
архиве по развитию, управлению, сохранению или обеспечению доступа к кол;
лекции или обслуживанию клиентуры.

3.3.4.5 В практике аудиовизуальные архивисты исходят из разнообразия
подготовки. Некоторые, почти академики, узнавали особенности профес�
сии в течение многолетней работы. В конечном счете, тем не менее, доля
служащих с формальными квалификациями в сфере увеличивается, и феде�
рации скоро столкнутся с вопросом формальной аккредитации индивиду�
альных практиков, как это давно практикуется в других профессиях по сбо�
ру информации: послевузовская степень или основанный на опыте эквива�
лент логически обеспечили бы определенный уровень признания.

3.3.4.6 Здесь мы противопоставляем себя значению широко используемого
термина профессионал. Для библиотекаря, обычного архивиста или музееве�
да это подразумевало бы соответствующую академическую квалификацию,
и определенность в вопросах аккредитации и членства в профессиональной
ассоциации. В более молодой аудиовизуальной структуре это подразумевает
сопоставимый уровень подготовки, опыта и ответственности – включая
уровень оценки и принятия решений по любой области архивной деятель�
ности.

3.3.4.7 Подобно обычным архивистам, библиотекарям и музееведам, аудио�
визуальные архивисты способны независимо от специализации развивать
свои возможности, предпочтения и знания, и соответственно себя иденти�
фицировать. Поэтому они могли бы, к примеру, совместно использовать об�
щие познания в теории, истории и технике, но выбирать специализацию –
архивистов звуков, фильмов, телепередач, радио, мультимедиа или доку�
ментов.

3.3.4.8 Они могут также выбрать области администрирования, промоушена
и менеджмента. Дебаты о том, являются ли «менеджмент» и профессиональ�
ная дисциплина подобно аудиовизуальному архивированию отдельными,
или даже взаимоисключающими, навыками, вечны. Что проще – сделать
менеджера из архивиста, или архивиста из менеджера? Многие в сфере
(включая и автора) полагают, что навыки менеджмента, промоушена, фи�
нансирования и администрирования – неотделимые части мировоззрения и
профессионального инструментария аудиовизуальных архивистов. С боль�
шой вероятностью можно предположить, что учреждения в области сбора
информации наиболее успешно действуют под управлением соответствую�
щих профессионалов.

4 Аудиовизуальный Архив

4.1 История появления

4.1.1 Аудиовизуальное архивирование не имеет официальной даты нача�
ла. Оно появилось из различных источников, частично под эгидой широко�
го круга научных, собирательных и других учреждений, как естественное
расширение их работы. Оно развивалось параллельно, хотя и с отставанием,
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росту популярности и доступности аудиовизуальных носителей. Звуковые,
кино�, радио� и – позднее – телевизионные архивы сначала были институ�
ционально отличными друг от друга, отражая отличия носителей и соответ�
ствующих отраслей промышленности. С 1930�ых они получили большее
признание, организуя международные профессиональные ассоциации,
представляющие архивы соответствующих носителей.40 Со временем их
признали международные организации обычных архивов, библиотек и му�
зеев.

4.1.2 Аудиовизуальные архивисты, как профессия, точно так же не имеют
профессиональной исторической точки отсчета. По мере развития сферы
деятельности, в нее приходили профессионалы с разнообразной подготов�
кой: в области сбора и обработки информации, специалисты академий, ин�
дустрии кино, радио и телекоммуникаций, звукозаписи, науки и искусства.
Некоторые уже имели начальную квалификацию; многие этого не сделали.
В обычном восприятии это создавало впечатление потери и катастрофы и
побуждало, в некоторых случаях, к своеобразному «миссионерству».

4.1.3 В начале 20�го столетия никто не мог предугадать, что звукозаписи и
кинофильмы могут иметь такое значение. В то время как их изобретение бы�
ло, в известной степени, результатом научного любопытства, их быстрое
развитие стало результатом их использования как средства развлечения.

4.1.3 Уже в самом начале были попытки подвести вопрос сбора аудиови�
зуальных материалов под юрисдикцию современных на тот период учрежде�
ний по сбору информации. Так, в 1899 году в Вене, Osterreichische Akademie
der Wissenschaften основала Phonogrammarchiv, предназначенный для сбора
этнографических звукозаписей (вероятно, первый официальный звуковой
архив в мире, действующий до сих пор)41. В то же время в Лондоне Британ�
ский музей пробовал организовать коллекцию движущихся изображений в
виде архива, а в Вашингтоне Библиотека Конгресса билась над проблемой
бумажных отпечатков первых кинопленок, предназначенных для регистра�
ции авторских прав.

4.1.5 Тогдашний британский журнал так описал эту проблему:

«Фильм – это ни картина, ни книга; фактически, каждый может сказать,
чем он не является; но никто не может сказать, что он есть. Схема не отра�
ботана. Реальная неприятность состоит в том, что никто не мог сказать, к
чьему ведению он принадлежит». (The Era, 17 октября 1896 г.)

несколько месяцев спустя ему вторит Westminster Gazette (20.02.1897 г.):

« ... обычная работа участка типографии Британского Музея дезорганизована
коллекцией анимированных фотографий, которые вызвали изумление должно�
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аудиовизуальными носителями. Некоторые архивы входят в состав нескольких федераций. В состав ICA и IFLA вхо�

дят аудиовизуальные архивы, связанные с миром общих архивов и библиотек 
41 С самого начала он был нацелен на постоянство записей, создание документации для облегчения исследований,

а также выполнение программы, что подпадает под определение аудиовизуального архива в 3.3.3.2



стных лиц ... и деградацию зала, посвященного Дюре, Рембрандту и другим ма�
стерам ... [к которым штат] неохотно добавляет в перечень «Принц Дерби»,
«Пляж в Брайтоне», «Шины Уайтхолла» и другие развлекательные сцены, ко�
торые восхищают только завсегдатаев мюзик�холла ... а если серьезно, не ста�
новится ли эта коллекция мусора немного абсурдной?»

4.1.6 Аудиовизуальные носители нелегко вписывались в рабочий распо�
рядок библиотек, архивов и музеев начала 20�го столетия, и, за редким ис�
ключением42, их культурное значение игнорировалось43. В 1978 году веду�
щий киноархивист Национальной Библиотеки Австралии, Род Уоллис,
вспоминал 1950�е годы:

«Отношение общества к историческому материалу тогда сильно различалось,
особенно в мире кино. Поначалу мы были погружены в апатию. Нас расценива�
ли не дороже орехов, и это говорилось во многих случаях. Но я никогда не забу�
ду, когда театр, заполненный работниками кино, стал свидетелем программы
старых фильмов, восстановленных Библиотекой, и затем один из них сказал
мне, что мы слишком многое выбросили на свалку истории. И с ним согласились
другие!»

4.1.7 Киноархивы, как организации, отличные от традиционных учрежде�
ний по сбору информации и материалов, появились сначала в Европе и Се�
верной Америке, став заметным явлением в 1930�е44, в то время как отдель�
но развивались разнообразные формы звуковых архивов. После Второй Ми�
ровой Войны явление резко распространилось по всему миру шаг за шагом,
учреждение за учреждением. Медленно и постепенно, культурное значение
аудиовизуальных носителей получило закономерное и возрастающее при�
знание. Развитие радио с 1920�х годов, с записью сопровождения и объеди�
нением в программы, создало абсолютно новый жанр материала для потен�
циального сохранения, в то время как популяризация телевидения с 1940�
ых годов сделала то же самое для движущихся изображений. Кроме того, это
вернуло обществу к забытому содержанию фотобиблиотек, и показало тому
поколению важность сохранения исчезающего кинонаследия. Изменение
форматов звукозаписи и переход с нитроцеллюлозной на триацетатцеллю�
лозную  пленку повысили обеспокоенность вопросами сохранения и до�
ступности.

4.1.8 Аудиовизуальные архивы упорно работали, часто перед лицом без�
различия – и даже прямой оппозиции – продюсеров  кино, телевидения и
звукозаписи, обеспокоенных вопросами авторского права и передачи дру�
гим заботы о сохранности информации, что в конечном счете стало золотым
дном для тех же самых производителей. Это началось, когда телевизионные
сети, а позже аудио и видео дистрибьюторы, начали получать прибыль от
кино� и звуковых архива, и начали понимать экономическую выгоду аудио�
визуального сохранения.
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ние – канадцы Тэрри Кук и Джоан Шварц.
44 Пионерами в этом стали Центральный киноархив Нидерландов, основанный в 1917 г. и четыре основателя FIAF,

которая была организована в 1930�ых гг.



4.1.1 Как показывает приведенная ниже типология, современная структу�
ра сферы очень сложна. Аудиовизуальное архивирование располагает боль�
шим диапазоном видов организаций: процесс постоянно развивается по ме�
ре расширения возможностей распространения – кабельные системы, спут�
ники и Интернет. Все большее число издательских фирм и вещательных се�
тей понимает важность защиты корпоративного имущества и организует
собственные архивы.

4.1.2 История аудиовизуального архивирования неоднозначна для каж�
дой страны, и все еще не полностью исследована или записана (задача, не
являющаяся предметом рассмотрения в этом документе). В странах с таки�
ми географическими и культурными различиями, как (например) Австрия,
Великобритания, Китай, Индия, США и Вьетнам уже есть соответствующие
учреждения и программы. В других, таких же разных, странах они все еще в
новинку; в иных работа только начинается. Тем не менее, условия сохране�
ния и доступа аудиовизуального наследия Северной Америки и Европы луч�
ше, чем в остальных частях света.

4.1.3 Причины неравномерного развития сферы аудиовизуального архи�
вирования разнообразны. Среди них – политические, исторические и эко�
номические обстоятельства отдельных стран и их отраслей промышленнос�
ти, климатические факторы (темпы старения аудиовизуальных материалов
наиболее велики в тропических зонах) и культурные особенности. Общест�
венное понимание значения сохранения культурного наследие, согласован�
ного с политической волей, является необходимым условием для развития
аудиовизуального архивирования. Но начинают этот процесс, несмотря на
это – да и продолжают – преданные делу энтузиасты. К счастью, они еще
существуют.

4.2 Область деятельности

4.2.1 Аудиовизуальные архивы, в целом, охватывают такой же спектр дея�
тельности, как и другие учреждения по сбору информации. Функции фор�
мирования, документирования, управления и сохранения коллекции зани�
мают центральное место, что, естественно, предполагает обеспечение до�
ступности.

4.2.2 Область и характер коллекции определяются политикой – желатель�
но, письменной, однако политика существует, даже если она не записана!
Предмет, тип носителей, техническое описание, отправные точки, истори�
ческий период, жанр и состояние авторских прав – только часть из множе�
ства элементов, которые могут определять область коллекции. Также долж�
ны быть предусмотрены ее документирование, обеспечение, физическое
управление и организация доступа. В то время как управление является обя�
занностью архива, коллекция по мере формирования не обязательно будет
сохранена под его управлением: хранение может не входить в круг его обя�
занностей.

4.2.3 Аналогично, сохранение будет в числе обязанностей архива, хотя
опять же некоторые действия или процессы, типа дублирования, могут быть
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возложены на провайдеров услуг. Если это происходит, архиву необходимо
установить режим контроля качества, чтобы гарантировать соблюдение ус�
тановленных стандартов.

4.2.4 На этом фоне формируются другие программы, различные в зависи�
мости от архива, его политики, приоритетов и обстоятельств, но которые
тем не менее отражают его особенности. Ниже приведен примерный спи�
сок:

• Общественное научно�исследовательское оборудование, библиотеки
и услуги

• Общественные средства и программы просмотра и отображения 

• Интерактивный каталог

• Программа устной истории

• Программа обучения сотрудников

• Маркетинг продуктов коллекции

• Программа публикаций

• Предоставление носителей и объектов для презентаций и выставок

• Программы по связям с общественностью: лекции, презентации, фе�
стивали, выставки

• Общественные средства: магазин, кафетерий, места встреч 

4.3 Типология45

4.3.1 Пояснения

4.3.1.1 Аудиовизуальные архивы представляют собой организации различ�
ных моделей, типов и интересов. Понимая, что каждая организация являет�
ся уникальной, и что любая типология является, в известной степени, про�
извольной и искусственной, классификация, тем не менее, является полез�
ным инструментом осознания структуры сферы деятельности.

4.3.1.2 Как вариант, ниже изложено несколько отправных признаков, отно�
сительно которых может быть «позиционирован» любой архив:

• некоммерческий или коммерческий

• уровень автономии

• статус

• клиентура

• наличие и возможности носителей
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• характер и акценты

4.3.1.3 Ни один из признаков в этой типологии не определяет членство ни в
одной из профессиональных ассоциаций, хотя они действительно представ�
ляет собой факторы, которые некоторые из них принимают во внимание.
Большое число архивов не принадлежат никакой ассоциации.

4.3.2 Некоммерческий или коммерческий

4.3.2.1 Аудиовизуальное архивирование зародилось как культурно�мотиви�
рованное движение, сохраняя материал из�за его собственной ценности, не�
зависимо от коммерческого потенциала – работая иногда, фактически, в
разрез с преобладающим духом наживы, который привел к разрушению «ус�
таревших» и очевидно ничего не стоящих пленок и записей. Этот фундамен�
тальный альтруистический посыл остается главным, хотя при этом, как в
других областях сохранения культурного наследия, такая деятельность фи�
нансово не автономна и базируется на общественном или благотворитель�
ном финансировании.

4.3.2.2 Все в большей степени некоммерческие архивы дополняются другой
моделью: автономный архив, способный к самообеспечению за счет дохода
от лицензирования, сегментации, перенацеливания и других способов ис�
пользования собственных или приобретенных авторских прав. Такие архи�
вы типичны для крупных производителей типа студий звукозаписи, кино�
студий или телевизионных компаний. Рост выхода программ с ретроспек�
тивными материалами возродил их ценность и значимость.

4.3.2.3 Национальный государственный архив – классический пример не�
коммерческой модели: обычно внутренние радио� или телевизионные архи�
вы коммерческие. Первые служат альтруистическим целям, оцениваемым
обществом, независимо от прибыли. Вторые заняты управлением активами
с целью получения доходов или натурного эквивалента. Это воздействует на
все: от политики отбора и обеспечения доступа до стандартов и методов со�
хранения.

4.3.2.4 Это различие фундаментально для структуры сферы и ее профессио�
нальных ассоциаций. FIAF, например, не принимает коммерческие учреж�
дения, в то время как IASA и AMIA открыты для некоммерческих и коммер�
ческих организаций. Поскольку оба типа архивов выполняют общую зада�
чу – сохранение аудиовизуального наследия – есть область для взаимопо�
нимания и сотрудничества. Отдельные архивисты могут участвовать на про�
тяжении карьеры и там и там, поэтому проблемы и напряженные отноше�
ния, создаваемые этими двумя полюсами представляют важность для про�
фессионального обсуждения.

4.3.2.5 Оба подхода не являются полностью взаимоисключающими. Неком�
мерческие архивы сталкиваются с тем, что коллекции и программы растут
быстрее, чем субсидии. Поэтому они участвуют в торговой деятельности
(маркетинг прав или выпуск CD или DVD, основанных на материале кол�
лекции) или субсидировании, поднимая доход доступными способами – и
тем самым пополняя полезные навыки в качестве коммерческого предпри�
ятия. С другой стороны, коммерческий архив может ввести некоторую сте�
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пень альтруизма в политике отбора, как вариант, проводя разумную полити�
ку просвещения в рамках организации�учредителя.

4.3.3 Степень автономности

4.3.3.1 Некоторые архивы являются в полном смысле независимыми орга�
низациями: они имеют соответствующую юридическую базу, собственное
финансирование, уставы и органы управления, которые делают их незави�
симо подотчетными какому�либо совету или органу (в том числе и обеспе�
чения), и имеют полное профессиональное представление о возложенных
на них функциях. Другие – явно зависимые подразделения больших по мас�
штабу структур с ограниченным финансированием и областью профессио�
нальных обязанностей. Большинство архивов занимают позицию где�то по�
середине.

4.3.3.2 Автономия – важный атрибут архива, и необходим хотя бы мини�
мальный уровень профессиональной автономии, если архив хочет работать
на эффективной и этической основе. При этом степень автономии может
быть неочевидна: зримо независимые учреждения могут входить в состав
больших по масштабу организаций и обладать низким уровнем юридичес�
кой или практической автономии. И наоборот, подразделения больших ор�
ганизаций могут иногда обладать значительной независимостью де�факто.

4.3.4 Статус

4.3.4.1 Этот термин не несет некоего уничижительного или элитарного
смысла: это просто практический термин и основа существования архива.

4.3.4.2 Географический статус определяет территорию, которую архив охва�
тывает или представляет. Национальный архив имеет более широкий, но
возможно менее детальный контекст отбора и обслуживания, чем архив ре�
гионального или местного уровня. Он также может играть другую роль, на�
пример как координатор или организатор, действующий на национальном
уровне.

4.3.4.3 Ряд государственных или квази�государственных архивов имеют
официальный статус: их роль и мандат так или иначе признаны правитель�
ством с использованием законодательства или практических администра�
тивных механизмов. Этот статус может быть выражен в механизме финан�
сирования (ежегодная дотация от правительства), механизмов ответствен�
ности и выставлению на общественное рассмотрение. При этом они могут
получать выгоду от существования взаимных юридических или иных обяза�
тельств.

4.3.4.4 Архив приобретает определенный статус и полномочия в течение опре�
деленного времени. Это может происходить по причине взаимного влияния
опыта, качества и престижа коллекции, области деятельности, значимости и
членства значимых лиц, а также с возрастанием роли и значимости архива.

4.3.5 Клиентура

4.3.5.1 Архив определяется кругом обслуживания. Выше упомянут один из
определяющих его показателей: выбор коммерческий/некоммерческий. Внут�
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ренние архивы вещательных сетей, например, могут прежде всего обслужи�
вать внутренние потребности и стратегию учредителя, и в различной степе�
ни быть интегрированными в промышленный и технологический процесс
организации. Материал может быть предоставлен более широкой клиентуре
на основании возможной прибыли, а также с учетом контроля за соблюде�
нием авторских прав. В доступе может быть даже отказано, если это проти�
воречит другим планам (например, стратегии повторного выпуска.)

4.3.5.2 Некоммерческий архив пользуется культурными и общественными
мотивами, однако даже в этих рамках может быть различная клиентура. Ар�
хив университета, например, может сознательно обслужить академических
пользователей, с соответствующим развитием коллекции и управлением ус�
лугами. Другие могут специализироваться на потребностях аудиовизуаль�
ной промышленности, культурных вопросах, исследованиях или, напри�
мер, туризме. Чем больше архив и шире его область, тем большую клиенту�
ру можно привлечь.

4.3.6 Разнообразие и возможности носителей

4.3.6.1 В то время как большинство учреждений сбора содержит широкий
ассортимент носителей, именно аудиовизуальные архивы (и их профессио�
нальные ассоциации) имеют наибольший опыт специализации в кино, теле�
видении, радио или аудио, повышающий как их концептуальную и культур�
ную, так и практическую значимость. В то время как сближаются техноло�
гии аудиовизуальных носителей, их ассортимент и специализация расширя�
ется. Восстановление фильмов требует отличных от восстановления звуча�
ния ацетатных дисков или ранних записей на магнитную ленту навыков.
Экспертиза истории китайской оперы также отличается от знания старых
мультфильмов Голливуда.

4.3.6.2 Архивы различны не только по области внимания и экспертизы, но
также и по средствам и возможностям. Существуют большие архивы, кото�
рые располагают коллекциями современного искусства, аудио и видео лабо�
раториями, специализированными театрами и аудиториями, цифровыми
запоминающими устройствами большой емкости, научно�исследователь�
ским оборудованием и так далее. С другой стороны, есть небольшие архивы,
которые этими элементами не располагают, даже при том, что они им необ�
ходимы для хранения коллекции, дублирование или других работ, в связи с
чем приходится обращаться к услугам к специализированных предприятий
или к другим архивам или учреждениям. В последнем случае им необходимо
разработать систему контроля качества, чтобы гарантировать применение
собственных стандартов.

4.3.6.3 Поскольку каждый архив развивается в специфических экономичес�
ких, политических и культурных условиях, его размер и возможности стано�
вятся результатом в равной степени прагматического с идеалистического
подхода. То, над чем работает национальным учреждением в одной стране,
может быть объектом работы учреждений и в других странах, поэтому долж�
на быть как политика работы самого учреждения, так и политика по осуще�
ствлению внешних связей!
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4.3.7 Характер и акценты

4.3.7.1 Несмотря на риск углубления в наклеивание ярлыков, ниже сделана

попытка сгруппировать архивы по характеру и акцентам деятельности. Не�

которые архивы принадлежат нескольким из этих групп. Некоторые росли с

малого, производя методичный отбор на основе определенной политики.

Некоторые начинались с приобретения частных или корпоративных кол�

лекций. Некоторые следовали собственным предпочтениям, выразившимся

в составе коллекции и характере архива.

4.3.7.2 Архивы трансляций: содержат прежде всего избранные радио� и/или

телевизионные программы и коммерческие записи, предназначенные для

сохранения (обычно как корпоративная собственность) и как ресурс для пе�

редач и монтажа. За некоторым исключением это отделы организаций ве�

щания, от основных сетей до небольших общественных радио и телевизион�

ных станций, хотя иные и располагают различной степени независимостью.

Коллекции могут также включить «необработанный» материал, типа интер�

вью и звуковых эффектов, а также вспомогательный материал – сценарии

или документацию.

4.3.7.3 Программные архивы: некоторые кино� или телевизионные архивы

характеризуются отработанными программами показов в собственных ки�

нотеатрах или демонстрационных залах, используемыми как средство об�

щественного доступа. Характерной чертой таких показов являются такие

элементы, как вводный рассказ, аккомпанемент для немых фильмов, при�

мечания к программам и борьба за наилучшее качество кадров и общее вос�

приятие. Так, многие из этих архивов используют специализированные ки�

нотеатры, с возможностью демонстрации устаревших форматов и придания

чувства современника атмосферы показываемых материалов, при этом они

способны развивать искусство проектирования и оценки важности контек�

ста, все более и более недоступного в коммерческих кино. Для них характе�

рен акцент на кино, как художественной формы46. 

4.3.74 Аудиовизуальные музеи: акцент этих организаций сделан на сохране�

нии и показе артефактов (камер, проекторов, фонографов, постеров, рекла�

мы и афиш, костюмов и памятных вещей) и показа изображений и звуков на

общественных выставках, а также в образовательных и развлекательных це�

лях. Такие артефакты, как волшебные фонари и оптические игрушки – пре�

людия к появлению звукозаписей и кино – часто включаются в коллекцию

для истории. В рамках этой категории киномузеи формируют признанную и

все увеличивающуюся группу, в то время как другие копят трансляции или

звукозаписи. Существует несколько достаточно крупных и интересных кол�

лекций и экспозиций. В некоторой степени большинство аудиовизуальных

архивов, как поддерживающих устаревающие технологии, по сути выполня�

ют функции аудиовизуальных музеев.
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4.3.7.5 Национальный аудиовизуальный архив: в эту категорию входит широ�
кий перечень организаций, часто крупных, работающих на национальном
уровне, с задачей документирования, сохранения и организации публично�
го доступа ко всему, или существенной части аудиовизуального наследия
страны. Они часто финансируются правительством и включают большинст�
во наиболее крупных и известных кино�, теле� и аудиоархивов. Если в стра�
не действуют юридические нормы депозита, то этот архив с наибольшей ве�
роятностью станет первым получателем материала. Услуги доступа могут
быть довольно масштабными и охватывать целый спектр общественных
презентаций, маркетинга, профессиональной поддержки и частных иссле�
дований. Они могут включать специализированные технические и консуль�
тативные службы: они часто дополняют обслуживание и координируют дей�
ствия по аудиовизуальному архивированию других учреждений страны.
Аналогичная ситуация у национальных библиотек, архивов или музеев: в
некоторых случаях, эти архивы входят в их состав, в других случаях они яв�
ляются отдельными учреждениями сопоставимой важности и автономии.

4.3.7.1 Университетский и академический архив: Во всем мире, существуют
многочисленные университеты и ВУЗы, которые ведут звуковые, кино�, ви�
део или общие аудиовизуальные архивы. Некоторые были основаны для об�
служивания академических курсов, другие для сохранения наследия. Неко�
торые выполняют обе функции. Несколько выросли через какое�то время в
существенные институты национального или международного уровня. Не�
которые разработали разнообразные схемы финансирования и программы
сохранения, восстановления и доступа. Некоторые встали на путь «програм�
мирования» и наработали большой опыт в этой области. Другие сохранили
небольшой масштаб, сосредоточившись на своей «нише» и углубляя специ�
ализацию.47

4.3.7.2 Тематические и специализированные архивы: это также большая и
разнообразная группа архивов, которые работают не с общим аудиовизуаль�
ным наследием, а выбрали для себя четкую и иногда узкую специализацию.
Она может касаться темы или объекта, географии, некоего исторического
периода, специальных кино, видео или аудио форматов. Также это может
быть материалом по определенным культурным группам, академическим
дисциплинам или исследованиям. Примеры – коллекции устной истории,
народной музыки и этнографические материалы. Вероятнее всего входят в
состав более крупных организаций, хотя и не всегда. Характерен акцент на
частные или академические исследования.

4.3.7.1 Архивы студий: некоторые ведущие производители, например в ки�
нопроизводстве, взяли курс на сохранение собственной продукции, предус�
матривая в своей структуре архивные подразделения. Как и у большинства
архивов трансляций, их основная цель – управление активами при обслу�
живании целей компании на долгую перспективу, но такой архив иногда
располагает существенными ресурсами на восстановление и реконструк�

– 40 –

47 Они отличаются от коллекций аудиовизуальных ресурсов, обычных для университетов, которые могут не иметь

никаких задач по архивированию.



цию пленок, программ и записей с целью повышения своего коммерческо�
го потенциала.48

4.3.7.2 Региональные, городские и местные архивы: ряд архивов работает на
субгосударственном уровне. Их формирование может стать результатом
специфических административных или политических обстоятельств – типа
децентрализации правительственных программ – и их цели будут соответст�
венно заужены. Они имеют специфическое преимущество в части привле�
чения поддержки и интереса локальных сообществ, привлеченных возмож�
ностями, которые не смогут предоставить далекие от их потребностей наци�
ональные или специализированные учреждения. В результате достоянием
архива могут стать бесценные и личные материалы. Такие архивы поддер�
живает ряд специализированных учреждений, типа библиотек, культурных
и образовательных органов, или местных муниципальных образований.

4.3.7.3 Архивы, библиотеки и музеи вообще: возможно самая большая катего�
рия из всех. Ряд учреждений располагают существенными накоплениями ау�
диовизуальных материалов, предназначенными для постоянного хранения.
Иногда они могут существовать как неотъемлемая часть сформированной кол�
лекции или фондов. Однако может не быть специального аудиовизуального от�
дела или даже специалистов или средств для их нормального обслуживания,
поэтому сохранение и доступность материалов может представлять проблему.

4.4 Мировоззрение и парадигма49

4.4.1 Введение

4.4.1.1 Определяющей особенностью различных профессий сбора информа�
ции является их особый взгляд, парадигма или мировоззрение на входящее в
их круг интересов обширное количество материала, который позволяет им
выбирать, описывать, упорядочивать и обеспечивать доступ к материалу.
Они имеют много общего: порядок формирования коллекции, управление и
сохранение материала, условия доступа пользователей, как типовые элемен�
ты. Они обладают культурными побуждениями и этикой, превалирующими
над утилитарным подходом; менеджментом требований по проблемным ре�
сурсам. Различия возникают при выборе способа решения этих задач.

4.4.1.2 Несмотря на влияние традиций и истории, эти мировоззрения по су�
ществу не определены физическим форматом материала: библиотеки, архи�
вы, музеи и аудиовизуальные архивы – все они собирают различные бумаж�
ные, аудиовизуальные и машинные форматы, например, и во все большей
степени предоставляют и приобретают материал через Интернет. С некото�
рым упрощением ниже предпринята попытка их сравнения.50 Помимо ком�
ментариев, она требует дальнейшей оценки.
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48 Известный пример – проведенное 10 лет назад цифровое восстановление Диснеевской классики 1937 года Snow

White. Инвестиции были покрыты владельцем за счет повторного выпуска. Стоимость восстановления была бы не�

подъемной для общественных учреждений.
49 при подготовке этого раздела, использован труд под редакцией Ellis, J: Keeping Archives, опубликованный D W

Thorpe/Australian Society of Archivists, 1993.
50 Тот же источник включал сравнительную таблицу архивов, библиотек и музеев. Выдержки из него включены в
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4.4.2 Библиотеки

4.4.2.1 Библиотеки, традиционно хранилища письменных и печатных доку�
ментов, также являются средствами информационного доступа во всех фор�
матах. Они имеют дело с материалом, который главным образом издан
и/или предназначен для распространения, будучи созданным с сознатель�
ной информационной, пропагандистской или развлекательной целью. Ос�
новная единица библиотечной коллекции – отдельная изданная книга, пе�
риодика, программа, запись, карта, изображение, видео и т.д. Хотя данная
книга может быть включена в коллекцию сотен различных библиотек, каж�
дая коллекция уникальна по характеру, состоящему в клиентуре, обязанно�
стям и политике управления, а также качеством услуг самой библиотеки.
Каталогизация и библиография обеспечивают управляемость и доступ�
ность, располагая информацией об издателях, авторах, темах, датах и месте
публикации.

4.4.3 Архивы

4.4.3.1 Архив имеет дело с аккумулированными записями социальной или
организационной деятельности. Традиционно они объединяли первона�
чальные, неопубликованные материалы, хотя в настоящее время применя�
ется более комплексный подход. Интерес для них представляют записи как
коллективная история деятельности, а не как автономные работы, предназ�
наченные или нет для публикации. Эти материалы размещаются в опреде�
ленном контексте – ссылки на источник, применение или другие связанные
с ними записи являются главными соображениями, поэтому коллекции со�
ответственно разработаны, управляются и к ним предоставляется доступ.
Например, архивная переписка может быть частью мероприятия опреде�
ленного правительственного органа в определенных обстоятельствах или в
определенное время. Знание этого и использование материала в рамках это�
го контекста является необходимым для полного его понимания. Отправной
точкой для пользователей являются не каталоги, а поисковые системы.

4.4.4 Музеи51

4.4.4.1 Можно сказать, что музеи имеют дело с объектами, а не документах
или публикациях в целях: сбор, исследование, документирования и экспо�
зиции. Сохранение является их основным навыком и дисциплиной, и навы�
ки, полученные в ходе общественного показа в условиях управляемости и
для образовательных целей, несут фундаментальный смысл. Использование
аудиовизуальных технологий для экспозиции становится все более харак�
терной чертой.

4.4.5 Аудиовизуальные архивы

4.4.5.1 Очевидно, что сообщество аудиовизуальных архивов и их потребнос�
ти совмещают аспекты всех трех понятий. Так, материал, с которым они
имеют дело, может быть издан или не опубликован, хотя различие не всегда
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51 ICOM (Международный совет музеев) определяет музей как некоммерческое образование, постоянное учрежде�

ние, состоящее на службе обществу и его развитию и открытое для публики, которое приобретает, сохраняет, исследу�

ет и выставляет на обозрение с целью изучения, образования и развлечения вещественные предметы деятельности че�

ловека и его среды обитания. http://icom.museum/definition.html 



очевидно или важно; также значимо понятие «оригинала» (негатив или ис�
ходная запись). Навыки каталогизации и управления являются столь же не�
обходимыми в аудиовизуальном архиве, как в библиотеках, музеях и архи�
вах. Поскольку они имеют дело с технологической средой, концептуально
невозможно отделить технологию от ее продукта, что вводит понятия музе�
еведения. Механизм и направления доступа, для отдельных лиц или групп,
носят разнообразный характер. Кроме того, существуют отличия, которые
являются результатом характера носителей (см. следующую главу).

4.4.5.2 Одновременно, в рамках этих вопросов есть аспекты каждой из трех
профессий, которые не настолько применимы. Например, понятие записи в
архивистике, первоначально означающее упорядочивание и формирование
фондов, может лишить аудиовизуальный архив свободы и не всегда отвеча�
ет его потребностям. Концепции информации и управления коллекцией
для библиотечного дела имеют свои ограничения. Службы доступа могут
быть очень дорогостоящи, поэтому этика свободного общественного досту�
па, традиционная для архивов и библиотек, может быть не применима и ус�
ложнена практикой и политикой управления авторскими правами.

4.4.5.3 Сравнения поучительны и интересны. Проиллюстрируем на гипоте�
тическом примере. Одна и та же телепрограмма может быть сохранена во
всех четырех типах учреждений. В библиотеки она представит собой инфор�
мацию, историческую запись или продукт интеллектуальной или артисти�
ческой деятельности. В архиве она станет частью записей определенной ор�
ганизации, результатом ее деятельности. В музее она превратится в произве�
дение визуального искусства или артефакт. Каждая концепция правомерна
в пределах соответствующего контекста, и одна и та же работа, рассматрива�
емая под различным углом в зависимости от мировоззрения профессии, со�
ответственно обрабатывается. Аудиовизуальный архив видит материал в
рамках собственного52 мировоззрения, которое является синтезом этих дис�
циплин.

4.4.6 Парадигма аудиовизуального архива53

4.5.6.1 Аудиовизуальный архив, наряду с этим, имеет возможность рассмат�
ривать гипотетическую программу с собственной, а не чьей�либо еще точки
зрения. В этой связи он не рассматривает ее только как информационную,
архивную, искусствоведческую запись или след деятельности организации.
Она рассматривается как телевизионная программа, которая обладает всем,
и даже большим набором этих качеств, что позволяет применять собствен�
ные методы и услуги. Характер аудиовизуальной среды и ее продукта – от�
правная точка для аудиовизуального архива: также как столетия назад ха�
рактер печатной книги, как явления, был отправным пунктом для библио�
тек в том виде, в котором мы теперь их знаем.

4.4.6.2 Дополнительно, можно рассмотреть, к примеру, как аудиовизуаль�
ный архив, который также собирает и бумажные материалы – периодику,
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52 Великий русский кинорежиссер и теоретик, Сергей Эйзенштейн, считал кино «синтезом искусств».
53 Парадигма является результатом размышлений автора и ни в коем случае не препятствует возможности других

исследований и концептуальных конструкций, которые, конечно, должны иметь место. Среди недавних работ в этой

области – Jacques Derrida and Bernard Stiegler, Echographies of television, Polity Press, 2002.



постеры, фотографии, сценарии и т.п. – к ним относится. Во многих архи�
вах эти элементы воспринимаются не как таковые, но лишь в аспекте допол�
нения хранящихся записей, пленок или программ. Постер фильма имеет
значение в аудиовизуальном архиве из�за самого фильма, хранящегося в нем.
Это может иметь весьма отличное культурологическое значение, как искус�
ство54.

4.4.6.3 Степень практического применения этой парадигмы изменяется со�
гласно обстоятельствам и подходам аудиовизуального архива. Автономный
аудиовизуальный архив – собирающий один или разные типы носителей –
который обладает независимостью и статусом, сопоставимым с ведущими
библиотеками, архивами и музеями, находится в лучшем положении, по�
скольку в таких случаях аудиовизуальные документы, как отмечают, имеют
то же культурное значение, как и другие материалы. Аудиовизуальный ар�
хив, который является частью больших организаций, находится посередине
между этой парадигмой и взглядами учредителя. Очевидно, аудиовизуаль�
ные документы, подобно другим документам, сохраняют характер незави�
симо от организационного контекста: вопрос, насколько контекст может
или должен соответствовать характеру. (Профессионалы в библиотеках, ар�
хивах и музеях, которые являются частью больших организаций, сталкива�
ются с подобными проблемами.)

4.5 Основные перспективы аудиовизуальных архивов

4.5.1 Особенности

4.5.1.1 Каждая профессия имеет свой взгляд на мир – в виде ее собственных
перспектив развития объекта деятельности и решения важных проблем –
который является отличительным признаком от общества в целом. Эти ха�
рактерные перспективы могут быть обнадеживающими и не очень. Не ста�
ли исключением из этого и аудиовизуальные архивы. При рассмотрении ни�
жеследующего перечня, читатель может сравнить его с перспективами дру�
гих профессий в области сбора информации и отметить различия.

4.5.2 Аудиовизуальная индустрия

4.5.2.1 Индустрия… Аудиовизуальный архив является частью мира учрежде�
ний сбора и обработки информации, воспринимая социальную ответствен�
ность и этику общественной службы, его  характеризующие. Но они также,
в различной степени, являются и частью другого мира – мира международ�
ной аудиовизуальной индустрии и ее культуры. Оттуда они набирают персо�
нал, они говорят на его языке и обслуживают его потребности. Они разделя�
ют его предпринимательский дух и отношение к носителям. В то же время,
особенно для аудиовизуальных архивов в составе больших коммерческих
организаций, императивы (к примеру) доходности или корпоративных ин�
тересов учредителя могут быть важнее альтруистических вопросов социаль�
ного благосостояния.
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указывает на специфическую парадигму, которая формирует коллекцию и устанавливает приоритеты.



4.5.2.2 …И ее история. За некоторыми известными исключениями, опыт
свидетельствует, что аудиовизуальная индустрия столь озабочена их теку�
щими вопросами выпуска продукции, что зачастую у них не хватает време�
ни, возможностей или желания остановиться на корпоративной истории и
взглянуть на устаревший продукт с культурной или исторической точки зре�
ния. При этом их интересы не обязательно совпадают или совместимы с ин�
тересами общественного архива. Значение фондов часто не понималось, по�
ка не становилось слишком поздно. Поэтому именно аудиовизуальные ар�
хивы и архивисты, безотносительно их установок и идеалов, должны обес�
печить и разработать более масштабную и длительную систему техническо�
го сохранения общественного наследия и обеспечения доступности «попу�
лярной» культуры (в отличие от «высокой» культуры). При этом вызовы и
проблемы для аудиовизуальных архивистов могут углубиться.

4.5.3 Корпоративная культура

4.5.3.1 Недолговечный характер аудиовизуальных носителей, новизна ауди�
овизуального архивирования, частый недостаток ресурсов и неполная уве�
ренность в занятости, быстрое развитие технологий и организационных мо�
делей, и их малое число относительно масштаба задач дают аудиовизуаль�
ным архивам и архивистам ощущение загруженности и безотлагательности:
«так много нужно сделать и так мало времени». Они постоянно сталкивают�
ся с результатами собственных действий, бездействий и ограничений: они
должны убедить, изменить отношение к себе и подготовить почву для рабо�
ты.

4.5.3.2 Эти обстоятельства выражаются в поиске призвания и иногда стра�
стной работе молодой области деятельности, которая все еще добивается
статуса, формального признания и организации обучения, аккредитации и
структур защиты, подобных имеющимся у родственных ей профессий. Ау�
диовизуальное архивирование все еще не предлагает известности или богат�
ства даже при том, что она принадлежит среде индустрии, обладающей эти�
ми качествами в глазах общества. Также не существует еще улаженных и
традиционных отношений с издательской торговлей или правительствен�
ной бюрократией, знакомой национальным библиотекам и архивам: сфера
работает в рамках коммерческих и юридических ограничений индустрии,
озабоченной управлением ее интеллектуальной собственностью.

4.5.3.3 Это делает одним из признаков аудиовизуального архивиста универ9
сальность. Навыки общения становятся важными в сфере, так зависящей от
личных отношений, формальных и неофициальных. Таковы же навыки по�
литического деятеля и адвоката. Работа в сфере шоу�бизнеса раскрывает
творческие таланты – способность думать, творчески представлять и интер�
претировать, думать подобно продюсеру или режиссеру и отождествлять се�
бя с ними. Маловероятно, что тот, кто не пользуется аудиовизуальными
продуктами для собственного удовольствия, поймет их характер или тех, кто
посвящает карьеру созданию, эксплуатации и составлению коллекций ауди�
овизуальных продуктов.

4.5.3.4 Эти качества дополняют более традиционные и академические эле�
менты культуры учреждений по сбору информации. Например, общее тех�
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ническое и историческое знание аудиовизуальных носителей и аудиовизу�
ального архивирования является необходимой базой независимо от области
специализации. Чувствительный и скрупулезный подход к этике необходим
в сфере, где постоянно обрабатывается коммерческая и конфиденциальная
информация, а доступ или сделки по приобретению могут затронуть значи�
тельные суммы денег, постоянно необходимы консультации, а ряд важных
источников (типа частных коллекционеров) предпочитают доверять лично�
сти, а не учреждению.

4.5.4 Сохранение

4.5.4.1 Важность сохранения была обсуждена в предыдущей главе (3.2.6), а
противоречия между сохранением и доступом характерны для большинства
учреждений по сбору информации. Обращение подразумевает риски и за�
траты, однако все же сохранение без перспективы доступа бессмысленно.
Однако следует отметить, что, в то время как во многих учреждениях сохра�
нение рассматривается как «нагрузка» к функциям, оно имеет концептуаль�
ную важность для функционирования аудиовизуальных архивов.

4.5.4.2 Поскольку аудиовизуальные носители основаны на определенных
технологиях, практика сохранения присутствует во всех функциях аудиови�
зуального архива и является неотъемлемой частью ежедневной деятельнос�
ти. Сохранение формирует взгляды и решения архива: доступ к материалу
всегда несет какие�либо технологические и стоимостные затраты. Возмож�
ных режимов доступа много, в пределах от воспроизведения кассеты до,
скажем, создания нового фильма из сохраненных материалов и длительно�
го, в течение нескольких часов, киномонтажа. Безотносительно выбора, ре�
жим доступа должен быть таким, что он не привносил неприемлемый55 риск
для работы. Если цена неприемлема, доступ не может быть предоставлен,
пока проблема не будет решена и средства ее решения не получат достаточ�
но высокий приоритет.

4.5.4.3 Действительно, из�за технологической базы аудиовизуальные архи�
вы часто отличает их характер в качестве центров специализированной тех�
нической экспертизы и оборудования: как мест, где обслуживается и под�
держивается устаревшая технология и процессы таким образом, чтобы мате�
риал мог быть восстановлен и воспроизведен во всех аудиовизуальных фор�
матах. Как долго это будет иметь место, в связи с зависимостью архивов от
более широкой промышленной инфраструктуры, производящей носители и
оборудование, предсказать невозможно. Архив должен управлять также
этическими и экономическими императивами, противостоящими им, по�
скольку выбор аналоговых и цифровых технологий, а также форматов ста�
новятся все более разнообразным. Конечно, эффект инерции сохранения,
обслуживания и копирования когда�либо выпущенных аудиовизуальных
материалов в устаревших форматах будет препятствовать опрометчивым
суждениям на обозримое будущее. Далее, эстетические навыки, историчес�
кие знания и этические суждения, вовлеченные в процесс сохранения, яв�
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55 «Недопустимый» – относительное понятие. Некоторые аудиовизуальные архивы имеют строгие правила управ�

ления доступом, которые возведены в ранг абсолюта. Однако абсолюта не существует: только степень риска. Каждый

архив решает, как управлять рисками доступа, и его правила будут определены текущей политикой и стратегией, а так�

же техническими и финансовыми соображениями. С ходом времени продолжается и их развитие.



ляются неотъемлемой частью характера аудиовизуальных носителей и все�
гда будут востребованы56.

4.5.4.4 Централизация сохранения естественно ведет к связанной с ней харак�
теристике: техническое мышление аудиовизуальных архивистов. Это – спо�
собность постоянно думать в технических, а также эстетических терминах, ис�
пользовать разнообразное техническое оборудование, понимать последствия
несоответствующего хранения, невозможности или неправильного, примени�
тельно к обстоятельствам, использования оборудования для материалов кол�
лекции. Это означает, что архивисты, которые идут в кино, смотрят телевизор
или слушают звукозапись, изначально знают о технических характеристиках
того, что они видят или слышат: цифровые свойства теле изображения, дина�
мический спектр записи, визуальное качество и состояние пленки.

4.5.5 Очевидный подход

4.5.5.1 Логично и законно, что аудиовизуальный архив использует методы и
принципы приобретения и управления коллекции, документирования и ус�
ловия сервиса, которые являются результатом характера аудиовизуальных
носителей и его контекста – физического, эстетического и юридического.
Поэтому они могут отличаться, по степени или природе, от подходов других
профессий по сбору информации. В то время как этот посыл может казать�
ся самоочевидным, факт, что аудиовизуальное архивирование выросло из
этих профессий, означает, что их отличие (и иногда взаимная несовмести�
мость) могло быть применено, по аналогии, к практике аудиовизуального
архивирования.

4.5.5.2 Простой пример57 тому – практика (теперь, надеюсь, устаревшая)
книжных библиотек, настаивающих, чтобы фильмы каталогизировались со�
гласно тому, что помещено на заголовке или написано на коробке. Состави�
тели каталога киноархива должны были долго убеждать, что пленки должны
каталогизироваться согласно свойствам, определенным в ходе исследования,
показывая легкость, с которой фильму могут быть вставлены под вводящие в
заблуждение заголовки, помещены не в те коробки и т.д. Это стало настоя�
щим открытием для тех, чьи материалы имели собственные титульные листы!

4.5.5.3 И опять, потребность работать с исходными принципам иногда ста�
новилась очевидной позже, и для многих находится все еще в процессе осо�
знания. Например, различные подходы к организации и описанию коллек�
ции архивистики и библиотечного дела были совмещены в аудиовизуальном
архивировании. Ряд аудиовизуальных архивов разработали другие подходы,
которые, при общей схожести, имеют отличные основные положения и
практику. Один широко распространенный подход состоит в том, чтобы об�
работать коллекции как опись с элементами каталогизации, предусматрива�
ющей вспомогательное и интеллектуальное описание, которое будет вос�
принято как отдельная работа.
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56 Это – область продолжающихся этических и практических споров. Может ли цифровой аналог когда�либо быть

воспринят как истинный заменитель оригинального аналогового материала? Может ли это позволить когда�либо об�

новить вид или звучания оригинала? Каковы наибольшие сроки жизни цифровых носителей?
57 По опыту самого автора, библиотеки однажды предпринимали  попытку физически упорядочить коллекцию 16�

мм пленки по десятичной классификационной системе Дьюи. Конечно, видеокассеты, CD и DVD проще интегриро�

вать в такую систему обращения к данным, поскольку их габариты намного ближе к книге.



4.5.6. Разработка коллекции

4.5.6.1 Подобно библиотекам, музеям и общим архивам, аудиовизуальные
архивы приобретают материал разнообразными средствами, и они разраба�
тывают и применяют отбор или политику и механизмы оценки. Средства
могут включать закупку, обмен или дарение и, в некоторых случаях, юриди�
ческий депозит. Но разработка коллекции имеет дополнительные и харак�
терные параметры. Они включают, иногда, системы добровольного депози�
та (когда аудиовизуальный архив несет заботу о сохранности информации,
но не право монопольного использования авторских прав и/или физическо�
го материала), запись эфирных передач, создание новых записей, а также
поиск и обнаружение временных материалов, чей срок жизни может быть
вопросом недели или декады. Организация поисков «кладов» в вероятных
местах хранения иногда является единственным способом найти старые ма�
териалы. Аудиовизуальный архив должен искать материалы активно, а не
быть пассивным реципиентом58.

4.5.6.2 Частные лица, включая коллекционеров, являются главным источ�
ником материала, и отношения с ними, соответственно, очень важны. Сами
аудиовизуальные отрасли промышленности полагаются на личные связи.
Способность развивать и поддерживать личные отношения и обоюдное до�
верие является необходимой в этой сфере. Этические вопросы обладания и
использования возникают часто и требуют осторожного подхода.

4.5.7 Управление коллекцией

4.5.7.1 По своему характеру, ряд аудиовизуальных носителей являются и до�
рогостоящи и уязвимы. В рамках доступных экономических ресурсов, ауди�
овизуальный архив поддерживает контролируемую по влажности/темпера�
туре среду хранения, а также исследует приобретаемые материалы с тем, что�
бы в дальнейшем поддерживать соответствующие условия сохранения. Си�
стемы контроля и управления описательного типа, которые позволяют од�
нозначное определение каждого носителя, и различать материал по форме,
состоянию и размеру являются одной из необходимых служебных систем
аудиовизуального архива. При создании детальной технической информа�
ции о каждом носителе необходимо осуществление контроля за их состоя�
нием и, по необходимости проводить восстановление. При этом ключевым
становится конкретный носитель59, связанный с работой, имеющей собст�
венный заголовок, а работа опирается на  физический и концептуальный ха�
рактер аудиовизуальных носителей.

4.5.8 Доступ

4.5.8.1 Природа аудиовизуальных носителей подразумевает различные ви�
ды доступа, существующие и перспективные. Они могут быть пассивные –
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58 Модель зависит от организационной установки аудиовизуального архива и политики учредителя. У некоторых

меньшие возможности в выборе и, возможно, менее активный подход. Госархив же может ввести обязательную пере�

дачу материалов от других госучреждений.
59 «Носитель» означает конкретную физическую единицу – бобину, ролик фильма, диск, кассету и т.д. Продукт мо�

жет включать ряд логических носителей. Например, заголовок фильма может включать несколько элементов: визуаль�

ный и звуковой негатив, позитив, печать и т.д. Каждый из этих элементов может, в свою очередь, состоять из несколь�

ких носителей. В то же время, несколько работ могут быть на одном носителе, подобно музыкальному треку на CD.



например, ответ на частный и поисковый запрос – и активные, включаю�

щие общественную презентацию, показ, передачу, маркетинг продукта и

так далее. Для этого требуются широкие навыки и знания: детальные техни�

ческие, предметные и исторические познания с одной стороны, и админис�

тративные, предпринимательские, представительские и творческие навыки

с другой. Все это должно подкреплять знание авторских и юридических пра�

ва: обращение с огромным массивом любого аудиовизуального архива

должно согласовываться с юридическими правами авторов, а также правами

распространения и вещания.

4.5.8.2 Ирония в том, что в дни, когда любой может легко игнорировать за�

кон об авторском праве записью из эфира или скачиванием из Интернета, а

пиратство ширится в мировом масштабе, архивы, сохраняющие большие

массивы материалов, должны скрупулезно соблюдать правовые нормы. На

практике, доступ ограничивается постоянной потребностью подтвержде�

ния, сто использование материалов коллекции не посягает на прерогативу

владельца прав. Во многих случаях, особенно для старых материалов, труд�

но и иногда невозможно установить уверенно владельца прав. При этом ар�

хив должен определить, возьмет ли он на себя риск по разрешению общест�

венного использования записи.

4.5.8.1 Можно просмотреть книгу или рукописи. Но не каждый может таким

же образом просмотреть звукозапись, фильм, видео или иной артефакт. Ин�

теллектуальный контроль по каталогу, иногда детальный, зачастую является

наиболее эффективным выходом для пользователя. Поскольку каталогизация

трудоемка и дорога, по причине чего ряд коллекций все еще не каталогизиро�

ваны, знание коллекции аудиовизуальным архивистом является основным

альтернативным источником информации. Поиск решения может стать про�

блемой: некоторые учреждения могут выявить утерю информации, люди мо�

гут неожиданно умереть или уехать, забрав знания с собой. Поскольку исполь�

зование аудио/видео оборудования и поисковых систем может быть дорого,

предоставить «свободный» доступ часто не представляется возможности.

4.5.8.2 Ограниченный доступ к информации может быть текущим состоя�

нием, но не целью аудиовизуального архива. Новые технологии создают но�

вые возможности для интерактивного просмотра каталогов баз данных, изо�

бражений и звуков (объектов авторских прав!). Это, в свою очередь, предъ�

являет новые требования – изменение характера традиционной текстовой

каталогизации и введение иконок, изображений и звуков непосредственно

в каталог. Кроме того, становится возможным одновременный просмотр

различных каталогов баз данных. Поскольку эти системы становятся более

сложными, они будут сильно влиять на каталогизацию и практику аудиови�

зуального архива, предлагая пользователю намного большие возможности.

4.5.9 Контекстные связи

4.5.9.1 Контекст, для которого разработаны изображения и звуки, необхо�

дим при их оценке. Он, возможно, также представляет собой наиболее труд�

ный для наполнения в аудиовизуальном архиве участок.
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4.5.9.2 Можно утверждать, что чтение обложки аналогично по степени по�
нимания ее содержания или значения рассмотрению архивного файла в
твердой копии, микро� или цифровой форме. В значительной степени они
сохраняют целостность и информационное значение при доступе с исполь�
зованием различных форматов и сред. Однако, аудиовизуальные носители
намного больше зависят от контекста.

4.5.9.3 Например, просмотр игрового кино или кинохроники на телеэкране
в освещенном помещении или рабочем просмотровом кабинете очень отли�
чается от просмотра того же фильма на 35�мм пленке в затемненном кино�
зале, датирующемся периодом выхода фильма на экраны. Фильм был пред�
назначен для показа во втором, а не в первом случае. Это – не только вопрос
качества изображения и звука, хотя и это достаточно существенно; здесь
встает также вопрос используемой технологии и среды. Именно поэтому ар�
хивы сохраняют акустические фонографы и граммофоны: копия того же
элемента на CD, воспроизведенная на современных системах, может подра�
жать, но не заменить вид и звук записи, воспроизведенной по оригинальной
технологии.

4.5.9.4 Сохранение и доступность движущихся изображений и звукозаписей
в конечном счете подразумевают копирование или перемещение. Копиро�
вание – это не просто работа; ряд технических решений и физических дей�
ствий (типа ручного ремонта) определяет качество и характер окончатель�
ной копии. Качество, порядок и точность этой работы может привести к ис�
кажению, потере или манипуляции историей. Документирование процес�
сов и решений, сделанных при копировании от поколения к поколению яв�
ляется основой для сохранения целостности работы: возможно, аудиовизу�
альный эквивалент архивных понятий упорядоченности фондов. Та же логи�
ка применяется при восстановлении и реконструкции аудиовизуальных но�
сителей: только регистрация предыдущих решений дает возможность пра�
вильной и контекстной оценки «новой» версии. Тем временем, поскольку
создатели сами переделывают оригинальный продукт60, возникает потреб�
ность накопления и сохранения истории изменений.

4.6 Контрагенты и сторонники

4.6.1 Подобно другим учреждениям в области сбора информации, каждый
аудиовизуальный архив имеет естественных контрагентов: то есть сообще�
ство коллег и совладельцев, для которых важен успех архива и которым он в
различной степени подотчетен. Их состав различен для каждого архива, и
будет, естественно, включать вышестоящие власти или организацию. Но
круг контрагентов почти всегда шире, поскольку успешный архив привле�
кает различные виды добровольной помощи, субсидирования и защиты, и
вполне может представлять некоторое значение в более крупном сообщест�
ве. Поэтому сообщество спонсоров может включать пользователей, доно�
ров, добровольцев, профессиональные ассоциации, нынешних и потенци�
альных спонсоров, академии, виды кино/радио/теле/звуковой индустрии,
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60 Живой пример – переделка первой трилогии Звездных войн Джорджа Лукаса на новой пленке и с новыми эффек�

тами



организации «друзей», родственные учреждения сбора, культурные органы
и возможно различных политических деятелей или пиарщиков. Другими
словами, это может рассматриваться как сообщество обслуживаемых архи�
вом контрагентов, заинтересованных в его развитии.

4.6.2 Аудиовизуальные архивы часто являются, или просто ощущают себя,
на ступень ниже других, более традиционных учреждений в списке приори�
тетов для финансирования или поддержки правительства. Они, соответст�
венно, должны умело защищать свои позиции, часто отталкиваясь от суще�
ствующих норм, поскольку закономерность и важность их потребностей не
может считаться само собой разумеющимися. Лоббирование – такой же
способ, как и любой другой, и предусматривает создание собственных воз�
можностей и полное понимание позиции другой стороны. Можете ли Вы
дать убедительную причину для включения Вас в список основных операто�
ров? Можете ли Вы предложить потенциальное решение, а не проблему?

4.6.3 Сообщество сторонников растет за счет рекламы, из которой более
широкая аудитория узнает о существовании и задачах архива. Аудиовизу�
альные архивы взаимодействуют с медиа�индустрией, поэтому для них от�
крыты все способы бесплатной рекламы, в том числе радио� и теле интер�
вью, передовицы, журнальные статьи и Интернет. А ведь в процесс архиви�
рования вовлечены и шоумэны, а наиболее эффективные, знающие и убеж�
денные защитники – и вдобавок энтузиасты дела – обычно сами архивисты.
Навыки рекламы также можно приобрести, базируясь на здравом смысле,
простых и ясных связях, а также понимании достоинств и недостатков спе�
цифических носителей.

4.6.4 «Мне нужны все друзья, которых я могу собрать» – известное коми�
ческое выражение Peanuts61, которым опасно пренебрегают архивы. Круг
единомышленников может быть шире, чем кажется, и может включать раз�
личные международные ассоциации и их члены, среди которых могут быть
авторитетные личности, по своим причинам желающие получить извест�
ность. Ряд записей индивидуального архива могут иметь такое значение, а
также предоставлять коллективную защиту, типа переписки и свидетельств,
предотвращая неприятности для учреждений или разрушение коллекций.
Выгода Интернета – в скорости и объеме  подачи и удовлетворения запро�
сов по электронной почте и серверам рассылки.62

4.6.5 Это может показаться очевидным, но сторонники необходимо под�
держивать и – в лучшем смысле слова – культивировать. Это – не только во�
прос исследования рынков сбыта: это в большей степени вопрос формиро�
вания длительных двусторонних отношений. Интеллектуальные и передан�
ные друзья заслуживают и требуют большего количества информационных
бюллетеней и пресс�релизов. Они должны знать, что они оценены, и поль�
зоваться доверием архива по важным проблемам, посредством различных
консультаций. Их идеи – и критика – должны выслушиваться и серьезно
рассматриваться. Опыт показал, что вложение в друзей вернется сторицей.
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61 Сказано постоянно попадающим в переделки героем Чарльза М. Шульца, Чарли Брауном, которого читатели ча�

сто идентифицируют именно с этой фразой!
62 Хорошим примером является перечень групп поддержки, отдельных лиц, политических деятелей и медиа�групп,

объединившихся по защите Национального кино� и звукового архива Австралии (ScreenSound Australia) в 2003/2004



Это самый надежный способ против изолированности и самодовольства,
которое так легко осаждает учреждения: и это даже может иметь критичес�
кое значение для выживания архива.

4.7 Управление и автономия

4.7.1 Практические вопросы

4.7.1.1 В большинстве стран структура управления компаний, благотвори�
тельных обществ и других неправительственных учреждений должна соот�
ветствовать юридическим требованиям ответственности, прозрачности, ав�
тономии и компетентного администрирования. Документы управления оп�
ределяют цели организации, полномочия и основную структуру. Высшая
власть и ответственность обычно придаются совету, который объединяет
совладельцев организации.

4.7.1.2 Учреждения в области сбора информации общественного сектора
обычно обладают такими элементами. Как правило, например, националь�
ные библиотеки, музеи и архив имеют мандат, полномочия и характер, оп�
ределены юридическими механизмами – парламентским или иным зако�
ном – в котором также определены функции управления. Это делает учреж�
дения подотчетными органу государственной власти с одной стороны, и со�
ответственно обеспечивают профессиональную автономность с другой. Ме�
ханизмы могут включать юридические условия депозита, которые устанав�
ливают определенную общественную ответственность и меру признания уч�
реждения. На других уровнях – например, в университетских библиотеках
или архивах – могут применяться такие же указания по размещению от ру�
ководства, в данном случае ректората.

4.7.1.3 Возможно из�за относительной молодости, аудиовизуальные архивы
часто действуют в менее определенных и защищенных условиях. Относи�
тельно немногие наслаждаются соответствующим уровнем юридического
признания или автономии на национальном уровне. Ряд архивов по сущест�
ву выполняет указания вышестоящего руководства или объекта, которому
они принадлежат, и в конечном счете имеют низкую профессиональную ав�
тономию или не обладают ей вообще. Большинство некоммерческих архи�
вов занимают промежуточное положение. Коммерческие архивы обычно
являются подразделениями коммерческих организаций и подчинены им.
Это означает, что они могут, в конечном счете, не обладать широкой реаль�
ной автономией.

4.7.2 Желательный минимум: полуавтономия

4.7.2.1 Учитывая, что организация управления для многих аудиовизуальных
архивов не идеальна, – каков перечень ее основных элементов?63 И почему
он таков? Опыт предлагает следующий перечень минимальных требований.
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63 До недавнего времени уставы и правила FIAF требовали высокой степени автономии как предварительного ус�

ловия членства. В 2000 г. эта позиция была смягчена и внимание сместилось на следование новичков новому Кодексу

норм поведения. Однако при вступлении все еще необходимо подтвердить определенную степень профессиональной

автономии.



4.7.2.2 Архив должен существовать как признанный объект. Он имеет соб�
ственное название, местоположение, организационную структуру, штат,
собрание и инфраструктуру. Он также имеет организационный статус, как
отдельное юридическое лицо или подразделение (программа) большего по
масштабу объекта. Без этого контрагенты не будут располагать базой для
взаимодействия.

4.7.2.3 Он имеет утвержденные уставные документы, которые определяют
его характер, цель, мандат, статус и ответственность. Это показатель честных
намерений для пользователей, контрагентов и штата. Они выпущены и/или
обладают авторитетом высшей власти (парламент, совет, ректорат и т.д.)

4.7.2.4 Он публикует политику, определяющую как минимум развитие кол�
лекции, ее сохранение и доступ. Последние основаны на уставных докумен�
тах и регулярно проверяются и изменяются в соответствии с обстоятельст�
вами, по согласованию с персоналом и совладельцами. Политика соблюда�
ется на практике, и отчет о работе архива и ее оценка осуществляются на ее
основе. Без управляемой политикой культуры есть риск, что коллекция ар�
хива будет разрабатываться и управляться произвольно и непредсказуемо.

4.7.2.5 Архиву подконтрольны развитие и управление собственной коллекци�
ей. Его решения по отбору, приобретению, описанию, сохранению и доступу
окончательны и не могут быть отменены ничьей властью. Без этого контраген�
ты не могут быть уверены в соблюдении профессиональных стандартов.

4.7.2.6 Он представлен собственным аппаратом в деловых отношениях с со�
владельцами, включая индустрию носителей, другие учреждения сбора и
национальные и международные профессиональные форумы. Он имеет
прямой доступ, и желательно прямую подчиненность, Совету или Высшему
исполнительному чиновнику вышестоящей организации. Это важно для
четкости взаимодействия и способности взаимодействия.

4.7.2.7 Он имеет письменное, общественно доступную этическую и фило�
софскую базу, даже если это всего лишь заявление и приверженности про�
фессиональным или собственным положениям и инструкциям. Контраген�
ты и штат имеют право знать о руководящих принципах, на основе которых
архив работает и за которые он несет ответственность.

4.7.2.8 Он имеет «соответствующее запросам» финансирование – его рабо�
чие приоритеты определены внутренними профессиональными решения�
ми, а не внешними спонсорами, властями или учредителями. (По общему
признанию, этого трудно достигнуть, когда архив зависит от многих источ�
ников финансирования, спонсоров и грантов, которые могут установить
свои условия и приоритеты.)

4.7.2.9 Если он не управляется собственным исполнительным органом или
советом, он тем не менее имеет действенный представительский совещатель�
ный орган, или эквивалентные консультативные механизмы, посредством
которого может сохранить связь с контрагентами и системой обеспечения.

4.7.2.10 Архив возглавляется директором или исполнительной группой с
профессиональной подготовкой в сфере аудиовизуального архивирования.
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Это гарантирует, что архив управляется с соответствующей компетентнос�
тью.

4.7.3 И кроме того

4.7.3.1 В идеале архив должен обладать некоторые дополнительными воз�
можностями автономии и жизнеспособности.

4.7.3.2 Он может обладать отдельной правосубъектностью,  определенной
законодательным органом, конституцией, уставом, статьями юридического
или эквивалентного документа. Такие документы могут обеспечить непре�
рывность, стабильность и ответственность управления. Если подойти с
умом к их разработке, то они смогут обеспечить и квалифицированное уп�
равление архивом, и «бессрочную» защиту коллекции: если архив прекра�
щает существование, определенный орган берет на себя заботу о сохранно�
сти коллекции.

4.7.3.3 Четкое, «соответствующее запросам» финансирование, соответству�
ющее профессиональным запросам архива, конечно, желательно, однако на
практике представляет собой недосягаемый идеал.64 Тем не менее, архив,
который сможет защитить финансирование своих потребностей перед влас�
тями и нарастить его на определенных условиях за счет спонсорства и гран�
тов, во многом может приблизиться к идеалу.

4.7.3.2 Обладание полной профессиональной свободой определения и осу�
ществления политики является таким же идеалом. Хотя многим учреждени�
ям нравится думать, что они обладают такой свободу, в реальности они про�
сто провозглашают свою политику, а ее осуществление может иметь ряд
подводных камней, и заявленным позициям не всегда можно следовать на
практике.

5 Сохранение: характер и концепция

5.1 Основные принципы: объекты и субъекты

5.1.1 В этой главе мы рассматриваем основные характеристики аудиови�
зуальных носителей, которые, в свою очередь, формируют и профессию, и
сам аудиовизуальный архив.

5.1.2 Очевидно, что аудиовизуальные носители состоят их нескольких ха�
рактерных физических видов носителей – действующих и устаревающих –
общеизвестных форматов. Граммофонные диски и перфорированная плен�
ка – известные и широко применяемые виды носителей, даже при том, что
звуки и изображения также записаны на похожих по виду носителях, как
магнитная лента и компьютерные диски. Аналогичные технологии сущест�
вуют и для других видов носителей: фонографы, громкоговорители, боби�
ны, проекторы, диапозитивы.
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64 Президент AMIA Сэм Кула трактует это более наглядно: «Тезис «Давайте деньги и убирайтесь с дороги!» мог бы

иметь большое будущее (это устроило бы «анархивистов»), но вряд ли он будет хорошо звучать в коридорах власти.»
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