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Введение 

Еще до принятия в РФ программы цифровой 
экономики [1] стало понятно, что в ближайшее 
время стремительный рост цифровых данных 
породит серьезную проблемы с обеспечением 
их сохранности. Стремительная «цифровиза-
ция» экономики лишь обострила эту проблему, 
потому что согласно [1], «данные в цифровой 
форме» в одночасье стали «ключевым факто-
ром производства во всех сферах социально-
экономической деятельности». 

Проблема же заключается в том, что «дан-
ных в цифровой форме» становится все больше 
и больше («цифровой шторм»), растет среди 
них и количество ценных данных, хранение ко-
торых должно продолжаться десятилетия. Ка-
залось бы, здесь нет никакой проблемы, на 

рынке существует огромное количество систем 
хранения данных (СХД), многие из них снаб-
жены системой многократного дублирования 
информации, защитой от изменения, например, 
создание WORM-томов (от сокращения Write 
Once Read Many). При этом такие данные не 
могут менять даже администраторы СХД. 
Пользователи все больше и больше доверяют 
облачным хранилищам и современным техно-
логиям хранения цифровых данных. 

Однако все не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Дело в том, что недостаточно 
только надежно сохранить цифровые данные. 
Нужно иметь уверенность, что данные через 
десятилетия все также аутентичны, и, главное, 
что их можно интерпретировать, т.е. прочитать 
с помощью средств компьютерной техники. И 
это не так просто, ведь даже самая надежная 
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СХД (или, по крайней мере, ее цифровые носи-
тели информации), вряд ли сможет проработать 
без отказа в течение 50 лет (типовой срок хра-
нения документов по личному составу, а это не 
самый большой срок хранения данных [2]). А 
это значит, что данные придется переносить на 
другие носители, в другие СХД и системы, а 
это выполняется при участии человека. В этом 
случае гарантировать их целостность, аутен-
тичность и интерпретируемость крайне сложно. 

Проконтролировать аутентичность цифро-
вых данных традиционными методами, напри-
мер, с помощью электронной подписи (ЭП), 
также не получится. Причины этого следую-
щие: ЭП имеют очень ограниченный срок дей-
ствия (не более 5 лет, а в реальности не более 1 
года), цифровых данных становится очень мно-
го и их контроль с помощью ЭП невозможен 
из-за крайне невысокой скорости проверки. 

Такая противоречивая ситуация порождает 
необходимость решения важной научно-
технической проблемы: обеспечить сохран-
ность большого объема цифровых данных на 
протяжении длительного временного срока (де-
сятилетия). 

1. Основные понятия и определения 

Сохранность – как свойство большого объе-
ма цифровых данных существовать в качестве 
доступного и аутентичного свидетельства (до-
казательства) без потери семантики данных в 
произвольный момент времени. 

Долговременная сохранность – сохранение 
свойства сохранности в течение 10 лет и более. 

Цифровая экономика – экономическая дея-
тельность, основой которой являются цифро-
вые технологии и данные в цифровой форме. В 
узком смысле это производство электронным 
бизнесом и электронной коммерцией электрон-
ных товаров и услуг. В более широком смысле 
цифровая экономика затрагивает практически 
все области обычной экономики, например, 
банковское дело, образование, здравоохране-
ние. В еще более широком смысле – это неко-
торая сверхбольшая информационная система, 
представляющая собой Электронное государ-
ство и/или Электронное правительство, вклю-
чающее управление экономической деятельно-
стью с помощью цифровой платформы. 

Блокчейн (blockchain) — «выстроенная по 
определённым правилам непрерывная последо-
вательная цепочка блоков (связный список), 
содержащих информацию. Чаще всего, копии 
цепочек блоков хранятся и независимо друг от 
друга (чрезвычайно параллельно) обрабатыва-
ются на множестве разных компьютеров» [20]. 

Большие данные (big data) — обозначение 
структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного 
многообразия. 

2. Краткий обзор проблемы 

Нельзя сказать, что комплексность и глуби-
на проблемы долговременной сохранности не 
осознана. Попытки решения проблемы активно 
предпринимаются. Рассмотрим подходы к дол-
говременному хранению больших объемов раз-
нообразных цифровых данных для подтвер-
ждения актуальности поставленной проблемы, 
а также определения факторов, препятствую-
щих ее решению. Учитывая, что большие дан-
ные – это не только большой объем и многооб-
разие, но и постоянное изменение, необходимо 
признать, что речь идет об организации долго-
временного хранения именно больших данных. 

В РФ сравнительно недавно начали зани-
маться вопросом долговременной сохранности 
цифровых данных как таковых. В настоящее 
время Росархив совместно с Всероссийским 
научно-исследовательским институтом докумен-
товедения и архивного дела (ВНИИДАД) зани-
мается разработкой документов, регламентиру-
ющих организацию хранения электронных 
документов в рекомендательном порядке [3, 4]. В 
частности данными рекомендациями предписы-
вается нормализация электронных документов 
при длительном хранении в формат PDF/A-1. 
Надо сказать, что в настоящее время это пока 
единственный формат электронных докумен-
тов, производитель которого (компания Adobe, 
США) гарантирует поддержку формата в тече-
ние 50 лет. Однако, по данным паспортизации 
архивов в РФ [5] количество электронных до-
кументов в архивах РФ растет, причем в 
первую очередь растет количество аудиовизу-
альных документов. 

Безусловно, наибольший интерес с точки 
зрения организации долговременного хранения 
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большого объема цифровых данных представ-
ляет опыт National Archives and Records Ad-
ministration (NARA). В настоящее время 
NARA является по факту крупнейшим в мире 
хранилищем данных в цифровой форме с 
наиболее длинной историей развития и суще-
ствования [6]. Если говорить об объемах дан-
ных, то можно привести следующую иллю-
страцию: Пентагон и Госдепартамент США 
ежегодно передают в NARA десятки миллионы 
электронных документов для долговременного 
хранения [7]. Т.е. действительно речь идет о 
больших данных. К заслугам NARA безусловно 
относится создание стандартов хранения циф-
ровых данных [8]: 

- библиографический формат MARC,  
- формат хранения на оптических дисках 

ODISS, 
- формат архивных описаний GSA6710A,  
- формат хранения на магнитных лентах в 

кодировках ASCII и EBCDIC,  
- открытый стандарт кодированного ар-

хивного описания (EAD – Encoded Archival 
Description). 

Кроме того, разработаны бюллетень по до-
пустимым файловым форматам, передаваемых 
на архивное хранение, [9] и требования для 
написания технических заданий для инстру-
ментов или сервисов управления цифровыми 
данными [10]. 

С 2005 года NARA разрабатывает ERA 
(Electronic Records Archives) для долговремен-
ного хранения цифровых документов. Однако в 
связи с возникшими трудностями, в 2012 году 
проект ERA был приостановлен [11]. Предпо-
лагается, что полнотекстовый поиск цифровых 
данных возможен не ранее 2021 года [12]. При-
чиной тому стало огромное разнообразие фор-
матов, использование которых порождает риск 
не интерпретировать спустя десятилетия. Т.е. 
проблема интерпретируемости не рассматрива-
лась, что и привело к значительным трудностям 
при создании ERA. Кроме того, выявились 
проблемы технологического и технического 
старения носителей информации, а также от-
сутствие понимания, что такое цифровые дан-
ные, как и в каком виде они должны сохранять-
ся [13]. Тем не менее, NARA продолжает 
накапливать цифровые данные. Так в  2017 го-

ду NARA сообщала о создании новой модели 
хранения и доступности президентских цифро-
вых документов, которых получено только за 
2017 год более 250 TB [14]. Для частичного 
решения проблемы интерпретируемости, начи-
ная с 2023 года [15] NARA принимает на хра-
нение данные только в цифровом формате с 
описательными метаданными. 

Проблемой долговременного хранения циф-
ровых данных активно занимается также Наци-
ональный архив Великобритании. В 2017 году 
Национальным архивом была введена страте-
гия, согласно которой должно быть создано 
решение, позволяющее обеспечивать долго-
временную сохранность деловых цифровых до-
кументов, передаваемых из правительственных 
учреждений [16]. Следует, однако, заметить, 
что это не первая попытка создать подобное 
решение в Великобритании. Так в 2013 году 
была принята аналогичная стратегия [17], кото-
рая предполагала создание такого решения к 
2017 году. Однако создано оно так и не было. 
Тем не менее, не следует сбрасывать со счетов 
огромный опят, накопленный в Великобрита-
нии и разработанные нормативные документы. 
Например [18], регламентирует порядок управ-
ления доступом, аудитом, миграцией, резерв-
ным копированием цифровых документов. Хо-
тя модель цифрового документа в [18] не 
представлена, приблизительно определен со-
став информации, которая должна храниться. 

В Германии Федеральное агентство по без-
опасности в информационных технологиях 
(Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) выпустил документ: Тех-
ническое руководство BSI TR-03125 [19]. В до-
кументе приводятся рекомендации по долго-
временному хранению цифровых документов, 
заверенных ЭП. Однако необходимо заметить, 
что защита данных с помощью ЭП содержит 
проблемы, связанные с меняющимися техноло-
гиями криптозащиты, и небольшими сроками 
действия ЭП. Поэтому и здесь еще комплекс-
ное решение проблемы не представлено. Реше-
нием проблемы долговременной сохранности за-
нимаются и другие страны (Австралия, Дания, 
Франция (начала решение проблемы, но потом 
отказалась от развития долговременного хране-
ния цифровых данных) и др.), однако формат ста-
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тьи не позволяет сделать более подробный обзор. 
Тем более, что наиболее крупные страны по ко-
личеству цифровых данных (США, Германия, 
Англия) в обзоре представлены. 

Из приведенного краткого обзора можно 
сделать следующие выводы: проблема долго-
временного хранения является крайне актуаль-
ной, все крупные архивы отмечают, что цифро-
вые документы становятся проблемой, рост 
данных порождает риск потерять управление 
ими, проблема еще далека от разрешения, т.е. 
отсутствует универсальное тиражируемое про-
граммно-аппаратное решение обеспечения со-
хранности цифровых данных. Отсутствие уни-
версального решения связано с несколькими 
причинами: 

- отсутствует четкая системная классифи-
кация проблем долговременного хранения; 

- проблема не является чисто технической, 
а носит междисциплинарных характер; 

- не все проблемы сохранности цифровых 
данных изучены и систематизированы; 

- отсутствует стратегия обеспечения долго-
временной сохранности больших данных; 

- отсутствует методология контроля 
параметров сохранности цифровых данных. 

3. Технологии распределенных 
реестров 

Почему речь в данной статье идет о боль-
ших данных? Потому что в рамках цифровой 
экономики информационные системы будут 
охватывать целые отрасли или, по крайней ме-
ре, группы предприятий, объединенных выпус-
ком конечной сложной и многосоставной про-
дукции. А это означает, что данные в такой 
информационной системе будут накапливаться 
в огромном объему и разнообразии, что как раз 
соответствует определению больших данных. 

Действительно, представим ситуацию, при 
которой для получения изделия Prod0 в рамках 
сложного технологического процесса (сово-
купность технологических процессов TP = 
{ TPj }, j ϵ [1,M], где M – общее количество 
технологических процессов) объединены не-
сколько информационных систем (IS = { ISk }, 
k ϵ [1,K], где K – общее количество ИС) не-
скольких предприятий. Путь на каждом пред-
приятии выполняется часть сложного техноло-

гического процесса TPj для функционирования 
которого некоторая информационная система 
(ИС) ISk накапливает данные в цифровой фор-
ме didfk (например, о произведенной продук-
ции, логистике, составлении и выполнении 
планов производства, выпуске продукции, кон-
троле качества, параметрах технологического 
процесса, материалах, отзывах о внедрении 
продукции и др.).  

Тогда со временем в ISk накапливается огром-
ный объем данных, характеризующий всю исто-
рию производства в рамках процесса. Эти данные 
обладают несомненной ценностью, т.к. на их ос-
нове строятся системы поддержки принятия ре-
шений (СППР), позволяющие усовершенствовать 
производство продукции, улучшать экономиче-
ские показатели и показатели качества. Потеря 
этой информации скажется на всей совокупности 
технологических процессов, а хранение инфор-
мации для СППР должно измеряться годами, а то 
и десятилетиями. 

Другой пример из области архивного хране-
ния. Поскольку количество значимых цифро-
вых документов только увеличивается, причем 
такие документы приобретают юридическую 
значимость (например, согласно №379-ФЗ), ли-
бо же представляют собой ценность, например 
деловая переписка по электронной почте орга-
нов власти, дипломатов и др. [7, 14], то их  
гарантированную сохранность можно осуще-
ствить, применив многократное резервирова-
ние. Например, с помощью создания резервных 
территориально-распределенных архивов и 
центров обработки данных (ЦОД). 

Однако в рамках сложного технологическо-
го процесса (совокупность технологических 
процессов TP) или в распределенном архиве 
данные распределены по разным ИС, по узлам 
сети, объединяющей ИС, которые географиче-
ски разделены друг с другом. Тогда можно 
утверждать, что цифровые данные ИС хранятся 
по правилам распределенных реестров. Следо-
вательно, можно предположить, что техноло-
гии распределенных реестров (технологии 
блокчейн) можно использовать как одно из 
средств обеспечения сохранности (например, 
[20]). Различные ИС в приведенных примерах 
могут находиться в юрисдикции разных юри-
дических лиц, обслуживаться разными IT-
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структурами, тем самым, можно говорить о 
необходимости поддержания аутентичности 
хранимых цифровых данных в отсутствии еди-
ного доверенного центра. А это еще одно из 
условий, говорящее в пользу возможности ис-
пользования технологий распределенных ре-
естров. Конечно, данные можно защитить с по-
мощью технологий криптозащиты, например 
ЭП. Однако по причине устаревания этих 
средств и небольших сроках их действия гово-
рить об обеспечении с помощью них долговре-
менной сохранности очень сложно. Также су-
ществует проблема признания доверенными 
сертификатов ЭП разными удостоверяющими 
центрами (УЦ). Кроме того, заверять каждое 
данное в цифровой форме с помощью ЭП – 
очень трудоемкий процесс, требующий до-
вольно больших ресурсов ИС. Хранение в ИС 
инфраструктуры открытых ключей, сертифика-
тов и список отзыва сертификатов тоже требует 
дополнительных ресурсов. 

4. Обзор проблем долговременной 
сохранности больших данных 

Прежде чем перейти к формальной поста-
новке задачи сохранности больших данных 
приведем обзор проблем, возникающих при 
хранении больших данных. 

В первую очередь следует заметить, что ин-
формационные технологии постоянно изменя-
ются и совершенствуются. Это касается как 
общего программного обеспечения (операци-
онные системы, базы данных, офисные пакеты 
и форматы), так и аппаратного обеспечения. 
Кроме того, постоянно совершенствуются и 
меняются средства криптографической защиты 
информации (СКЗИ). При этом срок техноло-
гического старения как программных, так и 
технических средств вычислительной техники 
обычно не превышает 10 лет, в то время как 
при долговременном хранении данные могут 
храниться 50 лет и более. 

Тогда первой проблемой, с которой можно 
столкнуться при обеспечении долговременной 
сохранности данных – это зависимость от кон-
кретных технических и программных средств 
хранения данных. Т.е. когда данные невозмож-
но перенести на другие технические средства. 
Либо же когда данные хранятся в БД, управля-

емой некоторой СУБД в таком формате, кото-
рый не поддерживается другими СУБД. 
Первую проблему можно сформулировать как 
проблему независимости данных. 

Второй, связанной с первой, проблемой явля-
ется зависимость от конкретного формата дан-
ных, который со временем перестает поддержи-
ваться, а также от средств отображения данных. 
Такая проблема может привести к тому, что дан-
ные превратятся в бессмысленную бинарную по-
следовательность «нулей» и «единиц», расшиф-
ровка которой станет невозможной. Вторую 
проблему можно сформулировать как проблему 
интерпретируемости (читаемости) данных. 

Третью проблему можно охарактеризовать, 
как проблему сохранения аутентичности (неиз-
менности) данных в процессе хранения. Такая 
проблема может возникнуть как по причине 
намеренного или случайного искажения или уда-
ления данных вследствие несанкционированного 
доступа (НСД) либо же при переносе данных из 
одного хранилища в другое вследствие смены 
программно-технической платформы ИС. 

Четвертая проблема связана с невозможно-
стью существования цифровых данных вне 
цифровых программно-технических средств. 
Тогда проблему можно охарактеризовать как 
проблему надежности хранения цифровых 
данных, и, шире, как проблему надежности 
конкретных программно-технических средств 
хранения цифровых данных. 

При хранении больших данных, когда цен-
ность представляет собой даже не конкретное 
атомарное цифровое данное, а совокупность 
цифровых, накопленная годами может возник-
нуть проблема потеря семантики данных. Так 
можно определить пятую проблему. Это озна-
чает, что сами атомарные данные привязаны к 
некоторым метаданным, которые и определяют 
их смысл. Например, хранятся данные в виде 
«27000». Что это такое? Расстояние? Время? 
Деньги? Когда же данные имеют вид «Расстоя-
ние 27000 метров», то не возникает сомнений 
что это такое. В этом случае ценность пред-
ставляют также метаданные, которые и опреде-
ляют семантику хранимых данных. Потеря ме-
таданных критическим образом скажется на 
возможности их использовать, даже надежно 
сохранив, в течение десятилетий. 
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Шестой проблемой можно считать проблему 
устойчивости программно-технических средств 
хранения к внешним воздействиям, в том числе и 
катастрофического характера. Программно-
технические средства могут работать совершенно 
надежно, но могут быть выведены из строя воз-
действиями катастрофического характера, либо 
же вследствие нарушения информационной без-
опасности. Проблема устойчивости выделена от-
дельно от надежности, т.к. оценивать ее с помо-
щью математического аппарата теории 
надежности не имеет смысла (вероятность будет 
очень маленькой). Здесь, скорее всего, должен 
использоваться сценарный подход: описание 
сценариев вероятных воздействий (например, 
магнитной супербури) и мер противодействия. 

При использовании для обеспечения со-
хранности технологий распределенных ре-
естров, по отношению к ним также можно рас-
сматривать воздействие всех перечисленных 
проблем. Технологии распределенных реестров 
с одной стороны должны способствовать со-
хранению аутентичности защищаемых с помо-
щью них данных в цифровой форме. С другой 
стороны как цифровые технологии, реализо-
ванные с помощью конкретных программно-
технических средств [21-23], они также под-
вержены тем же проблемам долговременного 
хранения, ведь вся их информация должна со-
храняться то же время, что и защищаемые с 
помощью них данные. 

5. Постановка задачи обеспечения 
долговременной сохранности 
больших данных 

Как было показано выше, срок технологиче-
ского старения как программных, так и техни-
ческих средств вычислительной техники обыч-
но не превышает 10 лет, в то время как при 
долговременном хранении цифровые данные 
могут храниться 50 лет и более. 

В таком случае можно представить цифро-
вые данные как объект управления, а техниче-
ские и программные средства обеспечения со-
хранности как нестабильную среду хранения 
цифровых данных. 

Утверждение 1. Большие цифровые данные 
– это объект управления, а задача долговремен-
ной сохранности цифровых данных – это задача 

оптимального управления цифровыми данными 
в условиях параметрических возмущений циф-
ровой программно-технической среды хране-
ния цифровых данных [24, 25]. А для опти-
мального управления необходимо научится 
контролировать параметры среды хранения и 
разработать алгоритмы компенсации возмуще-
ний для стабилизации объекта управления [26]. 

Перейдем к математической постановке за-
дачи. Дано: 

1) Множество данных в цифровой форме 
Didf = { didfi } 

2) Множество блоков распределенных ре-
естров  Bch = { bchj } 

3) Множество параметрических возмуще-
ний среды хранения E = { εq }: 

 ε1 – нарушение независимости Didf, Bch 
 ε2 – нарушение интерпретируемости Didf, 
Bch 
 ε3 – нарушение аутентичности Didf, Bch 
 ε4 – нарушение надежности хранения 
Didf, Bch 
 ε5 – нарушение семантики Didf, Bch 
 ε6 – нарушение устойчивости Didf, Bch 
4) Множество информационных систем  

IS = { ISk } подверженное E и осуществляющее 
обработку, передачу и хранение Didf, Bch 

5) Множество требований безопасности, 
аутентичности, надежности, устойчивости дан-
ных Τ = { NTDl } 

6) Исходный уровень сохранности для Didf, 
Bch – SV0. 

Найти: 
1) Множество математических моделей  

μ = { μr }, контроля параметров сохранности 
(включая независимость, интерпретируемость, 
аутентичность, надежность, сохранение семан-
тики, устойчивость) при хранении, информаци-
онном обмене Didf, Bch между IS. 

2) Множество алгоритмов A = { Ar }, обес-
печивающих сохранность Didf, Bch на исход-
ном уровне SV0: Ar(didfi, bchj) = SV0. 

3) Множество программно-технических ре-
шений R = { Rr }, обеспечивающих сохранность 
Didf, Bch на исходном уровне SV0: Rr(didfi, 
bchj) = SV0. 

Т.е. результатом решения данной задачи явля-
ется технология, как совокупность математиче-
ских моделей, алгоритмов и программно-
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технических решений для обеспечения долговре-
менной сохранности данных в цифровой форме. 

Утверждение 2. Задача контроля сохранно-
сти данных в цифровой форме представляет со-
бой задачу оптимального выбора по многим 
критериям. 

Действительно, пусть сохранность некото-
рого didfi характеризуется функцией μ(t), зна-
чение которой представляет собой вероятность 
сохранности didfi на уровне SV0 в произволь-
ный момент времени t. Тогда можно утвер-
ждать, что задача обеспечения сохранности did-
fi формулируется, как задача достижения 
максимума функции μ(t) на произвольном вре-
менном интервале t. 

Т.е.: Μ = max t ϵ [t0, ∞] μ(t), где t0 – момент 
времени создания didfi в некоторой ISk. 

Тогда μ(t) = min(ςd(t)
ω1 ζd(t)

ω2 αd(t)
ω3 ρd(t)

ω4 

σd(t)
ω5 φd(t)

ω6 , ςb(t)
ω1 ζb(t)

ω2 αb(t)
ω3 ρb(t)

ω4 σb(t)
ω5 

φb(t)
ω6), 

где ωi – коэффициенты важности показателей, 
назначаемые экспертами ∑ ωi = 1, ωi > 0, 
i=[1,6]. 
ςd(t), ςb(t) – соответственно вероятности со-

хранения независимости для Didf и Bch на про-
извольном временном интервале t.; 
ζd(t), ζb(t) – соответственно вероятности ин-

терпретируемости для Didf и Bch на произ-
вольном временном интервале t.; 
αd(t), αb(t) – соответственно вероятности со-

хранения аутентичности для Didf и Bch на про-
извольном временном интервале t.; 
ρd(t), ρb(t) – соответственно надежность хра-

нения для Didf и Bch на произвольном времен-
ном интервале t.; 
σd(t), σb(t) – соответственно вероятности со-

хранения семантики для Didf и Bch на произ-
вольном временном интервале t.; 
φd(t), φb(t) – соответственно вероятности со-

хранения устойчивости для Didf и Bch на про-
извольном временном интервале t. 

6. Возможное практическое  
применение 

Как было сказано выше, результатом реше-
ния задачи обеспечения сохранности больших 
данных должна стать технология, реализация 
которой позволит решить задачу сохранности 
большого объема данных в цифровой форме. 

Возможные практические применения: 
 Хранение медицинских данных (напри-

мер, медицинских карт, как правило, это время 
жизни пациента, плюс 2-5 лет). 

 Хранение цифровых данных по личному 
составу (50-75 лет). 

 Хранение ретроспективных данных о 
технологических процессах, истории продаж, 
финансовых показателей для СППР предприя-
тия (годы и/или десятилетия). 

 Хранение данных о заработке в БД госу-
дарственных и негосударственных Пенсионных 
фондов (до 75 лет). 

В условиях развивающейся цифровой эко-
номики могут быть и другие применения: хра-
нение юридически значимых документов, хра-
нение истории взаимодействия граждан с 
органами власти, наблюдательные и страховые 
дела и др. 

Заключение 

В данной статье проведена систематизация 
проблем долговременного хранения больших 
объемов цифровых данных в условиях цифровой 
экономики. Для обеспечения сохранности боль-
ших данных возможно использование техноло-
гий распределенных реестров, что с одной сторо-
ны повышает их сохранность, с другой 
усложняет структуру данных и информационных 
систем. Сделана постановка задачи обеспечения 
долговременной сохранности цифровых данных 
как задача оптимального управления объектом 
хранения в условиях параметрических возмуще-
ний программно-технической среды хранения. В 
приведенном в начале статьи обзоре показана ак-
туальность решения данной задачи. Результатом 
решения задачи должна стать технология, как со-
вокупность математических моделей, алгоритмов 
и программно-технических решений для обеспе-
чения долговременной сохранности данных в 
цифровой форме. Обозначен круг возможного 
практического применения решения задачи обес-
печения долговременной сохранности. В даль-
нейшем планируется создать математические мо-
дели контроля параметров, состава информации 
большого объема цифровых данных, разработать 
алгоритмы обеспечения сохранности. 
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