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ДОКУМЕНТАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
XXX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Более 400 российских и зарубежных специалистов в области документационного обес-
печения управления, архивного дела и информационных технологий приняли участие  
в XXX Международной научно-практической конференции «Документация в информацион-
ном обществе», состоявшейся 18–19 апреля 2024 года в Москве.

Организаторами конференции высту-
пили Федеральное архивное агентство 
(Росархив), Всероссийский научно-ис-
следовательский институт документове-
дения и архивного дела (ВНИИДАД), 
Российский государственный гуманитар-
ный университет (РГГУ), Российский го-
сударственный архив научно-технической 
документации (РГАНТД) и Российский 
государственный архив литературы и 
искусства (РГАЛИ).

Научный форум проходил в очно-заоч-
ном формате с использованием техноло-
гий видео-конференц-связи на площадках 
РГГУ, ВНИИДАД, РГАЛИ и РГАНТД.

Среди участников конференции были 
представители федеральных и регио-
нальных органов государственной влас-
ти и архивных учреждений, в том числе 
Росархива, ведущих российских вузов и на-
учно-исследовательских институтов, кор-
пораций и предприятий государственной 
и негосударственной форм собственности, 
а также представители 11 стран дальнего 
зарубежья и Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

Спонсорами конференции выступи-
ли: Фирма «1С», ООО «Электронные 
Офисные Системы», ООО «Альт-
Софт», Корпорация ЭЛАР, АО «Тэлос 
Консалтинг»; ООО «Находка-АИС». 
Информационную поддержку меропри-
ятия осуществляли журналы «Вестник 
архивиста», «Вестник ВНИИДАД», 

«Отечественные архивы», «Секретарь-
референт» и портал «Архивы России». 

Мероприятие открыл директор 
ВНИИДАД, кандидат исторических наук 
П.А.  Кюнг, отметив, что данная конфе-
ренция – юбилейная, и за 30 лет сущест-
вования она завоевала высокий авторитет 
среди профессионалов в сфере документо-
ведения и архивоведения – ученых, методо-
логов, преподавателей, практиков (руково-
дителей и исполнителей). Он поблагодарил 
соорганизаторов и участников конферен-
ции, особенно тех, кто смог приехать, по-
скольку «ничто не может заменить лично-
го общения и обмена мнениями, знаниями, 
опытом», при этом подчеркнув, что в этом 
году конференция проходит на нескольких 
площадках с привлечением специалистов 
в рамках межведомственного взаимод-
ействия. 

С приветственным словом к участ-
никам форума обратился руководитель 
Росархива, доктор исторических наук 
А.Н.  Артизов. Он отметил тематическое 
разнообразие секций и стремление участ-
ников ответить на те вызовы, которые 
предъявляет архивистам и документове-
дам современное информационное об-
щество. Каждодневно мы сталкиваемся с 
невозможностью работы «по старинке, 
дедовскими методами», поэтому архиви-
сту сегодня необходимо обладать набором 
самых разных знаний и умений, чтобы не 
отстать от времени. Андрей Николаевич 
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особо отметил роль научно-технического 
развития и нормативно-правового регу-
лирования архивного дела, которые также 
нашли отражение в тематике конферен-
ции, равно как и подготовка и воспитание 
современных профессиональных кадров. 
По его мнению, архивы не могут находить-
ся вне государства и вне общества, они 
должны быть конкурентоспособными на 
международной арене, а единство и взаи-
мосвязь управленческих, научных и обра-
зовательных институций имеет направ-
ленность в сторону приращения знаний и 
служит во благо всего архивного сообще-
ства, а следовательно, во благо государства. 
А.Н.  Артизов выразил признательность 
российским участникам и коллегам из за-
рубежных архивов, которые принимают 
участие в мероприятии, подчеркнув, что 
единство архивного мира выражается в 
общем стремлении сохранить богатства 
прошлого и донести их до будущих поко-
лений.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к участникам конференции, ректор 
РГГУ, доктор исторических наук, профес-
сор А.Б.  Безбородов отметил масштаб 
форума и удачное сочетание несколь-
ких знаковых площадок его проведения, 
представляющих науку, архивное дело и 
образование. Александр Борисович осо-
бо выделил многолетнее сотрудничество 
Историко-архивного института (ИАИ) 
РГГУ и ВНИИДАД, имеющее большое 
практическое значение, поскольку тема 
обеспечения сферы делопроизводства и 
архивов квалифицированными кадрами 
остро стоит на повестке дня. Для РГГУ 
эффект от проведения конференции также 
значителен: наращивание библиотечно-
го научного фонда за счет публикаций по 
итогам форума, особенно в части работы с 
электронными документами и применения 

современных информационных техноло-
гий в сфере делопроизводства и архивного 
дела; обмен мнениями по стремительно 
меняющейся нормативно-правовой базе 
в указанной области деятельности. Он от-
метил необходимость совершенствования 
образовательных программ, чтобы быть 
готовыми к грядущей реформе в сфере об-
разования. В  заключение А.Б.  Безбородов 
поблагодарил ВНИИДАД и Росархив за 
сотрудничество и оказанное доверие в 
проведении таких форумов.

На пленарном заседании П.А.  Кюнг в 
аналитическом докладе «Актуальные вы-
зовы в сфере хранения электронных доку-
ментов» отметил, что развитие норматив-
ного регулирования в указанной области 
отстает от практики. Среди проблем, тре-
бующих оперативного решения, он выде-
лил вопросы поддержания юридической 
значимости электронных документов, со-
хранения аутентичности при их миграции, 
конвертации, передаче из системы элек-
тронного документооборота (СЭД) в си-
стему хранения электронных документов 
(СХЭД), выработки технологических под-
ходов хранения электронных документов, 
определения необходимых метаданных, 
форматов и др. 

Заместитель начальника управления  – 
начальник отдела цифровой трансфор-
мации и информационной безопасности 
Росархива А.Б.  Зулькарнаев в своем 
выступлении охарактеризовал текущее 
состояние и перспективы развития сов-
ременной нормативно-правовой базы 
работы с электронными архивными доку-
ментами. Докладчик представил комплекс 
нормативных правовых актов и проектов, 
призванных регулировать работу с элек-
тронными архивными документами при 
их передаче в архив, хранении и исполь-
зовании. Отдельно он остановился на вне-
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дрении ГИС «Платформа ЦХЭД», спо-
собствующей качественному изменению 
подходов при передаче документов из опе-
ративного хранения в архивное.

Далее пленарное заседание продолжили 
специалисты компаний, профессиональ-
ная деятельность которых непосредст-
венно связана с созданием, хранением и 
использованием электронных документов, 
развитием архивных информационных си-
стем и соответствующего программного 
обеспечения.

Руководитель Департамента развития 
систем архивного электронного докумен-
тооборота НИИ «Восход» А.М.  Павлов 
и заместитель руководителя Л.Р.  Хальтер 
в своем докладе обозначили перспективы 
развития информационных систем в сфере 
документооборота и архивного хранения 
электронных документов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, рассказав о 
практическом взаимодействии с региональ-
ными архивами, которые смогли оценить 
преимущества отечественных научных тех-
нологий и программного обеспечения. 

Вопросы практической организации ра-
боты с электронными архивными докумен-
тами в условиях цифровой трансформации 
архивной отрасли Российской Федерации 
осветил руководитель направления ЕСМ 
Корпорации ЭЛАР А.А. Кузнецов. Как и 
другие докладчики, он отметил важность 
защищенности СХЭД, представив приме-
ры практической работы с электронными 
документами в архивах и успешного им-
портозамещения сканирующего обору-
дования и программного обеспечения по 
оцифровке архивных документов.

Руководитель Департамента инноваци-
онных технологий ООО «Находка-АИС» 
Ю.А. Скопин в своем выступлении уделил 
внимание вопросам создания и внедрения 
комплексных архивных информацион-

ных систем, в том числе с использованием 
искусственного интеллекта (ИИ). Был 
обозначен ряд проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться в повседневной пра-
ктике. По мнению докладчика, информаци-
онная система «Находка-СФЕРА» может 
стать основой для создания региональной 
СХЭД государственных и муниципальных 
архивов, которая с помощью ИИ, в част-
ности, может сама осуществлять работу с 
контейнерами электронных архивных до-
кументов: формировать, загружать, прове-
рять, давать необходимые подсказки (авто-
матическая проверка описи) и т.д. 

Генеральный директор ООО «Альт-
Софт» А.Л.  Заботин представил про-
граммную платформу КАИСА-Архив 
как инструмент для создания архивных 
информационных систем. Докладчик под-
робно рассказал об организации работы 
современного архива на базе программной 
платформы КАИСА-Архив и успешном 
опыте распознавания текстов документов 
с помощью технологий ИИ.

Заместитель генерального директора 
ООО «Консалтинговая группа “Маяк”» 
О.А. Белавина обратила внимание на важ-
ность выполнения поручения Президента 
России В.В.  Путина от 16 июля 2023 года 
по увековечиванию памяти участников 
специальной военной операции (СВО), 
предполагающего комплексный подход к 
приему документов личного происхожде-
ния. Данная задача требует также реше-
ния вопросов обеспечения сохранности 
разнообразных видов документов, как 
бумажных, часть из которых нуждается в 
реставрации, так и электронных докумен-
тов, таких как переписка и информация 
в социальных сетях и мессенджерах и т.д. 
Возникают также вопросы описания до-
кументов и создания электронного фонда 
пользования (ЭФП).
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Ведущий эксперт по документообороту 
Отдела разработки программ документоо-
борота Фирмы «1С» Л.А. Иванова пере-
числила основные ошибки в методологии 
построения системы управления докумен-
тами и способы их решения. Был представ-
лен учебник «Управление документами в 
современной организации», созданный 
фирмой «1С» совместно с РГГУ.

Ведущий эксперт-аналитик ГК «ЭОС» 
Н.А.  Храмцовская подробно оста-
новилась на основных этапах адапта-
ции в Российской Федерации стандарта 
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «СИБИД. 
Информация и документация. Управление 
документами. Часть 1: Понятия и прин-
ципы». С ее точки зрения, в данном стан-
дарте не решены в полной мере вопросы 
защиты персональных данных, сохранения 
документов, размещенных на интернет-ре-
сурсах официальных органов государст-
венной власти, и др.

После завершения пленарного заседа-
ния работа первого дня конференции про-
должилась в рамках тематической секции и 
круглого стола.

В работе секции «Актуальные во-
просы науки и практики архивного 
дела» модераторами выступили замести-
тель директора ВНИИДАД, кандидат 
исторических наук Е.А.  Романова и ди-
ректор Ленинградского областного го-
сударственного архива в городе Выборге 
Ю.И. Крипатова. 

На секции уделялось внимание вопро-
сам комплектования государственных и 
муниципальных архивов, практике вне-
дрения цифровых технологий в архивах, 
взаимосвязи нормативных правовых доку-
ментов в сфере делопроизводства и архив-
ного дела, в том числе на примере работы 
коллег из Беларуси, Казахстана, Омана, 
Туркменистана, Узбекистана.

Специалист по архивам и делопроизвод-
ству Национального управления докумен-
тации и архивов Султаната Оман (NRAA) 
А. Аль-Хути поделилась опытом создания 
информационной инфраструктуры элек-
тронных архивов в Омане и путей ее мо-
дернизации. NRAA реализовало политику 
открытого доступа, включающую пять ос-
новных аспектов: предоставление доступа 
к данным, распространение архивов, со-
вершенствование программного обеспе-
чения, оцифровку и самоархивирование, а 
также работу по обеспечению сохранно-
сти и защите данных в NRAA.

Доктор исторических наук, доцент, про-
фессор РГГУ Г.Н. Ланской указал на необ-
ходимость наличия открытой информаци-
онной среды, в которой взаимодействие ее 
участников осуществляется по принципу 
«создает – сохраняет – использует» и ко-
торая строится поэтапно: формирование 
классификационной модели справочно-по-
исковых средств (традиционный документ, 
оцифровка для электронного фонда поль-
зования, метаданные); стандартизация 
метаданных как условие формирования 
единой архивной системы; формирование 
электронного архива с разработкой соот-
ветствующих нормативных актов. По мне-
нию докладчика, задача архивоведения – с 
помощью методов моделирования и про-
ектирования осуществлять экспертную 
оценку процесса автоматизации с целью 
решения проблем сохранности и доступа.

Директор Белорусского научно-иссле-
довательского института документове-
дения и архивного дела (БелНИИДАД), 
кандидат исторических наук, доцент 
А.Е.  Рыбаков рассмотрел использова-
ние официальной делопроизводственной 
и архивной терминологии как условие 
успешного внедрения электронного доку-
мента и электронного документооборота в 
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практику работы организации. Докладчик 
не в первый раз делает особый акцент на 
проблеме гармонизации терминов «элек-
тронный документ» и «документ в элек-
тронном виде». А.Е.  Рыбаков предложил 
легализовать возможность применения 
конвертации в архивах и закрепить зако-
нодательно возможность создания копии 
электронного документа и документа в 
электронном виде, определив ее правовой 
статус (особенно для научно-технической 
документации).

Руководитель управления государствен-
ной политики и нормативно-правового ре-
гулирования Комитета архивов, докумен-
тации и книжного дела Министерства куль-
туры и информации Республики Казахстан 
С.Н.  Тащанова ознакомила участников 
с информационной системой «Единый 
электронный архив документов», обозна-
чив ее задачи – информатизацию комплек-
тования, учета и обеспечения сохранности 
архива, предоставление доступа к доку-
ментам Национального архивного фонда 
Республики Казахстан. Докладчик подроб-
но описала этапы внедрения системы и 
возможности ее использования архивами, 
источниками комплектования и пользова-
телями.

Старший научный сотрудник Нацио-
нального архива Узбекистана доктор исто-
рических наук, профессор М.С.  Исакова 
осветила вопросы интеграции норматив-
ных правовых документов в сфере делопро-
изводства и архивного дела и, в частности, 
принятия ряда документов Президентом 
и Правительством Республики Узбекистан 
о внедрении единой межведомственной 
электронной системы осуществления 
контроля за исполнением законодательст-
ва Республики Узбекистан.

Заместитель директора Центрального 
государственного архива Туркменистана 

Главного архивного управления при Каби-
нете министров Туркменистана Ш.С.  Яг-
шиназарова рассказала о введенном в экс-
плуатацию новом Государственном архиве 
города Аркадаг, который полностью отве-
чает требованиям мировых стандартов.

Далее докладчики рассмотрели в раз-
ных ракурсах вопросы развития процессов 
комплектования государственных и муни-
ципальных архивов.

По мнению Е.А.  Романовой, система 
комплектования архивов в России нахо-
дится на этапе реформирования с учетом 
ряда факторов, связанных с возрастани-
ем количества электронных документов и 
возможностью использования новейших 
информационных технологий для органи-
зации процессов комплектования архивов. 
Докладчик обозначила перспективные на-
правления развития и задачи, требующие 
решения в рамках указанных процессов. 
Она считает, что будущее комплектования 
связано с развитием систем электронных 
архивов, которые будут обеспечивать так-
же прием традиционных документов (вме-
сте с их электронными копиями и метадан-
ными) с применением технологий BigData 
и ИИ для анализа документной информа-
ции в целях осуществления отбора доку-
ментов на постоянное хранение, что по-
требует также разработки эффективных 
методик проведения экспертизы ценности 
документов. Е.А. Романова ознакомила 
слушателей с новейшими разработками 
ВНИИДАД, а также с информацией о пла-
нируемых исследованиях в сфере комплек-
тования архивов.

Начальник Управления государствен-
ной архивной службы Новосибирской об-
ласти К.В.  Захаров выдвинул предложе-
ние о создании Единого реестра описей – 
информационной системы, включенной в 
общероссийский программный комплекс 
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«Архивный фонд», и о реализации облач-
ного решения, которое позволит автомати-
зировать полный жизненный цикл архив-
ных документов. 

Заместитель директора Национального 
архива Республики Беларусь Е.А.  Сту ка-
нова в своем докладе сделала акцент на 
вопросах упорядочения и приема докумен-
тов, в том числе электронных, на постоян-
ное хранение, отметив сложности отбора 
для хранения электронных документов, 
подчеркнув, что в организациях – источни-
ках комплектования до конца не отработан 
механизм проведения экспертизы ценно-
сти электронных документов и формиро-
вания электронных дел.

Участники поделились опытом внедре-
ния цифровых технологий в деятельность 
архивных учреждений. 

Так, директор Государственного архива 
Вологодской области К.А.  Ковалев рас-
сказал об архивных информационных и ме-
диаресурсах Вологодской области: сайте 
архива и интернет-портале архивной служ-
бы Вологодской области, а также о пре-
доставляемых ими возможностях, в част-
ности, об удаленном доступе к архивным 
документам посредством электронного 
фонда пользования, электронных выстав-
ках, медиапроектах архива и т.д.

Ведущий архивист отдела публика-
ций и научного использования докумен-
тов Ленинградского областного госу-
дарственного архива в городе Выборге 
С.А.  Вязовецкая обозначила преимуще-
ства наличия госпаблика архива для попу-
ляризации архивного учреждения и храня-
щихся в нем документов, а также расши-
рения доступа пользователей к архивным 
документам, указав принципы его безопас-
ного ведения.

Вопросы преемственности и уни-
фикации представления сведений о 

фонде/описи/деле в информационных 
системах удаленного использования 
архивных документов представила до-
цент РГГУ, кандидат исторических наук 
Н.А.  Муравьева, проанализировав при-
знаки (атрибуты) описания на разных 
уровнях в информационных системах и 
сложности представления описательной 
информации в них. Докладчик обратила 
внимание на наличие дополнительных 
атрибутов, которые могут как расширять 
возможности поиска для пользователя, 
так и являться избыточными, дублиру-
ющими и усложняющими поиск. По ее 
мнению, необходим нормативный доку-
мент, в котором должно быть указано, 
что является источником сведений для 
карточки фонда, описи, дела, как должны 
называться атрибуты описания, указан 
их состав, последовательность располо-
жения, возможности группировки.

Выступление доцента МИРЭА – Рос-
сийский технологический университет, 
кандидата исторических наук С.В. Горкуш 
было посвящено вопросам правового регу-
лирования в отношении обязательного эк-
земпляра документа. Докладчик детально 
рассмотрела положения федерального за-
кона «Об обязательном экземпляре» при-
менительно к архивной сфере и отметила 
необходимость обеспечения централизо-
ванного сбора и архивного хранения всей 
информационной продукции, которая 
выпускается на территории Российской 
Федерации.

На заседании круглого стола «Проб-
лемы подготовки кадров в сфере доку-
ментационного обеспечения управле-
ния и архивного дела» модераторами 
выступили П.А. Кюнг и декан факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ 
РГГУ, кандидат исторических наук, доцент 
Ф.Г. Тараторкин.
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На круглом столе рассматривались про-
блемы подготовки кадров в сфере доку-
ментационного обеспечения управления и 
архивного дела как с точки зрения архиви-
стов, так и с точки зрения преподавателей.

Начальник отдела по делам архи-
вов Министерства искусства и куль-
турной политики Ульяновской области 
Г.А.  Ждыханова осветила кадровые про-
блемы архивной отрасли в Приволжском 
федеральном округе по итогам аналитиче-
ского доклада к заседанию научно-методи-
ческого совета в 2023 году, включающего 
анализ кадрового состава за 2018–2022 
годы с учетом внедрения профессиональ-
ных стандартов в архивные учреждения. 

Начальник Управления архивами Сверд-
ловской области, доктор юридических наук 
Р.С.  Тараборин отметил острую потреб-
ность в обучении молодых специалистов 
практическим навыкам. Докладчик указал 
на отсутствие профильного образования у 
подавляющего большинства сотрудников 
архивных учреждений, рассогласованность 
между уровнями образования (колледж, 
бакалавриат и магистратура) и квалифика-
ционными требованиями. В связи с этим 
остро встает вопрос о непрерывности про-
фессионального образования.

Руководитель отдела научно-исследова-
тельских работ и международных связей 
Национального архива Армении, кандидат 
исторических наук В.  Григорян проана-
лизировала состояние дел по подготовке 
кадров в Национальном архиве Армении. 
Получить профильное образование мож-
но только в колледже, поэтому отсутствует 
постоянный источник архивных кадров  – 
как специалистов-практиков, так и науч-
ных специалистов.

Директор Государственного архива спе-
циальной документации Нижегородской 
области С.А.  Курицын обратил внимание 

на мультидисциплинарность как важный 
фактор профессионального развития архи-
вистов – зачастую требуется за короткий 
срок научить людей разных специальностей 
и профессий архивной работе и привлечь 
к выполнению плановых показателей. Для 
этого используются индивидуальное обуче-
ние, мастер-классы, практические занятия 
по работе с ПК и оргтехникой, инструкта-
жи, тренировки, наставничество, стажиров-
ки, краткие курсы лекций, сотрудничество с 
учебными заведениями и др.

Заместитель председателя Комитета по 
делам архивов Оренбургской области, кан-
дидат исторических наук Т.С.  Семенова 
поделилась опытом адаптации сотрудни-
ков архивных учреждений Оренбургской 
области к новым формам работы и вне-
дрению информационных технологий. 
Докладчик сделала акцент на изменении 
организации архивного дела в регионе с 
2021 года по причине объединения архив-
ных учреждений и создания новых актуаль-
ных рабочих мест. В связи с этим ежегодно 
составляется план повышения квалифика-
ции, в соответствии с которым проводятся 
ознакомительные и специализированные 
занятия, ведется разъяснительная работа. 

Заместитель директора Национального 
архива Республики Башкортостан Г.Т. Ка-
ли муллина рассказала о предпринятых в 
республике шагах по подготовке и пере-
подготовке архивных кадров. С 2022 года 
архив осуществляет лицензированную 
образовательную деятельность по допол-
нительному образованию в сфере делопро-
изводства и архивного дела для специали-
стов муниципальных архивов, организа-
ций – источников комплектования, а также 
для других организаций. Все преподавате-
ли и сотрудники, задействованные в обра-
зовательном процессе, проходят о бучение 
в ОЦПК ВНИИДАД. 
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Преподаватель кафедры архивоведения 
РГГУ А.А.  Комочева поддержала преды-
дущих докладчиков, обозначив учебную 
и производственную практику как обяза-
тельный элемент в обучении архивистов.

Доцент кафедры документоведения, ау-
диовизуальных и научно-технических ар-
хивов ИАИ РГГУ, кандидат исторических 
наук А.Ю.  Конькова ознакомила слуша-
телей с опытом внедрения в РГГУ техно-
логий студенческого «кружковства» при 
подготовке кадров документоведов и архи-
вистов. Это проведение конкурса научно-
исследовательских проектов молодых уче-
ных, участие в научных конференциях, чте-
ниях, круглых столах, проведение научно-
популярных, культурных и общественных 
образовательных программ и мастер-клас-
сов; проведение заседаний студенческих 
научных обществ (закрытых и совместных 
с другими вузами); разработка тем статей и 
докладов в рамках развития научной шко-
лы документоведения. 

Доцент кафедры истории и докумен-
товедения Курганского государственного 
университета, кандидат исторических наук 
С.В.  Путилин остановился на вопросах 
методического обеспечения практик сту-
дентов университета, особенно в рамках 
реализации современной системы дистан-
ционного обучения. 

Выступление старшего преподавате-
ля Российского университета транспор-
та (МИИТ), старшего научного сотруд-
ника отдела архивоведения ВНИИДАД 
Е.В.  Бобровой было посвящено револю-
ционным подходам по обучению архив-
ной специальности с учетом перспектив 
применения ИИ. По мнению докладчика, 
необходимо рекомендовать Министерству 
науки и высшего образования включить в 
ФГОС высшего образования в качестве 
обязательной дисциплину «Применение 

технологий искусственного интеллекта в 
документационном обеспечении управ-
ления и архивном деле», вузам (прежде 
всего РГГУ) подготовить по соответству-
ющей проблематике учебные пособия, лек-
ционные курсы и практические занятия, 
Росархиву сформировать предложения по 
внесению изменений в соответствующие 
профстандарты.

Исполняющий обязанности заведую-
щего отделом архивоведения ВНИИДАД 
М.Л.  Нагорная рассказала о научно-ис-
следовательской работе ВНИИДАД по 
разработке квалификационных требова-
ний к специалистам, осуществляющим 
профессиональную деятельность в сфере 
архивного дела, которые подразделяются 
на базовые, профессиональные, функцио-
нальные. Система профессиональных ква-
лификаций и компетенций архивного дела 
позволит сформировать общую стратегию 
развития рынка труда и системы образо-
вания в архивной сфере, гармонизировать 
профессиональные и образовательные 
стандарты, программы профессионально-
го образования; оценивать результаты об-
разования и сертификации квалификаций, 
формировать систему сертификатов; со-
здавать тарифные системы, обеспечивать 
прозрачность и управляемость системы 
оплаты труда.

Во второй день работы конференции, 
19 апреля, на площадке ВНИИДАД со-
стоялось заседание секции «Управление 
документами: практические вызовы и 
инновационные решения», модерато-
рами которой выступили заведующий ка-
федрой автоматизированных систем доку-
ментационного обеспечения управления 
ИАИ РГГУ, доктор исторических наук, 
профессор М.В. Ларин и и. о. заведующе-
го отделом документоведения ВНИИДАД 
А.Г. Бороздина.
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В докладах на секции обсуждались про-
блемы документационного обеспечения 
управления в современных условиях.

М.В. Ларин в своем докладе обозначил 
концептуальные проблемы документо-
ведения и управления документами, от-
метив, что на текущем этапе необходимо 
формирование новой научной парадигмы 
управления документами в Российской 
Федерации. И теория, и практика должны 
соответствовать  современному уровню 
развития техники и общества. Внимание 
следует уделить достижению гармонич-
ного соотношения между документами и 
данными как формами информации, при 
котором управление ею будет наиболее 
эффективно. Должна проводиться и соот-
ветствующая кадровая политика. В заклю-
чение докладчик отметил необходимость 
стремления к прорыву и достижению бо-
лее высокого уровня развития в управле-
нии документами.

Роль ИИ в создании или воссоздании 
агрегаций электронных архивных доку-
ментов и идентификации схем метадан-
ных в рамках проекта InterPARESTrust 
AI осветил доцент Университета Болоньи 
(Италия), профессор С. Аллегрецца. Речь 
шла об исследовании рынка интеллекту-
альных систем в части возможностей, ко-
торые они представляют для проведения 
экспертизы ценности документов. Анализ 
показал, что программное обеспечение 
всех участвующих в исследовании компа-
ний способно самообучаться на основа-
нии документов, с которыми оно взаимо-
действует, и извлекать из них данные; все 
компании понимают специфику форми-
рования архивного описания. При этом 
полноценную экспертизу ценности доку-
ментов невозможно провести только авто-
матизированными средствами без участия 
человека. Докладчик призвал архивистов 

уделять внимание развитию технологий 
ИИ, не забывая о роли специалистов и о 
развитии методики экспертизы ценности 
документов.

А.Г.  Бороздина в своем выступлении 
отметила, что метаданные документов 
являются одним из аспектов цифровой 
трансформации управления документами, 
и необходимость их унификации – это за-
дача не только на уровне организаций, но 
и на уровне всей страны в рамках сфер 
архивного дела и делопроизводства. Для 
решения этой задачи ВНИИДАД разра-
ботал ГОСТ Р 7.0.109-2024 «СИБИД. 
Информация и документация. Управление 
документами. Логическая структура, со-
став метаданных документов и требова-
ния к их содержанию», который заложил 
основу для разработки информационного 
обеспечения информационных документ-
ных систем. Докладчиком были приведены 
примеры применения стандарта в некото-
рых практических ситуациях; отмечено, 
что следование стандарту необходимо с 
нормативной точки зрения, в том числе в 
части обеспечения сохранности электрон-
ных документов, а также что его примене-
ние может послужить основой для внедре-
ния ИИ в управление документами.

Заведующий отделом Национального 
архива Узбекистана М.С.  Шорахбарова 
поделилась опытом работы архивов 
Узбекистана по цифровизации в рамках 
проекта по оказанию архивных услуг и 
развитию их предоставления физическим 
и юридическим лицам. В ходе его реали-
зации была проведена масштабная рабо-
та по оцифровке документов, наиболее 
исторически и социально важных для 
граждан Узбекистана, в том числе в со-
трудничестве с Национальным универси-
тетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 
Национальной библиотекой Узбекистана 
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имени Алишера Навои, Мемориальным 
музеем Холокоста США. 

Развитие регламентации работы с 
электронной подписью в Российской 
Федерации рассмотрела заведующий ка-
федрой документоведения, аудиовизуаль-
ных и научно-технических архивов ИАИ 
РГГУ, доцент, кандидат исторических наук 
Ю.М.  Кукарина. Она обозначила исто-
рические этапы формирования подходов 
к использованию электронной подписи 
в Российской Федерации. Докладчик от-
метила, что в последние четыре года уже-
сточаются требования к аккредитации 
удостоверяющих центров, внедряются 
технические средства проставления метки 
доверенного времени для фиксации ин-
формации об электронной подписи, при-
меняются технологии машиночитаемых 
доверенностей. В качестве выводов доклад-
чик выделила изначальное влияние зару-
бежной практики на внедрение техноло-
гии электронной подписи в ходе перехода 
на электронный документооборот, отме-
тила национальные особенности подхода 
к удостоверению документов и развитие 
практики применения информационных 
технологий.

Старший научный сотрудник от-
дела документоведения ВНИИДАД 
Н.И.  Ивановский осветил проблему от-
сутствия механизмов по передаче баз дан-
ных, содержащихся в государственных ин-
формационных системах, на архивное хра-
нение. Докладчик выделил необходимость 
разработки классификации баз данных в 
контексте документоведения и архивного 
дела, определения их правового статуса, 
жизненного цикла, технологий нейтрали-
зации формата хранящихся в них данных, 
связанных в том числе с тенденцией к пере-
ходу на импортонезависимое программное 
обеспечение. В связи с этим необходимо 

разрешение вопросов о праве собственно-
сти архива на информацию и о дальнейшей 
интеграции принимаемых на хранение баз 
данных в другие информационные систе-
мы для обеспечения доступа к ним через 
единый интерфейс. 

Ведущий научный сотрудник отдела 
документоведения ВНИИДАД, канди-
дат исторических наук О.Н.  Букреева 
осветила ход разработки измене-
ний в ГОСТ  Р  7.0.97-2016 «СИБИД. 
Организационно-распорядительная доку-
ментация. Требования к оформлению до-
кументов». Требования к ряду реквизитов 
нуждаются в корректировке (например, 
отметка об электронной подписи, отмет-
ка об исполнителе, код формы документа). 
Некоторые вопросы, такие как использова-
ние определенных шрифтов, применение 
штрих-кодов, перевод части реквизитов 
в электронную форму, прорабатываются 
отдельно с учетом сложившейся практики. 
Докладчик подчеркнула, что в стандарт не 
планируется внесение масштабных изме-
нений, но его текст нуждается в уточнении 
положений, касающихся применения сов-
ременных информационных технологий, 
примеров оформления реквизитов и др.

Ведущий эксперт по проектной дея-
тельности ГК «ЭОС» Н.А.  Мошкова 
охарактеризовала основные аспекты 
проекта стандарта ГОСТ/ИСО  18829 
«Управление документооборотом. Оценка 
внедрений ЕСМ/EDRM. Достоверность», 
разрабатываемого ГК «ЭОС». Докладчик 
представила также ряд международных 
стандартов, работа над переводом которых 
завершена, ведется или планируется подко-
митетом в настоящее время. 

Научный сотрудник отдела документо-
ведения БелНИИДАД В.А.  Барбарчук 
поднял проблему обеспечения защиты 
документов, в том числе электронных, от 
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фальсификации. Он выделил периоды, 
в пределах которых вместе с развитием 
средств защиты развивались также и спосо-
бы подделывания документов. Докладчик 
подчеркнул, что внедрение алгоритмов 
электронной подписи и работа с метадан-
ными документов позволили выработать 
достаточно надежные инструменты защи-
ты электронных документов от подделок, 
однако главной уязвимостью в процессе 
работы с современными техническими 
средствами является человек.

Вопросам документирования в услови-
ях технического развития в вузах были по-
священы доклады заведующего кафедрой 
документоведения, истории государства и 
права МИРЭА – Российский технологи-
ческий университет, кандидата историче-
ских наук, доцента О.Г. Савки, сосредото-
чившей внимание на вопросах внедрения 
корпоративного портала в вузе на примере 
по его использованию для формирования 
плановых и отчетных документов, и ма-
гистранта Кубанского государственного 
университета А.В.  Стрыгиной, отметив-
шей, что внедрение современных техниче-
ских средств в целом облегчит информа-
тизацию образовательной деятельности, 
а вопросы использования особенно акту-
альны для ведения личных дел студентов, 
сотрудников, оформления документов по 
приему, переводу, отчислению и выпуску 
студентов, документированию учебного 
процесса, подготовке и оформлению ди-
пломов и пр.

Доцент Российского университета 
транспорта (МИИТ), кандидат истори-
ческих наук Е.В.  Карпычева рассказала 
о регламентации процедур документи-
рования международных автомобильных 
перевозок, представив систему критериев 
оценки наличия и характера требований к 
документированию в нормативных право-

вых актах по вопросу транспортных пере-
возок, а также результаты этой оценки.

Профессор Саратовского государствен-
ного технического университета имени 
Гагарина Ю.А., доктор политических наук 
С.Е.  Гришин осветил историю станов-
ления стилей научного цитирования, его 
значение для исследователей и мотивы его 
использования. В  качестве вывода доклад-
чик представил новый подход к документи-
рованию научных заимствований.

Тематическая секция «Подготовка 
публикаций архивных документов: те-
ория, методика, практика» проходила 
на площадке РГГУ. Модераторами высту-
пили Е.А. Романова и старший научный 
сотрудник УНЦ историко-архивоведения 
РГГУ, доцент, кандидат исторических наук 
Н.А. Комочев.

А.Н.  Артизов во вступительном слове 
обозначил основные достижения, пробле-
мы и перспективы в данной области, отме-
тил важность новых методических реко-
мендаций по публикации архивных доку-
ментов в печатном виде, подготовленных 
ВНИИДАД и размещенных в открытом 
доступе на сайте Росархива. Актуальной 
задачей в настоящее время является про-
работка вопроса о создании электронных 
публикаций архивных документов, так как 
издание сборников архивных документов в 
традиционном «бумажном» виде сталки-
вается с проблемами небольших тиражей, 
удорожанием бумаги, издательских расхо-
дов, получения издательских грантов и др.

Е.А. Романова подробно охарактеризо-
вала «Методические рекомендации по пу-
бликации архивных документов в печатном 
виде», подготовленные ВНИИДАД в 2022 
году, а Н.А. Комочев дал развернутую ха-
рактеристику учебнику «Археография. 
Теория. История и методика», который 
был издан в РГГУ в 2023 году.
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Старший научный сотрудник УНЦ 
историко-архивоведения РГГУ, доцент, 
кандидат исторических наук В.Ю. Афиани 
отметил, что к научным публикациям отно-
сится лишь 24% имеющихся электронных 
публикаций документов, а остальные опре-
деляются как научно-популярные. Автор 
обратил внимание на особенности архео-
графии таких публикаций и возникающие в 
этом вопросе проблемы. Ссылаясь на дан-
ные аналитического обзора ВНИИДАД, 
докладчик отметил, что более 70% элек-
тронных публикаций – это образы (циф-
ровые копии документов), которые раз-
мещаются без воспроизведения их текста 
в соответствии с научными требованиями. 
С научно-популярной и просветительской 
точек зрения такой подход имеет смысл, но 
неприемлем для научных целей. 

В выступлении научного руководите-
ля Государственного архива Российской 
Федерации (ГА РФ), доктора исторических 
наук С.В. Мироненко основное внимание 
было уделено правомерности публикации 
дневников великого князя Константина 
Константиновича (1858–1915), которые 
были завещаны Императорской Академии 
наук, с условием предания их публичности 
с соизволения царствующего на тот мо-
мент (через 90 лет) императора и согласия 
старейшего из потомков князя. Однако ре-
волюция и последующие события внесли 
свои коррективы. Дневник все-таки был 
опубликован полностью, и без изъятий. 
Среди сложностей, помимо расшифров-
ки угасающего текста, докладчик обозна-
чил большое количество прозвищ близких 
Романовых, которые имеются в дневнике и 
которые нужно было правильно атрибути-
ровать. 

Директор Российского государствен-
ного архива Военно-Морского флота 
(РГАВМФ), доктор исторических наук 

В.Г.  Смирнов рассказал о новом изда-
нии сборника документов о выдающем-
ся флотоводце, мореплавателе и ученом 
С.О.  Макарове (1848/1849–1904). В его 
основу было положено переработанное, 
расширенное и существенно дополненное 
издание вышедшего в 1953 и 1960 годах 
двухтомника. Были представлены и другие 
публикаторские проекты, в осуществлении 
которых участвовал РГАВМФ, в частности, 
вышедший в 2021 году двухтомный сборник 
документов «А.В. Колчак. 1874–1920». 

Директор Российского государствен-
ного архива древних актов (РГАДА), 
доктор исторических наук, профессор 
В.А.  Аракчеев затронул проблемы ар-
хеографии и текстологии документаль-
ных комплексов XVI века. В частности, 
им подробно были охарактеризованы 
такие источники, как данные грамоты 
XV–XVI  веков и следственные дела (было 
представлено древнейшее сыскное дело о 
коррупции дьяка Емельянова). Докладчик 
отметил слабое освещение проблем архео-
графии документов древнерусского перио-
да в научной литературе и необходимость 
создания в этой связи нового учебника 
по источниковедению, который продол-
жал бы традиции советского историка 
М.Н. Тихомирова.

Руководитель Комитета по делам ар-
хивов Нижегородской области, кандидат 
филологических наук Б.М. Пудалов проа-
нализировал публикации писцовых и пере-
писных книг XVII века, затронув вопросы 
выбора текста для публикации из множе-
ства списков, вопросы передачи текста 
источника и его нюансов, подготовки науч-
но-справочного аппарата и т.д. Докладчик 
обратил внимание на то, что даже самые 
подробные методические пособия не смо-
гут предусмотреть всех нюансов, и нужно 
следовать внутренней логике источника.
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Научный руководитель Российского 
государственного архива социально-по-
литической истории (РГАСПИ), канди-
дат исторических наук А.К.  Сорокин 
охарактеризовал основные публикатор-
ские проекты архива за разные годы – 
серии «Политические партии России. 
Конец XIX  – первая треть ХХ века. 
Документальное наследие», «Документы 
советской истории», «Труды РГАСПИ»; 
сборники документов «Украинские нацио-
налистические организации в годы Второй 
мировой войны», «Генерал Власов: исто-
рия предательства»; «От национализма к 
коллаборационизму: Прибалтика в годы 
Второй мировой войны»; международ-
ный проект Marx-Engels Gesamtausgabe 
по изданию полного собрания сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса на языках ориги-
налов и др. 

Директор Российского государствен-
ного архива экономики (РГАЭ), кандидат 
исторических наук Е.А.  Тюрина указала 
на роль научно-справочного аппарата в 
раскрытии содержания публикуемых доку-
ментов на примере историко-документаль-
ной серии «История создания и развития 
оборонно-промышленного комплекса 
России и СССР. 1900–1963». В 2023 году 
вышла из печати вторая часть пятого тома 
проекта, охватывающая период 1943–1945 
годов. Готовится издание шестого тома, 
посвященного периоду холодной войны.

Публикаторскую деятельность Россий-
ского государственного военно-истори-
че ского архива (РГВИА) на примере 
сборника документов о Крымской вой-
не (1853–1856) представил начальник 
отдела публикаций документов РГВИА 
С.А. Харитонов. 

Выступления завершились докла-
дом преподавателя Нижегородского го-
сударственного университета имени 

Н.И.  Лобачевского А.П.  Пудаловой о 
публикации фронтовых писем 1941–1945 
годов, осуществленной нижегородскими 
архивистами. 

Итоги работы секции подвел А.Н.  Ар-
ти зов, отметивший, что современность 
нуждается в архивисте-исследователе, ар-
хивисте-публикаторе, вооруженном сов-
ременными знаниями, а не просто испол-
нителе, который «выдает документы». 
В этой связи, с его точки зрения, было бы 
продуктивно тесное взаимодействие архи-
вистов, преподавателей соответствующих 
дисциплин и сотрудников ВНИИДАД. 
Была также обозначена актуальность пу-
бликации документов в электронном виде, 
необходимость создания соответствую-
щих методических рекомендаций и суще-
ствующая потребность в новом учебнике 
по источниковедению. 

Модераторами секции «Межотрас ле-
вое взаимодействие в деле сохранения 
документальной памяти», проходившей 
на площадке РГАЛИ, выступили начальник 
отдела информации и использования доку-
ментов РГАЛИ К.В.  Яковлева и ученый 
секретарь ВНИИДАД, кандидат истори-
ческих наук, доцент Ю.Н. Герасимова.

В сообщении руководителя Архивного 
центра Санкт-Петербургского государст-
венн ого университета (СПбГУ), кан-
дидата исторических наук, доцента 
Н.В.  Штыкова рассматривались вопросы 
истории создания, деятельности и пер-
спективы развития Архивного центра 
СПбГУ. В докладе были обозначены пер-
спективы сотрудничества Архивного цен-
тра с ВНИИДАД в плане подготовки сов-
местных мероприятий.

Директор Государственного архива 
Владимирской области Н.Д.  Максимова 
поделилась опытом работы архива по взаи-
модействию с учреждениями образования 
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региона, в частности, организационными 
и методическими аспектами реализации 
проекта «Учреждения образования», 
направленного на пропаганду знаний об 
архивном деле, формирование коллекции 
документов, содержащих обширную ин-
формацию как общеисторического, так и 
личного плана об учащихся первых после-
военных лет.

Кандидат исторических наук, руково-
дитель Бюро журнала «Вестник архиви-
ста» в Европе (Франция) В.Б. Прозорова 
рассмотрела историю создания, интер-
фейс, основные функции и примеры при-
менения программы Archifilter, разра-
ботанной при методической поддержке 
Межведомственной архивной службы 
Франции (SIAF) и Межведомственного 
управления по цифровым технологиям и 
государственным системам информации 
и связи (DINSIC) для оптимизации циф-
ровой россыпи документов. Докладчик 
на наглядном примере продемонстриро-
вала оптимизацию имеющих высокую 
дублетность фондов проектных органи-
заций транспортной отрасли Франции. 
Дружественный интерфейс программы и 
открытость ее разработчиков для диалога 
с пользователями являются ее значимыми 
преимуществами, позволяющими привле-
кать к осуществлению экспертизы ценно-
сти инженерно-технических работников.

Профессор Выборгского филиала 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, до-
ктор исторических наук Т.И. Славко под-
вела итоги анализа источников с помощью 
математических методов и применения 
вычислительной техники в исторических 
исследованиях 1960–1980 годов, основное 
внимание сосредоточив на исторических 
проблемах выявления и обработки с помо-

щью ЭВМ массовых исторических источ-
ников, количественного анализа в истории, 
формирования различных научных школ, 
что необходимо для объективной оценки 
вклада каждого специалиста в разработку 
темы с позиции современного историче-
ского опыта.

Начальник отдела научно-справочно-
го аппарата Пермского государственного 
архива социально-политической истории 
И.Ю.  Федотова на примере создания 
баз данных, информационных порталов, 
электронных выставок, входящих в состав 
Единого Пермского общекраевого Банка 
Информации по Великой Отечественной 
войне, рассказала о целесообразности 
межотраслевого взаимодействия при со-
здании общедоступных информационных 
ресурсов, посвященных истории Великой 
Отечественной войны, в частности, исто-
рии Пермского края в годы войны. 

Доцент Алтайского государственного 
университета, кандидат исторических наук 
Н.В.  Неженцева ознакомила слушателей 
с информационной системой «Население 
городов Сибири на рубеже XIX–XX вв.: по 
материалам Первой всеобщей переписи 
населения 1897 г.», созданной на основе 
данных номинативных, статистических и 
визуальных источников. В ходе исследова-
ния был проведен пространственный ана-
лиз городской инфраструктуры и расселе-
ния жителей отдельных городов Сибири, 
который позволил выявить определенные 
закономерности в расселении отдельных 
категорий горожан.

Заведующий кафедрой политологии и 
международных политических процес-
сов Университета права и социально-ин-
формационных технологий (Беларусь) 
А.А.  Суша поделился практическим опы-
том в сфере сохранения документальных 
памятников, представив анализ возмож-
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ностей, проблем и перспектив реализации 
новых проектов. Основное внимание в сво-
ем сообщении докладчик уделил пробле-
мам, существующим в сфере сохранения 
и восстановления культурного наследия и 
исторической памяти, и путям их разреше-
ния на примере широкого празднования 
500-летия белорусского книгопечатания, 
активизации исследования и популяриза-
ции наследия Франциска Скорины.

Заместитель директора по основной 
деятельности Государственного истори-
ческого архива Чувашской Республики 
В.Н. Сохорова осветила деятельность ар-
хива, представив основные направления и 
формы межрегионального сотрудничества 
архива с федеральными архивами, архивом 
Российской академии наук, архивными уч-
реждениями Приволжского федерального 
округа, в частности, издание сборников 
документов, организацию и проведение 
научно-практических конференций, доку-
ментальных выставок. В сообщении был 
отражен опыт проведения масштабного 
проекта – Межрегионального патриотиче-
ского марафона «Рубежи Победы».

Руководитель Центра документации 
новейшей истории Краснодарского края 
Н.Г.  Попова затронула вопросы созда-
ния и сохранения документальной памя-
ти на примере взаимодействия Центра 
документации и Государственного фонда 
поддержки участников специальной воен-
ной операции «Защитники Отечества». 
Были рассмотрены этапы работы, зна-
чение соглашения о сотрудничестве в 
выстраивании процесса взаимодействия 
архивов с общественными организаци-
ями. Докладчик рассказала о деятель-
ности Фонда «Защитники Отечества» 
на территории Краснодарского края, об 
участии архивистов в акции «Правнукам 
Победы». 

Заместитель директора Государст вен-
ного архива Волгоградской области, кан-
дидат исторических наук И.С.  Петрова 
рассказала о формах сотрудничества архи-
ва по сохранению документальной памяти 
за 100-летнюю историю архива с органами 
власти, образовательными учреждениями, 
СМИ и учреждениями культуры. Говоря 
о перспективах сотрудничества архивных 
учреждений в ближайшие годы, докладчик 
обратила внимание на то, что партнерами 
останутся те же учреждения, что и в пред-
шествующие периоды, а формы сотруд-
ничества трансформируются в проекты 
с использованием цифровых технологий 
(виртуальные выставки, электронные пу-
бликации и т.д.).

Директор Исторического архива 
Омской области Л.А.  Чекалина обобщи-
ла опыт межведомственного взаимодейст-
вия архива и Управления ФСБ России по 
Омской области в деле сохранения и по-
пуляризации историко-документального 
наследия, выделив основные направления 
совместной деятельности: методические 
встречи сотрудников госархива и архив-
ного подразделения территориального 
УФСБ по обмену опытом работы в обес-
печении сохранности архивных докумен-
тов, улучшении их физического состояния, 
создании научно-справочного аппарата к 
фондам; организация работы с секретны-
ми документами; проведение контрольно-
технических мероприятий по оценке за-
щищенности информационно-телекомму-
никационной системы архива; реализация 
научно-исследовательских, выставочных и 
издательских проектов. 

Главный хранитель фондов Государст-
венного архива Тульской области (ГУ 
ГАТО) М.С. Миленин рассмотрел вопро-
сы взаимодействия архивных учреждений 
с частными организациями в сфере при-
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менения технологий ИИ при создании 
археографических публикаций архивных 
документов. В качестве примера докладчик 
представил результаты экспертной оценки 
сервиса «Поиск по архивам» компании 
«Яндекс», проведенной специалистами 
ГУ ГАТО, на основании которой были вы-
явлены функциональные возможности и 
критические ошибки применяемых ком-
панией технологий ИИ при публикации 
архивных документов в Интернете. 

Экскурсовод Калужского объединен-
ного музея-заповедника Г.В.  Букланов 
ознакомил слушателей с новыми фор-
мами работы с посетителями в музей-
ном пространстве на примере работы 
Военно-исторического центра «Палаты 
Торубаевых» (г. Калуга). Докладчик поде-
лился собственными наработками в сфере 
подачи материала в рамках экскурсионной 
деятельности, формами взаимодействия с 
посетителями, использования оборудова-
ния (бутафория, макеты) для лучшего во-
влечения посетителей, в первую очередь 
школьников, в процесс познания истории 
и культуры нашей страны.

Старший научный сотрудник отдела 
архивно-рукописных и печатных источ-
ников Дома русского зарубежья имени 
А. Солженицына А.В. Бабушкина обозна-
чила проблему научной обработки личных 
фондов, состав которых испытал влияние 
наследников документов фондообразова-
телей. Особое внимание было уделено пра-
вовому, методологическому и научному 
аспектам данной проблемы. Основываясь 
на опыте научно-технической обработки 
личных фондов, докладчик попыталась рас-
смотреть вопрос о выработке стратегии по 
созданию научно-справочного аппарата 
к фондам, в формировании которых про-
слеживается участие наследников доку-
ментов.

Старший научный сотрудник отдела ар-
хивоведения ВНИИДАД А.И.  Розанов 
рассмотрел вопросы взаимодействия об-
щественных организаций ветеранов и 
регионального архива в инициативном 
документировании воспоминаний участ-
ников и очевидцев значимых историче-
ских событий. Во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по 
созданию комплекса архивных докумен-
тов, кино- и фотоматериалов, посвящен-
ных Второй мировой войне, региональные 
архивы во взаимодействии с различными 
ветеранскими организациями осуществля-
ют поиск предполагаемых респондентов, 
организовывают проведение интервью, 
изучают записанный материал и пред-
ставляют видеозаписи для включения в 
Архивный фонд Российской Федерации. 
Автором показаны основные этапы этого 
процесса, его особенности. 

Кандидат исторических наук Ю.Н.  Ге-
расимова, кандидат исторических наук 
В.И. Глотов и кандидат исторических наук 
Т.И.  Любина предложили обсудить во-
просы выставочной деятельности архивов, 
которая в последние годы принимает все 
более широкие масштабы. Были, в част-
ности, рассмотрены аспекты подготовки 
концепции выставки архивных докумен-
тов и тематико-экспозиционного плана 
выставки. На примере организации ряда 
выставок, в подготовке которых они при-
нимали непосредственное участие, пред-
ставили принципы построения работы по 
подготовке концепции и тематического 
плана выставки, основные составляющие 
указанных документов, организационные 
подходы, применяемые при экспонирова-
нии архивных документов. 

Модераторами круглого стола «Совре-
менные технологии обеспечения со-
хранности архивных документов», 



XXX Международная научно-практическая конференция20 

Вестник ВНИИДАД  № 3 | 2024

проходившего на площадке РГАНТД, вы-
ступили П.А.  Кюнг и директор РГАНТД 
М.А. Малютина.

Участники круглого стола поделились 
практическим опытом обеспечения со-
хранности архивных документов с приме-
нением новейших технологий. 

Выступление заместителя начальника 
управления комплектования, обеспечения 
сохранности, учета и использования – на-
чальника отдела обеспечения сохранности 
и учета Росархива Г.А. Хабибулиной было 
посвящено актуальным проблемам обеспе-
чения сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации, которые 
носят комплексный характер и включают 
правовую защиту документов, состояние 
материально-технической базы архива, ор-
ганизационное, научное и методическое 
обеспечение и др. Докладчик отдельно 
остановилась на методиках реставрации 
архивных документов, выделив так называ-
емую «высокую реставрацию» особо цен-
ных и уникальных архивных документов, 
сохранность которых обеспечивает также 
страховое копирование архивных фондов. 
Реставрация таких документов проводится 
совместно с участием специализирован-
ных учреждений Минкультуры России.

Руководитель группы биологического 
контроля Лаборатории микрофильмиро-
вания и реставрации документов (ЛМРД) 
РГАНТД, кандидат биологических наук 
К.А. Калашникова более подробно оста-
новилась на практическом применении 
сублимационной камеры при реализации 
комплекса мер по спасению поврежденных 
архивных документов.

Руководитель Информационной служ-
бы (главный специалист) Агентства 
«Узархив» при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан А.О.  Алиев рас-
сказал об истории изготовления «самар-

кандской» бумаги, внутри которой на-
ходился белый «водяной знак» в форме 
монетного круга. Докладчик проанализи-
ровал важные моменты истории создания 
традиционных носителей документов и 
вновь поднял один из глобальных вопро-
сов: нужно ли полностью отказаться от 
традиционного носителя, например, бу-
мажного, и создавать информацию только 
на электронных носителях?

Начальник управления обеспечения со-
хранности фондов Российской государст-
венной библиотеки (РГБ) А.А.  Сошнин 
поделился опытом создания и развития 
сети региональных центров консервации и 
реставрации в Нижнем Новгороде, Рязани, 
Красноярске и др. Начало положено было 
в 2000 году после мониторинга состояния 
библиотечных фондов.

Среди наилучших доступных техно-
логий обеспечения сохранности фондов 
руководитель лаборатории обеспечения 
сохранности документов и записей ГК 
ТЭЛОС АРХИВ Л.С. Фролова отметила: 
методы обеззараживания документов (фи-
зическая обработка – биоцид, формалин, 
тимол; безопасная и эффективная дезин-
фекция методом электронно-лучевой сте-
рилизации); нейтрализацию кислотности 
бумажных документов с формированием 
щелочного запаса (документы не дефор-
мируются, метод безопасен для окружа-
ющей среды); атмосферно-акустическую 
сушку (заморозка – быстрая и бережная). 
Докладчик подчеркнула острую необходи-
мость импортозамещения оборудования и 
материалов (особенно реставрационной 
бумаги) для эффективного обеспечения 
сохранности архивных документов.

Заместитель директора Государст-
вен ного архива Владимирской области 
Н.В.  Мозина и начальник отдела обеспе-
чения сохранности документов и фондов 
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М.Г. Назарова поделились опытом работы 
Государственного архива Владимирской 
области по проведению физико-химиче-
ской обработки архивных документов. 
Созданный сектор реставрации докумен-
тов и контроля страхового фонда полу-
чил в 2023 году автоматическую дезин-
фекционную и антигрибковую машину 
«Небула» итальянской компании Oracle 
Sr-l. Востребованные среди пользователей 
документы перед выдачей в читальный зал 
и перед возвращением в архивохранилища 
проходят обработку в машине. Также обра-
ботке подлежат документы, поступающие 
на государственное хранение в архив от 
организаций и частных лиц и запланиро-
ванные для проведения физико-химиче-
ской и технической обработки.

Начальник отдела оцифровки докумен-
тов и управления электронными базами 
данных Национального архива Армении 
А.З. Кочарян рассказала о действующей с 
2014 года программе оцифровки архивных 
документов. Докладчик подробно описала 
сопутствующие оцифровке документов 
процессы, включая оцифровку особо цен-
ных и редких документов, в том числе ру-
кописных и аудиовизуальных документов. 

Руководитель Департамента инноваци-
онных технологий ООО «Находка-АИС» 
Ю.А. Скопин рассказал о единой автома-
тизированной информационной системе 
«Находка-СФЕРА», обладающей распре-
деленной архитектурой с обязательным 
отделением информационного ресурса 
открытых данных от информационного 
ресурса ограниченного доступа, с функци-
оналом автоматического проведения про-
верки целостности документов.

Ведущий специалист по массовой 
консервации библиотечных фондов 
Всероссийской государственной библи-
отеки иностранной литературы имени 

М.И.  Рудомино В.Д.  Евплов ознакомил 
участников с технологией реставрации до-
кументов с использованием листодоливоч-
ного оборудования, представив историче-
скую справку по созданию такого оборудо-
вания начиная с 1969 года.

Доцент кафедры архивоведения РГГУ, 
кан дидат исторических наук О.Е.  Ан-
то нова рассказала о взаимодействии 
ИАИ  РГГУ с архивами и реставрацион-
ными мастерскими в процессе подготовки 
специалистов в области обеспечения со-
хранности архивных документов.

Живой интерес у слушателей вызвали 
выступления специалистов Всерос сий-
ского художественного научно-рестав-
рационного центра имени академика 
И.Э.  Грабаря. Так, художник-реставра-
тор произведений графики высшей кате-
гории, руководитель секции архивных, 
библиотечных материалов и произве-
дений графики Аттестационной комис-
сии Министерства культуры Российской 
Федерации И.С.  Белякова ознакомила 
аудиторию с особенностями реставра-
ции произведений графики, выполнен-
ных пастелью на пергаменте с примене-
нием методов рентгенофлуорисцентного 
анализа исследования в инфракрасном 
(ИК) и ультрафиолетовом диапазонах, 
ИК-фурьеспектроскопии. Далее заме-
ститель генерального директора по науч-
ной, методической и выставочной работе 
О.С.  Темерина кратко осветила историю 
реставрации произведений графики, в том 
числе представила работы советского ре-
ставратора Е.А. Костиковой. Докладчик 
ознакомила аудиторию с методами, опи-
санными Максом Швейдлером (подклейка 
разрывов и наращивание полей, имитация 
водяного знака на утраченном фрагмен-
те гравюры и др.). Также она затронула 
тему профессионального обучения по на-
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правлению «реставрация графики». В  за-
ключение художник-реставратор высшей 
категории Е.В.  Мымрина рассказала о 
консервации объектов подводной архео-
логии на бумажной основе. Представляя 
слушателям археологические находки, до-
кладчик отметила различные факторы, из-
за которых объекты культурного наследия 
оказались в водной среде: подтопления, 
наводнения, аварии, техногенные ката-
строфы и др., приведя в пример документы 
времен Великой Отечественной войны из 
собрания музея-заповедника «Хмелита», 
которые были найдены в заболоченной 
местности.

Обсуждение выступлений докладчи-
ков в рамках тематических секций и кру-
глых столов прошло в дискуссионном 
формате. 

В ходе конференции на площадке 
ВНИИДАД состоялись два мастер-клас-

са «Изготовление защитной упаков-
ки для хранения фотодокументов» 
и «Идентификация наиболее рас-
пространенных техник фотографи-
ческой печати», которые провели ху-
дожник-реставратор первой категории 
отдела реставрации библиотечных фон-
дов РГБ Е.А.  Калистратова и ведущий 
специалист реставрационного отдела 
Государственного музейно-выставочного 
центра РОСФОТО А.В. Асеева.

По итогам работы конференции плани-
руется электронное издание сборника до-
кладов и выступлений.

Материал подготовили: 
А.Г. Бороздина, Ю.Н. Герасимова,  
М.А. Захарченко,  Е.М. Мягкова,  

А.В. Репников, Е.А. Романова, А.И. Шукшин
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Обзорная статья

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТ 
АРХИВОВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ:  

ТРАДИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ

Статья посвящена комплексу проблем архивоведческого изучения различных видов аудиовизу-
альных документов, исторически включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации 
в качестве сформированной совокупности. Новизна представляемого исследования состоит в со-
четании историографического и современного информационного подходов к анализу избранной 
темы. Применяемый метод синтеза дает возможность выявить сохраняющиеся и возникающие 
проблемы практической работы архивистов с изобразительными, аудиовизуальными и звуковыми 
информационными объектами. В качестве основных проблем архивоведческого изучения в статье 
исследуются определение источников комплектования и экспертиза ценности всех видов аудиови-
зуальных документов, организация их использования в электронной среде.

Ключевые слова: архив, архивное дело, архивоведение, документ, документальное наследие, зву-
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зация использования, фотодокумент, экспертиза ценности.
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Review article

AUDIOVISUAL DOCUMENTS AS THE OBJECT OF ARCHIVAL STUDY: 
TRADITIONS AND PROBLEMS OF EXPLORING

The complex of problems related archival study of different types of audiovisual docu ments his-
torically included into Archive Fund of the Russian Federation in quality of formed community are 
consi dered. The analysis based on innovative combination of historiographical and contemporary in-

Поступила в редакцию: 11.04.2024
Поступила после рецензирования: 18.04.2024
Принята к публикации: 20.04.2024

Received: 11.04.2024
Revised: 18.04.2024
Accepted: 20.04.2024

© Ланской Г.Н., 2024

mailto:gri_lanskoi@list.ru


Архивоведение и документоведение

Вестник ВНИИДАД  № 3 | 2024

24 

formational approaches is presented. The synthesis method gives possibility to discover conserving and 
appearing problems of practical work of archivists with visual, audiovisual and sound informational ob-
jects. The selection of acquisition source institutions and appraisal of all types of audiovisual documents, 
organization of their usage in electronic environment are noted as  basic problems for archival study.

Keywords: acquisition, appraisal, archival science, archive, archiving, cinema document, document, 
documentary heritage, historiography, interdisciplinary approach, organization of usage, photo docu-
ment, sound document.
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Введение
Определение аудиовизуальных докумен-

тов, или – в более конкретном объектном 
понимании – кинофотофоновидеодоку-
ментов, в качестве юридически и практи-
чески значимой части историко-докумен-
тального наследия сформировалось в оте-
чественной практике развития архивного 
дела в 1940–1950-е годы. В нормативных 
актах, утвержденных на государственном 
уровне, оно было впервые зафиксировано 
в 1941 году путем их включения в состав 
Государственного архивного фонда СССР 
[1]. Данное событие произошло благодаря 
тому, что уже в первые годы существования 
советского государства в процессе целена-
правленного выявления и основанного на 
предварительной экспертизе ценности ком-
плектования изобразительных и несколько 
позже звуковых документов сформирова-
лась уникальная в мировом масштабе пра-
ктика создания мест их постоянного, спе-
циализированного государственного хра-
нения. Она была признана успешной, и по-
этому даже в годы Великой Отечественной 
войны ранее сформированная сеть из одно-
го общесоюзного и трех региональных ар-
хивных учреждений, созданных на Украине, 
в Ленинграде и Азербайджане, была значи-
тельно расширена. Данный процесс продол-
жался до конца 1970-х годов. 

Традиции архивоведческого исследования 
аудиовизуальных документов

На уровне мирового сообщества ар-
хивистов значение и обусловленная им 
специфика кинофотофонодокументов как 
объектов теории и практики архивного 
дела были признаны в 1972 году, где они 
нашли отражение в докладе В.  Коте на 
VII  Международном конгрессе архивов 
[2], в том числе благодаря активной науч-
но-практической работе советских специа-
листов, создавших первые в мировом мас-
штабе правила работы [3] для государст-
венных архивных учреждений с этой пос-
тоянно расширявшейся совокупностью 
информационных ресурсов. Признание 
представителями мирового профессио-
нального сообщества особого значимого 
статуса кино-, фото- и фонодокументов 
среди объектов постоянного хранения и 
использования в архивах стало окончатель-
ным на XI Международном конгрессе ар-
хивов, состоявшемся в 1988 году в Париже 
(Франция), на котором значительная часть 
докладов и сообщений была посвящена 
именно этому информационному комплек-
су [4]. В 1990-е годы со значительным опо-
зданием по отношению к отечественным 
специалистам, создавшим первые научно-
дидактические работы по данной тематике 
еще на рубеже 1950–1960-х годов [5, 6], 
кино-, фото-, фоно- и видеодокументы на-
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шли отражение в учебно-методических по-
собиях авторов из наиболее развитых ев-
ропейских стран, где они были идентифи-
цированы как «новые» архивы [7]. Далее 
в зарубежных странах началась подготовка 
специалистов высшей квалификации по 
различным видам работы с этими объек-
тами историко-документального наследия, 
примером которой стала организация в 
конце 2010-х годов в Национальной школе 
хартий Франции специальной магистер-
ской программы, реализуемой на уровне 
целевого обучения ее преподавателями 
совместно с сотрудниками созданного в 
1974 году Национального института ауди-
овизуальных документов. 

В России в период 1990 – начала  
2020-х годов изучение «новых» аудиови-
зуальных архивов осуществлялось в кон-
тексте ретроспективного и одновременно 
с этим основанного на принципе объек-
тивности анализа проявлений научно-тех-
нического прогресса. Данная экспертно-
аналитическая стратегия осуществлялась 
во встречном формате специалистами в 
области истории научно-технических зна-
ний, ведущим из которых на протяжении 
длительного времени был А.А.  Кузин [8], 
и творческими работниками, занимавши-
мися режиссерской и операторской дея-
тельностью [9]. Итогом взаимодействия 
отечественных специалистов в сферах 
науки, профессионального образования 
и искусства стала реализация уникально-
го в мировой практике опыта междисци-
плинарной подготовки кадров в области 
технотронных документов, которые по 
названию своей объектной совокупности 
ассоциировались с постиндустриальной 
стадией общественного развития. Среди 
них особое внимание уделялось кино-, ви-
део-, фото- и фонодокументам, а также раз-
личным системам технической документа-

ции, которые в XXI веке стали создаваться 
не только на традиционных носителях, но 
и в электронном формате. Данные тенден-
ции развития отечественной историогра-
фии архивоведения получили отражение 
прежде всего в коллективных сборниках 
статей [10, 11] в том числе потому, что 
осветить специфику всех технологически 
новых информационных объектов пред-
ставлялось невозможным для какого-либо 
одного автора.

В зарубежной исследовательской лите-
ратуре, представленной главным образом 
работами западноевропейских авторов, 
проблемы архивоведения всех видов из 
совокупности аудиовизуальных докумен-
тов занимали периферийное место в сфере 
внимания экспертов. Во многом данная 
ситуация объяснялась тем, что решение 
вопросов их комплектования и хранения 
рассматривалось в качестве области дея-
тельности инженерно-технических работ-
ников, которые должны были адаптиро-
вать архивную информационную среду к 
последовательно изобретаемым и затем 
внедряемым материальным носителям из-
образительной и звуковой информации. 
Основное внимание зарубежные ученые 
уделили произведениям кинематографа, 
которые при этом с позиций развития 
исторических знаний не дифференцирова-
лись на источники хроникально-докумен-
тального и художественного жанра и при-
знавались наиболее репрезентативными в 
отражении действительности по причине 
своей способности сочетать различные 
формы передачи информации. 

С одной стороны, их интересовала, 
также как ранее советского режиссера 
Г.М.  Козинцева [12], возможность фик-
сации различных элементов физической 
реальности средствами кинодокументи-
рования [13]. С другой – они выявляли 
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на примере конкретных произведений 
возможности использования источников 
аудиовизуальной информации в научно-
популярном направлении при форми-
ровании целостного полотна минувших 
событий [14]. Для этого использовался 
дискуссионный с точки зрения своей эф-
фективности метод транспозиции, пред-
усматривающий перевод экранного ки-
нематографического текста в литератур-
ное повествование и его сопоставление 
с письменным источником о конкретном 
событии или ином изучаемом объекте до-
кументирования.

Таким образом, можно констатировать, 
что традиции развития архивоведения ау-
диовизуальных документов в их поливи-
довом комплексе и индивидуальном каче-
стве сформировались, главным образом, в 
отечественной науке. Они получили отра-
жение не столько в статьях обзорного или 
освещающего циклически обсуждаемую 
проблематику (например, классификации 
и экспертизы ценности) характера, сколько 
в нормативно-методических источниках, 
созданных главным образом в 1980-е годы 
и сохраняющих актуальность как минимум 
по отношению к конкретным объектам до-
кументированной информации.

Актуальные проблемы архивоведческого 
изучения аудиовизуальных документов

Обращаясь к сохраняющимся пробле-
мам исследовательского освоения аудио-
визуальных документов в контексте архи-
воведения, необходимо в первую очередь 
констатировать, что их положение в соста-
ве объектов историко-документального 
наследия определяется, как подчеркивал 
еще А.А.  Кузин [15], конкретными осо-
бенностями соотношения в них элементов 
формы и содержания. Научная и практи-
ческая обоснованность данного признака 

заключается в том, что он отражает пози-
ции всех участников информационных от-
ношений применительно к произведениям 
кинематографической, фотографической и 
звуковой продукции. 

Ее авторы, ставя перед собой цель со-
здать новый тип информации о конкретных 
событиях, стремятся в максимально воз-
можной степени показать их специфику и 
самобытность по отношению к различным 
явлениям и предметам действительнос-
ти. Сотрудники архивных учреждений на 
этапе как временного, так и – для ценной 
части созданных произведений – постоян-
ного хранения создают специализирован-
ные условия обеспечения сохранности для 
каждого обладающего индивидуальными 
свойствами носителя документированной 
информации. Пользователи обращаются к 
изобразительным и звуковым источникам, 
для того, чтобы в зависимости от решае-
мых ими практических задач использовать 
их в самодостаточном или в чаще встреча-
ющемся иллюстративном качестве. В связи 
с этим не случайным является осуществ-
ленный конкретным автором или авторами 
научно-методический выбор способа орга-
низации снятого или в иных случаях запи-
санного материала в качестве основного 
признака архивоведческой классификации 
для всех видов из совокупности аудиовизу-
альных документов. 

Еще в 1960–1970-е годы, когда практика 
осуществляемого на достаточно высоком 
профессиональном уровне кино-, видео-, 
фото- и фонодокументирования еще не по-
лучила массового по доступности распро-
странения, исследователи ставили вопрос 
о возможности и даже необходимости рас-
ширения числа предприятий – источников 
комплектования государственных аудио-
визуальных архивов [16]. 
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С одной стороны, причина его поста-
новки заключалась в сложившейся на про-
тяжении всего советского периода практи-
ке приема на государственное хранение 
изобразительных и аудиовизуальных до-
кументов от ограниченного числа инсти-
туциональных структур. Ее преимущество 
для архивистов заключалось в возможно-
сти ограничиться при экспертизе ценно-
сти определением степени сохранности 
изображения и качества создания тексто-
вой сопроводительной документации к 
нему, поскольку содержание уже обсужда-
лось по сформировавшейся традиции на 
стадиях утверждения сценария и просмо-
тра готовой продукции. 

С другой стороны, при применении 
наиболее обоснованного с источнико-
ведческой точки зрения тематического 
подхода к отбору для использования 
не только изобразительных и звуковых 
источников, но и других типов объек-
тов ретроспективной информации ис-
следователями истории различных тер-
риторий и народов СССР выявлялась 
недостаточная презентация ее событий 
документами уже образованных в стране 
государственных архивов, а также недо-
статочность съемок и снимков на создан-
ных еще в 1920–1930-е годы региональ-
ных предприятиях для получения полной 
информации. Данная коллизия, сформи-
ровавшаяся на протяжении нескольких 
десятилетий, была частично преодолена 
только в 1990-е годы, когда в связи с фак-
тически и юридически произошедшей 
децентрализацией системы кино-, видео- 
и фотодокументирования в России пред-
ставители архивных учреждений стали в 
сфере комплектования взаимодейство-
вать с более широким кругом производи-
телей, готовых вступать с ними в частно-
правовые отношения.

Еще одной не теряющей актуальности 
проблемой архивоведения для всего по-
ливидового комплекса аудиовизуальных 
документов является осуществление экс-
пертизы их ценности по совокупности 
критериев содержания. Методическая и 
практическая сложность данного вида 
деятельности объясняется двумя при-
чинами. 

Первая из них заключается в необходи-
мости применения междисциплинарного 
подхода к определению информационной 
значимости конкретного произведения. 
С  точки зрения технических наук и орга-
нически связанного с ними документо-
ведения необходимо определить ту сово-
купность технологических возможностей, 
которыми обладал автор съемки или звуко-
записи при создании творческого продук-
та. Например, среди фонодокументов раз-
деляются раритетные записи, созданные с 
применением средств механического доку-
ментирования, и более распространенные 
записи, изготовленные фотографическим, 
магнитным или наиболее современным 
аналоговым способом. При изучении ки-
нодокументов, созданных в различные 
исторические периоды, важно выявить 
особенности использовавшегося при их 
создании оборудования, а также возмож-
ности применения механизмов линей-
ного и нелинейного монтажа. Методика 
искусствоведения ориентирована на зна-
чительный комплекс изобразительных, 
изобразительно-звуковых и звуковых ин-
формационных ресурсов, содержащих 
образы действительности и размещаемых 
в ней субъектов. На основе ее применения 
определяется эстетическая значимость 
каждого конкретного произведения, при-
знаками которой являются композицион-
ная целостность, гармоничность, вырази-
тельность, оригинальность интерпретации 
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окружающей реальности. Особое значе-
ние для экспертизы содержания кино-, 
фото- и в меньшей степени фонодокумен-
тов имеет методика источниковедческого 
исследования, что было, в частности, убе-
дительно доказано в работах Л.М. Рошаля 
[17] и В.М. Магидова [18].

С ее применением связана вторая при-
чина существующих трудностей в опре-
делении исторической значимости лю-
бых видов источников изобразительной и 
звуковой информации. Она заключается 
в необходимости определения степени 
их документальности и достоверности. 
Понятие документальности имеет по от-
ношению к кино-, видео-, фотодокументам 
и звукозаписям иной смысл по сравнению 
с письменными источниками, которые для 
соответствия этому признаку должны со-
держать в оформлении удостоверяющие их 
реквизиты. Применительно к комплексу ау-
диовизуальных информационных ресурсов 
эти сведения, подтверждающие факт под-
линности и в необходимых практических 
случаях юридической значимости, фикси-
руются в специально создаваемой тексто-
вой сопроводительной документации. В 
прямом смысле признаком принадлежно-
сти любых видов аудиовизуальных произ-
ведений к числу документов является под-
линность представленных в ней объектов 
видового, портретного и в совокупности 
событийного типа. В отличие от докумен-
тальности, достоверность содержания этих 
информационных ресурсов представляет 
собой субъективный по происхождению 
признак. Как подчеркивал, в частности, 
Л.М.  Рошаль [19], ее обеспечение проис-
ходит в случае намеренного стремления од-
ного или большого числа авторов зафикси-
ровать и передать средствами съемки прав-
дивую информацию о явлениях минувшей 
или продолжающейся истории.

Междисциплинарность и научно-исто-
рическая детерминированность эксперти-
зы ценности любых видов аудиовизуальных 
документов оказывают, таким образом, су-
щественное влияние на работу архивистов 
по экспертизе их ценности по критерию 
содержания. В дополнение к этому они 
сталкиваются с таким распространенным 
свойством фотографий и киновидеопро-
изведений, как наличие во многих из них 
повторяющейся информации. Несмотря 
на существующие исключительно в оте-
чественной архивоведческой литературе 
опыты методического решения проблемы 
экспертизы ценности изобразительных и 
изобразительно-звуковых документов с 
данной особенностью [20], она имеет ши-
рокое распространение особенно в сфор-
мированных по валовому принципу и не 
подвергавшихся специальной системати-
зации собраниях. Наиболее простым с экс-
пертной точки зрения является методиче-
ский подход к копийным (дублетным) съе-
мочным материалам, из которых на посто-
янное хранение отбирается необходимый 
для задач обеспечения сохранности массив 
изображений наиболее высокого техни-
ческого качества. Существенно сложнее 
осуществляется систематизация и при не-
обходимости экспертиза по значимости 
содержания вариантных и поглощенных 
документов, так как съемки отдельных 
фрагментов событий и предметов могут 
быть не менее ценными, чем их целостные 
изображения. 

Наряду с выбором или в других случаях 
проектированием методик определения 
источников комплектования и оценива-
ния различных видов совокупности ауди-
овизуальных информационных ресурсов 
актуальной архивоведческой проблемой 
является организация их использования 
в электронной форме. Происхождение 
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данной проблемы объясняется тем, что 
содержание не только созданных в 1980-е 
годы [21], но и современных методиче-
ских разработок [22] ориентировано на 
применение традиционных технологий 
организации работы специализирован-
ных читальных залов в государственных и 
ведомственных архивах, подготовки типо-
графских изданий изобразительных источ-
ников. При этом очевидно, что в условиях 
цифровой трансформации, происходящей 
в Российской Федерации и других инду-
стриально развитых странах мира, сфера 
доступа к объектам историко-докумен-
тального наследия должна закономерно 
распространяться в электронное инфор-
мационное пространство.

В настоящее время развитие архиво-
ведения аудиовизуальных документов в 
данной проблемно-тематической обла-
сти осуществляется в двух направлениях. 
С одной стороны, оно направлено на про-
ектирование информационных систем, в 
которых объектами оперативного досту-
па могут стать не только смоделирован-
ные в соответствии с предусмотренным 
набором справочно-поисковых средств 
метаданные, но и цифровые образы фо-
тографической и звуковой информации. 
С другой стороны, в том числе в рамках 
плана работы ВНИИДАД, изучается уже 
сформировавшаяся в технологически пе-
редовых учреждениях практика работы с 
созданными и хранящимися в электронной 
форме аудиовизуальными документами, а 
также с объектами научно-технической до-
кументации, в составе которых также име-
ются изобразительные и аудиовизуальные 
источники.

Заключение
Особенность архивоведения как об-

ласти научно-методических знаний за-

ключается в том, что оно ориентировано 
на исследование комплекса исторически 
существовавших и современных про-
блем работы с архивными документами. 
Поэтому при обращении к любой харак-
терной для него проблематике специали-
стам важно понять ее традиционные и 
инновационные аспекты. Благодаря это-
му возникнет возможность определить, 
какие источники изучения конкретных 
проблем уже использовались и какие из 
них еще можно применить в их исходном 
или трансформированном виде. Для лю-
бых видов аудиовизуальных документов 
вследствие всегда самобытного сочета-
ния у них технических, информацион-
ных, искусствоведческих особенностей в 
сфере внимания теоретиков, методистов 
и практиков всегда находятся нуждаю-
щиеся в решении вопросы определения 
состава источников комплектования; 
соотношения критериев и практических 
факторов экспертизы их содержания; вы-
бора оптимальных форм и способов до-
ступа к ним со стороны пользователей. 
Методологическая направленность и, с 
другой стороны, практика их изучения, 
сложившаяся в период второй половины 
1920-х – 1980-х годах, при ее очевидной 
историографической ценности не может 
вполне соответствовать современным 
реалиям создания, организации хране-
ния и размещения в информационных 
системах кино-, видео-, фото- и фоно-
документов. Поэтому целью развития 
архивоведения этих значимых объектов 
историко-документального наследия яв-
ляется моделирование новых подходов 
к работе с ними в различных типах ар-
хивных учреждений и служб на основе 
систематизированного осмысления уже 
накопленного опыта и современных тех-
нологических достижений. 
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Научная статья

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ  
«ДО ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ» И «ПОСТОЯННО», 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТИПОВЫМ ПЕРЕЧНЕМ 2019 ГОДА

Рассматриваются сложности практического применения Перечня типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, связанные с наличием 
в нем сроков хранения «До ликвидации организации» и «Постоянно», применяемых по-разному 
для организаций – источников комплектования и для организаций, не являющихся источниками 
комплектования государственных и муниципальных архивов. Даны предложения по внесению из-
менений в Типовой перечень 2019 года, а также указаны перспективы концептуального решения 
подобных проблем в рамках информационной системы «Реестр видов документов».
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tions, indicating the terms of their storage, connected with the storage periods “Before the liquidation 
of the organization” and “Permanently”, used differently for organizations - sources of acquisition and 
for organizations, which are not sources of acquisition of state and municipal archives. The proposals for 
making changes to the List are given, as well as the prospects for a conceptual solution to such problems 
within the framework of the Information system “Register of types of documents” are indicated

Keywords: archival appraisal, VNIIDAD, List of typical administrative documents, Register of types 
of documents, retention periods, sources of acquisition of state and municipal archives.

For citation: Romanova E.A. On the issue of applying the retention periods “Until the liquidation of 
the organization” and “Permanently” established by the List of typical documents, 2019. Vestnik VNII-
DAD = Herald of VNIIDAD. 2024;3:33–42. (In Russian). 

Перечни документов с указанием сро-
ков хранения – это основной нормативный 
инструмент установления сроков хране-
ния документов, образующихся в деятель-
ности самых разных организаций [1].

В последнее время система типовых и 
ведомственных перечней была серьезно 
актуализирована. Вслед за утверждением 
нового Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, с указанием сроков 
их хранения, утвержденного приказом 
Росархива от 20 декабря 2019 года № 2361 
(далее – Типовой перечень 2019 года, 
Перечень) [2, 3], последовало поручение 
Правительства Российской Федерации от 
26 марта 2020 года № ДЧ-П-44-2409 по 
разработке перечней документов, обра-
зующихся в деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, а также 
в процессе деятельности подведомствен-
ных им организаций, с указанием сроков 
их хранения, предусмотренных частью 1 
статьи 23 Федерального закона от 22 ок-
тября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации». Письмом 
Федерального архивного агентства от 
8 апреля 2020 года № 7/1000-Ю были уста-

1 Зарегистрирован в Минюсте России 6 февра-
ля 2020 года, регистрационный № 57449.

новлены сроки выполнения данного пору-
чения. Для многих федеральных органов 
исполнительной власти такие перечни раз-
рабатывались впервые, а в других они не 
пересматривались с конца 1970-х – начала 
1980-х годов [4–6]. Вместе с тем изменя-
ющееся законодательство и практические 
реалии требуют периодического пересмо-
тра типовых, а вслед за ними, соответст-
венно, и ведомственных перечней [7]. Эта 
работа должна проводиться системно и 
регулярно, хотя она и сопряжена со значи-
тельными трудозатратами [1, 5].  

В соответствии с государственным за-
данием Федерального архивного агентст-
ва, Всероссийский научно-исследователь-
ский институт документоведения и архив-
ного дела (ВНИИДАД) осуществляет ра-
боту по подготовке изменений в Типовой 
перечень 2019 года. Предлагаемые изме-
нения связаны с уточнением структуры 
Перечня, расширением сферы его приме-
нения за счет отражения новых комплек-
сов документов, актуализацией видового 
состава документов и сроков их хранения 
в соответствии с изменившимся законо-
дательством, а также по результатам ана-
лиза опыта практического применения 
Перечня [8].

Кроме того, изменения в Типовой пере-
чень 2019 года должны предусматривать 
перспективы автоматизации и цифровиза-
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ции процессов, связанных с экспертизой 
ценности и комплектованием архивов. 
На основе перечней уже сейчас в ряде ве-
домств, а также различными компаниями, 
предлагающими ИT-решения для госу-
дарственных и муниципальных архивов, 
разрабатываются специальные информа-
ционные системы, служащие в том числе 
основой для автоматизированного фор-
мирования номенклатур дел2. Это требует 
большей конкретизации видового состава 
статей Перечня, уточнения особенностей 
применения установленных в нем сроков 
хранения для документов различных орга-
низаций.

Уже в ближайшем будущем типовой 
перечень должен стать основой для фор-
мирования государственной информа-
ционной системы «Реестр видов доку-
ментов», в которую впоследствии будут 
интегрированы и ведомственные перечни. 
Концепция реестра и все необходимые для 
его ведения документы уже разработаны 
ВНИИДАД [9, 10]. В настоящее время ве-
дется подготовка законодательной основы 
для ведения такого реестра. Так, проектом 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации” и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
предусматривается отнести к полномочи-
ям Российской Федерации ведение реестра 
видов документов, образующихся в про-
цессе деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и 

2 Круглый стол «Использование информаци-
онных систем при комплектовании архивов и 
экспертизе ценности документов», 5 сентября 
2023 г., ВНИИДАД. URL: https://vniidad.ru/
news/2705/ (дата обращения: 03.06.2024).

организаций, с указанием сроков хранения 
таких документов3. 

Создание предлагаемой реестровой мо-
дели отвечает требованиям времени, соот-
ветствует общим направлениям процессов 
цифровизации в стране и во всем мире. 
При этом эффективность ее внедрения во 
многом зависит от структурной, логиче-
ской и содержательной проработанности 
типового перечня, который является базо-
вым источником информационного напол-
нения реестра.

Соответственно, внесение изменений 
в Типовой перечень 2019 года должно 
осуществляться с учетом потребностей 
информатизации и на основе проработки 
как частных, так и методологических, кон-
цептуальных вопросов его практического 
применения.

В настоящей статье рассматриваются ас-
пекты, связанные со сложностями практи-
ческого применения сроков «Постоянно» 
и «До ликвидации организации» (ДЛО) 
для документов как организаций – источ-
ников комплектования, так и организаций, 
не выступающих источниками комплекто-
вания государственных и муниципальных 
архивов. Эти вопросы требуют внимания 
разработчиков в связи с высокой ценно-
стью комплексов документов соответ-
ствующих видов как для формирования 
Архивного фонда Российской Федерации, 
так и для сохранения юридически и эко-
номически значимой для организации до-
кументации на протяжении всей истории 

3 Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Государствен-
ная дума Федерального собрания Российской 
Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1173189-7 (дата обращения: 03.06.2024).

https://vniidad.ru/news/2705/
https://vniidad.ru/news/2705/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
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ее существования. При этом взаимосвязь 
сроков хранения «Постоянно» и «До 
ликвидации организации», а также раз-
личия в их применении для организаций 
должны быть, на наш взгляд, проработаны 
более детально. 

В соответствии с Инструкцией по при-
менению Перечня типовых управленче-
ских архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков их хра-
нения, утвержденной приказом Росархива 
от 20 декабря 2019 года № 2374 (далее – 
Инструкция по применению Типового пе-
речня 2019 года, Инструкция), срок хране-
ния «Постоянно» означает следующее:

• для организаций – источников 
комплектования – данные документы 
«включаются в состав Архивного фонда 
Российской Федерации и подлежат пере-
даче на постоянное хранение в соответст-
вующие архивы после истечения сроков их 
временного хранения в организациях»;

• для организаций, не выступающих 
источниками комплектования государ-
ственных или муниципальных архи-
вов – «указанные документы хранятся 
в организациях не менее 10 лет» (п. 4.4 
Инструкции).

Соответственно, в организациях – 
источниках комплектования такие доку-
менты подлежат включению в описи дел, 
документов постоянного хранения. В ор-
ганизациях, не являющихся источника-
ми комплектования, описи дел, докумен-
тов постоянного хранения не создаются. 
Вопрос о том, хранить ли такие документы 
10 лет или более, надлежит решать самой 
организации. Это может также означать на 

4 Зарегистрирован в Минюсте России 13 фев-
раля 2020 года, регистрационный № 57488.

практике, что документы не будут хранить-
ся дольше 10 лет.

Однако встает вопрос о том, всегда ли 
достаточен и целесообразен 10-летний 
срок хранения документов, в соответст-
вии с которым Перечнем определен срок 
«Постоянно», в организациях, не высту-
пающих источниками комплектования го-
сударственных и муниципальных архивов. 
Этот вопрос можно рассмотреть на не-
скольких примерах.

В некоторых случаях в примечани-
ях к Перечню указывается, что срок 
«Постоянно» для организаций, не явля-
ющихся источниками комплектования, 
означает, что данные документы должны 
храниться «До ликвидации организации» 
(например, приказы, распоряжения по ос-
новной (профильной) деятельности (ст. 19 
Перечня), документы различных съездов, 
конгрессов, пленумов, конференций, кру-
глых столов, совещаний, приемов, встреч 
по месту их проведения (ст. 22 Перечня), 
штатные расписания (ст. 40 Перечня)).

Представляется, что хранить «До лик-
видации организации» документы съездов 
и конференций (постановления, решения, 
рекомендации, резолюции, протоколы, 
стенограммы) для неисточников не всегда 
целесообразно. Скорее, следовало бы им 
определить срок хранения 10 лет ЭПК с 
возможностью продления сроков хране-
ния таких документов при необходимости.

Вместе с тем для ряда других статей, 
напротив, было бы логично установить 
срок хранения «До ликвидации органи-
зации» для неисточников, например, для 
статей  26 «Документы (договоры, акты, 
сведения) о реорганизации организации», 
33а «Положения о структурных подразде-
лениях, филиалах и представительствах ор-
ганизации» (по месту утверждения), 34а 
«Положения о совещательных, исполни-
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тельных, контрольных, научных, эксперт-
ных, методических, консультативных орга-
нах организации» (по месту утверждения) 
и некоторых других статей, важных для 
сохранения истории об организационных 
преобразованиях, полномочиях и сферах 
деятельности отдельных структур органи-
зации в различные периоды.

Кроме того, в некоторых случаях необ-
ходимы уточнения о принципах исчисле-
ния вышеоговоренного 10-летнего сро-
ка хранения документов неисточников. 
Например, в статье 38а «Структура орга-
низации, пояснительные записки к ней» 
(по месту утверждения) 10-летний срок 
для неисточников должен исчисляться по-
сле замены новой.

В других случаях было бы уместно ука-
зать на необходимость проведения экс-
пертизы ценности документов после исте-
чения 10 лет для возможного продления 
срока их хранения. Например, статья 50 
«Документы (положения, программы, от-
четы, протоколы, стенограммы, решения 
о награждении дипломами, грамотами) о 
проведении и подведении итогов конкур-
сов, смотров, соревнований (профессио-
нального мастерства, творческих, научных, 
общественных, спортивных)», статья 193 
«Перспективные планы, планы мероприя-
тий (“дорожные карты”)».

Таким образом, для целого ряда ста-
тей, в которых установлен срок хранения 
«Постоянно» для включенных в них доку-
ментов организаций – источников комплек-
тования, нужны пояснения и уточнения в 
отношении того, как определять срок хра-
нения таких документов в организациях, 
не выступающих источниками комплекто-
вания государственных и муниципальных 
архивов. Конечно, это несколько усложнит 
Перечень, однако сделает его применение 
более конкретным и однозначным.

Выявленные сложности, связанные с 
применением срока хранения «По сто-
янно» для организаций, не являющихся 
источниками комплектования государст-
венных и муниципальных архивов, при-
водят к выводу о том, что при реализации 
информационной системы «Реестр видов 
документов»5 необходимо предусмотреть 
фильтр, который позволит изначально 
устанавливать, нужна ли нам информация 
о сроках в отношении источников ком-
плектования или в отношении другой, го-
раздо более многочисленной группы орга-
низаций, которые к источникам не отно-
сятся. И в этом случае нам важны точные 
указания на сроки для каждой статьи и для 
каждого вида документов, входящих в ту 
или иную статью.

В этом контексте упомянем еще одну 
особенность не только Типового переч-
ня 2019 года, но и всех перечней в целом. 
Даже если в статье в целом установлен 
какой-то один определенный срок хра-
нения, среди документов, включенных в 
статью, могут оказаться и документы с 
другим сроком хранения, в том числе со 
сроком «Постоянно». Например, статья 
265 «Документы (отчеты, счета, справки, 
переписка) по вопросам благотворитель-
ной деятельности» предусматривает срок 
хранения 5 лет с примечанием, что отче-
ты  – «Постоянно». Или наоборот, ста-
тья 23 «Документы (отчеты, доклады, об-
зоры, переписка) о реализации решений 
международных, всероссийских, регио-
нальных, межведомственных, ведомст-
венных, отраслевых съездов, конгрессов, 
пленумов, конференций, круглых столов, 
совещаний, приемов, встреч» предусма-

5 Пояснительную записку к проекту см. на 
сайте ВНИИДАД. URL: https://vniidad.ru/
Downloads/nir-2022/2.3_poyasnit_zapiska.pdf 
(дата обращения: 03.06.2024).

https://vniidad.ru/Downloads/nir-2022/2.3_poyasnit_zapiska.pdf
https://vniidad.ru/Downloads/nir-2022/2.3_poyasnit_zapiska.pdf
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тривает срок хранения «Постоянно» с 
примечанием, что переписка – 5 лет ЭПК. 
Могут определяться и условия, при кото-
рых указанные в статье документы будут 
храниться «Постоянно». Например, к 
статье 425а «Документы (акты, заключе-
ния, отчеты, протоколы, справки, эскизы, 
схемы, фото и видеодокументы, выписки 
из журналов инструктажа по охране тру-
да) о производственных травмах, авариях 
и несчастных случаях на производстве» 
(по месту составления) дано примечание: 
«Связанных с крупным материальным 
ущербом и человеческими жертвами – 
Постоянно».

Отметим, что в этой статье для неисточ-
ников, по общему правилу, опять предпола-
гается 10-летний срок хранения, в данном 
случае явно недостаточный. Кроме того, в 
рамках любой информационной системы 
такие документы надо будет разделять на 
две группы – связанные с крупным мате-
риальным ущербом, человеческими жер-
твами и не связанные с таковыми. Только 
таким образом можно будет конкретизи-
ровать установленные сроки для целей 
автоматизации, осуществления выборки и 
формирования номенклатур, описей, ак-
тов и других документов.

Еще один аспект, который волнует 
многие государственные органы и орга-
низации, связан с установлением срока 
хранения «Постоянно» для докумен-
тов, хранение которых осуществляется в 
соответствии с действующим законода-
тельством во внешних информационных 
системах.

Например, ряд документов, связанных 
с финансированием деятельности, хра-
нится в ГИИС «Электронный бюджет» 
(https://www.budget.gov.ru). Отдельные 
документы по контрольной (надзорной) 
деятельности хранятся в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий 
(https://proverki.gov.ru/portal) и в инфор-
мационной системе Минэкономразвития 
России (https://monitoring.ar.gov.ru).

С одной стороны, эти документы обра-
зуются в деятельности конкретных орга-
низаций и должны быть отражены в их 
номенклатурах, а с другой – организация 
не может нести ответственность за сохран-
ность таких документов и передачу их в 
установленные сроки на постоянное хра-
нение в государственные архивы.

Чтобы урегулировать данный вопрос, 
полагаем целесообразным включить в 
«Общие положения» следующий пункт: 
«В случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
хранение документов в государственных 
информационных системах, ответствен-
ность за соблюдение сроков их хранения 
и их передачу в необходимых случаях на 
постоянное хранение в государственные 
архивы несет оператор соответствующей 
информационной системы».

В Реестре видов документов при этом 
будут уместны конкретные указания на ме-
сто хранения соответствующих докумен-
тов и сведений.

В Типовом перечне 2019 года, в отличие 
от ранее действовавшего Перечня типо-
вых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций, с ука-
занием сроков хранения, утвержденного 
приказом Минкультуры России от 25  ав-
густа 2010 года № 5586 (далее – Типовой 
перечень 2010 года), гораздо более широ-
ко применяется такой срок хранения до-
кументов, как «До ликвидации организа-

6 Зарегистрирован в Минюсте России 8 сентя-
бря 2010 года, регистрационный № 18380.

https://www.budget.gov.ru
https://proverki.gov.ru/portal
https://monitoring.ar.gov.ru
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ции». Согласно пункту 4.5 Инструкции по 
применению Типового перечня 2019 года 
это означает, что «указанные документы 
хранятся в организации до ее ликвидации 
независимо от того, выступает или не вы-
ступает эта организация источником ком-
плектования государственного или муни-
ципального архива».

В Типовом перечне 2010 года этот срок 
был установлен для информационных изда-
ний (бюллетеней, информационных лист-
ков, сообщений и писем, каталогов, спи-
сков, справочников, сборников) (ст.  535) 
и описи документов, представляемых на 
торги (аукцион, конкурс) по купле-прода-
же земельных участков, зданий и другого 
имущества (ст. 794). 

В Типовом перечне 2019 года срок хра-
нения «До ликвидации организации» 
установлен в 31 статье (из них в двух ста-
тьях – в примечаниях). До ликвидации 
организации, согласно Перечню, должны 
храниться документы, подтверждающие 
государственную аккредитацию, привати-
зацию государственного, муниципально-
го имущества, определение долей в праве 
собственности, правопреемство имуще-
ственных прав и обязанностей при реор-
ганизации юридических лиц, оформление 
земельных участков в собственность и 
др. То есть это документы, имеющие дол-
говременную юридическую значимость 
для организации. Вместе с тем они имеют 
и историческое значение, поэтому при 
ликвидации организации «эти докумен-
ты подлежат экспертизе ценности и воз-
можному включению в состав Архивного 
фонда Российской Федерации» (п. 4.5 
Инструкции).

При этом в некоторых случаях использу-
ется и другой вариант установления срока 
хранения для таких документов, имеющих 
длительную практическую значимость.

Так, например, реестры владельцев ценных 
бумаг имеют срок хранения «Постоянно». 
При этом в примечаниях указано: «На по-
стоянное хранение в государственные, му-
ниципальные архивы передаются в случае 
прекращения ведения или ликвидации орга-
низации» (ст. 119 Перечня).

Дело фонда и учетные документы архива 
также имеют срок хранения «Постоянно» 
с примечанием «В государственные, му-
ниципальные архивы передаются при 
ликвидации организации» (ст. 170, 171 
Перечня). 

По сути, это тот же срок «До ликвида-
ции организации», только в несколько дру-
гой формулировке.

Следует отметить, что применение сро-
ка хранения «До ликвидации организа-
ции» на практике вызывает ряд вопросов. 
Так, непонятно, в какие описи – постоян-
ного или временного срока хранения – 
включать данные документы при упорядо-
чении, как проводить экспертизу ценности 
документов при ликвидации организации, 
не прописан и порядок уничтожения таких 
документов.

Решение этих проблем видится в уста-
новлении срока хранения «Постоянно» 
для таких документов, образующихся в 
деятельности организаций – источников 
комплектования государственных и му-
ниципальных архивов. При этом целесо-
образно в данных статьях предусмотреть 
примечания «В государственные, муни-
ципальные архивы передаются при лик-
видации организации» (по аналогии со 
статьями 119, 170, 171 Типового перечня 
2019 года). В то же время срок хранения 
«До ликвидации организации» предла-
гаем использовать только для документов 
организаций, не являющихся источниками 
комплектования государственных и муни-
ципальных архивов.
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Таким образом, применение сроков хра-
нения «Постоянно» и «До ликвидации 
организации» в Типовом перечне 2019 
года нуждается в более детальной прора-
ботке и диверсификации в соответствии с 
тем, является или не является организация 
источником комплектования государст-
венных и муниципальных архивов. Кроме 
того, уточнения концептуального и ме-
тодологического характера требуются в 
отношении документов, образовавшихся 
в деятельности конкретных организаций, 
но хранящихся во внешних информацион-
ных системах. Последний вопрос связан не 
только с ответственностью за соблюдение 
установленных сроков хранения, но также 
напрямую выходит на вопросы фондиро-
вания: значимые для истории организации 
документы не откладываются в ее фонде, 
а распечатка тех или иных сведений ведет 
к дублированию информации, к тому же 
копийные материалы, по общему правилу, 

не отбираются в состав Архивного фонда 
Российской Федерации.

Эти вопросы предстоит решить при 
подготовке изменений в Типовой пере-
чень 2019 года, которую осуществляет 
ВНИИДАД в текущем году. Кроме того, 
уже сейчас следует предусмотреть наличие 
в информационной системе «Реестр видов 
документов» определенных фильтров, по-
зволяющих более конкретно определить 
сроки хранения документов в зависимости 
от категории организации (источник или 
неисточник), а также обеспечивающих ре-
ализацию ряда других функций. При этом 
концептуально поставленные вопросы 
должны быть решены еще до запуска сис-
темы, чтобы обеспечить условия для мак-
симально эффективной автоматизации и 
информатизации деятельности по установ-
лению сроков хранения документов на ос-
нове требований нормативных правовых 
актов.
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Метаданные являются неотъемлемой 
частью информационной инфраструктуры 
организации. Они появляются в момент 
начала эксплуатации любой информаци-
онной системы. Однако, определяемые 
как данные о данных, функционально они 

существовали в любой организации и ар-
хивном учреждении задолго до внедрения 
информационных технологий и были пред-
ставлены учетными и отчетными сведени-
ями, в элементах оформления и содержа-
нии документации, картотеках и журналах 
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регистрации, в структуре организации и 
ее рабочих процессах, законодательстве 
и локальных нормативных актах. В общем 
смысле метаданные, являющиеся контекс-
том деятельности организации, – это лю-
бая информация, которая используется для 
описания существенных характеристик 
любого объекта, совокупности объектов, 
функций и операций, информационных 
или материальных ресурсов и сохраняет-
ся организацией в целях учета, классифи-
кации, управления и использования этих 
объектов и сведений о них. Ключевой ха-
рактеристикой метаданных в общем кон-
тексте деятельности выступает именно их 
описательная функция. Так, требования 
к составу, связям, формату, форме пред-
ставления, формирования и хранения ме-
таданных, будучи заложенными в систему 
управления организацией, реализуются 
при проектировании информационных си-
стем, предназначенных для работы с доку-
ментированной информацией.

Допустим, организация или архив толь-
ко начинает внедрение информационных 
систем для электронного документоо-
борота или организации хранения дел и 
документов, включая электронные. Это 
может быть система электронного доку-
ментооборота (СЭД), система хранения 
электронных документов (СХЭД), бух-
галтерская или кадровая учетная система, 
промышленное программное обеспече-
ние, если оно включает функции по фор-
мированию, передаче или сохранению ка-
ких-либо электронных документов. В ходе 
формирования технических требований к 
составу данных, входящих в подлежащие 
автоматизации бизнес-процессы, заклады-
вается базовая классификационная схема 
для данных, порядок фиксации их значе-
ний в полях и спецификация данных для 
этих полей. Перечень полей, выполняю-

щих функцию описания для формируемых 
информационной системой объектов, будь 
то работники, структурные подразделе-
ния, функции или документы, и станет 
первым перечислением метаданных. Часть 
метаданных будет играть роль служебной 
информации для обеспечения функций си-
стемы, а часть станет составными элемен-
тами для информационных объектов.

С течением времени информационная 
инфраструктура организации расширяет-
ся – обрастает все большим количеством 
информационных систем. В рамках раз-
личных направлений деятельности органи-
зации появляются функции, охватываемые 
одной или несколькими информационны-
ми системами. Часть баз данных, использо-
вавшихся для обеспечения утраченных или 
измененных со временем функций органи-
зации, становится основой для актуализа-
ции информационных систем и подлежит 
конвертации, часть остается прикреплена 
к действующим информационным систе-
мам, но не наполняется новыми данными, 
часть информационных систем заменяется 
новыми, но они остаются на серверах ор-
ганизации как справочные. В этот момент 
наступает время для унификации мета-
данных.

Унификация метаданных как на уровне 
отдельной организации, так и на уровне 
отдельного сектора промышленности или 
области знаний включает несколько ключе-
вых этапов. Отличается только масштаб и 
правовой статус предлагаемой модели. Во-
первых, это унификация имен полей дан-
ных буквально таким образом, чтобы одни 
и те же характеристики подобных объек-
тов имели схожее название по смыслу или 
вплоть до символа. Во-вторых, это унифи-
кация формата данных, то есть значений, 
привязанных к наименованиям полей. От 
простого распределения на текстовые и 
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числовые поля, поля дат [1] и поля наиме-
нований географических объектов [2] до 
более сложных полей с заложенными в них 
условием или структурой, например, реги-
страционный номер документа или поле, в 
которое вложено несколько значений, та-
ких как согласования документа или автор 
документа.

Следующим этапом унификации ме-
таданных является конструирование 
моделей данных для определенной сфе-
ры деятельности или области знаний. 
Результатом этой работы становятся схе-
мы метаданных, описывающие какой-ли-
бо стандартизируемый объект или группу 
объектов, которые могут как носить мето-
дический характер и быть расширяемыми, 
так и являться завершенным списком по-
лей, представляя подробную специфика-
цию файла метаданных. Именно на этом 
уровне находится бóльшая часть стандар-
тов и нормативных документов, регламен-
тирующих схемы метаданных, – от общих, 
например, Дублинского ядра – словаря 
понятий английского языка для унифи-
кации элементов метаданных, до более 
узких, посвященных отдельной области 
знаний, например, для управления доку-
ментами – ГОСТ Р 7.0.109-2024 «Система 
стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу (СИБИД). 
Информация и документация. Управление 
документами. Логическая структура, со-
став метаданных документов и требова-
ния к их содержанию» [3], а также ряд 
зарубежных стандартов, например, стан-
дарт «Сохранение метаданных: страте-
гии внедрения» – PREMIS (PREservation 
Metadata: Implementation Strategies) 
[4], ISO 14721:2012 «Космические си-
стемы передачи данных и информации. 
Открытая архивная информационная 
система. Эталонная модель» (Space data 

and information transfer systems – Open 
archival information system (OAIS) – 
Reference model) и EAD (Encoded Archival 
Description – Кодированное архивное 
описание)1, применяемые при комплекто-
вании и обеспечении сохранности элек-
тронных архивных документов и для фор-
мирования архивных описаний для циф-
ровых архивных коллекций. Подробный 
обзор зарубежного опыта стандартизации 
метаданных документов содержится в 
статье А.Г.  Бороздиной [5]. Более част-
ными примерами унификации состава 
элементов метаданных являются стандар-
ты на отдельные системы документации, 
например, для киноархивов – DIN EN 
15907:2010 «Идентификация фильмов. 
Повышение совместимости метаданных. 
Наборы и структуры элементов» (Film 
identification – Enhancing interoperability 
of metadata – Element sets and structures) 
[6], и большое количество нормативных 
документов, устанавливающих схемы ме-
таданных для осуществления конкретной 
функции или для конкретного объекта. 
Например, «Требования к организацион-
но-техническому взаимодействию госу-
дарственных органов и государственных 
организаций», утвержденные приказом 
Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Федеральной службы охра-
ны Российской Федерации от 4 декабря 
2020 года № 667/233, закрепляют состав 
обязательных полей и спецификации зна-
чений для электронных сообщений, пере-
дающихся в рамках межведомственного 
электронного документооборота. А при-
каз Федеральной налоговой службы от 16 
февраля 2023 года № ЕД-7-26/115@ «Об 

1 См. URL: https://www.loc.gov/ead/ (дата об-
ращения: 25.05.2024).
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утверждении XML формата представле-
ния договорного документа в электронной 
форме» устанавливает перечень типо-
вых наименований элементов содержания 
сделки и предназначен для использования 
при составлении любого договорного до-
кумента (договора, соглашения, дополни-
тельного соглашения, приложений к ним и 
т.п.) в электронной форме. Таким образом, 
модели метаданных могут быть как реко-
мендательными, открытыми и общими, так 
и нормативно закрепленными и частными. 
Их общей особенностью является именно 
способ фиксации требований к элементам 
метаданных, где каждое поле данных полу-
чает статус обязательного или рекомендо-
ванного, указываются количество упоми-
наний конкретного элемента для стандар-
тизируемого объекта и формат данных для 
каждого элемента, а основным отличием 
является масштаб регулирования – от ин-
формационных технологий в целом, целых 
областей знаний и систем документации до 
конкретных функций и форм документов. 
Заметное сходство в способе регулирова-
ния состава полей данных и схем метадан-
ных независимо от их масштаба вызвано, в 
первую очередь, техническими особенно-
стями этого процесса. Выходные формы 
файлов метаданных для каждого из приве-
денных форматов реализуются в формате 
XML – открытом расширяемом языке раз-
метки документов, форматов, поддержива-
ющих XML, например, семейством форма-
тов PFD/A – нормативно предпочтитель-
ным во многих странах, включая Россию, 
для создания электронных документов. 
Помимо формата реализации метаданных 
файлов, важное значение имеет широкое 
распространение языка UML – унифици-
рованного языка моделирования, принци-
пы которого используются в том числе для 
моделирования общих и частных схем ме-

таданных, словарей понятий и оказывают 
значительное влияние на базовые подходы 
к унификации элементов метаданных, что 
особенно заметно на примере стандартов 
Международной организации по стандар-
тизации – ISO (International Organization 
for Standardization).

Следующий уровень унификации мета-
данных – это стандарты управления мета-
данными и в целом информационной ин-
фраструктурой организаций. Ключевым 
стандартом в области документоведения 
и архивного дела является ГОСТ Р ИСО 
15489-1-2019 «Информация и докумен-
тация. Управление документами. Часть 1. 
Понятия и принципы» [7], устанавливаю-
щий как цели и задачи организации в управ-
лении метаданными на всех этапах жизнен-
ного цикла документации, так и перечень 
средств управления документами, включая 
схемы метаданных документов. Общие по-
ложения о роли метаданных в управлении 
документами и принципы, закладывае-
мые в процессы управления метаданны-
ми, уточнены в стандарте ГОСТ Р ИСО 
23081-1-2008 «Процессы управления до-
кументами. Метаданные для документов. 
Часть 1. Принципы» [8]. Указанные стан-
дарты однозначно определяют управление 
метаданными как неотъемлемый элемент 
управления документами, включая орга-
низацию оперативной работы и меры по 
обеспечению их долговременной сохран-
ности.

Однако в унификации и управлении 
метаданными документов все еще есть 
непроработанная тема. Российские и за-
рубежные стандарты и нормативные доку-
менты классифицируют рабочие операции 
и информационные объекты, устанавли-
вают требования к содержанию элемен-
тов метаданных и их формат, но не дают 
организациям подробной инструкции по 
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практическому внедрению в информаци-
онные системы организаций. Источники 
знаний о методике внедрения стандартов 
о метаданных и нормативных требова-
ний к метаданным занимают отдельную 
нишу в области управления метаданными. 
Наиболее применимым и близким к пра-
ктике источником информации о методи-
ке сквозного внедрения схем метаданных, 
унификации элементов и значений мета-
данных на данный момент является серия 
стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-
1-2010 «Информационная технология 
(ИТ). Регистры метаданных (РМД)» из 
пяти частей. Эти стандарты описывают 
функциональную модель управления ме-
таданными конечным пользователем ин-
формационных систем – источников ме-
таданных при помощи специального про-
граммного обеспечения для регистрации 
значений, формата и места в общей схеме 
классификации данных, в том числе доку-
ментов для каждого элемента метаданных, 
а также порядок организации выполне-
ния работ по управлению метаданными и 
принципы, которыми следует руководст-
воваться при управлении метаданными в 
масштабах организации и независимо от 
количества внедренных информационных 
систем. Стоит отметить, что серия носит 
специальный характер и подразумевает 
труд работников, обладающих квалифика-
цией в составлении словарей, лингвистике, 
семантике.

Упомянутый выше ГОСТ Р 7.0.109-2024 
стал первым стандартом в России для уни-
фикации элементов метаданных и специ-
фикации их значений в области докумен-
товедения и архивного дела, установив со-
став метаданных для управления докумен-
тами на всех стадиях их жизненного цикла. 
Утверждение этого стандарта поставило 
вопрос о том, каким образом, какие работ-

ники, с помощью какого рода технологий 
займутся внедрением изложенных требо-
ваний. Ответы на эти вопросы на долгое 
время зададут вектор развития электрон-
ного документооборота в России таким 
образом, чтобы состав и схемы метаданных 
любых электронных документов организа-
ций были открытыми, унифицированными 
и отвечали требованиям к обеспечению 
сохранности электронных документов на 
протяжении установленных им сроков хра-
нения, включая постоянное хранение. Это 
позволит сохранять и передавать во време-
ни не только сами электронные докумен-
ты, но и контекст деятельности, в котором 
они создавались. Для решения этих задач 
Всероссийским научно-исследовательским 
институтом документоведения и архивно-
го дела (ВНИИДАД) ведется разработка 
Методических рекомендаций по примене-
нию национального стандарта «Система 
стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Информация и 
документация. Управление документами. 
Логическая структура, состав метаданных 
документов и требования к их содержа-
нию» в соответствии с Планом научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, выполняемых на основе 
государственного задания Федерального 
архивного агентства на 2024 год2. Издание 
этого документа станет важной вехой в 
адаптации сфер документоведения и ар-
хивного дела к современной практике 
управления документами в цифровой сре-

2 Приказ Федерального архивного агентства 
от 20.12.2023 № 166 «Об утверждении пла-
на научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, выполняемых на основе 
государственного задания Федерального ар-
хивного агентства на 2024 год». URL: https://
vniidad.ru/wp-content/uploads/2023/12/plan-
niokr-2024.pdf (дата обращения: 25.05.2024).

https://vniidad.ru/wp-content/uploads/2023/12/plan-niokr-2024.pdf
https://vniidad.ru/wp-content/uploads/2023/12/plan-niokr-2024.pdf
https://vniidad.ru/wp-content/uploads/2023/12/plan-niokr-2024.pdf
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де, что, в свою очередь, поспособствует 
актуализации и совершенствованию тре-

бований, предъявляемых этими областями 
к организациям.
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Научная статья

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Статья посвящена вопросам постоянного архивного хранения баз данных. На опыте Китая, 
Японии и Южной Кореи рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования и стан-
дартизации организации постоянного хранения баз данных в государственных и национальных 
архивах, порядок их отбора и передачи на хранение, требования к базам данных. Представлены 
особенности баз данных как вида документа и объекта архивного хранения.

Ключевые слова: архивное хранение, архивные документы, базы данных, Китай, Южная Корея, 
Япония.
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PRACTICAL ASPECTS OF DATABASES SELECTION, TRANSFER AND 
STORAGE IN THE FAR EAST COUNTRIES

The article discusses the permanent archival storage of databases. The issues of databases legal regu-
lation, standardization, and permanent storage in state and national archives, and requirements for da-
tabases based on the experience of China, Japan and South Korea are considered. In conclusion, the 
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Количество баз данных, создаваемых 
источниками комплектования архивов в 
процессе своей деятельности, с каждым 
годом увеличивается, их структура стано-
вится сложнее, и все чаще они выступают 
в качестве составляющей масштабных ин-
формационных систем. Поскольку роль 
баз данных в государственном управлении 
и объем хранящейся в них информации 
чрезвычайно велики, базы данных стали 
предметом обсуждения как объект архив-
ного хранения. Эта же тенденция отража-
ется в перечнях документов со сроками 
хранения: количество наименований баз 
данных в статьях перечней с 2000 года уве-
личилось более чем в 8 раз [1].

К настоящему моменту исследователя-
ми рассматривались вопросы, связанные 
с выявлением баз данных и информацион-
ных систем, определением фондообразова-
теля [2], было подробно изучено примене-
ние традиционных критериев экспертизы 
ценности по отношению к данным госу-
дарственных информационных систем [3], 
с которыми, в отличие от баз данных, обес-
печивающих вспомогательные процессы, 
возникают сложности при определении 
сроков хранения, а также возможность 
технологий искусственного интеллекта для 
обеспечения сохранности баз данных как 
«инструмента для связывания сложных 
информационных и программных струк-
тур» [4]. Тем не менее вопросы хранения 
баз данных все еще остаются нерешенны-
ми, поэтому фокус внимания исследова-
телей снова обращается к зарубежному 
о пыту [5].

Общее представление о способах дол-
говременного архивного хранения баз дан-
ных за рубежом было дано в предыдущих 
статьях автора [6], при этом рассмотрен-
ные примеры отражают в основном опыт 
западных стран (Европы и Америки). 

В данной статье предлагается изучить 
подходы к организации постоянного ар-
хивного хранения баз данных, включая во-
просы нормативно-правового регулирова-
ния и стандартизации, порядок их отбора и 
передачи на хранение, в странах Дальнего 
Востока (Японии, Китае и Южной Корее).

В Южной Корее внедрение массового 
управления электронными документами 
началось в 2000-х годах вместе с реализа-
цией Закона об электронном правительст-
ве1, который подразумевал информатиза-
цию всех управленческих задач, создание 
официальной системы электронных под-
писей и создание общегосударственной 
интегрированной компьютерной среды2. 
В  соответствии с этим законом вопросы 
подготовки, отправки, получения, хранения 
и использования электронных документов 
административными органами определя-
ются решениями Национального собра-
ния, Верховного суда, Конституционного 
суда, Национальной избирательной ко-
миссии и указами президента. Функции 
архивов в этом процессе были определены 

1 [Закон об электронном правительстве от 
15.11.2022 № 19030]. Министерство внутренних 
дел и безопасности; Министерство государствен-
ного законодательства; Национальный юридиче-
ский информационный центр, 2024. URL: https://
www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%
A0%84%EC%9E%90%EC%A0%95%EB%B6%80%
EB%B2%95 (дата обращения: 23.05.2024).
2 [Специальный комитет электронного прави-
тельства: Временное государственно-частное 
партнерство действовало с 2001 по 2003 год с 
целью создания электронного правительства]. 
Encyclipedia of Korean Culture, Copyright the 
Academy of Korean Studies, 2024. URL: https://
encykorea.aks.ac.kr/Article/E0069038#:~:text=
전자정부(electronic%20government)라는,
이%20공식화되기%20시작했다 (дата об-
ращения: 23.05.2024).

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B2%95
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после 2004 года, когда Государственный 
архив при Министерстве государственно-
го управления и внутренних дел, которое 
в настоящее время отвечает за разработку 
системы электронного правительства, был 
переименован в Национальный архив. При 
этом архив расширил свои полномочия с 
обеспечения сохранности архивных доку-
ментов до управления всеми документами, 
создающимися в государственных орга-
нах. Тогда впервые была поднята проблема 
исключения наборов данных распоряди-
тельной информации из области управле-
ния документами. Впоследствии был при-
нят новый Закон об управлении публичны-
ми документами [7], регламентирующий 
создание электронной системы делопроиз-
водства, стандартизацию управления доку-
ментами и критерии для комплектования 
ценными частными документами3. Однако 
наборы данных, создаваемые системой 
управления документами, были признаны 
объектом управления документами в госу-
дарственных архивах лишь в 2010 году, по-
сле внесения изменений в закон.

В 2015 году было проведено исследова-
ние4 трех государственных информацион-

3 [История]. Национальный архив Мини-
стерства внутренних дел и безопасности, 
2024. URL: https://www.archives.go.kr/next/
neworgan/historyOf RecodeCenter.do (дата об-
ращения: 23.05.2024).
4 [Отчет о результатах исследований в рамках 
проекта исследований и разработок в области 
технологий сохранения записей за 2015 год: 
исследования по анализу структуры набора 
данных и модели функции управления запися-
ми для обеспечения аутентичности]. Нацио-
нальный архив Республики Корея, 2015. URL: 
https://www.archives.go.kr/next/common/
archivedata/render.do?filePath=2F757046696c6
52F70616c67616e2F323031373037303330303
2322e706466 (дата обращения: 23.05.2024).

ных систем (Национальной статистиче-
ской системы Республики Корея, Системы 
комплексного исследования недвижимо-
сти Министерства земли, инфраструк-
туры и транспорта и Интегрированной 
системы управления лесными ресурсами 
Корейской лесной службы) в целях совер-
шенствования стандартов управления на-
борами данных, включая критерии выбора 
наборов данных, подлежащих управлению, 
рабочие процессы сбора и передачи по 
типам наборов данных, а также требова-
ния к функциям управления документами. 
Однако результаты исследования не давали 
конкретных указаний, а сводились к реко-
мендации решать вопросы путем консуль-
таций между сотрудниками учреждений и 
архивов. 

Кроме того, впервые была предложена 
концепция «функции как единицы класси-
фикации» набора данных для долгосроч-
ного хранения. В соответствии с действу-
ющей в Южной Корее системой управле-
ния документами все документы должны 
пройти классификацию и регистрацию в 
соответствии с управленческой задачей, 
основанной на системе классификации го-
сударственных функций. Однако основная 
проблема управления наборами данных 
заключается в том, что к ним трудно при-
менять структуру электронных докумен-
тов (данные интегрированной системы 
зачастую не могут быть отнесены лишь к 
одной задаче или функции), а также необ-
ходимо учитывать такие факторы, как ап-
паратное и программное обеспечение, ко-
торые управляют данными. В связи с этим 
Национальный архив Республики Корея 
решил, что наиболее эффективным будет 
осуществление первичного управления 
наборами данных с использованием факти-
ческой иерархической структуры учрежде-
ний и подразделений в качестве базовой 

https://www.archives.go.kr/next/neworgan/historyOfRecodeCenter.do
https://www.archives.go.kr/next/neworgan/historyOfRecodeCenter.do
https://www.archives.go.kr/next/common/archivedata/render.do?filePath=2F757046696c652F70616c67616e2F3230313730373033303032322e706466
https://www.archives.go.kr/next/common/archivedata/render.do?filePath=2F757046696c652F70616c67616e2F3230313730373033303032322e706466
https://www.archives.go.kr/next/common/archivedata/render.do?filePath=2F757046696c652F70616c67616e2F3230313730373033303032322e706466
https://www.archives.go.kr/next/common/archivedata/render.do?filePath=2F757046696c652F70616c67616e2F3230313730373033303032322e706466
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единицы классификации наборов данных 
вместо их функций [8].

Затем, в марте 2020 года, положения об 
управлении наборами данных были уточ-
нены посредством пересмотра Закона 
об управлении государственными доку-
ментами [7], который предусматривал 
обязательство разработки стандартных 
инструментов управления наборами дан-
ных. В результате этих изменений каждое 
государственное учреждение теперь име-
ет юридическое обязательство выполнять 
задачи по управлению наборами данных, 
что к тому моменту стало необходимо-
стью, ведь количество государственных 
информационных систем, зарегистриро-
ванных на портале системы управления 
информационными ресурсами электрон-
ного правительства, по разным оценкам, 
составляло от 165 до 24 тыс.6

Большинство государственных учре-
ждений Южной Кореи используют ре-
ляционные базы данных для создания и 
управления наборами данных распоря-
дительной информации. В этом случае 
Национальный архив рекомендует госу-
дарственным учреждениям, которые раз-

5 [План управления документами для набо-
ра данных распорядительной информации – 
План реализации управления электронными 
документами в форме набора данных: Темати-
ческий документ по управлению документа-
ми]. Национальный архив Республики Корея. 
www.archives.go.kr, vol. 23, 2020. 11-1741050-
000032-14.
6 [Документирование набора данных]. 오세라, 
Nemo ICT, 기록인 2017 winter + Vol. 41. URL: 
https://www.archives.go.kr/next/common/
archivedata/render.do?filePath=2F757046696c6
52F70616c67616e2 F32303137313232395f303
030372e706466#:~:text=데이터세트는%201
년,에서%20우선%20관리하도록%20한다 
(дата обращения: 23.05.2024).

рабатывают инструмент передачи набо-
ров данных распорядительной информа-
ции на постоянное хранение, обращаться 
к спецификации формата SIARD (Software 
Independent Archiving of Relational 
Databases – программное независимое ар-
хивирование реляционных баз данных), 
подготовленной Федеральным архивом 
Швейцарии. Также в отношении выбора 
значимых свойств обеспечения сохран-
ности реляционных баз данных наиболее 
полезным корейским исследователям ка-
жется опыт США и Великобритании [9], 
связанный с политикой обеспечения со-
хранности наборов данных, классифика-
цией электронных документов, включаю-
щей наборы данных, и выбором форматов 
для их долговременного хранения.

Однако в последнее время растет коли-
чество документных (нереляционных) баз 
данных, которые используются для обра-
ботки больших данных. В отличие от реля-
ционных баз данных, они не имеют четкой 
структуры и их сложно представить в виде 
плоских файлов, поэтому в процессе их 
передачи и хранения возникают сложно-
сти. В связи с этим Национальный архив 
Республики Корея разработал стандарт 
NAK 35:2020 «Критерии ведения учета 
для набора данных — состав справочной 
таблицы управления набором данных и об-
мен набором данных»7, который опреде-
ляет основные процедуры и методы управ-
ления наборами данных, и Руководство по 
внедрению управления записями наборов 

7 [NAK 35:2020 (v1.0) Критерии ведения учета 
для набора данных – состав справочной табли-
цы управления набором данных и обмен набо-
ром данных]. Национальный архив Республики 
Корея, 2020. URL: https://contents.archives.
go.kr/next/data/standardTermList.do?page=37 
(дата обращения: 23.05.2024).

http://www.archives.go.kr
https://contents.archives.go.kr/next/data/standardTermList.do?page=37
https://contents.archives.go.kr/next/data/standardTermList.do?page=37
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данных на основе результатов различных 
исследовательских проектов8.

В стандарте приведена Общая таблица 
управления набором данных распоряди-
тельной информации, которая разделена 
на шесть областей: управленческая ин-
формация, юридическая информация, де-
ловая информация, информация управле-
ния документами, информация о системе 
и информация данных, и состоит в общей 
сложности из 36 элементов, которые не-
обходимо описать и установить для каж-
дого срок хранения в соответствии с за-
конодательством. Каждый из элементов 
набора данных может иметь ограничения 
на период оперативного использования 
и срок хранения, поэтому для каждого из 
них указываются все возможные связи с 
видами информации различного срока 
хранения в соответствии с содержанием 
набора данных. Например, база данных 
учета рабочего времени используется для 
сбора статистической информации, кото-
рую необходимо хранить 5 лет, но также 
она используется при расчете заработной 
платы, и для этого ее необходимо хранить 
10 лет. Этот стандарт и является основным 
инструментом работы с базами данных 
при проведении их экспертизы ценности и 
передачи в архив. Процедуру создания та-
блиц управления набором данных можно 
увидеть на рис. 1. 

Сама процедура отбора наборов дан-
ных для передачи на архивное хранение 
изложена в действующих Рекомендациях 

8 [Руководство по внедрению управления до-
кументирования наборов данных]. Нацио-
нальный архив Республики Корея, 2020. URL: 
https://www.archives.go.kr/next/newmanager/ 
infoDataDetail.do?board_seq=97409&page
=2&keytype=&keyword (дата обращения: 
23.05.2024).

по управлению документами9 и включает 
следующие этапы:

• исследование состояния государст-
венной информационной системы (созда-
ние перечня наборов данных);

• выбор цели управления набором дан-
ных государственной(ых) инфор ма ци-
онной(ых) систем(ы) (классификация на-
боров данных);

• консультация с государственным ар-
хивом по результатам выбора объектов пе-
редачи;

• подготовка и обсуждение таблиц 
управления наборами данных распоряди-
тельной информации;

• передача наборов данных на постоянное 
хранение в архив, если наборы данных имеют 
ценность, достаточную для включения в со-
став национального культурного достояния, 
или система выводится из эксплуатации.

В Японии по законодательству если 
официальный документ будет признан 
«важным историческим документом», 
он будет подлежать передаче в архив не-
зависимо от формата записи или носителя 
[10]. Начиная с 2005-го финансового года, 
Кабинет министров Японии проводил ис-
следования и разрабатывал инициативы с 
целью начать передачу электронных офи-
циальных документов на электронных но-
сителях в Систему Национального архива 
Японии. До 2007 года проводились специ-
ализированные практические исследова-

9 [Руководство по управлению документами 
2024 г.: 7. Управление наборами данных]. На-
циональный архив Республики Корея, 2024. 
URL: https://www.archives.go.kr/next/viewer.
do?fileName=/next/common/downloadFile.
do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d6
16e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB
9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BAB
B292e706466&up_filename= (дата обращения: 
03.06.2024).

https://www.archives.go.kr/next/newmanager/%20infoDataDetail.do?board_seq=97409&page=2&keytype=&keyword
https://www.archives.go.kr/next/newmanager/%20infoDataDetail.do?board_seq=97409&page=2&keytype=&keyword
https://www.archives.go.kr/next/newmanager/%20infoDataDetail.do?board_seq=97409&page=2&keytype=&keyword
https://www.archives.go.kr/next/viewer.do?fileName=/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d616e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BABB292e706466&up_filename
https://www.archives.go.kr/next/viewer.do?fileName=/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d616e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BABB292e706466&up_filename
https://www.archives.go.kr/next/viewer.do?fileName=/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d616e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BABB292e706466&up_filename
https://www.archives.go.kr/next/viewer.do?fileName=/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d616e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BABB292e706466&up_filename
https://www.archives.go.kr/next/viewer.do?fileName=/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d616e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BABB292e706466&up_filename
https://www.archives.go.kr/next/viewer.do?fileName=/next/common/downloadFile.do?up_filepath=2F6e6578742e646174612F6d616e616765725C32303234B3E220B1E2B7CFB9B0B0FCB8AE20C1F6C4A728B0B3C1A4BABB292e706466&up_filename
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ния по изучению форматов долговремен-
ного хранения для обеспечения передачи 
электронных документов, а также по со-
зданию правил, обеспечивающих их аутен-
тичность. В итоге была сформулирована 
Политика в отношении конкретных мето-
дов передачи, обеспечения сохранности и 
использования электронных государствен-
ных документов10, которая устанавливала 

10 [Политика в отношении конкретных мето-
дов передачи, хранения и использования элек-
тронных публичных документов] // Кабинет 
министров Японии, Отдел управления архи-
вами, 2010. URL: https://www.archives.go.jp/
information/pdf/h25/shiryou3-30.pdf (дата об-
ращения: 23.05.2024).

PDF/A-1 и JPEG2000 в качестве стандарт-
ных форматов долговременного хранения.

В ходе дальнейших исследований список 
форматов, которые могут обеспечивать 
долговременную сохранность, был расши-
рен и включил форматы для остальных ти-
пов документов (фоно-, видеодокументы 
и др.) [11]. Несмотря на то что конверта-
ция в определенный формат не обеспечит 
сохранность на постоянной основе (через 
определенный период времени потребу-
ется проверка и преобразование в новый 
формат), японские архивисты придержи-
ваются мнения, что необходимо применять 
конвертацию в «стандартный формат», 
представляющий собой формат с низким 

Рис. 1. Процедура создания стандартной таблицы управления набором данных [8]

https://www.archives.go.jp/information/pdf/h25/shiryou3-30.pdf
https://www.archives.go.jp/information/pdf/h25/shiryou3-30.pdf
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риском длительного хранения, и опира-
ются в этой работе на опыт американских, 
английских и австралийских архивов [12].

На настоящий момент разработаны 
Стандартные спецификации для электрон-
ных архивных систем в государственных 
архивах11 и Основная концепция цифрово-
го архива Национального архива Японии12; 
применяются стандарты и рекомендации 
Международного совета архивов по описа-
нию архивных документов13; планируется 
разработка руководства по конвертации 
документов в «стандартный формат».

В соответствии с Законом об управ-
лении государственными документами14 
Национальный архив Японии комплек-
туется электронными документами с 
2011  года, когда была создана система 
управления передачей, хранением и после-
дующим использованием электронных до-
кументов, которая функционирует до сих 

11 [Стандартные спецификации для элек-
тронных архивных систем в государственных 
архивах] // Национальный архив Японии, 
2009. URL: https://www.archives.go.jp/about/
report/pdf/da_180330.pdf (дата обращения: 
23.05.2024).
12 [Основная концепция цифрового архива 
Национального архива Японии]. Националь-
ный архив Японии, 2012. URL: https://www.
archives.go.jp/about/report/pdf/da_kihon1213.
pdf (дата обращения: 23.05.2024).
13 [ISDIAH – Международный стандарт опи-
сания архивных учреждений (1-е издание)]. 
Международный совет архивов, 2008. URL: 
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/
isdiah_jpn.pdf (дата обращения: 23.05.2024).
14 [Закон об управлении публичными докумен-
тами от 01.07.2009 № 66]. Digital Agency (www.
elaws.e-gov.go.jp), 2024. URL: https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000066 
(дата обращения: 23.05.2024).

пор и на конец 2021 года содержала 3527 
дел распорядительных документов [12].

После ввода в эксплуатацию Системы 
Национального архива Японии, хранящей 
архивные документы и сведения о них, 
предстояло принимать на хранение данные 
информационных систем государственных 
органов, созданные в виде электронных 
таблиц. При изучении вопросов хранения 
баз данных долго шла дискуссия отно-
сительно того, необходимо ли сохранять 
саму базу данных как электронный офици-
альный документ или информацию следует 
вывести из базы данных в виде бумажного 
документа. В итоге было принято решение 
применять к базам данным ту же политику 
передачи, метод передачи и метод хране-
ния, что и для электронных официальных.

В японском делопроизводстве базы дан-
ных могут относиться к двум категориям 
распорядительных документов: к докумен-
там, которые постоянно обновляются, и 
документам, которые можно использовать 
в течение длительного периода времени. 
Срок хранения баз данных в основном та-
кой же, как и для бумажных документов, 
и устанавливается в соответствии с таб-
лицей сроков хранения, разработанной 
каждым отделом организации. В соответ-
ствии с Законом о раскрытии информации 
государственных органов15 руководитель 
органа должен вести учет официальных 
документов, а сроки хранения должны 
быть зафиксированы в реестре управления 
распорядительными документами, сфор-
мированном на основании установленных 
законодательством требований к периоду 

15 [Закон о раскрытии информации го-
сударственных органов от 14.05.1999 
№ 42]. Digital Agency (www.elaws.e-gov.
go.jp), 2024. URL: https://elaws.e-gov.go.jp/
document?lawid=411AC0000000042 (дата об-
ращения: 23.05.2024).

https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/da_180330.pdf
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/da_180330.pdf
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/da_kihon1213.pdf
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/da_kihon1213.pdf
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/da_kihon1213.pdf
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/isdiah_jpn.pdf
https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/isdiah_jpn.pdf
http://www.elaws.e-gov.go.jp
http://www.elaws.e-gov.go.jp
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000066
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000066
http://www.elaws.e-gov.go.jp
http://www.elaws.e-gov.go.jp
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042
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хранения различной информации (финан-
совой, бухгалтерской и пр.).

Важно отметить, что документы, послу-
жившие основанием для внесения инфор-
мации или изменения в базу данных, будут 
храниться в отдельном файле в течение 
установленного периода времени компе-
тентным отделом. Кроме того, если при-
чина обновления не задокументирована 
отдельно, условия обновления можно за-
фиксировать в столбце примечаний списка 
управления файлами распорядительных 
документов.

Содержимое баз данных может не иметь 
смысла, если его нельзя использовать, для 
этого нужна система для извлечения и ото-
бражения необходимых данных. В связи с 
этим основное внимание архивистов сос-
редоточилось на унификации форматов 
сохранения метаданных, необходимых для 
управления информацией, содержащейся 
в базах данных. XML был рекомендован 
W3C в качестве стандарта Интернета и до 
сих пор является универсальным, поэтому 
было бы целесообразно, чтобы описатель-
ная информация, выводимая из систем 
управления документами, была в формате 
данных XML.

Изначально предполагалось допустить 
возможность хранения документов в ис-
ходном формате, однако программы и базы 
данных часто нельзя использовать как от-
дельные файлы. В таком случае японские 
архивисты рекомендуют сохранять данные 
носителя (все или часть электронных фай-
лов, записанных на носитель) для каждого 
электронного официального документа, 
включая структуру папок [10]. А пред-
варительными стандартными форматами 
для создания и хранения электронных 
т аблиц были названы Microsoft Excel 2007 
(OOXML) и OpenDocument Spreadsheet 
ver. 1.2 [11].

Более основательно к этому вопро-
су подошли в Китае. В настоящее время 
большинство архивных учреждений и 
ведомств КНР используют для хранения 
архивных данных и управления ими ре-
ляционные базы данных, которые обла-
дают достаточной масштабируемостью и 
просты в использовании. Однако по ста-
тистике 85% данных являются неструкту-
рированными [13], т.е. не имеют единой 
структуры и не всегда могут храниться в 
виде плоских файлов из-за невозможно-
сти воспроизведения в исходном виде. 
Кроме того, разные типы данных часто 
взаимосвязаны и требуют совместного 
управления. Это стало причиной, по ко-
торой китайские архивисты начали актив-
ную работу в области архивирования баз 
данных и поисков путей обеспечения их 
долговременной сохранности.

В соответствии с китайским архивным 
законодательством базы данных являются 
одним из типов электронных документов 
наравне с фото-, фоно-, видеодокументами 
и веб-страницами16. Это можно видеть и на 
схеме эталонной архивной инфраструкту-
ры, которая представлена в Руководстве по 
созданию стандартной системы архивной 
информации [14] (рис. 2).

На базе сетевой платформы электрон-
ного правительства в Китае построен 
Электронный документальный центр, хра-
нящий электронные документы. Центр 
управляет текущими электронными доку-
ментами через Интернет и принимает в ар-
хив электронные документы в режиме ре-

16 [Руководство по созданию архивов элек-
тронных документов]. Национальное архив-
ное управление Китая, 2010. URL: https://
www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/664c74024
7e54ca19b06abf2700243ec/files/  7624e24f178
143ceb99f902e840e1229.pdf (дата обращения: 
23.05.2024).

https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/664c740247e54ca19b06abf2700243ec/files/%20%207624e24f178143ceb99f902e840e1229.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/664c740247e54ca19b06abf2700243ec/files/%20%207624e24f178143ceb99f902e840e1229.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/664c740247e54ca19b06abf2700243ec/files/%20%207624e24f178143ceb99f902e840e1229.pdf
https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/664c740247e54ca19b06abf2700243ec/files/%20%207624e24f178143ceb99f902e840e1229.pdf


Архивоведение и документоведение

Вестник ВНИИДАД  № 3 | 2024

58 

ального времени, а также после истечения 
сроков ведомственного хранения. В связи 
с этим архивные базы данных начинают 
формироваться в ходе бизнес-процесса: 
архивные данные в основном представля-
ют собой данные, генерируемые различны-
ми информационными системами, и элек-
тронные копии документов на традицион-
ных носителях.

Для обеспечения поступления в храни-
лище ценных электронных архивных ре-
сурсов с самого начала построения элек-
тронного архива должны быть изучены и 
определены объемы, стандарты и способы 
получения электронных файлов в соответ-

ствии с функциональными требованиями 
электронного архива17.

Основные принципы создания элек-
тронных документов и управления ими в 
Китае изложены в следующих стандартах, 
разработанных Национальным архивным 
управлением КНР:

17 [GB/T 29194 Общие функциональные 
требования к системам управления элек-
тронными документами]. Национальный 
межминистерский объединенный офис по 
электронному документообороту, 2012. URL: 
https://www.oscca.gov.cn/sca/ztpd/2012-
04/19/content_1012656.shtml (дата обраще-
ния: 23.05.2024).

Рис. 2. Схема эталонной архивной инфраструктуры

https://www.oscca.gov.cn/sca/ztpd/2012-04/19/content_1012656.shtml
https://www.oscca.gov.cn/sca/ztpd/2012-04/19/content_1012656.shtml
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• GB/T 18894-2016 «Спецификация по 
формированию файлов и управлению элек-
тронными файлами»18;

• DA/T 46-2009 «Схема метадан-
ных для документальных электронных 
документов»19;

• DA/T 47-2009 «Требования к форма-
ту долговременного хранения электрон-
ных файлов»20;

• DA/T 93-2022 «Рабочие процессы для 
электронной передачи и приема файлов»21.

Требования к преобразованию архивных 
баз данных и хранению архивных данных 
в Китае установлены базовыми стандарта-
ми, регулирующими процессы управления 
данными. На данный момент стандарты 
представляют собой общее руководство по 
работе с базами данных. Среди принятых 
стандартов можно перечислить:

• DA/T 57-2014 «Технические усло-
вия преобразования архивных реляцион-

18 См. URL: https://arch.ustc.edu.
cn/2019/0110/c17473a370544/page.htm (дата 
обращения: 23.05.2024).
19 См. URL: https://archives.sysu.edu.cn/sites/
default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%
8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E
5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1
%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%
E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1
%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%
E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D
%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88D
A_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf  (дата обра-
щения: 23.05.2024).
20 См. URL: https://www.saac.gov.cn/daj/hybz
/201806/8602fb7e80bf4efea665a6bd97c984f9/
files/ a5bc88a072fb49aa8637df70efd2c96d.pdf 
(дата обращения: 23.05.2024).
21 См. URL: https://www.saac.gov.cn/daj/
hybz/202206/b3f09b7a7c8744b2a5aa94c9f61fd
4e0/files/ 2f523ce74ccf4b799f65bf955fee8115.
pdf (дата обращения: 23.05.2024).

ных баз данных в файлы XML»22, которые 
определяют формат и требования к про-
цессу конвертации архивных реляционных 
баз данных в XML;

• DA/T 82-2019 «Спецификация хра-
нения архивных данных на основе доку-
ментной нереляционной базы данных»23, в 
которой описаны принципы, требования и 
процессы управления документными база-
ми данных, содержащими архивные данные.

В соответствии с DA/T 82-2019 основ-
ными принципами, на которых строится 
архивная база данных в Китае, являются:

1. Применимость – база данных должна 
подходить для хранения, резервного копиро-
вания и управления большими объемами ар-
хивных данных различных типов и форматов.

2. Нормативность – структура базы дан-
ных должна отвечать требованиям к хране-
нию архивных данных.

3. Открытость – структура базы данных 
должна интегрироваться с поисковыми 
системами и соответствующим программ-
ным обеспечением, а также обеспечивать 
возможность обмена с другими типами баз 
данных и систем.

4. Взаимодополняемость – архивные 
данные в реляционных и нереляционных 
базах данных могут дополнять друг друга24.

22 См. URL: https://www.saac.gov.cn/daj/
hybz/201806/abf84ddde8b04af48365e7e5cd8
9d27b/files/ 2b953be85e1946d0a49ad0aa8a9
9f691.pdf (дата обращения: 23.05.2024).
23 См. URL: https://www.saac.gov.cn/daj/
hybz/201912/c016a0034d7a42a1879601f9fc4
5124a/files/ 54dd458fa53942f4854bc236f2f6c
0c2.pdf (дата обращения: 23.05.2024).
24 [Спецификация хранения архивных данных 
на основе документной нереляционной базы 
данных]. Национальное архивное управление 
Китая, 2019. URL: https://www.saac.gov.cn/
daj/hybz/201912/c016a0034d7a42a1879601f9f
c45124a/files/54dd458fa53942f4854bc236f2f6c
0c2.pdf (дата обращения: 23.05.2024).

https://arch.ustc.edu.cn/2019/0110/c17473a370544/page.htm
https://arch.ustc.edu.cn/2019/0110/c17473a370544/page.htm
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
https://archives.sysu.edu.cn/sites/default/files/2022-11/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A1%A3%E6%A1%88%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E6%96%87%E4%B9%A6%E7%B1%BB%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%88DA_T%2046-2009%EF%BC%89.pdf
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Распространить данные критерии на 
все базы данных сложно, но по крайней 
мере два из них (применимость и откры-
тость) можно применять как при созда-
нии баз данных, так и при их отборе на 
хранение.

В 2016 году Национальное архивное 
управление Китая провело исследование 
[13, 15] с целью изучения и внедрения тех-
нологии хранения электронных архивных 
документов с использованием нереляци-
онных баз данных, а также последующего 
объединения их с реляционными базами 
данных, в результате чего образуются базы 
данных смешанного типа.

В соответствии с исследованием суще-
ствует четыре традиционных способа хра-
нения информации баз данных:

1. Прямое хранение – непосредственное 
хранение данных на сервере. Этот способ 
зависит от типа данных и программного 
обеспечения, поэтому не унифицирован. 
Способ передачи файлов по FTP также не 
является самым эффективным из-за низкой 
степени управления и пропускной способ-
ности.

2. Связанные данные – сохранение 
пути хранения и наименования данных в 
определенном поле записи базы данных и 
сохранение самих данных в указанном ме-
сте, однако при этом способе целостность 
данных может быть нарушена из-за слабой 
связи между базой данных и данными.

3. Автономное хранилище – хранение 
данных на портативном носителе, нумера-
ция носителя и его хранение, однако это 
усложняет и удлиняет поиск информации.

4. Внутри самой базы данных – вклю-
чение сведений непосредственно в поля 
базы данных, однако такой способ быстро 
приводит к понижению скорости работы 
базы данных из-за нарастания объема дан-
ных [13].

В качестве одного из объектов исследо-
вания был изучен способ, позволяющий 
обеспечивать хранение смешанных баз 
данных. Данный способ хранения гетеро-
генных баз данных (то есть объединяющих 
несколько типов систем управления базами 
данных) позволяет разделить поля записей 
на две части: поля описательной информа-
ции находятся в реляционной базе данных, 
а поля исходных данных электронных до-
кументов – в нереляционной базе данных. 
При соединении обеих баз образуется 
полная запись, образованная подзаписями 
реляционной базы данных и соответству-
ющими подзаписями нереляционной базы 
данных, в связи с чем обеспечивается це-
лостность электронных документов [13].

Одной из отличительных особенностей 
данного способа является его эффектив-
ность при импорте и экспорте данных. Он 
позволяет передавать электронные файлы 
различных форматов в базу данных в виде 
контейнера, классифицировать их, а также 
сопоставлять описательную информацию 
с электронными архивными документами. 
При этом передача не требует предвари-
тельной организации электронных файлов 
и разметки путей их хранения, что снижает 
трудоемкость процесса.

Надо отметить, что это противоречит 
общим требованиям к передаче электрон-
ных документов25, в которых указано, что 
они должны формироваться и архивиро-
ваться в едином формате или конвертиро-
ваться в единый формат перед передачей 
на архивное хранение. Несмотря на то что 
речь идет об архивных базах данных, со-

25 [GB/T 18894-2016 Спецификации по фор-
мированию файлов и управлению электрон-
ными файлами] // Национальный комитет по 
стандартизации Китая, 2016. URL: https://
arch.ustc.edu.cn/2019/0110/c17473a370544/
page.htm (дата обращения: 23.05.2024).

https://arch.ustc.edu.cn/2019/0110/c17473a370544/page.htm
https://arch.ustc.edu.cn/2019/0110/c17473a370544/page.htm
https://arch.ustc.edu.cn/2019/0110/c17473a370544/page.htm
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держащих информацию об архивных доку-
ментах, а не базах данных, принимаемых от 
источников комплектования, информация 
из последних загружается непосредствен-
но в базы данных архива, обеспечивая до-
ступ пользователям. Кроме того, на основе 
данного исследования в ближайшее время 
в Китае будет разработан отраслевой стан-
дарт для создания инфраструктуры архи-
вирования баз данных [14], который будет 
учитывать все особенности передачи их на 
архивное хранение.

Таким образом, в ходе исследования 
были выявлены особенности баз данных 
как вида документа и объекта архивного 
хранения, заключающиеся в следующем:

• тесная связь базы данных со средой 
ее создания (метаданными, связанными и 
управляющими файлами системы управле-
ния базами данных); 

• типология баз данных требует разных 
подходов к организации комплектования;

• традиционные вопросы совместимо-
сти форматов архивных информационных 

систем остаются актуальными при ком-
плектовании базами данных.

В странах Дальнего Востока в отноше-
нии долгосрочного хранения реляционных 
баз данных применяются западные разра-
ботки (например, SIARD) или похожие 
технологии на основе хранения плоских 
файлов. В свою очередь, очевидно, что про-
цесс и условия передачи нереляционных и 
смешанных баз данных будут иметь свои 
особенности, что позволяет рассматривать 
их как особый вид электронных докумен-
тов, к которым будут предъявляться специ-
фические требования. В отношении этого 
типа баз данных в опыте изученных стран 
имеются собственные подходы и разра-
ботки, которые заключаются в создании 
отдельных унифицированных инструмен-
тов для управления различными наборами 
данных (как в Южной Корее), разработке 
стандартных форматов долговременного 
хранения баз данных по аналогии с доку-
ментами  (как в Японии) или разработке 
методов управления смешанными базами 
данных (как в Китае).
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DISCOURSE ON PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL STANDARDS  
FOR DOCUMENT SUPPORT OF MANAGEMENT AND ARCHIVING:  

A HISTORIOGRAPHICAL ESSAY

The close relationship between professional and educational standards, as well as the Unified Quali-
fication Directory of positions, is considered. The necessity of their timely and comprehensive updating 
and alignment with real-time requests is justified. There is a certain imbalance of the stated professional 
expectations from educational programs due to the fact that all these system-forming documents are 
not developed simultaneously, which leads to the need for constant revision of professional standards, 
in which issues of professional competence come to the fore, including the emergence of new compe-
tencies that have a significant impact on the formation of new requests to specialists in the field of docu-
mentation support management.
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Система профессиональных и образо-
вательных стандартов, а также Единый 
квалификационный справочник долж-
ностей (ЕКСД) находятся в тесной вза-
имосвязи и требуют своевременного и 
всеобъемлющего обновления и приве-
дения в соответствие с запросами реаль-
ного времени. С учетом того, что все эти 
системообразующие документы разраба-
тываются не одномоментно, наблюдает-
ся определенный дисбаланс заявленных 
профессиональных ожиданий от обра-
зовательных программ. На сегодняшний 
день мы руководствуемся следующими 
стандартами:

1) в сфере документационного обеспече-
ния управления (ДОУ) и архивного дела – 
профессиональными стандартами (ПС):

• ПС «Специалист по организацион-
ному и документационному обеспече-
нию управления организацией», утвер-

жденный приказом Минтруда России от 
15 июня 2020 года № 333н; 

• ПС «Специалист архива», утверж-
денный приказом Минтруда России от 
18 марта 2021 года № 140н; 

• ПС «Специалист по управлению до-
кументами организации», утвержденный 
приказом Минтруда России от 27 апреля 
2023 года № 421н;

• ПС «Специалист по формированию 
электронного архива» утвержденный 
приказом Минтруда России от 19 апреля 
2018 года № 266н;

• ПС «Специалист цифровой транс-
формации документированных сфер дея-
тельности организации», утвержденный 
приказом Минтруда России от 31 марта 
2021 года № 192н.

2) в системе высшего образования – фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образова-
ния (ФГОС ВО): 
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• ФГОС ВО – бакалавриат по направ-
лению подготовки 46.03.02 «Докумен то-
ведение и архивоведение», утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 29 ок-
тября 2020 года № 1343; 

• ФГОС ВО – магистратура по направ-
лению подготовки 46.04.02 «Документо-
ведение и архивоведение», утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 29 ок-
тября 2020 года № 1345;

3) в системе среднего профессиональ-
ного образования – федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО):

• ФГОС СПО по специальности 
46.02.01 «Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение», ут-
вержденный приказом Минпросвещения 
России от 26 августа 2022 года № 778.

Безусловно, образовательные учрежде-
ния осуществляют обновление программ, 
но в полной ли мере учитываются запро-
сы реального времени и насколько точны 
и емки показатели в профессиональных 
стандартах – это подлежит обсуждению и 
уточнению, особенно в свете дополнения 
всей системы стандартов квалификацион-
ными требованиями. В связи с этим важ-
но проследить историографию вопроса 
и определить, какие проблемы являются 
наиболее актуальными в последнее время.

В 2023–2024 годах Всероссийский науч-
но-исследовательский институт докумен-
товедения и архивного дела (ВНИИДАД) 
проводит научно-исследовательскую ра-
боту по теме «Квалификационные тре-
бования к специалистам, осуществляю-
щим профессиональную деятельность в 
сфере документационного обеспечения 
управления и архивного дела», выполняе-
мую на основе государственного задания 
Федерального архивного агентства.

Актуальность исследования обуслов-
лена, прежде всего, тем, что главные вы-
зовы в области развития квалификаций 
в Российской Федерации сопряжены 
с внедрением цифровых технологий. 
Содержание и характер труда документо-
ведов и архивистов становятся все более 
интеллектуальными, что требует соответ-
ствующих знаний и умений от специали-
стов, занятых в сфере делопроизводствен-
ных и архивных процессов1. Требования 
к специалистам ДОУ и архивистам посто-
янно находятся под пристальным внима-
нием как профессионалов-практиков, так 
и представителей образовательной сферы. 
Это данность времени, где динамика и 
трансформационные процессы в системе 
управления крайне динамичны, особенно в 
последние десятилетия. Соответственно, с 
появлением и внедрением в практическую 
деятельность цифровых технологий рас-
ширяется и изменяется блок компетенций. 
Все это подводит к необходимости посто-
янной ревизии профессиональных стан-
дартов, что нашло свое отражение в ряде 
работ и предложений подчас концепту-
ально новых векторов в рассматриваемой 
профессиональной деятельности [1].

На первый план выходят вопросы про-
фессиональной подготовки, что требует 
появления новых компетенций, оказываю-
щих значимое влияние на формирование 
новых запросов к специалистам в сфере 
ДОУ. Безусловно, профессиональные стан-
дарты в сфере ДОУ неразрывно связаны 
с соответствующими образовательными 
стандартами. Эти вопросы отчасти нашли 
свое отражение в работах С.В.  Былковой, 

1 Квалификационные требования к специали-
стам, осуществляющим профессиональную 
деятельность в сфере документационного 
обеспечения управления и архивного дела // 
Вестник ВНИИДАД. 2023. № 4. С. 29–30.
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где особенности профессиональной подго-
товки документоведов и архивистов на сов-
ременном этапе раскрываются через опыт 
подготовки специалистов сферы ДОУ имен-
но в техническом вузе [2]. Еще в 2017 году 
М.В. Большедворская представила сравни-
тельный анализ требований, содержащихся 
в ПС «Специалист по управлению доку-
ментацией» и ФГОС ВО – магистратура 
«Документоведение и архивоведение», в 
котором, по ее мнению, набор общепрофес-
сиональных и профессиональных компетен-
ций и распределение их по видам подготов-
ки не позволяют подготовить специалистов 
в соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта [3]. Как известно, 
на современном этапе развития высшего 
профессионального образования точная 
привязка к конкретным областям и сферам 
означает строгую ориентированность обра-
зовательных организаций в выборе и трак-
товке компетенций, выборе профилей для 
направлений подготовки, притом что сам 
ФГОС не формулирует профессиональные 
компетенции, а только общепрофессио-
нальные (ОПК) и универсальные (УК) [4]. 

Профессиональные компетенции фор-
мулируются вузами на основе действующих 
профессиональных стандартов. В  данном 
аспекте, безусловно, отраслевой подход 
выгоден работодателям, поскольку в иде-
але позволяет им согласовывать развитие 
отрасли с формированием требований к 
содержанию и качеству труда работников 
различных квалификационных уровней, 
разработке и обновлению квалификаций, 
формированию требований к содержанию 
образовательных стандартов, а соответст-
венно, и учебных программ образователь-
ных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, не упуская из 
общей матрицы дополнительное професси-
ональное образование и организацию об-

учения на рабочем месте. Также отраслевой 
подход обеспечивает эффективное взаимо-
действие субъектов рынка труда и образо-
вания в ситуации растущей децентрализа-
ции и регионализации [5]. Однако остается 
открытым вопрос актуализации самих про-
фессиональных стандартов.

Еще в 2013 году Л.Р. Фионова предла-
гала описание классификационной шка-
лы для специалиста в сфере ДОУ. Так, ею 
была предложена математическая модель 
специалиста-документоведа, модель обуча-
емого и его компетентности на основе ап-
парата теории множеств и теории графов. 
Для построения компетентностной моде-
ли предметной области предложено было 
использовать граф Кенига, вершинами 
которого являются компетенции, а ребра 
отражают их взаимосвязь. Для описания 
графа Кенига предполагалось использова-
ние матрицы инцидентности и смежности. 
Л.Р. Фионовой также были введены понятия 
параметра связности знаниевой или навы-
ковой «цепи» и параметра связности де-
ятельностной компетенции, необходимые 
для формирования маршрута обучения [6].

Можно с уверенностью сказать, что во-
просы профессиональной компетентности 
документоведов – краеугольный камень 
как в части подготовки кадров [7], так и 
при формулировании профессиональных 
критериев [8], требований для работни-
ков ДОУ. К примеру, компетентностный 
подход в промышленной сфере мы видим в 
работах А.Е. Новоселовой [9], в сфере ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния управления – у Г.В. Дорошиной [10], 
а формирование коммуникативной компе-
тентности пристально рассматривается в 
работах Л.С. Федорчук и В.В. Колмыковой 
[11]. В статье А.А. Муралева документо-
ведческая компетентность рассматрива-
ется как неотъемлемая составляющая ква-
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лификации выпускника вуза внутренних 
войск МВД России [12].

В условиях изменения требований к под-
готовке кадров в сфере документоведения 
и архивоведения при переходе к цифровой 
экономике С.Л. Андреева, В.В.  Мишова и 
М.Б. Ларионова отмечают несоответствие 
основных профессиональных образова-
тельных программ требованиям работода-
телей и современным тенденциям измене-
ния экономики [13, 14]. 

Рассматривая национальную програм-
му «Цифровая экономика Российской 
Федерации» через призму подготовки ка-
дров, нельзя не отметить неравномерность 
процессов информатизации в сфере ДОУ, 
документоведения и архивоведения. Одной 
из важнейших задач развития Российской 
Федерации является обеспечение развития 
цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере. Для ее решения разработан 
федеральный проект «Кадры для цифровой 
экономики». Целью его выполнения явля-
ется обеспечение подготовки квалифициро-
ванных кадров для цифровой экономики, а 
также создание новых возможностей и моти-
вации для освоения цифровых компетенций 
всеми гражданами России. В  связи с этим 
запланированы мероприятия по разработке 
моделей компетенций цифровой экономи-
ки, профильных компетенций и личностной 
траектории развития; совершенствование 
программ подготовки и переподготовки ка-
дров для цифровой экономики, подготовка 
и переподготовка специалистов по компе-
тенциям цифровой экономики. Все эти ме-
роприятия в полной мере относятся к под-
готовке специалистов в области управления 
документами и архивами. 

В работе М.В. Ларина освещаются ос-
новные этапы архивного образования в 
России, раскрываются особенности каж-
дого этапа и отмечаются новые вызовы к 

подготовке и квалификационным требова-
ниям специалистов ДОУ [15].

В.В. Мишова в своей работе обозначила 
требования работодателей к знаниям и уме-
ниям специалистов в сфере документоведе-
ния и архивоведения, ориентированные на 
цифровую экономику. Автор провела ана-
лиз квалификационных характеристик про-
фессий, отраженных в ЕКСД руководите-
лей, специалистов и служащих, и отметила, 
что специалисты в сфере документоведения 
и архивоведения в зависимости от занима-
емой должности разрабатывают, внедряют, 
организуют работу автоматизированных 
информационных систем и систем управ-
ления. Также ею представлен анализ про-
фессиональных стандартов специалистов в 
сфере документоведения и архивоведения 
и отмечается необходимость владения ими 
знаниями и умениями в области информа-
ционных технологий, а также наличия у них 
трудовых функций по проектированию и 
эксплуатации информационных систем в 
профессиональной сфере [16].

Важное значение имеет акцент на ре-
гиональной специфике в подготовке спе-
циалистов ДОУ и архивоведения, где от-
мечается особая востребованность тех 
или иных компетенций в сфере ДОУ [17]. 
Представляют интерес и предложения 
ряда авторов о включении в карту компе-
тенций аналитических функций, знаний и 
умений в проектировании, владении ин-
формационными технологиями [18]. 

Нельзя не обратить внимание и на ре-
зультаты анкетирования уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области архивно-
го дела Приволжского федерального окру-
га, отразившие состояние кадрового соста-
ва 33 государственных и 537 муниципаль-
ных архивных учреждений за последние 
пять лет. Авторами на основании получен-
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ных данных были обозначены проблемы и 
предложены пути их решения [19].

Особое внимание исследователи акцен-
тируют на вопросах применения професси-
ональных стандартов. Так, А.Я. Аллабердина 
рассматривает профессиональные стандар-
ты для специалиста, управляющего доку-
ментацией, и их применение [20], а в статье 
А.Н. Дулатовой (2019) описаны результаты 
анализа распределения труда по функциям 
документоведов высшей квалификации в 
организациях и рассмотрены вопросы от-
ражения сложных трудовых функций спе-
циалистов в образовательных и професси-
ональных стандартах, а также реализации 
на практике компетенций, сформирован-
ных документоведом в процессе обучения; 
выявлены основные тенденции кадровой 
политики организации в ДОУ, при этом не-
которые аспекты имеют практическое зна-
чение и в настоящий момент [21].

В статье А.Я. Аллабердиной (2018), 
посвященной использованию професси-
ональных стандартов в сфере офисных 
услуг, актуализируется аспект, связанный с 
введением профессиональных стандартов, 
который обусловливает необходимость 
совершенствования системы требований к 
квалификации работников для исключения 
проблем, возникающих при использовании 
профессиональных стандартов. При этом 
отмечаются преимущества использования 
профессиональных стандартов и прове-
дение независимой оценки квалификации 
[22]. А.А. Щеколдина акцентирует внима-
ние на заложенных в профессиональные 
стандарты ключевых позициях специали-
стов по ДОУ [23]. Таким образом, оценка 
кадров на основании профессиональных 
стандартов становится действенным ин-
струментарием и требует их качественного 
обновления [24]. В частности, через срав-
нительный анализ работ С.С. Великановой, 

М.В. Бельдовой, Л.В. Кузевич можно про-
следить трансформацию в понятийном и 
категориальном аппарате профессиональ-
ного стандарта в сфере ДОУ [25].

Вопросы синхронизации требований и 
ожиданий реального сектора с образователь-
ной траекторией подготовки в сфере ДОУ 
неоднократно поднималась в ряде исследо-
ваний, в которых раскрывается одна из важ-
нейших проблем современной педагогики 
высшей школы, а именно проблема профес-
сионализации студентов. Сегодня, в усло-
виях компетентностного подхода, высшие 
учебные заведения озадачены пересмотром 
не только методов и приемов классического 
образования, но и формированием нового 
облика квалифицированного специалиста. 

Актуальными становятся выделение и ис-
следование новых профессиональных обла-
стей, в которых подготовленный вузом спе-
циалист должен обладать компетентностью 
на высоком, конкурентоспособном уровне. 
В связи с этим сегодня в документоведче-
ской науке активно исследуются проблемы 
совершенствования различных позиций 
проектирования модели подготовки студен-
тов-документоведов, которая будет соот-
ветствовать требованиям как рынка труда, 
так и социально-экономическому климату 
страны. В частности, в ряде работ говорит-
ся о необходимости включения в образова-
тельный процесс новых интеграционных 
дисциплин, которые позволят подготовить 
иной формат специалистов в области до-
кументационного обеспечения деятель-
ности государственного и муниципального 
сектора управления. Данная практика, по 
мнению Е.Т. Башмаковой, М.В. Новиковой, 
А.В.  Штратниковой, О.М. Уржумовой, 
оправдана тем, что в России уже сформи-
рован соответствующий социальный заказ 
на подготовку специалистов-документове-
дов нового формата для государственного 
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и муниципального управления. В ряде пу-
бликаций также затронуты вопросы подго-
товки документоведов с учетом их востре-
бованности на современном рынке труда, 
прогнозирование потребностей которого 
осуществляется на основе разных методов: 
экспертных оценок, стратегического фор-
сайтинга, принципов «от достигнутого», 
«по нормативам», «по потребностям», 
«по аналогии». При этом рассматривают-
ся проблемы трудоустройства выпускников 
вуза, такие как неразработанные методики 
прогнозирования потребностей рынка тру-
да в специалистах-документоведах; изме-
нение требований к выполнению трудовых 
функций; необходимость постоянного по-
вышения уровня знаний и др. [26].

Особое место занимает вопрос профес-
сиональных требований к секретарям и 
офис-менеджерам. В сегменте администра-
тивно-управленческой и офисной деятель-
ности эти категории специалистов играют 
особую роль в информационном обслужи-
вании управления [27]. Многие авторы 
через изучение работы секретаря в обра-
зовательном учреждении или на предпри-
ятии проводят анализ результатов предва-
рительной оценки соответствия знаний, 
навыков и умений секретарей и делопро-
изводителей муниципальных образова-
тельных учреждений требованиям про-
фессионального стандарта, подчеркивая 
актуальность объективной оценки компе-
тенций и квалификаций сотрудников дело-
производственных служб, раскрывая при 
этом взаимосвязь степени подготовлен-
ности секретарей и делопроизводителей к 
реализации трудовых функций и выполне-
нию трудовых действий, предусмотренных 
ПС «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управ-
ления организации», и уровня профес-
сионального образования. Также в ряде 

работ представлены основные требования 
профессионального стандарта к секретарю 
руководителя и определена специфика его 
работы с документами в зависимости от 
сферы деятельности учреждения [28]. 

Зачастую авторы указывают и на то, что 
использование профессиональных стан-
дартов напрямую может быть связано и с 
выстраиванием профессиональной карь-
еры, раскрываются возможности исполь-
зования профессиональных стандартов 
делопроизводственной сферы в карьерном 
росте секретарей и делопроизводителей. 
Профессиональное развитие персонала, 
включающее повышение квалификации и 
улучшение профессиональных знаний и 
навыков, определяется как одно из условий 
успешного планирования карьеры. В част-
ности, Е.А. Рядченко отмечает, что внедре-
ние профессиональных стандартов в дея-
тельность организаций раскрывает новые 
возможности в развитии карьеры делопро-
изводственного персонала, планирование 
и развитие которой является одним из 
направлений успешного кадрового управ-
ления в организации [29]. Е.В. Храмковой 
рассмотрена управленческая составляю-
щая трудовой деятельности специалистов 
службы ДОУ, определены их цифровые 
компетенции в условиях реализации наци-
ональных проектов по цифровой эконо-
мике, проведен анализ требований, предъ-
являемых к специалистам службы ДОУ с 
позиции профессиональных стандартов, а 
также обозначены основные сложности в 
оценке их трудовой деятельности [30].

Исходя из результатов изучения те-
матических публикаций, можно сделать 
вывод, что совершенствование професси-
ональных стандартов является насущной 
потребностью, позволяющей актуализи-
ровать образовательные стандарты в соот-
ветствии с требованиями к специалистам в 
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сфере ДОУ в современных организациях. 
Профессиональные стандарты являются 
ориентиром для разработки образователь-
ных стандартов, но в связи с наличием про-
блем и текущими вызовами они нуждаются 
в пересмотре и доработке. В связи с этим 
ВНИИДАД готовит соответствующие 

квалификационные требования, которые 
могут стать в том числе основой для под-
готовки новых и переработки действую-
щих стандартов, учитывая предложения, 
поступающие в процессе осуществляемой 
специалистами ВНИИДАД научно-иссле-
довательской работы.
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Обзорная статья

ДНЕВНИКИ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА: 
ПУБЛИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ 

Осуществляется анализ бытующих публикационных практик в отношении блокадных дневни-
ков. Выделяются особенности каждого археографического сценария, оцениваются его положи-
тельные и отрицательные стороны. Обращается внимание на особое место блокадного дневника в 
культурной памяти Ленинграда – Санкт-Петербурга.
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Введение
Современный интерес исследователей 

к документам личного происхождения 
(дневникам, воспоминаниям, письмам) 
нередко объяснялся существовавшим в 
советское время недоверием к ним как 
объективному историческому источнику. 
Например, мемуары считались вторичны-
ми по отношению к другим историческим 
источникам. «Мемуары советских людей 
имеют все недостатки, которые характер-
ны для всех мемуаров вообще, как источ-
ников: субъективность в отборе, описании 
и интерпретации фактов и событий, влия-
ние недостатков памяти и пр. Вследствие 
этого мемуары могут выступать как вспо-
могательные, дополнительные источники, 
но вместе с тем большой ценности» [1, 
с. 5–6]. На воспоминания также накла-
дывается позднейшая информация иного 
характера: литература, кино, другие про-
читанные воспоминания. Письма эпохи 
блокады проходили через цензуру, и в них 
было мало содержательной информации. 
Дневники, таким образом, оказываются 
наиболее ценным источником1.

Новый взлет интереса к дневникам (в том 
числе и публикуемым дневникам наших сов-
ременников – политиков, историков, писа-
телей, актеров, рядовых граждан) связан не 
только со снятием цензурных ограничений, 
но и с тем, что Интернет дал возможность 

1 См.: Мягкова Е.М., Репников А.В. Дневники 
жителей блокадного Ленинграда как историче-
ский источник (специфика жанра, формы, со-
держания) // Вестник ВНИИДАД. 2024. № 2. 
С. 88–98.

миллионам людей (сначала в мире, а затем в 
России) вести дневники, как открытые для 
всех, так и обращенные к группе читателей 
или же закрытые от посторонних (записи 
для себя). Лингвист А.А. Зализняк отмечает, 
что «сегодняшний взрыв интереса к днев-
никам стимулирован не только устранением 
разного рода преград, делавших их ранее не-
доступными для изучения. Дело еще в том, 
что сами эти тексты идеально встраиваются 
в постмодернистскую эстетическую пара-
дигму» [2]. 

Особенностью блокадных дневников яв-
ляется соединение в силу обстоятельств черт 
личного и публичного. С самого начала они 
были рассчитаны на постороннего читателя, 
уходя от традиционных «записей для себя», 
они «пронизаны необыкновенно острым 
чувством личного участия во всенародном 
действии, чувством общности, единения. 
Индивидуальное переживание словно рас-
творяется во всеобщем горе. Социальное 
становится глубоко личным. Интимное 
ищет форму общественного выражения. 
Ощущение себя частью огромного коллек-
тива, будь то город, Россия, Советский Союз, 
нередко стирает в дневниковых записях 
грань между “Я” и “Мы”» [3, с. 253].

Соединение столь разных элементов по-
родило множественность интерпретаций: 
в разное время исследователи делали ак-
цент либо на чертах социальности текстов, 
либо на чертах их индивидуализма.

Публикации советского периода
Как отмечает Г.Л. Соболев «вплоть до 

середины 80-х годов издание блокадных 
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дневников носило строго ограниченный 
властями характер, так как содержавший-
ся в них “негатив” мог, по их мнению, по-
вредить созданной героической картине 
жизни в блокированном Ленинграде» 
[4,  с.  41]. Характерным примером труд-
ностей, с которыми столкнулись исследо-
ватели этой темы, стала история подго-
товки и публикации «Блокадной книги» 
А.М. Адамовича и Д.А. Гранина [5].

Тем не менее публикации фрагмен-
тов блокадных дневников, находившихся 
на хранении в архиве Института исто-
рии партии при Ленинградском горко-
ме ВКП(б)2, были начаты уже в период 
Великой Отечественной войны, проходя 
через соответствующие критерии отбора, 
цензуру и проч. Предпочтение отдавалось 
текстам, в которых отражались мужество, 
коллективизм, вера в победу, патриотизм. 
«…Силы страха и подавленности, – писал, 
например, П.Н. Лукницкий в своем фрон-
товом дневнике “Ленинград действует…”, – 
уступают перед восторгом от сознания, 
что ты – участник и свидетель небывалых 
и незабываемых событий, что ты есть один 
из ленинградцев зимы 1941–1942 года, о 
которых будет на протяжении тысячи лет 
говорить история. И своя собственная 
жизнь даже для себя самого перестает быть 
мерилом ценности» (М., 1961. С. 544).

Среди тех, чьи блокадные записи сочли 
возможными к публикации, были люди 
разных профессий: инструктор по ин-
формации парткома Кировского завода 

2 В апреле 1943 года партийное руководст-
во Ленинграда приняло постановление о со-
здании на базе Ленинградского института 
истории ВКП(б) общегородской Комиссии 
по сбору материалов и составлению хроники 
«Ленинград и Ленинградская область в Отече-
ственной войне против немецко-фашистских 
захватчиков».

Л.П. Галько (1905 – после 1964), дирек-
тор 114-й средней школы Выборгского 
района г. Ленинграда И.П. Кобыш (1904–
?), начальник высоковольтных сетей 
Ленэнерго, директор завода «Севкабель» 
А.К. Козловский (1900 – после 1942), архи-
тектор АПУ Ленгорисполкома Э.Г. Левина 
(1908–?), врач амбулатории фабрики 
«Красное знамя» А.И. Лихачева (1887–?), 
художница О.К. Матюшина (1885–1975), 
учительница истории 10-й школы, пред-
седатель комиссии по охране детства и 
работник детского дома Свердловского 
райкома А.Н. Миронова (1901–?), извест-
ный педагог К.В. Ползикова-Рубец (1889–
1949), командир медико-санитарной роты, 
командир саперной роты, помощник на-
чальника штаба района Н.М. Суворов, 
служивший в подразделениях МПВО 
(местная противовоздушная оборона) на 
Васильевском острове.

Особое место занимали блокадные 
дневники советских писателей и ху-
дожников: В.Г. Борисковича (1905–
1997), С.К. Вишневецкой (1899–
1962), В.В.  Вишневского (1900–1951), 
В.Н.  Инбер (1890–1972), П.И.  Капицы 
(1909–1998), В.М. Конашевич (1888–
1963), Г.Е. Лебедева (1903–1958), 
Н.П.  Лукницкого (1902–1973), А.П.  Ост-
ро умовой-Лебедевой (1871–1955), 
Н.М.  Протопопова (псевд. Быльев) 
(1907–1986). В.М. Саянова (1903–1959), 
А.А. Фадеева (1901–1956) и др. Это были 
дневники тех, кто изначально ориенти-
ровался на последующую публикацию 
своих текстов. «С первых дней Великой 
Отечественной войны многие писатели 
стали вести регулярные записи о пережи-
ваемых событиях, относясь к своему делу 
как к общественно значимому, как к свое-
образному отчету перед будущим, перед 
историей. Настойчивость и упорство, с ко-
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торыми велись некоторые дневники, нере-
дко были сами по себе проявлением высо-
кого гражданского мужества» [3, с. 251].

Вместе с тем писательские дневники, 
как в случае ленинградского военного жур-
налиста и писателя А.В. Сапарова (1912–
1973), могли по цензурным соображениям 
не предназначаться для публикации (даже 
фрагментарной), но использоваться их 
автором при написании документальных 
книг («Четыре тетради. Повесть военных 
лет». Л., 1962 и др.). Здесь в том числе ска-
зывалось отмеченное выше отношение к 
дневникам и мемуарам как к вспомогатель-
ным материалам для художественных или 
научных трудов. 

Писатель П.И. Капица, найдя по воз-
вращении в Ленинград после 18 месяцев 
фронта свои закопанные четыре тетради 
дневников отсыревшими и размокшими, 
переживал: «Их теперь не восстановишь. 
А ведь как я оберегал! Прятал в противо-
газную сумку и всегда носил ее на себе, а 
по ночам укладывал ее под голову рядом с 
пистолетом! Неужели напрасно рисковал: 
не уходил в убежище во время бомбежек 
и артиллерийских обстрелов, а садился за 
стол и, пользуясь свободными минутами, 
делал торопливые записи. Зимой от холода 
коченели пальцы, становились как крючья. 
Приходилось согревать дыханием, чтобы 
они крепче держали перо. А скольких за-
нятых людей заставлял сидеть по ночам у 
коптилки и рассказывать! … А тут нужно 
восстанавливать слово в слово, чтобы оста-
лись мысли, настроение самых трудных 
блокадных дней и стиль записей. “Но стоит 
ли заниматься столь кропотливым делом? – 
брали сомнения. – Ведь записи были беглы-
ми, необдуманными, а суждения скороспе-
лыми и не очень объективными. Мне видна 
была лишь малая частица войны. К  тому 
же я редко пользовался документами, а 

больше рассказами участников. А извест-
но, что очевидцы фантазируют, выдают за 
правду то, что им померещилось. Может 
быть, в документах все выглядит по-ино-
му?”. Так рассуждая, я отложил тетрадки. 
И вот набрался духу и решился привести 
в порядок дневники лишь сейчас, спустя 
чуть не тридцать лет… обложил себя спра-
вочниками, сборниками документов и ме-
муарами. Мне то и дело хочется заглянуть в 
какую-нибудь из книг и узнать: а что в эти 
дни переживали немцы или о чем думали в 
нашем штабе? Как это оценивают истори-
ки? Так что прошу у читателя прощения за 
неожиданные справки и отступления. Я не 
могу без них обойтись» [6, с. 9–10].

Ленинградская учительница Е.И.  Ко-
чина (1907–?) обрабатывала текст запи-
сей, поскольку «записи производились на 
клочках газет, обоях, бланках: бумаги не 
было. Так образовалась кипа бумажек, ко-
торые нужно было привести в порядок. Но 
прошел не один год, пока я смогла присту-
пить к этому: ведь нужно было пережить 
и перечувствовать все заново» [7, с. 155]. 
Она так же проставила после войны боль-
шинство дат, касающихся положения на 
фронте, ибо во время блокады не имела об-
щей картины боев.

Несмотря на то что олицетворением 
трагедии блокады стал дневник девочки 
Т.Н. Савичевой (1930–1944)3, дневники 
подростков в советский период оставались 
вне поля исследований, а доля их публика-
ций была незначительна: школьница-ком-
сорг М.А. Бубнова (1925 – после 2000); 
студент индустриального техникума, став-
ший в войну шлифовальщиком на заводе 
В.Г. Мантул (1924–1942).

3 Дневник стал известен благодаря экспозиции 
выставки «Героическая оборона Ленинграда» 
в 1944 году, преобразованной затем в Музей 
обороны Ленинграда.
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Выход «Блокадной книги» А.М.  Ада-
мо вича и Д.А. Гранина4 показал совет-
скому читателю факт наличия множества 
блокадных дневников не только известных 
людей, но и рядовых участников событий. 
Если общей особенностью дневников пи-
сателей было то, что они профессионально 
владели художественным словом, то днев-
ники «простых людей» не эстетизирова-
ли действительность, изображая «правду 
жизни» как она есть в очень простых, 
безыскусных словах. Определенным ка-
тализатором интереса к ним также стали 
празднование 40-летия Победы в 1985 году 
и начавшаяся политика перестройки. 

Последующая гласность и обращение 
СМИ к жизни «простых людей» дали 
возможность авторам дневников и/или их 
родственникам осуществить публикацию 
текстов, зачастую хранящихся в семей-
ных архивах, и количество таких публи-
каций (в виде отдельных книг, в тематиче-
ских сборниках, литературных журналах, 
Интернете) год от года нарастает. Архивы, 
библиотеки и музеи, в которых отложились 
блокадные дневники, не могли столь быст-
ро откликнуться публикациями этих текс-
тов, так как их научная подготовка требует 
немало времени.

Завершение советского этапа ознаме-
новалось сменой приоритетов в практиках 
коммеморации: прежняя героизированная 
и милитаризированная история блокады 
сменилась сверхнатуралистичной исто-
рией повседневности и дискурсом «кол-
лективной травмы» [8]. «Не так давно 
мне довелось побывать на конференции в 

4 Главы из нее впервые были напечатаны с ку-
пюрами в журнале «Новый мир» в 1977 году, а 
отдельным изданием, в котором цензура потре-
бовала изъять ряд интервью с блокадниками и 
записей из дневников, она увидела свет лишь в 
1984 году.

Европейском университете об уроках бло-
кады, – говорит Ольга Прутт, руководитель 
народного музея “А музы не молчали...”, – и 
все выступавшие почему-то говорили толь-
ко об одном: травма, травма, травма... Но 
блокада – это не только травма! Это вели-
чие духа» [9]. Действительно, сама идея 
быть отнесенными к категории «жертв» 
вызывала и продолжает вызывать острое 
неприятие у представителей блокадных 
обществ. Эти противоположные тенден-
ции, находящиеся друг с другом в остром 
идеологическом конфликте, зачастую 
определяют и современную стратегию от-
бора для публикации документов личного 
происхождения. 

Наряду с сохранением прежней культу-
ры научной публикации, выработанной в 
советский период, происходит постепен-
ный переход к быстрым коммерческим 
проектам на злобу дня, где отсутствие ком-
ментариев и примечаний зачастую объяс-
няется правом читателя на собственную 
интерпретацию. 

Поле современных публикационных пра-
ктик очень разнообразно. Публикации бло-
кадных дневников в постсоветский период 
осуществлялись прежде всего силами орга-
низаций, в фондах которых хранятся бло-
кадные дневники (архивы, музеи, библиоте-
ки), отдельными исследователями, авторами 
дневников и их родственниками, активиста-
ми в рамках продолжающихся проектов. 

Публикации постсоветского периода: 
архивы, музеи, библиотеки

Публикации блокадных дневников, 
осуществленные архивами, музеями, биб-
лиотеками, как правило, соответствуют 
научным принципам подготовки докумен-
тальной публикации, имеют развернутый 
научно-справочный аппарат: предисловие 
(археографическое не всегда присутствует 
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или дается в виде краткой информации), 
научные комментарии, именной указатель, 
список сокращений, список иллюстраций.

Из значимых публикаций нужно отме-
тить: дневник директора Ленинградского 
отделения Архива Академии наук СССР 
Г.А. Князева (1887–1969) [10], храня-
щийся в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН (СПб.: Наука, 2009); днев-
ник писательницы О.Ф. Берггольц (1910–
1975) [11], хранящийся в Российском 
государственном архиве литературы и 
искусства (РГАЛИ)5; дневник музыкан-
та, скрипача Л.М. Маргулиса (1910–
1975), хранящийся в Центральном го-
сударственном архиве литературы и 
искусства (ЦГАЛИ СПб) (СПб., 2013); 
дневник сотрудницы Ленинградского 
Дома книги О.Н.  Родштейн (Дневник 
прилавка. 1940–1941. Блокада. 1941–
1943. СПб., 2023), хранящийся в 
ЦГАЛИ СПб, а также опубликованные 
блокадные дневники и документы из 
архива Управления Федеральной служ-
бы безопасности России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области6.

Документы Центрального государ-
ственного архива историко-полити-
ческих документов Санкт-Петербурга 
(ЦГАИПД СПб)7 публиковались сотруд-

5 После отдельных публикаций дневники воен-
ного времени вошли в третий том полного из-
дания дневников серии «Ольга Берггольц. Мой 
дневник»: том 1 (1923–1929) вышел в 2016 
году; том 2 (1930–1941) – в 2017 году; том 3 
(1941–1971) – в 2020 году.
6 Выходили тремя изданиями в 2004, 2007 и 
2021 годах.
7 Публикации ЦГАИПД СПб. Листая стра-
ницы прошлого. Блокадные дневники. URL: 
https://spbarchives.ru/cgaipd_publications/-/
asset_publisher/yV5V/content/listaa-stranicy-
proslogo-blokadnye-dnevniki 

никами Санкт-Петербургского институ-
та истории Российской академии наук 
(РАН), среди которых следует упомя-
нуть блокадный дневник Е.В. Мухиной 
(1924–1991) «Сохрани мою печаль-
ную историю» (СПб., 2011), сбор-
ники «“Я не сдамся до последнего...”: 
записки из блокадного Ленинграда» 
(СПб., 2010) и «Записки оставшейся в 
живых. Блокадные дневники Татьяны 
Великотной, Веры Берхман, Ирины 
Зеленской» (СПб., 2014).

Две публикации, осуществленные в 
рамках проекта «Прожито» на основе 
документов ЦГАИПД СПб, к сожале-
нию, выбиваются из общей тенденции: 
«“Я знаю, что так писать нельзя”: фе-
номен блокадного дневника» (СПб., 
2022); «“Вы, наверное, из Ленинграда?”: 
Дневники эвакуированных из блокадно-
го города» (СПб., 2023). Публикаторы 
принципиально отказались от научного 
комментирования под предлогом того, 
что практически всю информацию мож-
но получить в Интернете. Но вместе 
с тем «все те исключительно скудные 
комментарии, которые можно найти в 
тексте (если исключить несколько упо-
минаний на свои собственные сочи-
нения, в некоторых случаях не вполне 
уместные), именно из Интернета и взя-
ты» [12, с. 235]. Так, краткая справка, 
что такое «дуранда», приводится четы-
режды, а в случаях, когда комментарий 
напрашивается, читателю в неявной 
форме предлагается самому заняться 
поисками информации (например, что 
такое Коскомд), как расшифровывает-
ся аббревиатура ГЭС (часто считают, 
что речь идет о гидроэлектростанциях, 
тогда как это «государственная элек-
тростанция»). Напротив, нуждаются в 
комментарии упоминания в дневниках о 

https://spbarchives.ru/cgaipd_publications/-/asset_publisher/yV5V/content/listaa-stranicy-proslogo-blokadnye-dnevniki
https://spbarchives.ru/cgaipd_publications/-/asset_publisher/yV5V/content/listaa-stranicy-proslogo-blokadnye-dnevniki
https://spbarchives.ru/cgaipd_publications/-/asset_publisher/yV5V/content/listaa-stranicy-proslogo-blokadnye-dnevniki
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невозможности получения заработной 
платы в силу отсутствия денежных зна-
ков в банке, о выплате пенсий – а это та 
информация, о которой сложно найти 
что-то в Интернете, справедливо отме-
чается в рецензии [12, с. 235].

Авторы проекта оговариваются, что 
«дневник должен получить коммента-
рий исследователей» (с. 435), но оста-
ется неясным, каким образом будущие 
исследователи должны комментировать 
помещенные в вышедших книгах днев-
ники. Выпускать комментарии в виде от-
дельных публикаций? Перепечатывать 
опубликованные тексты еще раз, но уже с 
подробными научными комментариями? 
Последнее, к слову, мы видим на примере 
текстов государственных, политических и 
военных деятелей прошлого, когда рабо-
ты К.П.  Победоносцева, П.Н. Милюкова, 
А.И.  Деникина и проч. многократно 
выходили совсем без комментариев. 
Характерно, что издательства, выпустив-
шие такие «голые» тексты, не скрывают 
коммерческую направленность этих из-
даний.

Государственный мемориальный му-
зей обороны и блокады Ленинграда 
(ГММОБЛ) занимает одну из лиди-
рующих позиций в публикации днев-
ников блокады: «Будни Подвига: бло-
кадная жизнь ленинградцев в дневни-
ках, рисунках, документах, 8 сентября 
1941 – 27 января 1944» (СПб., 2006); 
«Ленинградцы: блокадные дневники из 
фондов Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда» 
(СПб., 2014); дневник гвардии техника-
лейтенанта Б.Е. Корсакова (1918–2010) 
(СПб., 2014); дневник работника сту-
дии «Ленфотохудожник» Г.Э. Зуймача 
(1903–1982) (СПб., 2023). Помимо пуб-
ликаций в печатном виде ГММОБЛ за-

пустил собственный интернет-проект 
«Дневники блокады»8.

Публикацию дневников из своих фон-
дов осуществляли также:

• Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга (ГМИ СПб) в серии 
«Труды Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга» (СПб., 2000. 
Вып. 5; СПб., 2004. Вып. 8) и отдельном 
издании дневника президента Русского 
географического общества С.Б. Лаврова 
(1928–2000) «“В Ленинграде осталось всё 
и вся”: дневник 1942–1944 гг.: эвакуация 
Ленинградского университета в Саратов» 
(СПб., 2010);

• Музей истории Санкт-Петер бург-
ского государственного университета 
(СПбГУ) в сборнике «“Мы знаем, что зна-
чит война…” Воспоминания, письма, днев-
ники универсантов разных лет» (СПб., 
2010);

• Государственный музей политической 
истории России (ГМПИР) в сборнике 
«“Выживем!” Блокадные дневники и ре-
ликвии обороны Ленинграда из коллекции 
Музея политической истории России» 
(СПб., 2023);

• Военно-медицинский музей Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
в электронной версии дневника медицин-

8 Небольшие фильмы с текстами дневников и 
рассказами о них. URL: https://blokadamus.
ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5% 
D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0% 
B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0% 
D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD 
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0% 
B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0 
%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%
D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0% 
BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/ 

https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
https://blokadamus.ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B/


Археография

Вестник ВНИИДАД  № 3 | 2024

86 

ской сестры Ф.А. Прусовой (1894–1975) 
(СПб., 2024).

Значительным собранием документов 
Великой Отечественной войны распо-
лагает Российская национальная библи-
отека (РНБ)9. В 1995 году вышел в свет 
сборник «В память ушедших и во славу 
живущих: Письма читателей с фронта. 
Дневники и воспоминания сотрудников 
Публичной библиотеки, 1941–1945», в 
2002 году – «Библиотекари осажденно-
го Ленинграда: Сборник воспоминаний, 
дневников, писем, документов», в 2005 
году – «Публичная библиотека в годы 
войны, 1941–1945: дневники, воспоми-
нания, письма, документы». В 2011 году 
была осуществлена публикация дневников 
Л.В.  Шапориной (1879–1967) [13], под-
готовку которой начали в середине 1990-х 
годов.

Публикацию своих фондов по исто-
рии блокады осуществлял Институт рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук (ИРЛИ РАН)10 
в «Ежегоднике Рукописного отдела 
Пушкинского Дома на 2014 год» (СПб., 
2015).

9 О текстах блокадников, хранящихся в Отделе 
рукописей и редких книг ГПБ см.: Петрова В.Ф. 
Великая Отечественная война в воспоминани-
ях и дневниках: По архивным материалам От-
дела рукописей и редких книг // Исследование 
памятников письменной культуры в собраниях 
и архивах Отдела рукописей и редких книг: 
сборник научных трудов. Л., 1987. С. 94–106; 
Коллекция «Ленинград в годы Отечественной 
войны». URL: Документы изданные в Ленин-
граде в годы Отечественной войны. Тематиче-
ские подборки (nlr.ru)
10 См.: «Верили в Победу свято…» Материалы 
о Великой Отечественной войне в собраниях 
Пушкинского Дома. СПб., 2015.

Публикации постсоветского периода: 
публикации авторов/наследников/

родственников
За последние годы публикации текстов 

блокадных дневников, осуществленные са-
мими авторами (чаще всего – детские днев-
ники) либо их наследниками (родственни-
ками), количественно преобладают. Тем не 
менее нельзя не отметить, что в отношении 
блокадных дневников очень часто возника-
ют проблемы самоцензуры публикаторов/
исследователей. У некоторых родственни-
ков возникают сомнения в правильности 
принятого ими решения при вынесении в 
публичное пространство личных текстов. 
Например, блокадный дневник заводской 
рабочей Л.А. Ильиной (1912–1985) был 
опубликован ее сыном В. Романенковым 
только через шесть лет после смерти ма-
тери – в 1991 году (Аврора. 1991. № 11, 
12). В небольшом вступлении он пояснял, 
что, прочитав записи матери, понял: «их 
нельзя хранить в семейном архиве – они 
должны быть опубликованы», добавляя: 
«Все, что здесь печатается, – подлинно» 
(Аврора. 1991. № 11. С. 7).

В биографическом послесловии к днев-
нику дочери известного врача-психиатра 
М.С. Морозова (1864–1937), жены одного 
из крупнейших архитекторов Л.В. Руднева 
(1886–1956) М.М. Рудневой (1891–1967) 
А.Л. Маковский пишет: «Давно не оста-
лось никого из упоминаемых в нем людей. 
И все же я долго сомневался, прежде чем 
решился придать публичности строки это-
го дневника, написанные М.М. для себя… 
По раздумью эти опасения обернулись 
решением публиковать дневник… Этот 
дневник велся только для себя, предельно 
откровенно, без оглядки на другого чита-
теля» (Маковский А.Л. Долгое послесло-
вие // Руднева М.М. Блокадный дневник 
(1941–1942). СПб., 2020. С. 63).

https://nlr.ru/elibrary/RA3752/leningrad-v-gody-vov
https://nlr.ru/elibrary/RA3752/leningrad-v-gody-vov
https://nlr.ru/elibrary/RA3752/leningrad-v-gody-vov
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Можно привести примеры, когда само-
цензура публикатора или исследователя 
диктовала необходимость изъятия части 
текстов по соображениям морального 
свойства. Так, если сравнить выдержку из 
дневника И.Д. Зеленской за 25 февраля 
1942 года в книге С.В. Ярова «Блокадная 
этика. Представления о морали в 
Ленинграде в 1941–1942 гг.» (М., 2012. 
С. 312–313) и публикацию этого дневни-
ка в сборнике «“Я не сдамся до последне-
го...”: Записки из блокадного Ленинграда» 
(СПб., 2010. С. 78–80), то можно увидеть, 
что в опубликованную дневниковую за-
пись, где описаны в деталях обстоятельства 
гибели зятя Зеленской, оказалось не вклю-
чено упоминание о гибели ее неродивше-
гося внука» [14].

В нашем далеко не полном перечне упо-
мянем лишь наиболее значительные из-
дания.

В 1990 году художница А.Е. Масловская 
(1926–2000), жена писателя Г.В. Алехина, 
осуществила публикацию своего дневника 
на собственные средства, представив чи-
тателю записи, в которых блокада описы-
валась с точки зрения маленькой девочки. 
В 1995 году вышел в свет дневник студентки 
2-го Медицинского института, работав-
шей в госпитале № 95 в Аничковом дворце 
З.С. Седельниковой (1920–2006). В 2001 
году был опубликован дневник студентки 
Ленинградского педагогического инсти-
тута имени А.И. Герцена Н.К.  Дятловой 
(1919–2002).

В 2009 году дневник художника-батали-
ста И.А. Владимирова (1869–1947) был 
подготовлен к печати внучкой художни-
ка. В 2010 году дневник ленинградского 
школьника М.В. Тихомирова (1926–1942) 
опубликован его сестрой. В 2014 году днев-
ник рабочего завода имени В.М. Молотова, 
ставшего на время войны филиалом 

Кировского завода, И.П. Фирсенкова 
(1893–1957) опубликован его сыном. 
Дневник и автобиографические заметки 
начальника конструкторского бюро на за-
воде станков-автоматов В.А. Боголепова 
(1909–1981) публикуются его племян-
ником в 2015 году. Военный дневник и 
блокадные письма Т.Н. Вассоевич (1927–
2012) выходят в факсимильном издании, 
осуществленном ее сыном. Значительное 
число дневников в эти же годы было опу-
бликовано на страницах периодических 
изданий. 

К сожалению, в публикациях не всегда 
обозначается место хранения подлинника 
блокадного дневника, и читателю прихо-
дится самому проводить поисковую рабо-
ту. Приведем только один пример. В 2024 
году издательство «Красный матрос» вы-
пустило 2-е издание блокадного дневника 
школьницы А.С. Бирюковой (1927–2007). 
Издание снабжено вступительной статьей 
с биографией автора дневника; осуществ-
лено факсимильное воспроизведение всех 
страниц, дается набранный текст с сохра-
нением орфографии оригинала; есть под-
робные примечания, фотографии автора 
дневника, ее родственников и проч. Не 
указано только, где в настоящее время на-
ходится оригинал дневника.

Уровень научной подготовки текстов к 
печати у таких публикаций очень разный, 
но в большинстве случаев это просто рас-
шифровка текста без научно-справочного 
аппарата. Авторы статьи ни в коей мере не 
ставят под сомнение важность такого рода 
публикаций, однако вынуждены конста-
тировать значительные проблемы в плане 
их использования в серьезной научной ра-
боте.

Во-первых, поскольку рукописи дневни-
ков находятся в семейных архивах, крайне 
затруднена верификация опубликованных 
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текстов. Учитывая отсутствие археографи-
ческих предисловий, исследователю труд-
но судить, был ли текст отредактирован, 
печатается ли он полностью или с извлече-
ниями, не редактировал ли сам автор текст 
уже после войны.

Во-вторых, при подготовке рукописно-
го текста к публикации нередко случаются 
ошибки из-за неверно расшифрованных 
или не понятых слов и терминов, названий 
или имен. В качестве примера можно при-
вести публикацию воспоминаний извест-
ного политического деятеля В.В. Шульгина 
(1878–1976). Этот случай хотя и не отно-
сится к блокадным дневникам, но касается 
документов личного происхождения. При 
первой публикации текста воспоминаний в 
«Русской газете» наборщиками были до-
пущены опечатки и ошибки. Современная 
исследовательница Е.А. Осьмина при пере-
печатке текста в журнале «Континент» в 
2002–2003 годах не только повторила эти 
ошибки, но и добавила к ним свои искаже-
ния. Не поняв значения ряда слов, употре-
бляемых Шульгиным, она решила, что это 
опечатки, и потому начала «править» их 
по своему усмотрению: словосочетание 
«адорировать сатану»11 превратилось в 
«одаривать сатану», а «антидекадное» 
равенство – в «антидекретное».

Публикации постсоветского периода: 
публикации, осуществляемые 

активистами
Отдельно следует отметить проект 

«Блокада глазами очевидцев. Дневники 
и воспоминания», в котором с 2012 
по 2024 год вышло 11 выпусков (сост. 
С.Е.  Глезеров). В книгах опубликованы 
блокадные дневники людей разных про-

11 От французского слова adorer – обожать. 
См.: Шульгин В.В. 1921 год. М., 2018. С. 52–54.

фессий и возраста (врач, журналист, под-
ростки-школьники, преподаватели, техни-
ческая интеллигенция, учитель, служащие 
и проч.). Публикации сопровождаются 
введением с информацией об авторе днев-
ника и его окружении, фотографиями 
людей и/или страниц дневника, информа-
цией о местонахождении дневника и крат-
кими комментариями по тексту. Можно 
было бы сделать критические замечания, 
проанализировав эти тексты с точки зре-
ния правил публикации документов, одна-
ко нужно помнить, что данные публикации 
осуществляются не профессиональными 
работниками архивов или историками. 
Введение в научный оборот таких текстов 
крайне важно и как отдание долга памяти, 
и как стремление к постижению истории 
блокады.

Работа с блокадными дневниками 
стала частью работы научного Центра 
изучения эго-документов «Прожито» 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге по созданию электронной 
библиотеки дневниковых и мемуарных 
текстов. Проект открыт для всех, кто же-
лает представить в публичном простран-
стве документы (дневниковые тетради, 
блокноты, письма, фотографий и проч.) 
своей семьи, чтобы сделать их доступ-
ными исследователям и читателям. Для 
части документов волонтерами делается 
расшифровка текста (без редактирова-
ния). Отмечается, что «дневники из бло-
кадного Ленинграда, из судебно-следст-
венных дел, записки подростков и многие 
другие материалы практически мгновен-
но находят расшифровщиков и редак-
торов. Рабочие дневники, отрывистые 
и сухие записи продвигаются в работе 
медленнее»12.

12 См.: https://prozhito.org/page/archive/

https://prozhito.org/page/archive/
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Заключение
Нельзя говорить о полной замкнутости 

каждого из направлений, хотя имеет место 
их определенная самоизоляция. Каждое из 
них уже заняло свою нишу и не всегда стре-
мится к сотрудничеству и взаимодействию 
с коллегами.

Было успешно осуществлено несколько 
проектов («Ленинградская блокада без 
купюр и ретуши», «Блокада рассекречен-
ная»; серии сборников «Забвению не под-
лежит» и др.), но единого центра, который 
бы на профессиональном уровне коорди-
нировал работу с блокадными дневниками 
и их научную публикацию нет, хотя попыт-
ки (удачные и не очень) заявить свои права 
на лидирующую роль в данном направле-
нии есть (проект «Прожито»).

Важность публикации документов лич-
ного происхождения по истории блокады 

Ленинграда несомненна и в контексте сов-
ременной политики обеспечения открыто-
го доступа граждан к информации и стрем-
ления противостоять попыткам фальсифи-
кации истории Великой Отечественной 
войны. Только обращение к достоверным 
и полным источникам, а не их выбороч-
ное цитирование могут служить основой 
объективного исторического анализа. 
«Трудно не согласиться, – пишет про-
фессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета А.Л. Вассоевич в 
предисловии к блокадному дневнику своей 
матери, – что тенденциозный подбор мате-
риала способен очень сильно повлиять на 
восприятие современными людьми собы-
тий блокадного прошлого. Когда же речь 
идет о вырванных из контекста отрывках 
“доказать” практически можно все, что 
угодно» (СПб., 2021. С. 82, 87).
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https://magazines.gorky.media/nlo/2010/6/dnevnik-k-opredeleniyu-zhanra.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2010/6/dnevnik-k-opredeleniyu-zhanra.html
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/kak_govorit_o_blokade/
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/kak_govorit_o_blokade/
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(К 50-ЛЕТИЮ НИЦТД СССР – РГАНТД)

Представлен обзор научно-исследовательской работы по созданию автоматизированных 
информационно-поисковых систем и архивных технологий, проводимой в НИЦТД СССР и 
РГАНТД. Описаны принципы построения АИПС на документы Государственного архивного 
фонда. Проведен анализ проектов НИЦТД СССР по созданию ранее малоизвестных информа-
ционных систем. 

Ключевые слова: автоматизированные архивные технологии, автоматическое индексирование, 
АИПС, интернет-каталоги, оцифровка архивных документов.
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Работы по разработке и внедрению в 
практику архивной деятельности авто-
матизированных информационно-поис-
ковых систем (АИПС) начались в 1976 
году. Постановлением Государственного 
комитета по науке и технике (ГКНТ) 
Совета министров СССР от 26 ноября 
1976 года № 430 в пятилетний план науч-
но-исследовательских работ Главархива 
СССР была включена тема по созданию 
автоматизированной системы научно-
технической информации по документам 
Государственного архивного фонда (ГАФ 
СССР) как части Государственной сис-
темы научно-технической информации с 
целью наиболее эффективного использо-
вания документов ГАФ СССР в интересах 
народного хозяйства, науки и культуры. 

Работы по этой теме были поручены 
Научно-исследовательскому центру техни-
ческой документации (НИЦТД) СССР1. 

Для решения поставленной за-
дачи в НИЦТД СССР был создан 
Вычислительный центр, оснащенный ЭВМ 
ЕС-1022 с развитой периферией, вклю-
чающей в себя накопители в максималь-
ной комплектации на магнитных дисках 
и на магнитной ленте, устройства ввода/
вывода информации, устройства подго-
товки данных для ввода в ЭВМ. Для вво-
да информации в базу данных наряду с 
типовыми устройствами ввода данных в 
АИПС того времени использовалась си-
стема распознавания текста – оптическое 

1 С 1995 года – Российский государственный 
архив научно-технической документации 
(РГАНТД).

читающее устройство (ОЧУ) фирмы IBM. 
Использование системы распознавания 
текстов для ввода данных на начало 1980-х 
годов являлось новаторским. 

Проведенные специалистами НИЦТД 
СССР (отделов 23 и 24) исследования по-
зволили разработать принципы проекти-
рования АИПС на документы ГАФ СССР: 

1. Однократный ввод информации при 
ее многократном использовании.

2. Единая технология обработки ин-
формации в автоматизированных инфор-
мационно-поисковых системах различных 
тематических комплексов архивных доку-
ментов.

3. Единое программное обеспечение 
для различных тематических комплексов.

Результаты проведенных исследований 
нашли отражение в кандидатских диссер-
тациях А.С. Шапошникова, Г.З. Залаева 
(технические науки) и Г.А. Медведевой 
(исторические науки), а также в целом ряде 
статей специалистов НИЦТД СССР. 

В начале 1980-х годов в НИЦТД СССР 
были разработаны и введены в эксплуата-
цию автоматизированные информацион-
но-поисковые системы [1–12] на три тема-
тических комплекса архивных документов:

• АИПС «История освоения космиче-
ского пространства»;

• АИПС «История архитектуры и гра-
достроительства Москвы, Петербурга и их 
пригородов»;

• АИПС «Документы Октябрьской ре-
волюции».

АИПС «История освоения космическо-
го пространства» – это информационная 
система, которая работала с описания-
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ми аудиовизуальных документов фондов 
НИЦТД СССР, в особенности с поливидо-
вым составом документов (документация 
НИОКР, фото-, фоно-, кино- и видеодоку-
менты). В базу данных АИПС загружались 
описания документов, которые готовились 
на специальных рабочих листах. В рабочие 
листы вносилась информация в зависимо-
сти от вида документа и ключевые слова 
для обеспечения быстрого информаци-
онного поиска. C рабочих листов произ-
водился ввод информации в базу данных 
АИПС. 

АИПС «История архитектуры и гра-
достроительства Москвы, Петербурга и 
их пригородов» – это информационная 
система, которая содержит описания до-
кументов из различных федеральных ар-
хивов, а также архивов Москвы и Санкт-
Петербурга [6, 7, 10]. Идея создания по-
добной системы принадлежала заведующе-
му отделом Российского государственного 
исторического архива (РГИА), кандидату 
исторических наук Д.И. Раскину, а дирек-
тор НИЦТД СССР О.А.  Михайлов эту 
идею поддержал.

База данных АИПС «Документы 
Октябрьской революции» содержала доку-
менты из Центрального государственного 
архива Октябрьской Революции (ЦГАОР 
СССР)2.

В 1984 году НИЦТД СССР приступил 
к разработке системы автоматического 
индексирования описаний документов 
[13, 14], а в начале 1990-х годов начал вне-
дрять в практику работы персональные 
компьютеры.

Базы данных указанных АИПС были пе-
реведены на новую программную и техни-
ческую платформы. В качестве программ-

2 С 1992 года – Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГА РФ).

ной платформы был выбран пакет при-
кладных программ CDS ISIS/M, который 
был разработан Департаментом развития 
и применения программного обеспечения 
бюро информационных программ и служб 
ЮНЕСКО для создания автоматизирован-
ных информационных систем в архивах и 
библиотеках [9]. В качестве технической 
платформы использовались персональные 
компьютеры. Специалистам НИЦТД по-
требовалось около года для разработки 
технического интерфейса, который сов-
мещал накопитель на магнитной ленте ЕС 
ЭВМ с персональным компьютером, а так-
же программного конвертора для перекон-
вертирования баз данных АИПС из систе-
мы АИДОС в систему CDS ISIS/M. Задача 
усложнялась еще и различием кодировок 
символов в системах ЕС ЭВМ и персональ-
ных компьютеров.

Приобретение НИЦТД СССР скани-
рующего оборудования позволило присту-
пить к оцифровке архивных документов и 
разработке проектов информационных си-
стем, которые могли предоставлять иссле-
дователям в дополнение к описаниям доку-
ментов еще и их цифровые копии [15–18]. 
Так, в 1992–1993 годах НИЦТД СССР 
реализовал проект по оцифровке докумен-
тов из фонда «Вирт Йозеф3 – государст-
венный канцлер Германии» Российского 
центра хранения историко-документаль-
ных коллекций. Целью разработки такой 
информационной системы являлись раз-
работка и апробация подходов к созданию 
информационных систем, работающих с 

3 Вирт Карл Йозеф (1879–1956) – в 1921–
1922 годах возглавлял Рейхсканцлярию Герма-
нии. В апреле 1922 года подписал советско-гер-
манский Рапалльский договор. После Второй 
мировой войны выступал против возрождения 
милитаризма в ФРГ и за установления дружест-
венных отношений с СССР. 



From archival institutions’ experience

Herald of  VNIIDAD  № 3 | 2024

95 

цифровыми копиями архивных докумен-
тов. При этом решались следующие задачи:

• разработка технологии создания пол-
нотекстовых информационных систем на 
оптических дисках;

• выбор формата хранения архивных 
документов на оптических дисках;

• апробация записи архивных докумен-
тов на оптические диски;

• разработка технологии построения 
системы информационного поиска и со-
пряжения записей базы данных с массивом 
цифровых копий документов.

В рамках проекта было оцифровано 
282  дела, 14  362 документа, в том числе 
455 фотографий, рисунков и гравюр.

При обработке многостраничных доку-
ментов каждая страница сканировалась в 
отдельный файл. Имя файла цифровой ко-
пии формировалось по следующей схеме: 

<Имя файла цифровой копии>::= < 
aaaaaa> <bb>, где aaaaaa – архивный номер 
документа, bb – порядковый номер стра-
ницы.

Такой подход позволял связывать циф-
ровые копии страниц в единый цифровой 
документ.

Недостатком технологии информацион-
ной системы «Вирт Йозеф – государствен-
ный канцлер Германии» являлось отсут-
ствие связи описаний документов в базе 
данных с цифровыми копиями документов. 
Пользователь мог или просматривать изо-
бражения документов, или отбирать и чи-
тать описания документов. В дальнейшем 
этот технический недостаток был устранен 
при разработке Российским государствен-
ным архивом научно-технической доку-
ментации (РГАНТД) информационно-по-
исковой системы, включающей цифровые 
копии фотодокументов, связанных с жиз-
нью и деятельностью первого космонавта 
Ю.А. Гагарина. База данных системы была 

сформирована из описаний фотодокумен-
тов, на которых присутствовало изображе-
ние Ю.А. Гагарина, содержащихся в базе 
данных АИПС «История освоения косми-
ческого пространства». 

Во входном формате базы данных было 
добавлено новое поле – «имя файла циф-
ровой копии». Размещенная в этом поле 
информация устанавливала связи между 
цифровыми копиями фотодокументов, 
записанными на оптических дисках, и по-
исковой системой, содержащей описания 
документов, что позволило исследователю 
при информационном поиске в базе дан-
ных АИПС получать не только описание 
фотодокумента, но и его оцифрованную 
копию на экране монитора.

В связи с этим было разработано специ-
альное программное обеспечение для ви-
зуализации цифровых копий, а также для 
связывания имени цифровой копии с соот-
ветствующей записью базы данных. В ка-
честве имени цифровой копии был выбран 
архивный номер документа, который од-
нозначно определяет архивный документ.

Важным этапом в развитии автомати-
зированных информационных систем в 
РГАНТД стала разработка АИПС на ауди-
овизуальные документы с их цифровыми 
копиями для фотодокументов.

АИПС на аудиовизуальные документы 
с их цифровыми копиями для фотодоку-
ментов (АИПС ЦКД) разработана на 
основании соответствующих концепции 
и технического задания и представляет 
собой информационную систему, обеспе-
чивающую поиск информации и визуали-
зации в цифровом виде фотодокументов, 
а также хранения описаний документов 
и их цифровых копий. В рамках реализо-
ванной архитектуры «клиент – сервер» 
серверная часть состоит из базы данных и 
веб-приложения, доступного пользовате-
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лю через веб-интерфейс. Функционал сер-
верной части системы реализуется за счет 
использования программного обеспече-
ния Microsoft Net Framework 2.0, Microsoft 
Information Services 5.0.

Клиентские устройства обращаются к 
серверу по интернет-протоколу HTTP че-
рез браузер Microsoft Internet Explorer 5.5.

В качестве программного обеспечения 
базы данных используется система управ-
ления базами данных (СУБД) Microsoft 
SQL Server 2000.

Для управления правами доступа поль-
зователей к базе данных АИПС ЦКД при-
меняется встроенная в СУБД Microsoft 
SQL Server 2000 система безопасности.

АИПС ЦКД состоит из четырех функ-
циональных блоков:

1. Система ввода, поиска, выдачи ин-
формации, ведения словарей и визуализа-
ции цифровых копий фотодокументов.

2. Система загрузки цифровых копий в 
форматах TIF и JPEG.

3. Система загрузки ISO-файлов4.
4. Система установки блоков загрузки 

данных. 
АИПС ЦКД является многопользова-

тельской системой и ориентирована на 
работу в локальной сети. В зависимости 
от роли, которая присвоена пользовате-
лю, АИПС ЦКД работает в одном из двух 
режимов: «только чтение информации» 
либо «редактирование информации».

В режиме «только чтение информа-
ции» осуществляются поиск документов, 
просмотр и сохранение их данных, а также 
просмотр цифровых копий в сжатом виде в 
формате JPEG.

4 ISO-файл — это образ оптического диска, в 
котором содержится большое количество сжа-
тых файлов и который можно использовать 
только после его распаковки.

В режиме «редактирование информа-
ции», помимо функций режима «только 
чтения информации», осуществляются 
функции создания новых и изменения су-
ществующих описаний документов; уда-
ления описаний документов, добавления/
изменения/удаления цифровых копий; по-
лучения полноразмерных цифровых копий 
в формате JPEG/TIFF, а также управления 
словарями дополнительных объектов.

Поиск документов является основной 
функцией АИПС ЦКД и осуществляется 
методами: 

• поиска по текстовым полям;
• поиска по номеру документа в сис-

теме;
• поиска по словарям.
При вводе в эксплуатацию в АИПС 

ЦКД была загружена полностью база дан-
ных описаний фотодокументов из АИПС 
«История освоения космического про-
странства» (65 тыс. ОД) и более 4 тыс. 
цифровых копий.

Следующим важным направлением дея-
тельности в развитии автоматизированных 
информационных систем в РГАНТД ста-
ло создание информационных ресурсов в 
сети «Интернет», связанных с историей 
освоения космического пространства, ба-
зирующихся на коллекциях архива. Одним 
из первых среди федеральных архивов 
РГАНТД создал свой сайт и разместил на 
нем фотокаталог с описаниями и цифровы-
ми копиями фотодокументов и киноката-
лог с описаниями кинодокументов (2000–
2001) [19–21].

В 2018 году в РГАНТД отказались от 
собственных разработок информацион-
ных систем. Было принято решение вы-
брать платформу для АИПС РГАНТД из 
существующих предложений на рынке. 
После проведенного мониторинга и ана-
лиза специалистами архива среди различ-
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ных программных платформ был выбран 
программно-информационный комплекс 
«КАИСА-Архив». 

С появлением и развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
специалисты РГАНТД начинают разра-
батывать автоматизированные архивные 
технологии (ААТ) различного назначения 
и внедрять их в деятельность архива, среди 
них:

• ААТ «Подготовка описей архивных 
документов»;

• ААТ «Учет физико-химического со-
стояния архивных документов»;

• ААТ «Учет фонодокументов на опти-
ческих дисках».

Быстрое моральное и техническое 
устаревание аппаратных и программных 

средств, а также бурное развитие цифро-
вых технологий не позволяют с большой 
точностью «нарисовать движение вверх», 
однако, проследив и проанализировав 
эволюцию развития автоматизированных 
информационных систем в архивах, а так-
же осмыслив применение современных 
информационных технологий в архивной 
деятельности, можно с большой долей ве-
роятности определить перспективы их 
развития.

Уже сейчас можно выделить такие на-
правления, как внедрение систем искус-
ственного интеллекта в архивах, поиск по 
изображениям и голосу, развитие техноло-
гий оцифровки и информационный поиск 
по технологии «одного входа». Это и есть 
ближайшее будущее РГАНТД.
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ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ КОЗЛОВУ – 75 ЛЕТ!

23 июня 2024 года исполняется 75 лет Козлову Владимиру Петровичу – 
известному российскому историку-архивисту, доктору исторических наук, 
профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, лауреату Госу-
дарственной премии в области науки и техники, действительному государст-
венному советнику Российской Федерации первого класса.

В 1972 году, после окончания 
Мос ков ского государственного  
ис то рико-архив ного института, 
Владимир Петрович пришел во 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт документоведения и 
архивного дела и проработал в нем 
до 1982 года – сначала на должности 
младшего научного сотрудника отде-
ла научно-технической информации, 
затем старшего научного сотрудника 
сектора прогнозирования архивного 
дела отдела архивоведения, а после 
защиты кандидатской диссертации1 
в 1976 году – старшего научного со-
трудника и заведующего сектором 
экспертизы документов и комплек-
тования архивов отдела архивове-

дения. Затем работал в системе Академии наук СССР (старшим научным 
сотрудником Института истории АН СССР, ученым секретарем Отделения 
истории АН СССР), с 1991 года – в архивной структуре, а с 1996 по 2009 
год – на должности руководителя Федеральной архивной службы России 
(Федерального архивного агентства).

Заслуги В.П. Козлова как руководителя архивной службы России – неоцени-
мы. Благодаря его инициативе, настойчивости и организаторским способностям 
подготовлены базовые нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

1 Козлов В.П. К.Ф. Калайдович и развитие источниковедения и вспомогательных (спе-
циальных) исторических дисциплин в первой трети XIX века: дисс. ... канд. ист. наук: 
07.00.09. Москва, 1976. 279 с.
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архивного дела в стране2, осуществлены строительство и переезд двух крупных 
федеральных архивов3, реструктурирована сеть федеральных архивных учрежде-
ний, обеспечена организация их работы в новых политических и экономических 
условиях4, проведены мероприятия по обеспечению сохранности архивных фон-
дов, находящихся на хранении в федеральных архивах5, разработан и внедрен про-
граммный комплекс «Архивный фонд», преобразована система использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации, основанная на принципах 
публичности и открытости российских архивов, подготовлена организационная и 
методическая база рассекречивания архивных документов6, издан целый ряд сбор-
ников архивных документов и справочных пособий с доступными через Интернет 
электронными версиями и др.

Помимо организаторского таланта, не оценим вклад В.П. Козлова в науч-
ной области. Сложно найти ученого-исследователя, столь детального знаю-
щего многие исторические перипетии развития архивного дела7, владеющего 

2 Основы законодательства Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5341-1 «Об Ар-
хивном фонде Российской Федерации и архивах»; Федеральный закон от 22 октября 2004 
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Правила организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук: утв. приказом Минкуль-
туры России от 18 января 2007 года № 19.
3 В Санкт-Петербурге осуществлено строительство и переезд федеральных архивов, хра-
нящих уникальные комплексы документов по истории России, – Российского государст-
венного исторического архива (2006), фонды которого насчитывают более 7 млн единиц 
хранения, и 800 тыс. дел Российского государственного архива Военно-Морского флота 
(2007).
4 Осуществлен прием на постоянное хранение документов Совета министров СССР и 
министерств, ликвидированных в результате реформ. Всего с начала 1990-х годов в феде-
ральные архивы принято около 4 млн дел.
5 В результате проведенных мероприятий по обеспечению сохранности архивных фондов 
доля документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хра-
нение, с начала 1990-х годов увеличилась в 2,5 раза.
6 В качестве члена специальных комиссий В.П. Козлов принимал непосредственное учас-
тие в рассекречивании архивных материалов для важнейших внутриполитических и меж-
дународных акций Президента и Правительства Российской Федерации.
7 Архивы России. Москва и Санкт-Петербург  = Archives of Russia. Moscow and St. 
Petersburg: справочник-обозрение и библиографический указатель: русское издание / 
Росархив [и др.]; гл. ред.: В.П. Козлов, П.К. Гримстед; отв. сост.: Л.В. Репуло. М.: Архео-
графический центр, 1997. 1070 с.; Козлов В.П. Бог сохранял архивы России. Челябинск: 
Книга, 2009. 543 с.
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вопросами источниковедения истории России и уникальных по своей зна-
чимости для истории России комплексов документов, обладающего глубо-
ким знанием и пониманием значимости публикации архивных документов8. 
В.П.  Козлова отличает не только основательное изучение вопросов теории 
документоведения и архивоведения9, но и видение важных процессов, про-
текающих в этих сферах, понимание и осмысление особой роли дисциплин 
документально-источниковедческого цикла в развитии научного знания о до-
кументе как специфическом инструменте регулирования и запоминания дей-
ствительности10.

Признанный ученый-исследователь, ученый-первооткрыватель, он облада-
ет собственной научной позицией, строящейся не на произвольных поверх-
ностных суждениях, а на глубоко продуманном, логически обоснованном, си-
стемном, междисциплинарном подходе. Именно поэтому работы Владимира 
Петровича интересны, актуальны, обсуждаемы. Они увлекательны для чтения, 
но одновременно наводят на серьезные размышления, подталкивают к пе-
реосмыслению фактов и событий, устоявшегося, но порой устаревшего зна-
ния, являются ориентиром для других исследователей. Продолжая развивать 
традиции преподавателей и ученых МГИАИ, РГГУ, ВНИИДАД, Владимир 
Петрович привносит свой уникальный вклад в развитие отечественной науч-
ной мысли. При этом В.П. Козлов открыт для научных дискуссий, в том числе 
для обсуж дения предлагаемых им идей.

В последние годы научная деятельность В.П. Козлова сосредоточена на про-
блемах исторической документологии11. Разработка системы научного знания 
исторической документологии является важным этапом, определяющим но-
вые концепты развития документоведения, архивоведения и других дисциплин. 
Исследования В.П. Козлова показывают возможность объединяющего междис-
циплинарного изучения документа в рамках дисциплин документально-источ-
никоведческого цикла. Важной составляющей исторической документологии 
является осмысление феномена документальной исторической памяти и соци-

8 Козлов В.П. Русская археография конца XVIII – первой четверти XIX в.: дисс. ... д-ра ист. 
наук: 07.00.09. М., 1989. 406 с.; Козлов В.П. Российская археография конца XVII – пер-
вой четверти XIX века. М.: РГУ, 1999. 415 с.; Козлов В.П. Основы теоретической и при-
кладной археографии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РОССПЭН, 2008. 247 с.; Козлов В.П. 
Археографическое обозрение России: 1991–2012 годы. М.: Древлехранилище, 2013. 305 
с.; Козлов В.П. Второе археографическое обозрение истории России XX века. М.: Древ-
лехранилище, 2016. 285 с.
9 Козлов В.П. Архивоведение: учебник и практикум для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по гуманитарным направлениям. М.: Юрайт, 2022. 327 с.
10 Козлов В.П. Историческая документология: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2024. C. 51.
11 Козлов В.П. Историческая документология: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2024. 478 с.
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ально значимой роли архивных учреж дений12. О документе и документальной 
исторической памяти ученый старается говорить отчасти с позиции философ-
ских категорий, таким образом, в очередной раз подчеркивая их значимость и 
значимость дисциплин, их изучающих. 

В.П. Козлов – автор более чем 300 научных трудов, в том числе восьми моно-
графий. Значителен вклад В.П. Козлова в развитие практической археографии: 
за документальную серию «Политические партии России. Конец XIX – первая 
треть X в.» в 2002 году отмечен Государственной премией Российской Федерации 
в области науки и техники.

С 2011 года В.П. Козлов совмещает свою научную и наставническую дея-
тельность в стенах ВНИИДАД и РГГУ. При его непосредственном участии во 
ВНИИДАД подготовлен ряд значимых методических разработок13. Владимир 
Петрович руководит подготовкой магистерских и диссертационных работ в 
Историко-архивном институте РГГУ. Владимира Петровича отличает внима-
тельное и уважительное отношение к работе своих учеников и формирование 
в них творческого исследовательского потенциала. Для него принципиальное 
значение имеет  желание внести бескорыстный вклад в развитие научной шко-
лы дисциплин, изучающих документы и архивы, чтобы создать научную осно-
ву для будущих исследований. 

Сердечно поздравляем Владимира Петровича Козлова с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья, новых успехов в его многосторонней творческой деятельнос-
ти, личного счастья и жизненного оптимизма!

Текст:  
Н.А. Муравьева,  М.А. Захарченко,  

Н.В. Морозова

12 Козлов В.П. Документальная память в архивоведческом знании. М.: Древлехранилище: 
Архив РАН, 2017. 329 с.
13 Методические рекомендации к Правилам организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, научных организациях. М., 2019; Исследование практики публикации архивных 
документов в Российской Федерации (1992–2013 гг.): аналитический обзор. М., 2016; 
Методические рекомендации по публикации архивных документов в печатном виде. М., 
2022 и др.
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