
 

Аннотация. В статье исследованы определения понятий электронный документ, существующие в 

отечественных и международных нормативных документах. На основании проведенного исследо-

вания определены важные составные части электронного документа долговременного хранения: 

метаданные, нормализованная копия, связанные справочники и классификаторы, индексы, компо-

ненты электронной подписи и др. Выполнено определение электронного документа в применении 

к организации долговременного хранения и определен, в общем виде, состав его информации, 

цифровых данных. Представлена математическая модель электронного документа в общем виде. 

Определены пути дальнейших научных изысканий: разработка математической модели семанти-

ческих блоков электронного документа; оценка отчуждаемости электронного документа от про-

граммно-аппаратной среды хранения; оценка интерпретируемости электронных документов. В хо-

де дальнейших исследований автор планирует подготовить серию статей для описания решения 

проблем обеспечения сохранности документа. 
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При разработке технологии обеспечения 

долговременного хранения цифровых данных 

важно комплексно решить проблему сохранно-

сти, обеспечив аутентичность, интерпретируе-

мость, надежность и безопасность хранения [1]. 

Однако когда речь идет о долговременном хра-

нении электронных документов (далее – ЭлД), 

заменяющих бумажный документ в делопроиз-

водстве и дальнейшем долговременном хране-

нии в архиве, крайне важной становится про-

блема определения состава информации, 

необходимой и достаточной для полной интер-

претации такого документа в будущем. 

Деловой документ редко когда существует 

сам по себе. Как правило, он ссылается на дру-

гие документы, различные классификаторы  

и справочные данные, нормативные документы 

и законодательные акты, базы данных и гипер-

ссылки на интернет-ресурсы. Причем, класси-

фикаторы, справочные данные, нормативные 

документы могут со временем изменяться и 

дополняться, утрачивать силу и выпускаться в 

новой редакции. Тем самым, необходимо со-

хранять данные о классификаторах, справочни-

ках, нормативных и иных документах в той их 

версии, которая существовала на момент по-

ступления документа в долговременное хране-

ние. Иначе семантика документа может быть со 

временем утрачена. Кроме того, документ мо-

жет содержать в себе макросы, исправления и 

поля данных, которые могут привести к изме-

нению документа в любой момент времени.  

Тогда можно утверждать, что, прежде чем при-

ступать к организации долговременного хране-



  

ния электронных документов, необходимо от-

ветить на следующие вопросы: 

- что такое электронный документ? 

- каков должен быть состав информации 

электронного документа? 

То, что определить понятие электронный 

документ не так просто, говорит наличие мно-

жества самых разных определений понятия 

электронный документ. Многие определения 

закреплены в нормативных документах. Рас-

смотрим наиболее актуальные из них. 

Федеральный закон 2006 г. [2] определяет 

электронный документ следующим образом: 

«Электронный документ – документирован-

ная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для воспри-

ятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи 

по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных сис-

темах» [2, Ст. 2. п. 11.1]. Где «документирован-

ная информация – зафиксированная на матери-

альном носителе путем документирования 

информация с реквизитами, позволяющими  

определить такую информацию, или, в уста-

новленных законодательством Российской Фе-

дерации случаях, ее материальный носитель» 

[2, Ст. 2. п. 11]. Здесь «информация — сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их 

представления» [2, Ст. 2. п. 1]. Это определение 

можно считать основным определением ЭлД в 

РФ в настоящее время: оно наиболее полно и 

подробно описывает ЭлД. Однако оно не опре-

деляет ЭлД с точки зрения состава информации 

необходимой и достаточной для долговремен-

ного хранения. 

В Федеральном законе 2011 г. [3] дается бо-

лее общее определение ЭлД. «Электронный до-

кумент – форма подготовки, отправления, по-

лучения или хранения информации с помощью 

электронных технических средств, зафиксиро-

ванная на магнитном диске, магнитной ленте, 

лазерном диске и ином электронном матери-

альном носителе» [3, Глава 1. Статья 2]. В дан-

ном определении, как и в предыдущем, ничего 

не говорится о составе информации для органи-

зации долговременного хранения. ЭлД в этих 

определениях четко привязан к электронному 

материальному носителю информации. Это ог-

раничение автоматически не рассматривает 

ЭлД передаваемый по сети как документ. 

Интересными с точки зрения состава инфор-

мации ЭлД является определение из [4]. Так, со-

гласно этому стандарту «конструкторский доку-

мент в электронной форме (электронный 

документ) – документ, выполненный как струк-

турированный набор данных, создаваемых про-

граммно-техническим средством» [4], ст. А.3].  

В [4] дано также определение мультимедийного 

электронного документа «аудиовизуальный до-

кумент (мультимедийный документ) - электрон-

ный документ, содержащий видео- и (или) звуко-

вую информацию» [4, ст. А.6]. В определениях 

важно, что в понятие ЭлД включено понятие 

структуры данных документа. Правда, сама 

структура не определена. Также документ не 

привязан к электронному носителю информации. 

Но при этом ЭлД как бы повисает в воздухе  

и получается оторванным от электронных 

средств и сред. 

В стандарте [5] дано следующее, очень под-

робное определение ЭлД. «Электронный доку-

мент – форма представления документа в виде 

множества взаимосвязанных реализаций в 

электронной среде и соответствующих им 

взаимосвязанных реализаций в цифровой сре-

де» ([5], ст. 4, п.4.2.12). В стандарте даны опре-

деления реализации ЭлД и воспроизведение 

ЭлД. «Реализация электронного документа – 

отдельный элемент множества, представляю-

щего электронный документ, существующая 

или могущая существовать в части электронной 

или цифровой среды» [5, ст. 4, п.4.3.1]. «Вос-

произведение электронного документа – реали-

зация электронного документа, доступная  

непосредственному восприятию человеком»  

[5, ст. 4, п.4.3.4]. В этом же стандарте дано сле-

дующее определение документа: «Документ – 

объект информационного взаимодействия в со-

циальной среде, предназначенный для формаль-

ного выражения социальных отношений между 

другими объектами этой среды» [5, ст. 4, п.4.1.1]. 

Кроме того, определены понятия электронная 

среда и цифровая среда. «Электронная среда – 

среда технических устройств (аппаратных 



 

средств), функционирующих на основе физиче-

ских законов и используемых в информационной 

технологии при обработке, хранении и передаче 

данных» [5, ст. 4, п.4.2.10]. «Цифровая среда – 

среда логических объектов, используемая для 

описания (моделирования) других сред (в частно-

сти, электронной и социальной) на основе мате-

матических законов» [5, ст. 4, п.4.2.11]. Т.е., со-

гласно этим определениям ЭлД уже не привязан 

только к электронному носителю (электронной 

среде), а может оставаться документом в циф-

ровой среде как логический объект (или множе-

ство логических объектов) или реализация доку-

мента, связанная с документом на электронном 

носителе. Кроме того, введены важные понятия 

реализации ЭлД при его отображении или пере-

даче, а также воспроизведение – как отображение 

в памяти компьютера, на экране монитора для 

воспринятия ЭлД пользователем. 

В стандарте [6] также дано очень важное, на 

мой взгляд, определение ЭлД, вводящее важ-

ные реквизитные данные для идентификации 

ЭлД. «Электронный документ – информацион-

ный объект, состоящий из двух частей: рекви-

зитной, содержащей идентифицирующие атри-

буты (имя, время и место создания, данные об 

авторе и т. д.), электронную подпись, и содер-

жательной, включающей в себя текстовую, чи-

словую и/или графическую информацию, кото-

рая обрабатывается в качестве единого целого» 

[6], глава 3, п.3.2.22]. «Информационный объ-

ект – совокупность данных и программного ко-

да, обладающая свойствами (атрибутами) и ме-

тодами, позволяющими определенным образом 

обрабатывать данные … самостоятельная едини-

ца применения и хранения в интегрированной 

информационной среде» [6, глава 3, п.3.2.2].  

Интегрированная информационная среда (ИИС) 

– «совокупность распределенных баз данных, со-

держащих сведения об изделиях, производствен-

ной среде, ресурсах и процессах предприятия, 

обеспечивающая корректность, актуальность, со-

хранность и доступность данных тем субъектам 

производственно-хозяйственной деятельности 

(ПХД), участвующим в осуществлении жизнен-

ного цикла изделия (ЖЦИ), кому это необходимо 

и разрешено» [6, глава 3, п.3.2.1]. Важным в дан-

ном определении является деление ЭлД на час-

ти. Хотя такое деление вызывает вопросы: на-

пример, зачем обязательно включать электрон-

ную подпись, зачем приравнивать ЭлД к ин-

формационному объекту. Но тем не менее, 

важно отметить, что ЭлД воспринимается как 

самостоятельная единица хранения, может 

включать в себя не только цифровые данные. 

Кроме всего прочего, ЭлД связывается с ин-

формационной средой и жизненным циклом 

некоторого материального объекта (изделия) 

реального мира. Правда информационная среда 

понимается исключительно как совокупность 

распределенных баз данных. 

Интересным с точки зрения состава инфор-

мации является определение, приведенное в [7]. 

«Электронный документ – документ на цифро-

вом носителе, состоящий из трех элементов: 

содержание информации; форма предоставле-

ния содержания; носитель информации». Что 

важно, в этом определении вводится разделе-

ние содержания ЭлД от формы представления 

содержания. Однако документ строго привязы-

вается к цифровому носителю информации как 

обязательной части документа, а не электрон-

ной среды, как в определении выше. Интерес-

но, что стандарт ГОСТ Р 54989-2012 /ISO TR 

18492:2005 «Обеспечение долговременной со-

хранности электронных документов» не содер-

жит определения ЭлД, также отсутствует поня-

тие о характеристиках ЭлД. 

Теперь рассмотрим определения ЭлД сущест-

вующие в мире и отличающиеся от приведенных 

выше определений. Определению ЭлД в ино-

странной литературе могут соответствовать три 

определения: electronic document (e-document), 

electronic record и digital document. 

В [8-10] ЭлД определен следующим образом. 

«An electronic document is any electronic media 

content (other than computer programs or system 

files) that are intended to be used in either an elec-

tronic form or as printed output». Т.е. электронным 

документом является любое содержимое (кроме 

компьютерных программ или системных файлов) 

электронных носителей, которое предназначено 

для использования в любом электронном виде 

или может быть представлено в виде печатной 

продукции. Согласно этому определению ЭлД – 

это любая последовательность бит, привязанная к 

носителям информации или каналам связи, кото-

рую пользователь может как-то увидеть или рас-



  

печатать. Причем, к ЭлД не относятся программы 

(исполняемые модули) и системные файлы  

операционных систем и других программных 

средств. 

Термин electronic record, как правило, в лите-

ратуре привязан к целому классу информацион-

ных систем, называемых системами электронного 

документооборота (СЭД), и является, по сути, их 

продуктом. В иностранной литературе термину 

СЭД соответствует Electronic Record Management 

System (ERMS), т.е. система управления служеб-

ными (деловыми) электронными документами. 

«Electronic record – служебный документ, кото-

рый существует в электронной форме. Документ 

может оказаться представленным в электронной 

форме в результате того, что он изначально соз-

дается при помощи прикладной программы или в 

результате оцифровки, т.е. путем сканирования 

бумажного документа или микрофильма» [11]. В 

приведенном определении ЭлД - это и созданный 

программными средствами деловой документ, и 

оцифрованная копия бумажного документа. От-

сутствует деление документа на части, не опре-

делен состав информации. ЭлД получается не 

связанным с электронным носителем. 

Международный стандарт ISO 15489 Records 

Management в дополнение к определению ЭлД из 

[11] говорит о том, что «документ может состоять 

из одного или нескольких объектов данных», од-

нако не определяет состав данных ЭлД. [11], яв-

ляющийся фактическим стандартом для СЭД, 

также в разделе 10.3 вводит важное дополнение к 

определению ЭлД, а именно, что служебный до-

кумент должен быть защищен от изменений, а 

также быть привязан к своему жизненному циклу 

и системе классификации документов. В [11] 

вводится понятие метаданных, т.е. данных о ЭлД. 

Метаданные – «структурированная или полу-

структурированная информация, которая дает 

возможность создания, управления, и использо-

вания документов в течение времени и внутри и 

вне организации внутри и вне области их созда-

ния». При этом признается, что «различие между 

данными и метаданными может быть неочевид-

но. Например, обычно понятно, что такие суще-

ственные индексные данные документа как заго-

ловок, дата и т.д. есть часть метаданных 

документа. Однако данные системного журнала, 

относящиеся к документу, или порядок хранения 

документа вполне могут рассматриваться как 

данные или как метаданные в зависимости от 

контекста. Различные типы метаданных могут 

быть определены, например, для индексирования, 

длительного хранения, отображения документа и 

т.д.». Впрочем, вопросы состава метаданных и 

конкретные рекомендации по обеспечению дол-

говременной сохранности (отчасти потому, что 

МЭД для этого не предназначен) в [1] не рас-

сматриваются. Однако разработчикам СЭД  

ставится задача, по крайней мере, продумать эти 

вопросы. 

Термин digital document обычно уточняет 

понятие ЭлД: это документ, созданный по циф-

ровой технологии, т.е. нечто, что можно пред-

ставить в виде последовательности бит [12]. 

Можно привести многочисленные примеры из 

нормативных документов Германии, Дании, 

Франции, однако в этом нет большого смысла, 

так как они с той или иной степенью вариации 

повторяют вышеперечисленные определения. 

Отсутствие единого определения термина 

ЭлД при организации долговременного хране-

ния порождает целый ряд вопросов: 

- как нужно определить ЭлД для организа-

ции долговременного хранения? 

- нужно ли считать средства интерпретации 

и отображения ЭлД частью ЭлД?  

- нужно ли кроме самого ЭлД хранить неко-

торую дополнительную информацию о нем? 

- нужно ли разделять форму и содержание 

ЭлД? 

- нужно ли разделять форму хранения и 

форму отображения ЭлД? 

- каким должен быть состав информации для 

организации долговременного хранения ЭлД? 

Поиск ответов на данные вопросы порожда-

ет необходимость решения частной научно-

технической задачи, а именно, создание мате-

матической модели ЭлД при долгосрочном 

хранении, определяющей состав необходимой 

и достаточной информации для хранения. 

В ИСА РАН (ФИЦ ИУ РАН) под руково-

дством доктора технических наук, профессора 



 

Н. Е. Емельянова была разработана теория до-

кументного интерфейса [13, 14], согласно кото-

рой документ (деловой документ) – это струк-

турированная информация, представляющая 

собой совокупность взаимосвязанных семанти-

ческих блоков. Семантические блоки — части 

документа, выделенные по смысловому содер-

жанию. Действительно, всякий реальный дело-

вой документ представляет собой совокупность 

взаимосвязанных частей (главы, разделы, под-

разделы, пункты и т.д.), которые и есть семан-

тические блоки, т.к. каждый из них представля-

ет собой законченный фрагмент документа  

с собственной семантикой (смысловым содер-

жанием). Разумеется, деление документа на  

семантические блоки в общем случае неодно-

значно. Необходимо разработать математиче-

скую модель документа и его семантических 

блоков в контексте долговременного хранения. 

Исходя из общего определения документа, 

можно определить электронный документ как 

документ, семантические блоки которого и 

взаимосвязи между ними представлены в элек-

тронно-цифровой форме. 

В общем случае математическую модель 

ЭлД можно представить в виде графа (или де-

рева, если до корня из любой листовой верши-

ны имеется единственный путь), вершинами 

которого являются семантически блоки Bi, реб-

рами – связи между Bi. Bi в свою очередь могут 

представлять собой подграфы (поддеревья), 

также состоящие из семантических блоков сле-

дующего уровня, т.к. в любом семантическом 

блоке почти всегда можно выделить заголовок, 

подзаголовки, повторяющиеся части (таблицы), 

агрегаты (массивы, структуры данных), ато-

марные цифровые данные и т.д. Все эти блоки 

также имеют свою оригинальную семантику. 

Деление документа на семантические блоки 

может осуществляться человеком, а может с 

помощью автоматической информационной 

системы [15]. 

Между различными ЭлД также могут суще-

ствовать связи [16]. Тогда, множество связан-

ных ЭлД, каждый из которых представляет со-

бой отдельный граф из Bi, может быть 

объединено в единый граф связанных ЭлД. 

Учитывая рекомендации, необходимые для ре-

шения проблем, приведенных в [1], необходимо 

отметить, что ЭлД, безусловно, должен содер-

жать дополнительную информацию: метадан-

ные, связь с классификаторами и справочника-

ми, индексы (в том числе и полнотекстовые), 

ЭП (электронная подпись), сертификаты ЭП и 

СОС (списки отзыва сертификатов). Кроме это-

го, возможно включение в ЭлД данных журна-

лов работы с ЭлД. Подобное разбиение ЭлД на 

семантические блоки или составные части со-

гласуется с определениями ЭлД, подразуме-

вающими, что ЭлД не просто информация, а 

набор необходимых для полной интерпретации 

ЭлД цифровых данных. 

При долговременном хранении ЭлД кроме 

классификаторов и индексов, являющихся не-

отъемлемой частью ЭлД и проходящих вместе 

с ним возможные миграции в электронной и 

цифровой средах, ЭлД дополняется нормализо-

ванной копией документа. Нормализованная 

копия ЭлД необходима для повышения вероят-

ности интерпретации через годы и десятилетия. 

Нормализованная копия представляет собой 

копию ЭлД, преобразованную в один из форма-

тов долгосрочного хранения (открытых, доку-

ментированных форматов) XML, ODF, PDF/A. 

Нормализованная копия может быть также 

представлена сочетанием форматов, например 

XML для хранения содержимого (текста) доку-

мента, метаданных, индексов, информацией о 

связи с другими документами. Если необходи-

мо сохранить внешний вид документа, как 

можно более точно повторяющий внешний вид 

оригинала, то лучше использовать TIFF 

GROUP 4 для черно-белых документов или 

PNG для цветных (подробнее об этом - [17]). 

Как видно из работы автора [1], ЭлД при 

долговременном хранении представляет собой 

объект управления в нестабильной программ-

но-аппаратной среде, подверженной парамет-

рическим возмущениям. Поэтому ЭлД должен 

быть максимально оторван от программно-

аппаратной среды хранения (полный отрыв не-

возможен), что делает возможным его относи-

тельно безболезненный перенос (миграцию) из 

одной программно-аппаратной среды хранения 

в другую. Такая постановка задачи требует до-

полнительных исследований и разработки ма-

тематической модели оценки отчуждаемости и 

интерпретируемости. 



  

Согласно определению ЭлД данному выше в 

этом разделе, можно утверждать, что матема-

тическая модель ЭлД при долговременном хра-

нении представляет собой объединение (опера-

тор U) семантических блоков документа. В 

общем виде модель ЭлД определяется следую-

щим образом: есть множество ЭлД D = { DAri 

}, при этом: DAri = U(i=1,N)(Bi). ЭлД разбивается 

на семантические блоки, если: 

- Bi  Bj0, то Bi  Bj или Bj  Bi; 

-  Bj  Bi, то Bi =  Bj для всех Bj  Bi. 

Каждому ЭлД DAri из множества D поста-

вим в соответствие некоторый граф 

Gi(D)=(V,E), где V — множество вершин графа, 

E — множество дуг. V={Bi}. E={(Bi,Bj): BiBj}. 

Каждый Bi представляет собой определен-

ную часть ЭлД, фрагмент части (подчасть), 

фрагмент подчасти и т.д. 

Тем самым, можно утверждать, что матема-

тическая модель ЭлД в общем виде определена. 

Необходимо определить необходимый состав 

семантических блоков Bi ЭлД и разработать ма-

тематические модели для Bi. 

В результате проведенного исследования 

были исследованы определения ЭлД, сущест-

вующие в отечественных и международных 

нормативных документах. Были определены 

важные составные части ЭлД для долговремен-

ного хранения, такие как: метаданные, норма-

лизованная копия, связанные справочники и 

классификаторы, индексы, компоненты ЭП и 

др. Дано определение ЭлД в применении к ор-

ганизации долговременного хранения и опре-

делен в общем виде состав его информации. В 

общем виде разработана математическая мо-

дель ЭлД. Важность и актуальность данного 

исследования подчеркивается большим количе-

ством работ, посвященных определению ЭлД и 

составу его информации. Это подтверждается 

приведенным кратким обзором в данной статье. 

В проведенном исследовании определены 

пути дальнейших научных изысканий, а имен-

но: разработка математической модели семан-

тических блоков ЭлД долговременного хране-

ния; разработка математической модели оценки 

отчуждаемости ЭлД от программно-аппаратной 

среды хранения; разработка математической 

модели оценки интерпретируемости ЭлД. 

В ходе дальнейших исследований автор 

планирует подготовить серию статей, где будут 

описаны пути решения перечисленных выше 

проблем. Это послужит еще одним шагом в 

создании технологии организации долговре-

менного хранения ЭлД. 
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Abstract. In this article, the definitions of the concepts of an electronic document that exist in domes-

tic and international regulatory documents were investigated. Based on the study, important compo-

nents of an electronic document for long-term storage were identified: metadata, a normalized copy, 

related directories and classifiers, indices, components of an electronic signature, etc. An electronic 

document was defined in relation to the organization of long-term storage and the composition of its 

information was determined in general terms. , digital data. The mathematical model of the electronic 

document is presented in general form. The ways of further scientific research are determined: devel-

opment of a mathematical model of the semantic blocks of an electronic document; assessment of the 

alienability of an electronic document from the software and hardware storage environment; assess-

ment of the interpretability of electronic documents. In the course of further research, the author plans 

to prepare a series of articles to describe the solution to the problems of ensuring the preservation of 

the document. 
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