутреннее информационное поле – информация, отраженная 
непосредственно предметом или закодированная в самом предмете (вес, размер, 
форма, материал, техника изготовления, надписи, клейма – т.е. атрибутивные 
свойства предмета). 

Внешнее информационное поле – сведения об истории предмета, месте его 
происхождения и бытования, событиях и лицах, связанных с ним, т.е. 
информация «вокруг предмета», косвенно связанная с ним, привлечённая из 
других источников. 
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Внутреннее и внешнее поля тесно переплетаются и составляют 
информационный потенциал, который является необходимым условием 
функционирования музейного предмета. 

Аттрактивность предмета – способность вызывать зрительный интерес, 
привлекать внимание посетителей своими внешними признаками.  

Экспрессивность предмета – связана с ценностным восприятием 
предмета, его способностью вызывать у человека ассоциации о ощущения 
сопричастности к определенным событиям, явлениям, фактам. Это способность 
вызывать волнение. 

Вещественные памятники привлекают наибольшее внимание 
посетителей. Это связано с трехмерностью этих экспонатов, облегчающей, 
как известно, их восприятие и делающей их наиболее аттрактивными. 
Главная причина их воздействия — разнообразие заключенной в них 
информации, которую посетитель воспринимает в соответствии с 
наличием предварительно накопленных знаний и с помощью ряда 
экспозиционных приемов. 
 

Макеты. Муляжи.  
Копии и другие воспроизведения музейных предметов 

 
Для достижения полноты картины в экспозицию включаются 

воспроизведения музейных предметов и внемузейных объектов: копии, 
репродукции, слепки, муляжи, модели, макеты, научные реконструкции, 
новоделы, голограммы. Использование муляжей и макетов особенно важно для 
людей с проблемами зрения. Тактильные экспонаты позволяют незрячим 
прикоснуться к предметам и создать детальное представление о них.  

Копии – предметы, созданные с целью имитации или замены другого 
предмета (подлинника или оригинала). 
Различают два вида копий.  
1 вид копий – современное воспроизведения музейного предмета, которое, по 
возможности точно повторяет те черты подлинника, которые являются 
существенными. Этот вид копий входит в состав научно-вспомогательного 
фонда, но в случае утраты подлинника может приобретать статус музейного 
предмета. 
2 вид копий – это повторение произведений искусства, которое выполнено 
автором или другим художником, в том случае, если копию создаёт сам автор, 
то её называют авторской копией, авторским повторением или репликой. 
Копию живописного или графического произведения, сделанную с помощью 
печати в увеличенном или уменьшенном виде, называют репродукцией. 



26 
 

Слепки – точно передают облик подлинника – объекта скульптуры или 
декоративно-прикладного искусства. 

Муляжи – передают размер, цвет, форму, фактуру подлинника. 
Новодел – точная копия, выполненная из материала подлинника в его же 

размерах. 
Макет – объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое 

создается в определённом масштабе и допускает некоторую условность в показе 
(внешний вид отдельных зданий, ландшафт, рельеф местности). 
 

 
«Три эпохи Дома солдатской славы». Макеты. «Музей ВРО ВОС им. И.Ф. Афанасьева». 

Автор Е.В. Ханько 
 

Модель – сохраняет конструктивные принципы и фактуру оригинала. 
Модели создаются в тех случаях, когда требуется изменить масштаб предмета, 
который не может быть представлен в экспозиции из-за своих габаритов, когда 
необходимо показать процесс функционирования или работы предмета, 
наглядно его продемонстрировать. 

Бутафория – служит для создания предметно-осязаемой атмосферы 
какого-либо явления или события (фрагмент палубы корабля, платформа 
/бронеплощадка/ бронепоезда, фрагменты улиц с булыжной мостовой и т.п.).  

Голограмма – объемная оптическая копия реального объекта, создаваемая 
путем записи изображения предмета на светочувствительную пластину или на 
пленку с помощью лазерной техники. Под воздействием пучка света это 
изображение воспроизводится в натуральную величину. Техника голографии 
позволяет изготовить объемные копии исторических реликвий. 

 
Тифлометки. Тифлокомментарии 

 
В последние годы в экспозициях музеев начали находить широкое 

применение тифлокомментарии и фонокомментарии. Эта опция 
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сопровождает все современные мероприятия для людей с особенностями зрения. 
Тифлометки также являются одним из основных приемов в музеях ВОС. 

Тифлокомментарий будет сопровождать показ материалов нового музея. В 
первую очередь это касается демонстрации хроникально-документальных 
фильмов, в которых отражена общественная деятельность Ивана Филипповича 
Афанасьева, а также деятельность Всероссийского общества слепых и 
региональных организаций на различных этапах его истории. 

 
Этикетаж 

 
Этикетаж – совокупность этикеток данной экспозиции. 
Этикетка – аннотация, текст, содержащий название предмета, его 

атрибутивные данные, то есть сведения о материале, размере, способе 
изготовления, авторской принадлежности, социальной и этнической среде 
бытования, историческом и мемориальном значении.  

 
Специфика материалов виртуального музея 

 
Виртуальный музей предусматривает создание специальных вкладок 

(разделов) каждой Региональной организации ВОС ЮФО, создание в этих 
вкладках тематических страниц: «История РО ВОС», «Персональные 
страницы», демонстрирующие вклад ветеранов, выдающихся деятелей РО ВОС. 

Это могут быть фотографии, трехмерные проекции оцифрованных 
мемориальных предметов, публикации и иные достижения героя. Особенности 
оформления и отсылки материалов в Виртуальный музей приведены в 
Приложении 3. 

Аннотирование материалов  
Карточка научного описания 

 
Наиболее полную информацию о предмете и его фотографию размещают 

в Карточке научного описания предмета.  
В карточке необходимо тщательно зафиксировать все сведения, 

полученные при беседе с лицом, передающим предмет в музей. Это время 
создания или приобретения предмета, сведения о событиях и лицах, связанных с 
предметом, среде бытования и т.д.  

Описание должно быть полным, но лаконичным. Оформление и вид 
карточки научного описания, содержащей сведения, которые необходимо 
выяснить у владельца предмета приведены в Приложении 7. 
 



28 
 

СПИСОК АББРЕВИАТУР И ТЕЗАУРУС 
 

Аббревиатуры 
 
ВОС - Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
 
ВРО ВОС - Волгоградская региональная организация общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых». 
 
ККО ВОС – Краснодарская краевая организация Всероссийского общества 
слепых. 
 
РО ВОС – региональная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых». 
 

Тезаурус 
 

Архивная эвристика – направление архивоведения, изучающее методику 
поиска ретроспективной документной информации. 
 
Ведомственные музеи – группа музеев, которые находятся в ведении различных 
министерств и ведомств в качестве структурных подразделений. Отвечают 
задачам представления и развития какого-либо отраслевого ведомства – 
образования, путей сообщения, здравоохранения и т.д., силовых министерств 
(обороны, внутренних дел и т.д.), а также научных (напр., Академии наук) и 
общественных организаций (профсоюзов, партий, обществ). Значительная часть 
ведомственных музеев – музеи образовательных учреждений. 
 
Виртуальный музей –1) созданная с помощью компьютерных технологий 
модель придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном 
пространстве. Воспроизводит некоторые составляющие реального музея: 
каталоги «коллекций», «экспозицию» и т.п. Как правило, отличается 
возможностью обратной связи с посетителями сайта, широко представленными 
воспроизведениями «музейных предметов», наличием трехмерных 
«виртуальных экспозиций», дающих возможность виртуального путешествия по 
«экспозиции» и даже ее самостоятельного моделирования. 2) Электронные 
публикации объединенных по тематическому, региональному, проблемному или 
иному принципу подборок артефактов, в действительности находящихся в 
разных местах и не составляющих коллекций.  
На бытовом уровне «виртуальным музеем» нередко называют сайт реально 
существующего музея. 
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Государственные музеи – группа музеев, которые являются собственностью 
государства и финансируются из его бюджета. 
 
Единица хранения – предмет или группа предметов, входящих в состав фондов 
музея, принятый (принятая) в качестве единицы учёта в музейном деле. 
 
Интервьюер – лицо, проводящее интервью. 
 
Интерпретация музейная (от лат. interpretatio — разъяснение, истолкование) — 
сложный, многоуровневый процесс истолкования объектов культурного и 
природного наследия в контексте музейного собрания или музейной экспозиции. 
 
Комплектование музейных фондов – одно из основных направлений музейной 
деятельности, процесс выявления и сбора предметов музейного значения, 
приобретающих в музее статус музейных предметов. Комплектование 
осуществляется целенаправленно в соответствии с миссией музея и научной 
концепцией музея. Реализует основную социальную функцию музея – 
документирования процессов и явлений, происходящих в природе и обществе. 
 
Корпоративные музеи – разновидность ведомственных музеев, структурные 
подразделения, как правило, негосударственных учреждений и предприятий, 
преимущественно ориентированных на решение корпоративных задач. 
Появились в 1990-е гг., постепенно становятся неотъемлемой частью имиджа 
компаний мирового уровня. Не имеют официального статуса музеев, т.к. не 
являются самостоятельными юридическими лицами. 
 
Мемориализация – сохранение исторической памяти о лице или событии. 
 
Музеефикация – создание музейной экспозиции, посвященной историческому 
явлению, событию, учреждению, персоне путем преобразования памятников 
истории и культуры в объекты музейного показа. 
 
Музей – постоянно действующее, некоммерческое учреждение, призванное 
служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой публике, 
занимающееся исследованием, приобретением, хранением, популяризацией и 
экспонированием материальных свидетельств о человеке и его среде обитания в 
целях изучения, образования и удовлетворения духовных потребностей 
(согласно Уставу IСОМ, 1989 г.) 
 
Музейные предметы — культурно-исторические памятники, исторические 
источники всех типов, определяющие ее содержание и музейную ценность, 
выступающие в роли экспонатов.  
 



30 
 

Муниципальные музеи – группа музеев, которые находятся в управлении 
муниципалитетов; модель негосударственного провинциального музея, который 
осуществляет важные функции по собиранию, хранению и презентации 
культурного и природного наследия региона.  
Памятники истории и культуры – материальные свидетельства прошлого, 
представляющие историческую, научную, художественную, или иную 
культурную ценность и охраняемые государством.  
Подразделяются на 4 типологические группы: памятники археологии, памятники 
истории, памятники градостроительства и архитектуры, памятники искусства.  
 
Респондент – лицо, у которого берут интервью. 
 
Свойства музейного предмета – наиболее важные характеристики музейного 
предмета, определяющие его значимость как первоисточника знаний и эмоций. 
Основные свойства музейного предмета независимо от их типов и видов: 
информативность, экспрессивность, аттрактивность, репрезентативность. В 
зарубежной музеологии совокупность этих свойств, позволяющую именно 
данный предмет выделять в среде бытования и переносить в музей для хранения 
и использования в музейной деятельности, нередко обозначают термином 
«музеальность». Степень выраженности свойств музейного предмета определяет 
музейную ценность предмета. 
 
Тематически экспозиционный комплекс – группа предметов, связанных 
между собой по содержанию или иным признакам и составляющих зрительное и 
смысловое единство. 
 
Тифлокомментирование – лаконичное аудио объяснение информации, 
недоступной незрячим – кинофильма, театральной постановки, спортивного 
соревнования и проч. 
 
Учреждение музейного типа - учреждение, исполняющие отдельные функции 
музея и практикующее некоторые свойственные музеям формы деятельности. 
Они могут формироваться путем соединения двух (иногда и более) учреждений 
в одном; приобретения учреждением отдельных черт музея, не свойственных 
ему изначально; расширения музеем сферы нетрадиционных форм работы.  
 
Фонды музея – совокупность материалов музейного учреждения, состоящая из 
основного фонда (музейных предметов-подлинников) и научно-
вспомогательного фонда.  
 
Хранение музейных фондов – деятельность, направленная на обеспечение 
физической сохранности музейных предметов.  
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Экскурсия – коллективный осмотр музея, проводимый по намеченной теме и 
специальному маршруту под руководством специалиста-экскурсовода в 
образовательных и воспитательных целях. 
 
Экспозиционные материалы – памятники истории и культуры из конкретного 
музейного собрания, т. е. музейные предметы, воспроизведения музейных 
предметов и внемузейных объектов. 
 
Экспозиционный ансамбль – пространственная среда, структура которой в 
сочетании с ее цветовой, световой, пластической и драматургической 
композицией образно раскрывает суть представленных материалов, создает 
удобство осмотра и удовлетворяет требованиям технологии и экономики. 
 
Экспозиция – особая информационная система, отражающая явление 
культурно-исторического, художественного, творческого процесса через 
предмет и с его помощью. 
 
Экспонат (от лат. exponatus – выставленный для обозрения) — первичный 
структурный элемент музейной экспозиции. В качестве экспонатов отбираются 
музейные предметы, обладающие наиболее выраженными свойствами (см. 
Свойства музейного предмета) и соответствующей сохранностью; могут быть 
использованы воспроизведения музейного предмета, научно-вспомогательные 
материалы. Отбор экспонатов является частью музейной интерпретации. 
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Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о музейной экспозиции 

 
1.Общие положения 

 
Учреждение музейного типа «Музей Волгоградской региональной организации 

Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева и Виртуальный музей 
Южного Федерального округа» является структурным подразделением Волгоградской 
региональной организации Всероссийского общества слепых (ВРО ВОС) и действует на 
основании Устава ВОС, в части учета и хранения фондов – Федерального Закона от 26 мая 
1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде и музеях Российской Федерации», в части обеспечения 
доступности для инвалидов по зрению – на основании Приказа Министерства культуры 
России от 16. ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными 
предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством России». 

Музейная экспозиция является систематизированным, тематическим собранием 
подлинных памятников истории и культуры, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых 
в соответствии с действующими правилами. 

В основе поисковой и собирательской деятельности экспозиции лежит принцип 
научности и краеведческой направленности комплектования. 

Музейная экспозиция создается под руководством Председателя Волгоградской 
региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (ВРО ОООИ ВОС) 
при участии членов Волгоградской региональной организации ВОС. 

 
2.Основные понятия 

 
Профиль музейной экспозиции – специализация музейного собрания и деятельности 

музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или 
искусства. 
Музейный предмет – памятник материальной или духовной культуры, объект природы, 
поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 
Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и научно-
вспомогательных материалов. 
Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, сбору, учету и 
описанию музейных предметов. 
Книга поступлений – основной документ учета музейных предметов. 
Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе музейные предметы 
(экспонаты). 

3.Цели и задачи: 
 

Экспозиция учреждения музейного типа «Музей Волгоградской региональной 
организации Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева и виртуальный музей 
Южного Федерального округа» создана с целью сохранение народной памяти о героях 
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Великой Отечественной войны, формирования толерантного отношения в обществе к людям 
с инвалидностью, путем изучения и пропаганды истории Всероссийского общества слепых, 
мужества и нравственного подвига героев военного и мирного времени. 

Задачами музейной экспозиции являются: 
1. Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов различных нозологий. 
2. Сохранение исторической памяти поколений, гордости за прошлое своей земли путем 

демонстрации документов и материалов о жизни и деятельности выдающихся 
представителей ВОС ЮФО и Российской Федерации в целом. 

3. Мотивация подрастающего поколения к изучению истории своей Родины. 
4. Укрепление связей между представителями различных областей Южного 

Федерального округа. 
5. Осуществление всех форм музейного обучения основам социальной инклюзии. 
6. Приобщение подрастающего поколения к музейной культуре. 

 
4.Содержание и формы работы 

 
Деятельность музея в своей деятельности руководствуется документами: 

- нормативные документы о фондах государственных музеев России; 
- Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», постановление 
ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992 г; 
- Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 гг.; 
- учредительные документы Волгоградской региональной организации Всероссийского 
общества слепых. 

Музей принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, конкурсах, смотрах, 
включаются в программы культурно-патриотического и молодежного движения, участвуют в 
традиционных городских краеведческих чтениях школьников, районных, городских и краевых 
предметных олимпиадах, представляя на них результаты работы юных исследователей по 
тематике музея. 
Совет музея: 
- изучает архивные, исторические, мемориальные, литературные другие источники 
соответствующей профилю музея тематики; 
- систематически пополняет фонды и библиотеку музея путем активного поиска в 
исследовательских командировках, экскурсиях; 
- ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность музейных 
предметов; 
- создает и обновляет экспозиции, выставки; 
- проводит экскурсионно-просветительскую и социально-культурную работу. 
 

5. Организация деятельности музейной экспозиции 
 

Создание музейной экспозиции является результатом целенаправленной, творческой 
поисково-исследовательской работы активистов ВРО ВОС и приглашенных специалистов под 
руководством Председателя ВРО ВОС. 

Для ее осуществления формируется три Совета: 
- Совет музея ВРОВОС им. И.Ф. Афанасьева, 
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- Совет виртуального музея Южного Федерального округа, 
- Волонтерский Совет. 
 Действия Советов координируются Председателем ВРО ВОС. 
 

6. Функции и профиль музейной экспозиции 
 

Основными функциями музейной экспозиции является: 
1. Документирование памятников по следующей тематике: 
- История Волгоградской (Сталинградской) региональной организации ВОС, достижения ее 
членов; 
- Мемориализация имени Ивана Филипповича Афанасьева; 
- Изучение достижений членов региональных организаций ВОС Южного Федерального 
округа. 
2. Осуществление музейными средствами просветительской деятельности, направленной на 
формирование основ социальной инклюзии в отношении инвалидов по зрению. 
социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению, инвалидов других нозологий. 
3. Организация методической, информационной и иной деятельности, разрешенной законом. 
4.Формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью в обществе. 

Музейная экспозиция учреждения музейного типа «Музей Волгоградской 
региональной организации Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева и 
виртуальный музей Южного Федерального округа» определяется, как историко-
мемориальный. 
 

7. Особые условия организации экспозиции 
 

В связи с тем, что музей создается на базе Волгоградского РО ВОС для лиц с 
инвалидностью, при создании экспозиции соблюдены требования государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда»: 

1. В отношении инвалидов с особенностями зрения: 
- у входа в музей размещается мнемосхема расположения музейных комнат, их 
местоположения в помещении ВРО ВОС, а также пути эвакуации посетителей музея. 
- входы в музей и сопровождает этикетаж, выполненный по системе Л. Брайля. 
- в экспозиции размещены тактильные экспонаты и панно. 
- экспозиция снабжена и звуковыми информаторами (кнопками). 
- демонстрация видеоматериалов сопровождается тифлокомментарием. 

2. В экспозиции возле витрин, подиумов и других выступающих конструкций 
устанавливаются поручни ограждения для обеспечения безопасного движения 
посетителей. 

3. На стенах музейных комнат размещены тактильные пиктограммы, направляющие к 
выходам из помещения и доступному санузлу. 

 
4. Учет и обеспечение сохранности фондов музейной экспозиции 

 
Учет музейных предметов собрания музейной экспозиции осуществляется раздельно 

по основному, научно-вспомогательному фондам и фонду цифровых материалов: 
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- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 
духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге поступлений музея; 
- учет научно-вспомогательных материалов и цифровых копий осуществляется в книге учета 
научно-вспомогательного фонда. 

Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность ВРО ВОС 
собственником в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за сохранность фондов музея несет Руководитель музея, который 
автоматически является хранителем фондов. 

Хранение в музее взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 
безопасности людей, категорически запрещается. 

Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и 
камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны 
быть переданы на хранение в ближайший государственный музей, архив. 
 

9. Руководство деятельностью музейной экспозиции 
 

Общее руководство деятельностью музейной экспозиции осуществляет Председатель 
ВРО ВОС. 

Непосредственное руководство практической деятельностью музейной экспозиции 
осуществляет руководитель (хранитель) музея согласно приказу Председателя ВРО ВОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



38 
 

Приложение 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ 

 
Данная инструкция по учету и хранению музейных фондов составлена на основании 

Приказа Министерства культуры РФ от 17 июля 1985 г. «Об утверждении инструкции по учету 
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» для 
учреждения музейного типа «Музей Волгоградской региональной организации 
Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева и Виртуальный музей 
Южного Федерального округа». 

I. Общие положения 
 
1. Ответственность за создание необходимых условий по сохранности культурных ценностей, 
составляющих фонды музея, несет Руководитель музея (далее – Руководитель). 
2. Руководитель организует профильное комплектование фондов, надлежащий их учет и 
изучение, а также полную сохранность в экспозиции и фондохранилище. 
3. Руководитель отвечает за сохранность памятников истории и культуры, находящихся в 
фондах музея, перед вышестоящим органом, при котором музей зарегистрирован. 
4. Все мероприятия, связанные с изменением условий хранения фондов, Руководитель обязан 
согласовать с руководством ВРО ВОС. 
5. Руководитель музея одновременно является хранителем фондов, организует учет и 
хранение музейных фондов. 
6. Руководитель избирается общественным советом музея и утверждается руководством ВРО 
ВОС. 
7. Приём и сдача дел при смене Руководителя музея производится по актам, фиксирующим 
наличие и сохранность фондов, а также состояние их учета и хранения. 
 

П. Права и обязанности Руководителя музея 
 

8. Руководитель несет непосредственную ответственность за их полную сохранность в 
экспозиции и фондохранилище, ведет ключевое хозяйство. 
В этих целях руководитель обязан обеспечить учет всех фондов музея в полном соответствии 
с требованиями настоящей инструкции: 
-  правильное ведение, хранение всех учетно-хранительских документов; 
-  хранение фондов в условиях, гарантирующих их сохранность; 
-  приём фондов на ответственное хранение по соответствующим актам с перечислением всех 
принимаемых материалов и указанием их сохранности на момент приема. 
-  сохранность и строгий порядок ведения учетно-хранительской документации музея; 
-  регистрация всех поступающих материалов в учетных документах музея; 
-  контроль за состоянием музейного оборудования, а также за состоянием запоров и пломб на 
шкафах, витринах и т. п., которые он запирает и пломбирует своей печатью; 
-  сохранность предметов основного фонда в экспозиционных залах, запирание и 
пломбирование залов по окончании работы музея, контроль за соблюдением 
противопожарных правил. 



39 
 

-  контроль за допуском посетителей в хранилище; 
-  не допускать в хранилище посторонних лиц, не имеющих на то разрешения директора музея; 
-  уборку фондохранилища, отвечающую музейным требованиям. 
9. Руководитель музея имеет право: 
-  требовать от руководства ВРО ВОС создания условий, необходимых для правильного 
хранения фондов, гарантирующих их от порчи и хищения; 
-  пломбировать или опечатывать места хранения фондов своим пломбиром (снимать пломбы 
другим лицам запрещается). 
10. Руководитель музея, допустивший утрату, хищение или повреждение предметов 
основного фонда музея, а также нарушение режима их хранения, несет ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
11. Обо всех случаях хищения или повреждения предметов основного фонда Руководитель 
музея сообщает Председателю ВРО ВОС, а также дирекции музея, в котором предметы 
основного фонда взяты на государственный учет, в устной, а затем в письменной форме с 
приложением акта для принятия мер по розыску похищенных предметов. 
 

III. Состав фондов музея 
 

12. Собрание музея состоит из основного фонда, научно-вспомогательного фонда и цифрового 
фонда. 
13. Основной фонд входит в состав музейного фонда РФ и является наиболее ценной частью 
собрания музея. 
К основному фонду относятся: 
13.1. в музеях исторического и краеведческого профиля 
-  этнографические предметы, в том числе предметы народного быта; 
-  нумизматические предметы и коллекции, предметы бонистики, сфрагистики, геральдики; 
-  научные и бытовые приборы и инструменты; 
-  образцы труда, образцы продукции; 
-  оружие, знамена, обмундирование; 
-  предметы быта и одежды, музыкальные инструменты; 
-  произведения изобразительного и декоративно - прикладного искусства (живопись, 
скульптура, графика, в том числе плакат и др.), имеющие документальное, мемориальное или 
художественное значение; 
-  фотографические материалы, имеющие документальное, мемориальное или художественное 
значение; 
-  книги рукописные, старопечатные, редкие издания XVII-XX вв.; 
-  рукописные и печатные документы; 
-  документальные и художественные материалы; 
-  мемориальные предметы. 
13.2.  в музеях (отделах) литературного, театрального, музыкального профилей: 
-  произведения художественной литературы, драматургии и публицистики; 
-  документы, характеризующие деятельность творческих коллективов, жизнь и творчество 
выдающихся представителей ВОС (ученых, музыкантов, писателей, поэтов); 
-  произведения изобразительного искусства, фотографии, деятелей литературы, театрального 
и музыкального искусства, процесс их творчества, эпоху, в которой они жили; 
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-  мемориальные предметы быта, предметы быта, характеризующие эпоху; 
-  музыкальные инструменты, театральные костюмы и пр.; 
-  фонозаписи и кинофильмы. 
13.3. в музеях мемориального профиля: 
-  мемориальные предметы, принадлежащие И.Ф. Афанасьеву (вещевые, изобразительные, 
письменные памятники, кино фотодокументы); 
-  мемориальные предметы, относящиеся к меморируемому событию (вещевые, 
изобразительные, письменные памятники, кино фотодокументы); 
-  произведения литературы и искусства, посвященные меморируемому лицу или событию. 

В музеях всех профилей, работающих на общественных началах, хранение предметов, 
выполненных из драгоценных металлов и драгоценных камней или их содержащие (в том 
числе орденов и медалей, а также предметов древнерусского искусства) запрещается. Такие 
предметы передаются в фонды государственных музеев и хранятся в специально отведенных 
для этого помещениях или несгораемых шкафах и сейфах. 
Хранение холодного и огнестрельного оружия, не пригодного к использованию, 
осуществляется только с разрешения органов МВД города (района). 
14. К научно-вспомогательному фонду относятся: 
-  различные воспроизведения (фотокопии, слепки, муляжи, макеты), копии, реконструкции, 
карты, диаграммы, схемы, планы, а также другие материалы, изготовленные или 
приобретенные музеем в процессе комплектования фондов, изучения или экспонирования 
музейных предметов; 
-  образцы скоропортящихся сельскохозяйственных культур и других натуральных 
материалов, подверженных порче и требующих частой замены. 

Отнесение предметов к основному или вспомогательному фонду в музеях, работающих 
на общественных началах, производится специалистами научно-методических отделов 
государственных музеев (соответствующего профиля) на основании ежегодной 
предварительной заявки общественного музея. 
15. К цифровому фонду относятся цифровые изображения по тематике музея. 
 

IV. Учет фондов музея 
 

16. Все фонды музея ВРО ВОС подлежат строгому документальному учету, обеспечивающему 
их юридическую охрану, а также создание условий для их изучения и рационального 
использования. 
17. Учет фондов предусматривает следующие этапы: 
-  актирование всех поступивших в музей материалов; 
-  регистрацию и описание материалов в Книге учета фондов. 
18. Актирование, поступивших в музей материалов. Все поступившие в музей материалы 
проходят актирование на постоянное или временное хранение. 
18.1. Акты составляются на все материалы, поступающие в музей от государственных 
учреждений, общественных организаций и отдельных лиц, а также материалы, передаваемые 
из других музеев. 

Акт приема составляется и оформляется незамедлительно. 



41 
 

Для актов используются специальные бланки или чистые листы бумаги на бланке ВРО 
ВОС. Акт заполняется в трех экземплярах. Один экземпляр хранится у председателя ВРО 
ВОС, второй передается лицу, сдавшему материалы, третий хранится у заведующего фондами. 

Хранение в музее материалов, не оформленных актами приема, категорически 
запрещается. 
18.2. Важное значение для анкетирования поступивших в музей материалов имеет наличие 
легенды, т. е. сведений об их истории (в том числе о месте и времени происхождения, связей 
с определенными историческими событиями и лицами, о времени изготовления, месте 
бытования, способах и условиях употребления и пр.) 

Описание в легенде может быть сделано как со слов бывшего собственника 
поступившего материала, так и на основе каких – либо письменных сведений о нем. 

Для массовых поступлений, экспедиционных сборов необходимо составлять 
коллекционную опись, которая является приложением к акту приема. Все поступившие 
материалы фиксируются в ней попредметно. 

Легенда записывается на отдельном листе бумаги или на оборотной стороне акта 
приема. 
19. Акты без подписей и утверждения общественным директором, а также без штампа (печати) 
организации, при которой действует музей, не могут быть приняты к исполнению. 
20. Выдача предметов основного фонда музея в постоянное или временное пользование 
другим музеям производится по письменному разрешению Руководителя, согласованному с 
Председателем ВРО ВОС. Выдача оформляется актом выдачи, в котором оговаривается 
гарантия сохранности выдаваемых предметов и сроки их возврата. 
21. Выдача материалов научно-вспомогательного фонда в постоянное или временное 
пользование другим музеям производится по письменному разрешению Руководителя музея 
и оформляется актом выдачи. 
22. Акты приема на постоянное (временное) хранение и акты выдачи на постоянное 
(временное) хранение нумеруются порядковыми номерами раздельно. Номера актов 
временного хранения имеют шифр «ВХ». 
23. Акты постоянного и временного хранения подшиваются в два разных дела в 
хронологическом порядке (в порядке возрастающих номеров). 

В конце года акты нумеруются по страницам, прошнуровываются, на обороте 
последнего листа делается заверительная надпись с указанием количества листов, которая 
скрепляется подписью Руководителя музея и опечатывается. Акты хранятся у директора музея 
как документы строгой отчетности. 
24. Перемещение предметов внутри музея (для экспонирования, использования в научно-
исследовательской работе) оформляется соответствующими актами выдачи. 
25. На утраченные, похищенные или сильно поврежденные предметы основного фонда 
составляются специальные акты. В таких случаях приказом по музею назначается специальная 
комиссия для выяснения обстоятельств пропажи, хищения, естественного, либо умышленного 
повреждения предметов. 
 

Регистрация и описание поступлений в Книге учета фонда 
 

26. Акты приема как первичные документы учета новых поступлений в музей являются 
основанием для их регистрации и описания в Книге учета фондов. 
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Цель регистрации материалов в Книге учета фондов – зафиксировать все поступившие 
материалы под определенными порядковыми номерами, которые сразу же проставляются на 
них, и дать краткое, но достаточно характеризующее описание, исключающее их подмену, а в 
случае утери или кражи облегчающее также розыск пропавших предметов. 

Порядковый номер по Книге учета фондов, присвоенный данному предмету, 
одновременно проставляется в соответствующей графе акта приема. 
Книга учета фондов имеет следующие графы: 
1.  № по порядку; 
2.  дата записи; 
3.  время, источник и способ поступления, № акта, сопроводительные документы; 
4.  наименование и краткое описание предмета (автор, дата, место происхождения, надписи, 
подписи, размер, др.); 
5.  количество предметов; 
6.  материал и техника изготовления предмета; 
7.  размер и вес предмета; 
8.  сохранность предмета; 
9.  стоимость, акт ЭФЗК; 
10.  в какое собрание поступил; 
11.  порядковый номер предмета основного фонда общественного музея по специальной книге 
учета в государственном музее; 
12.  примечание (№№ актов о постоянной выдаче, № и дата документа – разрешения). 
27. Книга учета фондов должна быть до ее заполнения пронумерована, прошнурована, 
подписана и опечатана печатью организации, которой подчинен музей.  

Книга учета фондов хранится постоянно в помещении музея в сейфе или запираемом 
шкафу, ключи от которого находятся у заведующего фондами. Переписывать Книгу учета 
фондов без согласования с руководством государственного музея, предприятия, учреждения 
или организации, при которой он действует, не разрешается. 
28. Все записи в Книге учета фондов производятся без помарок и исправлений чернилами 
фиолетового цвета. Категорически запрещается вырывать из нее листы, стирать и 
переправлять написанное.  

Исправления или дополнения допускаются в крайних случаях, делаются красными 
чернилами. При этом неверная запись зачеркивается таким образом, чтобы текст 
прочитывался, а над ним давались новые данные. Обо всех исправлениях делается 
соответствующая оговорка в графе «Примечание», которая заверяется подписью директора 
музея. 

В записи об исключении предметов основного фонда из собрания музея дается ссылка 
на письменное разрешение Председателя ВРО ВОС. 
29. До заполнения книги учета фондов во избежание ошибок при ее заполнении рекомендуется 
произвести описание предмета в учетной карточке, графы которой должны соответствовать 
графам указанной книги. Заполненные учетные карточки используются для составления 
необходимых для данного музея научно-справочных картотек. 
30. В Книгу учета фондов записываются только предметы, поступающие в музей на 
постоянное хранение. 
31. Для предметов, поступивших в музей на временное хранение (для участия в выставках и т. 
д.), может быть заведена Книга временного учета фондов. 
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Учетные обозначения 
 

32. Учетные обозначения наносятся на все предметы при их регистрации в Книге учета 
фондов.  

Учетное обозначение состоит из зашифрованного (сокращенного наименования музея 
и порядкового номера, присвоенного предмету по Книге учета фондов. Например, 
МА_ВРОВОС_1, где – МА это Музей имени И.Ф. Афанасьева Волгоградской 
региональной организации ВОС, 1- порядковый номер предмета (книга, фото и т. д.) по 
Книге учета фондов. 
33. По мере отнесения предметов к основному фонду или научно-вспомогательному фонду к 
учетному обозначению предмета в знаменателе добавляется обозначение «о/ф» или «н/ф». 
Например, МА_ВРОВОС_1 или МА_ВРОВОС н/в 023. 
34. Учетные обозначения наносят на предмет тушью или типографской краской так, чтобы не 
повредить его и чтобы номер не бросался в глаза. На рисунках, фотографиях, документах, 
учетное обозначение пишется на оборотной стороне в левом нижнем углу простым 
карандашом. Пользоваться химическим карандашом запрещается. 

Если нанесение учетных обозначений наносит вред предмету или их невозможно 
написать на нем, то учетные обозначения помещаются на картонной бирке, которая суровой 
ниткой прикрепляется к предмету (как правило, к значкам, мелким предметам керамики и др.) 

На предметы из ткани нашиваются бирки из плотной материи с учетными 
обозначениями. Учетные обозначения монет, фото негативов пишутся на конвертах и 
пакетиках, в которых они хранятся. 

Учетная картотека 
 

35. На каждый предмет, поступивший в музей, составляется карточка в нескольких 
экземплярах, по числу ведущихся в отделе фондов картотек. 

Содержание карточки отражает ее назначение, но в ней в обязательном порядке 
указываются учетные обозначения предметов и их место нахождения (в экспозиционных залах 
или хранилищах). 
36. Учетная картотека включает фонды музея в порядке их записи в Книге учета фондов. Эта 
картотека дублирует Книгу учета фондов и служит учетным целям. Наличие этой картотеки 
дает возможность ограничивать обращение к учетным документам, что обеспечивает их 
наибольшую сохранность. 
37. Топографическая картотека служит для регистрации сведений о движении предмета в 
музее. В ней указываются учетные обозначения предмета, его наименование и 
местонахождение в фондохранилище или на экспозиции с указанием номеров витрины, 
шкафа, полки, стенда и т. д. 

Карточки помещаются в картотечные ящики между разделителями в порядке, 
зависящем от назначения картотеки. 
 

V. Сверка наличия фондов с учетной документацией 
 
38. Музей обязан не реже одного раза в три года проводить сверку наличия фондов с учетной 
документацией – переучет фондов. 

Переучет фондов проводится также при смене заведующего фондами. 
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В процессе переучета фондов проверяется состояние сохранности предметов, 
проводится сверка наличия предметов с записями в Книге учета фондов, актах приема и актах 
выдачи. 
39. Сверка производится комиссией в составе двух – трех членов совета музея и представителя 
ВРО ВОС с обязательным участием зав. фондами. Для сверки используется учетная картотека, 
на карточках которой отмечается наличие предмета и изменение его сохранности. Затем 
картотека сверяется с записями в книге учета фондов, в актах приема и актах выдачи. 
40. Результаты сверки фиксируются в специальном акте, который подписывается членами 
комиссии и утверждается директором общественного музея. 

В том случае, если в результате сверки обнаружена недостача фондов, указанный акт 
(один экземпляр) направляется в государственный музей, в котором основной фонд 
общественного музея взят на учет; второй экземпляр передается во ВРО ВОС. К актам 
прилагается вся необходимая документация и объяснительная записка общественного 
директора музея о причинах утрат и принятых мерах. 

 
VI. Хранение предметов основного фонда 

Общие правила хранения 
 

41. Организация хранения фондов музея имеет целью обеспечить их сохранность (как в 
фондохранилище, так и на экспозиции) от возможных повреждений, разрушений, хищений и 
порчи. 
42. Помещение музея должно быть изолировано от жилья, снабжено противопожарным 
инвентарем и оборудованием. Требуется постоянное наблюдение за состоянием электросети. 
43. Для предупреждения хищений помещения музея в нерабочее время запираются, 
пломбируются или опечатываются. Окна музея на первом этаже снабжаются железными 
решетками. Необходимо установление пожарной и охранной сигнализации. 
44. Для хранения не находящихся в экспозиции предметов выделяется отдельное помещение 
– фондохранилище, дверь и окна, которого снабжаются железными решетками. Доступ в 
фондохранилище строго ограничен и разрешается только в присутствии Руководителя. 

Если фонды музея не велики, то они могут храниться в рабочем помещении в сейфах и 
шкафах, закрывающихся на ключ, и опломбированных хранителем. В музеях, располагающих 
большими фондами, изготавливается оборудование из металла или сухого дерева, 
обработанного антисептическим составом. 
45. Хранение музейных фондов требует определенной температуры и влажности воздуха. 
Несоблюдение правил температурно-влажностного режима является причинами разрушения 
предметов. 
46. В помещении фондохранилища и экспозиционных залах должна поддерживаться 
температура воздуха в пределах +, - 18С. Относительная влажность воздуха, измеряемая 
специальными приборами – психрометрами, допускается в пределах 55% +, -5%. Безопасные 
пределы относительной влажности для музеев, не оснащенных кондиционерами, 50-65 %. 

В помещениях с повышенной влажностью допустимо хранение камня (кроме мрамора, 
известняка и других, близких к ним материалов), керамики, фарфора при условии хорошего 
состояния их сохранности. 

В помещениях с пониженной влажностью целесообразно хранить металл (кроме 
олова), стекло, гипс. 
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47. Отклонение температурно-влажностного режима от рекомендуемых правил вызывают 
следующие изменения: при повышенной влажности возникает коррозия металлов (на железе 
– ржавчина, на бронзе – дикая патина), плесневение и обесцвечивание кожи и гербариев; 
активизация щелочных процессов стекла (появление радужной побежалости и расслоения); 
появление красных пятен, являющихся окислами железа, на некоторых породах мрамора; 
расслоение пористой керамики; образование складок и пузырей и отставание от стекол – у 
фотоматериалов; набухание и загнивание клея в живописи, бумаге и т. д. 

При пониженной относительной влажности воздуха (ниже 50%) происходит потеря 
эластичности у всех гигроскопических материалов (кожи, дерева, бумаги, ткани и т. д.), 
начинается их коробление, растрескивание, расслоение. Особенно при этом подвергаются 
разрушению предметы фанерованной и инкрустированной мебели, наборная кость, живопись, 
скульптура, деревянная резьба, покрытые грунтом и красочным слоем. 
48. В случае чрезмерной сухости воздуха в помещениях можно пользоваться естественным 
испарением из открытых сосудов с водой, размешенных вблизи отопления. 

Регулировать влажность воздуха можно и путем проветривания помещений. Осеннее 
проветривание возможно только в теплые погожие дни, когда температура наружного воздуха 
близка к температуре внутренних помещений. 
49. Для защиты предметов от действия естественного света все окна в экспозиционных залах 
и фондохранилище должны быть снабжены шторами для предохранения предметов от 
прямого попадания солнечных лучей. 
50. Фонды музея необходимо защищать от воздействия пыли и различных вредителей: 
грызунов, жучков – точильщиков, кожеедов, моли и т. п. Особенно это касается предметов 
органического происхождения: тканей, бумаги, дерева, кожи и. 

Основной профилактической мерой является систематическое проветривание 
материалов на открытом воздухе и удаление с них пыли, способствующей размножению 
вредителей. 
51. Для правильной организации хранения фондов большое значение имеет оборудование 
фондохранилищ. Наиболее доступным видом оборудования являются стеллажи или полки, на 
которых можно хранить крупногабаритные предметы, не боящиеся света (керамика, стекло, 
металл). Но при этом недопустимо их совместное хранение, они должны быть размещены на 
разных стеллажах или полках, по возможности закрытых занавесками. Для хранения тканей, 
графики и др. используются шкафы с выдвижными полками или ящиками. Для хранения 
мелких объемных предметов применяются коробки соответствующих размеров. 
52. Все предметы в фондохранилище необходимо распределить на группы: по материалу, 
например, металл, дерево, керамика, ткань, пластмасса и т. п. На каждую полку стеллажа или 
шкафа прикрепляется топографическая опись с указанием учетных номеров и наименований 
хранящихся на них предметов. 
53. Правила хранения предметов разных групп различны: рукописные и печатные материалы 
хранятся в папках не подшитыми, не более 100 листов в каждой, желательно в порядке 
учетных номеров. 

Документы с нестойкой краской должны быть проложены листами чистой бумаги. 
Фотографии, если они составляют единый тематический комплекс с документами, 

хранятся вместе с ним, но вкладываются в отдельные конверты. Остальные фотографии нужно 
помещать в конверты и хранить в коробках или выдвижных ящиках в вертикальном 
положении. 
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Негативы заворачиваются в мягкую бумагу, вкладываются в черные конверты и 
хранятся в вертикальном положении в коробках. На конверты наклеиваются контрольные 
отпечатки. 

Рисунки, гравюры, литографии, акварели и другие художественные произведения на 
бумажной основе хранятся в папках. Они вкладываются в паспарту из тонкого белого картона 
или прокладываются мягкой белой бумагой. Живопись развешивается на стенах. 

Материалы на бумажной основе складывать стопкой или перегибать нельзя, т. к. они 
могут разрушиться от собственной тяжести. 

На папках и конвертах проставляются учетные номера, хранящихся в них материалов. 
В папки вкладываются описи, а на конвертах с фотографиями и негативами пишутся краткие 
аннотации. 

Монеты и медали хранятся в бумажных конвертах, которые в свою очередь 
вкладываются в коробки с разделителями. Наружная сторона конверта используется для 
написания данных о предмете. 

Одежда подвешивается на специально подогнанных плечиках, концы которых 
обертываются ватой и обшиваются холстом. 
Минералы, палеонтологические и археологические коллекции хранятся в шкафах или 
стеллажах с выдвижными лотками или ящичками. 
 

Хранение предметов основного фонда на экспозиции 
 

54. Витрины и стенды с экспонатами в экспозиционных залах нельзя располагать вблизи 
отопительных систем (в этих случаях должны быть оградительные щиты). Для предохранения 
экспонатов от воздействия света (выгорания и нагревания) экспозицию размещают на местах, 
не освещаемых прямыми лучами солнца. Окна необходимо закрывать плотными шторами 
светлых тонов. 

Для особо чувствительных к свету экспонатов (документов, фотоматериалов, тканей, 
графики, акварели, зоологические и ботанические коллекции и др.) применяются шторы и 
занавеси из плотного материала на витринах и стендах. 
55. При оформлении и монтаже экспонатов – подлинных документов, фотографий, 
произведений живописи, графики запрещается наклеивать сплошь на картон, подгибать, 
монтировать на не застекленных стендах, расшивать альбомы и изымать из них листы. 

Запрещается крепление предметов гвоздями, булавками, кнопками. Помимо 
механических повреждений (разрыв ткани, бумаги, трещины на дереве) они приводят к 
появлению ржавчины. 

На стендах документы, фотографии, рисунки монтируются с помощью «лапок». В 
связи с этим предмет сначала прикрепляется к картону, размер которого несколько меньше 
его размера. 
56. Все предметы основного фонда музея, взятые на государственный учет, в случае 
прекращения деятельности передаются государственному музею, в котором они находятся на 
учете. В том случае, если такие предметы подвергаются угрозе уничтожения или порчи, они 
могут быть изъяты у музея, работающего на общественных началах, в порядке, определенным 
законодательством. 

По желанию собственника предмета (предметов) они могут быть возвращены или 
оформлены актом приема в дар музею. 



47 
 

Приложение 3 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к материалам, предоставляемым в Виртуальный музей ВОС  

Южного Федерального округа 
 

Учреждение музейного типа «Музей Волгоградской региональной организации 
Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева и Виртуальный музей ВОС Южного 
Федерального округа» (далее ВОС ЮФО) является структурным подразделением 
Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых (ВРО ВОС). 

Целью создания Виртуального музея ВОС ЮФО является увековечивание истории 
региональных организаций Всероссийского общества слепых Южного Федерального округа и 
их выдающихся деятелей, а также истории Волгоградской (Сталинградской) региональной 
организации ВОС и достижений ее членов путем размещения фактографических и 
биографических сведений, фотографий и отцтфрованных предметов. 

Площадкой для размещения Виртуального музея является сайт Волгоградской 
региональной организации Всероссийского общества слепых (ВРО ВОС). Сайт осуществляет 
широкую трансляцию данных для удаленных пользователей. 

 
I. Хранение и систематизация цифровых материалов 

1.1. Лицом, ответственным за хранение цифровых материалов является хранитель 
«Музея ВРО ВОС им. И.Ф. Афанасьева и Виртуального музея ВОС ЮФО». 

1.2. Хранитель следит за тем, чтобы все виртуальные материалы музея ВОС ЮФО 
распределялись по папкам с названием, соответствующим названию региональной 
организации, приславшей их для экспонирования (Астраханской, Волгоградской, 
Краснодарской и проч.) 

1.3. Сохранность виртуальных материалов музея ВОС ЮФО осуществляется путем 
создания резервных цифровых копий. 
 

II. Требования к оформлению материалов 
 

Для соблюдения единообразия в оформлении и представлении виртуальных экспонатов, 
а также удобства размещениях их на сайте, необходимо приведение всех материалов к 
следующим требованиям. 

2.1. Текстовые файлы 
 

Текстовые файлы с описанием истории региональных ВОС и биографиями 
мемориализируемых лиц: 
- Предоставляются в программе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание – по ширине, 
размер всех полей – 2 см, страницы не нумеруются.  
- Имя файла должно содержать название организации и краткие сведения о содержимом файла 
(Например: Краснодарская КО ВОС_История специальной библиотеки Чехова или 
Волгоградская ВОС_Биография Белкина). 
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2.2. Фотографии. Иллюстрации 
 

Требования к иллюстративным материалам: 
- Материалы предоставляются в формате JPEG, с рекомендуемым разрешением 300. 
- Имя файла должно содержать название организации и краткие сведения об изображении 
(Например: Астраханская ВОС_Отчетно-выборная конференция_1970 г. или Адыгейская 
ВОС_Актив ВОС_2010 г.). 

2.3. Мемориальные предметы 

Предметы мемориализируемых лиц отцифровываются (фотографируются или 
сканируются) и оформляются согласно требованиям к иллюстративным материалам, 
изложенным в п. 2.2. 

III. Размещение на сайте 
 

Материалы размещаются на сайте Виртуального музея во вкладках, соответствующих 
региональным организациям ВОС Южного Федерального округа. 

 
IV. Пополнение виртуального музея 

 
Работа по пополнению Виртуального музея ЮФО ВОС ведется постоянно. 

4.1.Ответственным за прием экспонатов виртуального музея является хранитель «Музея 
ВРО ВОС им. И.Ф. Афанасьева и Виртуального музея ВОС ЮФО». 

4.2.Прием виртуальных экспонатов осуществляется по электронному адресу 
rovos34@mail.ru. 

4.3.Материалы Виртуального музея размещаются на сайте в соответствующих вкладках по 
мере поступления новых данных в порядке текущей деятельности музея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rovos34@mail.ru
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Председателю ВРО ВОС 
Гапиенко Н.Е. 

                  от___________________________ 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                   

                                             проживающего(ей) по адресу: 
____________________________ 

                                             ____________________________ 
                                             паспорт: серия_______№______ 
                                             выдан  «_____»_____________г.  
                                             ___________________________     
                                            ___________________________ 

                                            телефон_____________________   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Предлагаю_________________________________________________ следующие предметы: 
                                                             (в дар,  на закупку)  
 
 

Сведения о предметах: 

 

 

 

Условия владельца: 

 

 

 

Подпись:___________                «_____»_____________2020 г. 

 

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ № _____ 

   
№№ 

п.п. 

Наименование, краткое описание и сохранность 
предмета 

Кол-во Учетные  
обозначения 
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Приложение 5  
 

 «УТВЕРЖДАЮ»  
___________________ 
___________________ 

«___» _________2020 г. 
 

АКТ№ _____ 
 

приема предметов на постоянное (временное) хранение 
«    »                              2020 г. 

 
 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах представителем «Музея ВРО ВОС им. 

И.Ф. Афанасьева и Виртуального музея ЮФО ВОС»___________________________ 
       

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

с другой в том, что ___________________________передал, а ________________________ 
 
принял на постоянное / временное хранение предметы в количестве ___________единиц, 
согласно коллекционной описи. 
 
 
 
Принял__________________________/_____________________________ 

подпись   расшифровка подписи 
 

Передал_________________________/_____________________________ 
подпись   расшифровка подписи 

 
 

 
 

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ К АКТУ № _____ 
   
№№ 
п.п. 

Наименование, краткое описание и сохранность 
предмета 

Кол-во Учетные 
обозначения 
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Приложение 6 
 

ПРИМЕРЫ  
КРАТКОГО АННОТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

 
 

Аннотация предмета 
 
Фамилия. Имя. Отчество. Петров Петр Петрович  

(1910-1987 гг.),  
Активист РО ВОС с 1967 года, ветеран 

Великой Отечественной войны 
 

Название предмета Медаль «За оборону Сталинграда» 
 

Датировка 1943 г. 
 

Характер переданного материала Оцифрованная копия 
 

Фамилия, имя, отчество, контактные 
данные передавшего предмет 

Иванов Иван Иванович, 
РО ВОС 

8 ********** 
 

Аннотация фотографии 
 
Название предмета Фотография 

 
Фамилия изображенного Петров Петр Петрович 

(1910-1987 гг.) на открытии заводского 
клуба 

 
Автор Автор не известен 

 
Датировка 1967 год 

 
Фамилия, имя, отчество, контактные 
данные передавшего предмет 

Иванов Иван Иванович, 
РО ВОС 

8 ********** 
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Приложение 7 
 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧЕК НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ 
 
Часы 
Наименование музейного предмета: Часы наручные, марка «Полет».   
Датировка: декабрь 1975 г.  
Надписи, клейма: на оборотной стороне корпуса выгравирована надпись: «И.И. Иванову в 
память о 40-летие Победы. 1975 г.»  
Материал и техника изготовления: металл, стекло, штамповка.  
Размер: диаметр 3,5 см.  
Количество: 1  
Степень сохранности: без видимых повреждений. 
Способ поступления: Поступили от председателя первичной организации Васильева И.П., 
которому часы передала супруга И.И. Иванова - Пелагея Степановна. Иванов Иван Иванович 
(1900 – 1986 гг.) – инвалид I группы, член ВОС с 1971 года, ветеран войны. 
Описание: мужские наручные часы марки «Полет» округлой формы. Плоские. На циферблате 
цифровое обозначение заменено штриховым.  
Подпись составителя:        Дата составления:  
 
Фотография 
Наименование музейного предмета: Фото групповое. Участники конкурса 
профессионального мастерства.  
Датировка: 1990-е гг. 
Автор: Михайлов А.А.  
Надписи и клейма: нет  
Материал и техника изготовления: фотобумага, фотофиксация.  
Размер: 8х24 см.  
Количество: 1  
Степень сохранности: без видимых повреждений. 
Способ поступления: Поступили от участника конкурса Петрова И.А.  
На снимке сидят слева направо:  

1. Пантелеев Иван Иванович – инвалид II группы, член ВОС с 1981 г., лауреат I премии 
конкурса профмастерства. 

2. Федотов Вадим Васильевич – председатель РОВОС в 1996 – 2000 гг. 
3. Изображенный не известен (требуется уточнение) 

Фотография черно-белая. Глянцевая.  
Подпись составителя:        Дата составления:  
 
Знамя 
Наименование музейного предмета: Знамя РО ВОС – победителю социалистического 
соревнования в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.  
Датировка: 1970 год 
Изготовитель: Ленинградский комбинат им. Крупской.  
Размер:120х80 см. 
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Количество: 1 
Степень сохранности: без видимых повреждений. 
Способ поступления: Передала председатель РО ВОС Смирнова Ирина Борисовна, в качестве 
экспоната для пополнения музея. 
Подпись составителя:        Дата составления:  
 
Награда - кубок 
Наименование музейного предмета: Кубок «За победу в спорте» 
Датировка: сентябрь 2009 г.  
Надписи, клеймы: «За победы у в спорте» 
Материал и техника изготовления: алюминий, штамповка.  
Размер: высота 42 см, диаметр 12 см. 
Количество: 1  
Степень сохранности: деформация правой ручки 
Способ поступления: Награда Лавровой И.И. за победу в соревновании по плаванию в 2009 г. 
Описание: Чаша на высокой ножке с двумя парными ручками, серебряного цвета.  
Подпись составителя:        Дата составления:  
 
Предмет быта 
Наименование музейного предмета: Утюг жаровой.  
Датировка: 1890-е годы 
Надписи, клейма: нет.  
Материал и техника изготовления: чугун, литье.  
Размер: 18х20 см.  
Количество: 1  
Сохранность: металл покрыт коррозией.  
Способ поступления: Передала музею Трофимова И.П. – инвалид I группы, член ВОС с 1977 
года, проживающая по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, 18, кв. 7. 
Описание: Утюг жаровой для глажения белья. Нагревался горящими углями, которые 
засыпались в корпус.  
Подпись составителя:        Дата составления.  
 
Почтовая карточка 
Наименование музейного предмета: Почтовая карточка.  
Датировка: 5 апреля 1943 г.  
Надписи, клейма: В верхнем правом углу марка стоимостью в 15 коп. Почта СССР. 
Погрудное изображение танкиста в шлеме. 
Материал и техника изготовления: тонкий картон.  
Размер: 9,7х13 см.  
Количество: 1  
Сохранность: карточка пожелтела от времени.  
Способ поступления: Поступил от Ленского В.А. – учащегося МОУ СШ№ 10 г. Волгограда, 
хранившего карточку в память о прадеде – участнике Великой Отечественной войны 
Спиридонове Петре Аркадьевиче (1899 – 1945 гг.).  
Подпись составителя:        Дата составления.  


	Учетные 
	Наименование, краткое описание и сохранность предмета

