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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1992 году вышел в свет роман «Выбор по Тьюрингу», посвященный 

теме искусственного интеллекта, написанный в соавторстве известным 

писателем-фантастом Гарри Гаррисоном и специалистом по искусственному 

интеллекту Марвином Мински. Вопросы, поставленные соавторами романа в 

связи с развитием искусственного интеллекта, носили не только практический, 

но и этический характер. Время действия романа приходится на 2023–2026 

годы, и сегодня мы вплотную приблизились к этим датам. Искусственный 

интеллект прочно вошел в нашу жизнь, охватив множество сфер, от работы, 

до отдыха, от экономики и бизнеса, до медицины и образования. На наших 

глазах произошли и продолжают происходить перемены. «Технологии 

искусственного интеллекта, действительно, стали частью нашей жизни, 

сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых 

мечтать и добиваться поставленных целей», – отметил глава государства В.В. 

Путин. 

С момента появления термина Искусственный интеллект (от англ. 

Artificial intelligence, сокращенно – AI), сформулированного в 1956 году 

лауреатом премии Тьюринга Джоном Маккарти, вплоть до настоящего 

времени задача создания мощной компьютерной системы, способной 

мыслить, как человек, считается одной из самых актуальных в 

рассматриваемой области. 

В СССР большую роль в разработке ИИ, начиная с 1960-1970-х годов 

играл основатель научного направления «Искусственный интеллект» и 

ведущей советской школы по данному направлению, доктор технических 

наук, профессор Дмитрий Александрович Поспелов. В январе 1974 г. был 

образован Совет по проблеме «Искусственный интеллект» в рамках Комитета 

по системному анализу Президиума АН СССР. В том же году в Тбилиси 

прошел 7-й всесоюзный симпозиум по кибернетике, полностью посвященный 

проблеме ИИ. В декабре того же года в рамках Научного совета по 
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комплексной программе «Кибернетика» при Президиуме АН СССР была 

создана Секция по проблеме «Искусственный интеллект».  

Разработка вопросов ИИ продолжилась и в России. С 2015 года 

начинается новый прорыв в изучении искусственного интеллекта, связанный 

с качественно новыми результатами, полученными за счет применения 

нейросетей, состоящих из многих слоев. Теоретическое наследие ученых 

нашло практическое применение. Значительное место отводится ИИ в 

современной и будущей архивной практике (рубрицирование, классификация, 

поиск по синонимам и др.). Технологии ИИ используются и внедряются в 

архивных учреждениях всех уровней и рангов (государственных, 

муниципальных, ведомственных). Доказательством этому служит 

деятельность Росархива по разработке нормативных и нормативно-

методических документов, регулирующих и регламентирующих данные 

процессы. В современной России отмечается высокий уровень доверия к 

искусственному интеллекту.  

В этой связи изучение зарубежного опыта применения технологий ИИ в 

архивной отрасли представляется крайне важным. В настоящий 

информационный сборник включены обзоры по ключевым направлениям: 

применение искусственного интеллекта при работе с документированной 

информацией; применение искусственного интеллекта в системах 

электронного документооборота; стандартизация применения искусственного 

интеллекта, осуществляемая Международной организацией по 

стандартизации; применение методов машинного обучения для проведения 

анализа текста и визуализации данных исторических документов; технологии 

искусственного интеллекта в контексте их применения в документированных 

сферах деятельности организаций; применение технологий искусственного 

интеллекта при отборе и экспертизе ценности документов; веб-архивирование. 

В сборнике также представлен перевод Информационного документа (Белой 

книги) Национального управления архивов и документации (National Archives 

and Records Administration, NARA) «Когнитивные технологии: интернет 



7 

вещей, роботизированная автоматизация процессов, машинное обучение и 

искусственный интеллект – последствия для управления документами». 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

Н.И. Ивановский 

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠ 

ʘʨʭʠʚʥʦʛʦ ʜʝʣʘ (ɺʅʀʀɼɸɼ), ʛ. ʄʦʩʢʚʘ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ 

ivanovsky@vniidad.ru 

 

ʈʝʟʶʤʝ: В данном обзоре содержится информация о широко 

применяемых технологиях искусственного интеллекта. Приведена базовая 

классификация технологий искусственного интеллекта и описаны 

направления, в которых соответствующие технологии применяются. Особое 

внимание уделено технологическому аспекту искусственного интеллекта для 

документных систем, что формирует актуальность рассмотрения различных 

форм технологий искусственного интеллекта в рамках делопроизводственных 

и архивных процессов профильными специалистами. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: данные, документация, информация, информационные 

системы, искусственный интеллект, структурирование информации. 

ɼʣʷ ʮʠʪʠʨʦʚʘʥʠʷ: Ивановский, Н.И. (2022) “Технологии искусственного 

интеллекта в контексте их применения в документированных сферах 

деятельности организаций”, ɼʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʘʨʭʠʚʥʦʝ ʜʝʣʦ ʟʘ ʨʫʙʝʞʦʤ. 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʩʙʦʨʥʠʢ ʩʪʘʪʝʡ, ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ, ʧʝʨʝʚʦʜʦʚ, ʦʙʟʦʨʦʚ ʠ 

ʘʥʥʦʪʘʮʠʡ, № 2(61), с. 8–19 

 

ARTIFICIAL  INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF 

THEIR APPLICATIONS IN THE DOCUMENTED FIELDS OF 

ORGANIZATIONS ACTIVITY   

mailto:ivanovsky@vniidad.ru
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N.I. Ivanovsky 

All-Russian Scientific and Research Institute for Records  

and Archives Management (VNIIDAD), Moscow, Russian Federation 

ivanovsky@vniidad.ru 

 

Abstract: The information on widely used artificial intelligence technologies 

is considered. The basic classification of artificial intelligence technologies is given 

and the directions in which the corresponding technologies are applied are described. 

Particular attention is paid to the technological aspect of artificial intelligence for 

document systems, which makes it relevant to consider various forms of artificial 

intelligence technologies in the framework of office and archival processes by 

specialized specialists. 

Keywords: artificial intelligence, data, documentation, information, 

information systems, structuring information. 

For citation: Ivanovsky, N.I. (2022) “Artificial Intelligence Technologies in 

the Context of their Applications in the Documented Fields of Organizations 

Activity”, Document Science and Archival Science Abroad, No 2(61), p. 8–19 

 

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) (далее – ИИ) – это 

собирательный термин, характеризующий способность технических систем 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека, с целью выполнения конкретных практически значимых задач 

обработки данных [1]. В рамках данного обзора рассматривается комплекс 

технологических решений, позволяющий достигать заявленные цели. 

Формы, которые может принимать технология ИИ, включают, 

например, такие компьютерные системы, как цифровые помощники, чат-боты 

и информационные системы, в которых реализовано машинное обучение 

mailto:ivanovsky@vniidad.ru
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(Machine Learning, ML). Наиболее общая и доступная классификация 

технологий ИИ приведена в отчете PricewaterhouseCoopers (PwC) [2]: 

1. ɸʚʪʦʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪ ï предназначен для 

автоматизации ручных/когнитивных и рутинных/нестандартных задач. При 

этом искусственный интеллект не создает новые модели процессов, сущность 

этой группы технологий состоит в автоматизации существующих задач. В 

документных системах искусственный интеллект широко представлен 

модулями для работы с классической документацией, созданной изначально 

как в электронном виде, так и в виде скан-копий документов; 

2. ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʡ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪ – создается для помощи в 

выполнении уже существующих задач, но за более короткое время и с 

улучшенным качеством. Такие системы запрограммированы на выполнение 

определенных действий изначально и не проходят машинного обучения 

посредством данных, полученных в рамках процессов своего применения. 

Примером таких систем являются чат-боты для собеседования по приему на 

работу и цифровые помощники; 

3. ʈʘʩʰʠʨʝʥʥʳʡ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪ – создается в случае необходимости 

помощи в принятии наиболее оптимальных и объективных решений. Эти 

системы, призванные повысить качество процессов принятия решений 

человеком, постоянно учатся на основе взаимодействия с людьми и 

окружающей средой. Примером таких систем могут быть системы для 

автоматической классификации данных, управления организацией и 

поддержки управленческих решений; 

4. ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪ – является примером полной 

автоматизации процессов принятия решений без вмешательства человека. К 

таким системам, способным адаптироваться к различным ситуациям и 

действовать автономно без помощи человека, относятся, например, системы 

ИИ для управления транспортными средствами, средствами производства, 

управления большими объемами информации. 
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Особе внимание авторы уделили вопросам экономической 

эффективности применения искусственного интеллекта. Основными 

факторами, которые позволяют говорить о целесообразности проектирования 

и внедрения систем ИИ являются: 

1. Повышение производительности труда за счет автоматизации 

бизнес-процессов (в том числе использование роботов и автономных 

транспортных средств) – включает в себя автоматизацию рутинных задач, 

расширение возможностей сотрудников на работе с более высокой 

добавленной стоимостью. При этом, в капиталоемких секторах, таких как 

производство и транспорт, применение ИИ показывает больший прирост 

производительности, учитывая, что многие из таких операционных процессов 

очень восприимчивы к автоматизации. Ликвидация рутинных операций имеет 

значимое влияние на работу документных систем и потенциально может 

позволить уделять больше внимания качеству и стабильности создаваемой в 

организациях документации, а также увеличению пригодности для 

использования документации. В архивах это поможет уделить больше 

внимания обеспечению сохранности информации, содержащейся в архивных 

документах, и доступности ее для пользователей; 

2. Повышение производительности за счет того, что предприятия 

увеличивают трудовой ресурс, избегая роста штатной численности с помощью 

технологий ИИ (вспомогательный и дополненный интеллект). Это также 

может сыграть значительную роль и в документных системах, так как 

интенсивное развитие информационных технологий, увеличение 

разновидностей контроля, необходимость регулярного обращения к внешним 

информационным ресурсам, создает дополнительную нагрузку на людей, 

занятых в проектировании и осуществлении документированных процессов в 

организациях; 

3. Повышение потребительского спроса в результате доступности 

персонализированных и/или более качественных продуктов и услуг, 
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улучшенных за счет применения ИИ. Этот фактор наиболее важен на тех 

участках деятельности организаций, где требуется постоянное 

взаимодействие с гражданами и контрагентами, особенно в проекции на 

деятельность государственных и муниципальных архивов, которые хранят 

исторически значимые сведения, которые могут быть использованы 

гражданами. Очевидно, что формирование большого спроса на 

ретроспективную информацию способно оказать положительное влияние не 

только на количество объективно выполненных научных исторических 

изысканий, но и на многие другие процессы, например, генеалогические 

исследования, статистическую аналитику, регионоведение, анализ 

аудиовизуальных документов. 

Наибольший интерес для документоведа представляют технологии ИИ, 

ориентированные на анализ данных (data-centric AI). Электронные документы 

состоят из информации, которая может быть: 

¶ неструктурированной (текст),  

¶ полуструктурированной (реквизиты),  

¶ структурированной (метаданные).  

Однако, для работы алгоритмов ИИ, в особенности для достижения 

целей анализа данных для бизнес-аналитики и аудита, автоматической 

классификации информации и данных, содержащихся в информационных 

ресурсах организаций, подходит только структурированная информация, как 

ресурс прозрачный и понятный для компьютера. Эта особенность формирует 

одну из основных задач в области развития алгоритмов машинного обучения 

и анализа данных с позиции современного документоведения, а именно, 

повышения уровня структурированности, качества, полноты и чистоты 

данных, содержащихся в документации организации. При этом у документов 

должны сохраниться и традиционные свойства, например, пригодность для 

восприятия и использования непосредственно людьми. 
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Развитие документных информационных систем и актуальность 

технологий ИИ показывает острую востребованность в увеличении качества и 

полноты данных для их дальнейшей обработки и применения алгоритмов 

анализа данных. ИИ на основе данных, по мнению специалистов компании, 

занимающейся машинным зрением Landing ai1 – это дисциплина 

систематической инженерии данных, необходимых для успешного 

построения систем ИИ. Специалисты этой компании отмечают, что в течение 

последнего десятилетия доминирующей парадигмой было использование 

готовых наборов данных, в то время как организации сосредотачивали 

внимание на улучшении кода. Благодаря этой парадигме алгоритмы ИИ 

значительно улучшились, и для многих разработчиков приложений алгоритмы 

ИИ стали, по сути, решенной проблемой. Таким образом, для многих 

практических приложений теперь более продуктивно оставить как есть 

архитектуру нейронной сети, и вместо этого найти способы повышения 

качества данных. Этот подход формулирует вызов для всех специалистов, 

занятых в совершенствовании документных систем, потому что именно в 

документах традиционно содержится большая часть критически значимых 

данных, описывающих деятельность организации в течение времени. Таким 

образом, задача повышения качества данных, становится ключевой даже не 

для работника информационных технологий, а для специалистов по 

документоведению и архивному делу. 

При этом, качество данных документных систем играет решающее 

значение для всего семейства технологий ИИ, а именно для: 

¶ непосредственно технологии ИИ, предназначенной для 

автоматизации делопроизводственных задач, традиционно выполняемых 

человеком; 

                                                           
1 См.: https://landing.ai/about/  

https://landing.ai/about/
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¶ машинного обучения, предполагающего поиск и выявление 

закономерностей при анализе данных о бизнес-деятельности организации, но 

без непосредственного участия человека; 

¶ глубокого обучения, подразумевающего самоанализ и 

самостоятельное совершенствование и инициативы по оптимизации 

деятельности организаций со стороны ИИ, на основании интерпретации 

результатов, получаемых в ходе его эксплуатации; 

¶ алгоритмов обработки естественного языка, столь ярко 

представленного, например, в тексте документации организаций; 

¶ алгоритмов «компьютерного зрения», которые широко 

применяются для обработки скан-копий документов и структурирования 

документов, которые изначально не были созданы в электронном виде, а, 

следовательно, содержали лишь неструктурированную информацию. 

Основу для понимания технологий ИИ и способов их применения 

формирует ряд стандартов, как международных, так и отечественных. 

Например, технологии ИИ как междисциплинарной области, тесно связанной 

с информатикой, наукой о данных, естественными, социальными и 

гуманитарными науками и математике описываются в ИСО/МЭК 22989 

«Информационные технологии. Искусственный интеллект. Понятия и 

терминология искусственного интеллекта» (Information technology – Artificial  

intelligence – Artificial  intelligence concepts and terminology) [3]. В документе 

используются такие термины, как «интеллектуальный», «интеллект», 

«понимание», «знание», «обучение», «решения», «навыки» и т.д. Однако, 

целью стандарта является не антропоморфизация систем ИИ, а описание того, 

что некоторые из них могут имитировать подобные характеристики. В 

условиях сложившейся практики применения столь разной терминологии из 

многих дисциплин, стандарт ставит своей целью предложить такую 

терминологию, которая могла бы быть наиболее понятной и принята 

максимально широкой аудиторией. 
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Рассматривая природу и механизмы ИИ в контексте понимания 

последствий их использования для управления, стоит отметить, что в 

ИСО/МЭК 38507 «Информационные технологии. Управление ИТ. 

Последствия использования искусственного интеллекта организациями для 

управления» (Information technology – Governance of IT – Governance 

implications of the use of artificial intelligence by organizations) [4] понятие 

«искусственный интеллект» трактуется как семейство технологий, 

объединяющих вычислительные мощности, масштабируемость, сетевое 

взаимодействие, подключенные устройства и интерфейсы, вместе с 

огромными объемами данных. Таким образом, термин «искусственный 

интеллект» следует понимать, как относящийся к целому семейству 

технологий и методов, а не к какой-либо конкретной технологии, методу или 

приложению. Соответственно понятие «использование искусственного 

интеллекта» определяется, в самом широком смысле, как разработка и/или 

применение системы ИИ на любом этапе ее жизненного цикла для достижения 

целей и получения отдачи для организации. Сюда входят взаимоотношения с 

любой стороной, предоставляющей или использующей такие системы. 

Стандарт отвечает на вопросы о возможностях, рисках и обязанностях, 

связанных с использованием искусственного интеллекта в организации. 

Акцент при этом сосредоточен на управлении использованием искусственного 

интеллекта в организации, а не на технологиях, входящих в систему ИИ. 

Иными словами, стандарт связан с технологией ИИ на методическом уровне. 

Управление внедрением и разработкой ИИ требует понимания последствий 

применения этих технологий. Таким образом, стандарт помогает правильно 

сформировать цели и задачи для технологий ИИ. 

Стоит отметить, что использование ИИ сопряжено с возникновением 

новых рисков и обязанностей, которые должны быть учтены организациями. 

Отдельно теме рисков в рамках применения ИИ посвящен проект 

международного стандарта ISO/IEC DIS 23894 «Информационные 
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технологии. Искусственный интеллект. Управление рисками» (Information 

technology – Artificial intelligence – Risk management) [5], включающий 

положения о системах ИИ как об источниках новых рисков, одновременно с 

положениями о перспективах применения искусственного интеллекта для 

управления рисками. 

В ряду стандартов по технологии ИИ присутствует технический отчет 

ISO/IEC TR 24372:2021 «Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Обзор вычислительных подходов для систем AI» (Information 

technology – Artificial intelligence (AI) – Overview of computational approaches 

for AI systems) [6], который содержит общее описание вычислительных 

подходов в системах ИИ, приводит основные характеристики систем ИИ, 

предлагает общую классификацию вычислительных технологий ИИ, включая 

подходы, основанные на знаниях и данных, и алгоритмы, используемые в 

системах ИИ, включая основные теории и методы и типичные реализации. 

Технический отчет в большей степени подходит для специалистов по 

информационным технологиям и предлагает доступный инструмент для 

понимания программной части технологий ИИ. Так, он может быть 

использован для анализа рынка программных продуктов, использующих эти 

технологии, формулировки функциональных требований к ним и для 

составления технических заданий на такие системы. 

Своеобразный итог обзору технологии ИИ подводит ГОСТ Р 59898-2021 

«Оценка качества систем искусственного интеллекта. Общие положения» [7], 

предназначенный для анализа уже внедренных решений, тем самым помогая в 

исследовании эффективности внедрения таких систем. Он содержит 

представительный набор существенных характеристик и показателей качества 

систем ИИ, а также различные метрики, например, способности к 

самообучению (Ability to Learn), которые используются для оценки уровня 

владения системой ИИ умением автоматически извлекать знания из 
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накопленного опыта и применять их для улучшения качества решения 

поставленных задач. 

Таким образом, технологии ИИ (AI) являются перспективными и 

значимыми для организаций, имеют все шансы стать решающим фактором 

развития бизнеса и оказать влияние на практику документирования. Несмотря 

на новизну этих технологий, существует уже достаточно много инструментов 

по поддержке разработки и внедрения систем ИИ в бизнес-деятельность 

организаций, а также аудита таких систем. 
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archiving and recordkeeping are proposed. 
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Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) (далее – ИИ) 

выступает не только в качестве современного тренда, которому уделяется 

большое внимание в научном сообществе и в коммерческой сфере, но и 

представляет собой одну из инновационных технологий, которая 

предназначена для поддержки принятия решений человеком, а также замены 

человека в роли ответственного за принятие решений. Это, несомненно, 

оказывает непосредственное влияние на создаваемую информацию и на 

способы работы с ней. Несмотря на то, что ИИ не несет в себе принципиально 

новой проблематики для изучения в рамках информационной науки, его 

применение в управлении документами остается перспективным 

направлением для исследования и последующих практических разработок. 

В опубликованном Национальным управлением архивов и 

документации (National Archives and Records Administration, NARA) 

информационном документе (белой книге) «Когнитивные технологии: 

Интернет вещей, роботизированная автоматизация процессов, машинное 

обучение и искусственный интеллект – последствия для управления 

mailto:borozdina@vniidad.ru
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документами» (Cognitive Technologies – White Paper – Records Management 

Implications for Internet of Things, Robotic Process Automation, Machine 

Learning, and Artificial Intelligence) [1] содержится описание применения 

данных технологий в экономической сфере деятельности, примеры их 

реализации в компьютерных приложениях и результаты анализа их влияния 

на управление документами2. 

Первый раздел документа посвящен анализу проблем Интернета вещей 

(Internet of Things, IoT) – инфраструктуры, включающей объекты, людей, 

системы и информационные ресурсы, и сервисы, которые обрабатывают и 

реагируют на информацию, поступающую из материального и виртуального 

миров [2]. В разделе осуществлен анализ приложений и устройств, 

базирующихся на данной технологии, вследствие чего подчеркивается 

эффективность этой технологии в обработке, передаче и хранении публичной 

и персональной информации между устройствами. В качестве примера 

применения рассматриваются географические информационные системы, 

«умные города» и др. Следует отметить, что подобные разработки и их 

применение развиваются и в Российской Федерации [3, 4].  

Во втором разделе «Роботизированная автоматизация процессов» 

(Robotic Process Automation, RPA) раскрывается потенциал программных 

роботов во взаимодействии с программными приложениями, что достигается 

посредством разработки программного кода, который дает указание 

устройству или электронной системе выполнять определенную функцию. 

Подчеркивается особенная эффективность применения этой технологии в 

рамках осуществления простых процессов, например, в оцифровке 

документов.  

Основной темой исследования является машинное обучение (Machine 

Learning, ML) – процесс, реализующий вычислительные методы, которые 

предоставляют системам возможность обучаться на наборе данных или на 

                                                           
2 Перевод на русский язык представлен в информационном сборнике 

«Документоведение и архивное дело за рубежом» № 2 (61), 2022. 
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основе опыта [2]. В этом разделе рассматривается влияние ИИ на управление 

электронной почтой и классификацию документов, различные формы 

обучения и самообучения, а также потенциальная потребность в том, чтобы 

данные, созданные с помощью этих технологий, собирались и сохранялись в 

соответствии с требованиями в рамках систем управления документами. 

Применение ИИ в процессах работы с документами оказывает влияние не 

только на технические форматы, но и на методы обработки информации. 

Обращается внимание на то, что в процессе внедрения таких технологий 

могут возникнуть проблемы, поэтому организации и архивы должны быть 

готовы к их решению, например, могут иметь место предубеждения и 

этические проблемы, связанные с алгоритмами, используемыми в 

искусственном интеллекте. Специалисты NARA приходят к выводу, что учет 

предвзятости и этических последствий должен быть включен в процессы 

разработки и обучения. В качестве одного из способов решения этой проблемы 

предлагается установление стандартов для обучения путем использования 

надлежащих репрезентативных данных. Одним из рисков также является 

возможность манипулирования системами машинного обучения, 

компрометация выходных данных в момент создания и нарушение 

подлинности и целостности документов [5]. Хотя основное внимание в тексте 

уделяется федеральным документам, многое из вышеописанного будет 

относиться ко всем организациям, использующим такого рода технологии. 

Специалисты NARA приводят примеры, актуальные для американской 

повестки дня. Однако в целом, говоря об архивных документах, создании и 

обеспечении доступа к соответствующим массивам данных для их обработки 

с применением ИИ, вопрос предвзятостей алгоритмов с одной стороны носит 

политический характер, а с другой – как оказалось, связан с этикой 

исторических исследований. 

Вопросы, затронутые в разделах, посвященных роботизированной 

автоматизации процессов и машинному обучению, затрагивают аспекты 

работы с данными. В контексте работы с архивными документами и 
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описательной и учетной информацией о них, эти средства ИИ наиболее 

востребованы в области исторической информатики в решении отдельных ее 

задач (например, виртуальной реконструкции утраченных объектов, 

визуализация картограмм территорий на определенный момент времени и пр.) 

и в рамках применения по отношению к ним методов «науки о данных» (data 

science)  [6, 7]. 

Говоря о проблемах и перспективах управления документами и 

обеспечения сохранности архивных документов отдельного исследования 

заслуживает не затронутый специалистами NARA вопрос применения систем 

ИИ, существующих на стыке рассматриваемых технологий, так называемых 

экспертных систем. Экспертная система – это система ИИ, которая 

накапливает актуальные знания человека-эксперта и позволяет 

неспециалистам использовать эти знания для решения задач [2]. О создании 

некой модели экспертной архивной системы пишут В.В. Ермоленко, А.С. 

Ермошина и Д.В. Ланская: «новая модель государственных архивов – модель 

интеллектуального архива или хранилища знаний, построенная на 

перспективных средствах обработки документов и данных, извлечения 

информации и сохранения и генерации знаний» [8]. Их использование по 

отношению к архивным документам в общем виде рассмотрено К.Ю. Скрелей 

и Е.В. Латышевой [9]. Более детальных исследований систем ИИ в сфере 

архивного дела и делопроизводства не проводилось. 

Использование Интернета вещей, роботизированной автоматизации 

процессов, машинного обучения, рассматриваемых специалистами NARA, на 

государственном уровне может повлечь за собой создание ценной с 

исторической точки зрения информации как преднамеренно – например, в 

рамках применения ИИ для создания документов и формулирования их 

содержимого, так и безотчетно – первичные результаты и решения, которые 

создаются в процессе использования ИИ, могут иметь значение также, как и 

итоговые документы, созданные при участии человека. Поэтому применение 

ИИ способствует появлению новых задач, связанных с оценкой и экспертизой 
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ценности документов и документированной информации, на что авторы 

обратили внимание в заключении. Выходя за рамки вывода специалистов 

NARA, можно привести некоторые примеры: при использовании 

инфраструктуры Интернета вещей зачастую задействуются телеметрические 

данные, а в рамках машинного обучения значение может иметь алгоритм, 

заложенный в его основу.  

В заключение, вместе со специалистами NARA следует предположить, 

что современные тенденции вызовут необходимость в постепенном 

изменении законодательства, разработке руководств и стандартов по 

применению ИИ в области управления документами, что позволит 

организациям и архивам максимально раскрыть возможности использования 

таких технологий в своей деятельности. Рост применения технологий ИИ в 

организациях требует более тесного сотрудничества между специалистами, 

ответственными за работу с информацией и документами, и специалистами по 

информационным технологиям. Только совместная работа может обеспечить 

программную настройку систем и регламентацию осуществляемых в них 

процедур, а также построения оптимальных процессов для выполнения 

необходимых задач по управлению документами. 
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, 

РОБОТИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Cognitive Technologies White Paper Records Management Implications for 

Internet of Things, Robotic Process Automation, Machine Learning, and 

Artificial Intelligence  

 

Информационный документ (Белая книга) Национального управления 

архивов и документации (National Archives and Records Administration, 

NARA) 

Октябрь 2020 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ 

Национальное управление архивов и документации (National Archives 

and Records Administration, NARA) провело обзор и анализ Интернета вещей 

(Internet of Things, IoT), роботизированной автоматизации процессов (Robotic 

Process Automation, RPA), машинного обучения (Machine Learning, ML) и 

искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), которые в рамках 

настоящего документа в совокупности называются когнитивными 

технологиями. Цель заключалась в том, чтобы представить перспективные 

взгляды на эти технологии и их потенциальное влияние на управление 

федеральными документами.  

В информационном документе (Белой книге) содержится базовое 

описание каждой из когнитивных технологий, примеры их различного 

применения и несколько факторов, благоприятно влияющих на эти 

технологии. Основное внимание уделяется общим методам алгоритмов 

обучения и переходу программирования от обеспечения базовых результатов 

и функций к более интуитивно понятным системам или системам с 

поддержкой искусственного интеллекта. Объясняются предубеждения и 
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этические проблемы, связанные с разработкой алгоритмов обучения, так как 

искусственный интеллект может внести вклад в процесс принятия решений, 

подобный человеческому.  

Также представлен анализ последствий применения когнитивных 

технологий для управления документами. Анализ начинается с установления 

взаимосвязи между документами и данными, в частности, подчеркивается, что 

и те, и другие подчиняются схожим структурам управления и требованиям 

NARA. Основное внимание уделяется политикам и стандартам, а также 

рискам, связанным с аутентичностью и целостностью документов. Кроме того, 

рассматриваются последствия, связанные с экспертизой ценности, сроками 

хранения и передачей документов на хранение.  

Также описываются специфические проблемы, связанные с данными из-

за темпов их экспоненциального роста и использования. Управление данными 

часто не успевает за динамикой появления новых способов создания и сбора 

данных. Несмотря на то, что объем данных может быть гигантским, 

управление ими должно осуществляться агентствами в рамках 

соответствующей структуры управления документами и данными.  

 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ 

 

Принятие решений человеком поддерживается или заменяется рядом 

новых технологий. Национальное управление архивов и документации 

(National Archives and Records Administration, NARA) провело обзор четырех 

новых технологий: Интернета вещей (Internet of Things, IoT), 

роботизированной автоматизации процессов (Robotic Process Automation, 

RPA), машинного обучения (Machine Learning, ML) и искусственного 

интеллекта (Artificial Intelligence, AI), которые называются когнитивными 

технологиями.  

В информационном документе (Белой книге) описываются четыре 

когнитивные технологии и приводятся различные примеры использования и 
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создания документов и данных, включая правительственные документы и 

данные. Кроме того, описывается ряд факторов, благоприятно влияющих на 

применение когнитивных технологий; рассматривается, как в сочетании друг 

с другом их возможности могут быть расширены за пределы их 

индивидуальных целей; обсуждаются вопросы принятия решений 

искусственным интеллектом, а также потенциальные предубеждения и 

этические проблемы.  

Профессионалы в области управления документами и архивами 

заинтересованы в том, чтобы узнать, продвинулись ли эти технологии до такой 

степени, что могут способствовать автоматизации управления федеральными 

документами. Для этого анализируются и излагаются перспективные взгляды 

на то, как когнитивные технологии могут автоматизировать функции 

управления федеральными документами.  

В данном документе также описываются существующие стандарты и 

политики, которые влияют на создание и управление федеральными 

документами и данными. Существует тесная взаимосвязь между документами 

и данными: и те, и другие подчиняются схожим структурам управления и 

требованиям NARA. Экспоненциальный рост темпов создания и сбора данных 

в результате применения когнитивных технологий требует продуманного 

подхода к адаптации и разработке стандартов и политик для обеспечения 

решения агентствами и NARA задач по управлению документами и 

информацией и использования возможностей, предоставляемых 

когнитивными технологиями. 

 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚʝʱʝʡ 

 

Впервые термин «Интернет вещей» (Internet of things, IoT) 

использовался британским технологом К. Эштоном (K. Ashton) в 1999 году в 

качестве аргумента о необходимости установления связи радиочастотной 

идентификации и Интернета. Концептуально Интернет вещей стал охватывать 
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практически любое устройство, оснащенное микропроцессором и способное 

осуществлять беспроводную связь. 

«Интернет вещей, или IoT, относится к миллиардам физических 

устройств по всему миру, которые в настоящее время подключены к 

Интернету, собирают данные и обмениваются ими. Благодаря дешевым 

процессорам и беспроводным сетям можно превратить в часть Интернета 

вещей все, что угодно – от таблетки до самолета и беспилотного автомобиля. 

Это повышает уровень цифрового интеллекта устройств, которые в противном 

случае были бы интеллектуально ограниченными, позволяя им передавать 

данные в реальном времени без участия человека, эффективно объединяя 

цифровой и физический миры» (Ranger, 2018). 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ 

Устройства IoT, использующие датчики для сбора данных, применяются 

практически во всех сферах человеческой деятельности: как в нашей личной 

жизни, так и в промышленном и государственном секторах.  

ʇʝʨʩʦʥʘʣʴʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ  

Смарт-устройства (умные устройства) – виртуальные помощники, 

становятся все более популярными в жизни людей. Они запрограммированы 

на распознавание голосовых команд и способны предоставлять информацию 

и выполнять простые задачи. Смарт-устройства могут использоваться вместе 

с домашними системами безопасности для управления устройствами «умного 

дома», такими как освещение, дверные замки, оконные жалюзи или шторы. 

Они могут выполнять административные функции, такие как добавление 

элементов календаря, создание списков и напоминаний, ответы на вопросы и 

набор телефонных контактов. Они могут использоваться в развлекательных 

целях для включения камина, воспроизведения музыки определенных жанров 

и рассказывания анекдотов. 

Многие смарт-устройства могут быть сопряжены, соединены между 

собой, иметь удаленный доступ и управление для автоматизации домов, также 

известных как «умные дома».  
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ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ  

Помимо включения устройств IoT в нашу личную жизнь, они находят 

промышленное и практическое применение во многих областях, включая 

автомобильную и авиационную промышленность. Например, в 2018 году 

компания Rolls-Royce выпустила технологическую разработку 

IntelligentEngine, которая использует датчики IoT для захвата 70 трлн точек 

данных с целью отслеживания технического обслуживания и ремонта 

авиационных двигателей (Rolls-Royce, 2018). Система подключена к сети и 

использует точки данных для автоматического предложения технического 

обслуживания.  

ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʝʥʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

Город, использующий технологию IoT для сбора данных с целью 

управления ресурсами и услугами, называется «умным городом». В 2016 году 

город Сан-Диего утвердил план модернизации уличных фонарей, оснастив их: 

процессорами и хранилищами данных, передатчиками Bluetooth и Wi-Fi, 

видеокамерами с разрешением 1080p, датчиками звука, температуры, 

давления, влажности, вибрации и магнитных полей. Город развернул 

устройства IoT для сбора данных и аналитики для улучшения автопарковки, 

дорожного движения и обеспечения безопасности (Potter, 2019). Несмотря на 

потенциальные преимущества, использование в городе Сан-Диего устройств 

IoT в общественных местах привлекло внимание к вопросам 

конфиденциальности, хранения и доступа к данным.  

В 2017 году Геологическая служба США (United States Geological 

Survey, USGS) запустила систему раннего предупреждения землетрясений 

ShakeAlert. Система совместно разрабатывалась университетами, 

государственными и частными партнерами, и ее технология основана на сети 

датчиков, предназначенных для обнаружения и передачи информации о 

сейсмической активности в режиме реального времени в единый центр 

управления. ShakeAlert даст людям время для спасения жизни и принятия мер 

безопасности или защиты.  
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ɹʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʬʘʢʪʦʨʳ  

По оценкам экспертов к 2025 году во всем мире к Интернету будет 

подключено 75,44 млрд устройств (Statista, 2016). В режиме реального 

времени будет воспроизведено почти 30% всех созданных, собранных или 

реплицированных данных (Reinsel, Gantz, Rydning, 2018). Развитию Интернета 

вещей способствуют пять факторов:  

ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʧʨʦʪʦʢʦʣ ʚʝʨʩʠʠ 6 (IPv6) 

Интернет-протокол (Internet Protocol, IP) – это сетевой адрес устройства, 

подключенного к Интернету, который позволяет передавать данные на 

устройство и с него. До недавнего времени IP-адрес был основан на 32-битном 

протоколе, который позволял использовать около 4,3 млрд уникальных IP-

адресов: четыре группы цифр в диапазоне от 0 до 255 (например, 

128.105.39.11). Быстрый темп развития Интернета ясно показал, что общее 

число устройств в конечном итоге превысит возможности протокола. Новая 

версия IPv6, принятая в 2017 году, определяет диапазон адресов в пределах 

128 бит (например, 2a03:2880:2110:df07:face:b00c:1). Это позволяет получить 

3.4x1038 IP-адресов, то есть достаточное количество, чтобы обеспечить 

неограниченный рост распространения устройств IoT. 

ʉʥʠʞʝʥʠʝ ʮʝʥʳ ʥʘ ʜʘʪʯʠʢʠ  

Данные банка Goldman Sachs показывают, что средняя стоимость 

датчика в 2018 году составляла 0,44 доллара за датчик, что почти на 200% 

меньше, чем средняя стоимость в 2004 году (Microsoft, 2018). Снижение 

стоимости в сочетании с простотой развертывания и возможностью 

подключения к Wi-Fi значительно снижает ограничения, с которыми 

сталкиваются организации при развертывании датчиков или устройств IoT в 

своих бизнес-процессах.  

ɻʨʘʥʠʯʥʳʝ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʷ  

Иногда, когда пользователи запрашивают данные из облака, возникает 

задержка в получении данных. Это явление известно, как время ожидания. 

Если пользователь ищет в Интернете ресторан онлайн, время ожидания может 
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раздражать, но не является значимым. Время ожидания в 

многопользовательских онлайн-играх может сделать их непригодными для 

игры. В случае грузовика с автономным управлением время ожидания может 

иметь опасные, даже смертельные последствия. Локальная обработка данных 

будет быстрее, чем отправка и получение данных из облака. Граничные 

вычисления – это попытка перенести обработку данных из централизованного 

облака в физическое место или на периферию, где эти данные необходимы для 

ускорения реагирования (Miller, 2018). Когда обработка данных происходит 

локально, процесс ускоряется относительно отправки и получения данных из 

облака. Благодаря встраиванию датчиков AI в устройства IoT, а не в облачную 

платформу, расположенную в сотнях или тысячах километров от них, 

граничные вычисления позволят сократить время задержки для технологий 

IoT.  

ʋʣʫʯʰʝʥʠʷ/ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ ʩʝʪʠ  

Получение и передача данных имеют решающее значение для устройств 

IoT. Такая модернизация сетей, как применение мобильной связи 5G и 

гигабитного оптоволокна, обеспечивают высокую скорость загрузки и 

скачивания данных с очень малым временем ожидания. Например, данные 4G 

должны передаваться со скоростью от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Теоретически, 

5G достигает скорости 1-10 Гбит/с. Помимо скорости передачи данных, 

наибольшее влияние оказывается на снижение времени ожидания: у 4G время 

ожидания составляет 50 мс, а у 5G оно должно быть менее 1 мс. 

ɻʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ  

Географические информационные системы – это общий термин для 

технологий, обеспечивающих сервисы для определения местоположения. Эти 

сервисы основываются на определении пространственного положения 

датчика на Земле, часто фиксируемого в виде широты, долготы и, возможно, 

высоты. Как правило, данные географической информационной системы 

объединяются с другими метаданными, такими, как температура или скорость, 

в целях содействия визуализации или предоставления контекста.  
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В совокупности эти пять факторов способствуют доступности, 

увеличению пропускной способности и скорости передачи данных Интернета 

вещей.  

 

ʈʦʙʦʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ 

 

Роботизированная автоматизация процессов (Robotic Process 

Automation, RPA) – это технологическая платформа, позволяющая 

программному роботу взаимодействовать с приложениями (The American 

Council for Technology-Industry Advisory Council, 2019). Более конкретно это 

означает, что роботизированная автоматизация процессов – это программный 

код, который дает указание устройству или электронной системе выполнить 

определенную функцию. Такое устройство или система называется ботом.  

Для того, чтобы при RPA выполнялись инструкции кодирования или 

изучение процессов, инженер-программист должен создать подробный список 

задач и «обучить» этим шагам бота. Инженеру необходимо написать 

программный сценарий, которому бот будет следовать и выполнять свои 

задачи многократно и быстро. Для оптимального выполнения RPA 

необходимы структурированный ввод, процедуры, основанные на правилах, и 

структурированный результат (вывод, выход). Зависимость от подробного 

списка задач или сценария означает, что при использовании RPA нет 

возможности легко обрабатывать отклонения, а, именно, ошибки или 

неверную информацию. 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷ  

ʀʥʪʝʨʬʝʡʩ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʳ ʠ ʚʝʙ-ʩʘʡʪʘ  

Программное обеспечение RPA предназначено для снижения нагрузки 

на сотрудников при выполнении повторяющихся и простых задач. Например, 

общественный представитель может отправить электронное письмо в 

справочный отдел NARA с просьбой предоставить информацию по какой-

либо теме. Система RPA может открывать электронное письмо, сканировать 
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содержимое, открывать систему запросов на справочную информацию, 

заполнять контактную информацию заявителя и прогнозировать цель запроса. 

Поскольку это программное обеспечение является виртуальным, организация 

может создать столько экземпляров RPA, сколько необходимо для 

удовлетворения спроса. На веб-сайтах стало обычным делом предлагать 

пользователям возможность взаимодействия с функцией чата (чат-ботом) для 

ускорения поиска информации. В 2018 году NARA запустило свой 

собственный чат-бот «Связь с клиентами» (Connect with Customers), чтобы 

помочь ответить на вопросы общественности и достичь стратегической цели 

агентства (Wright, 2018).  

ʆʮʠʬʨʦʚʢʘ, ʚʚʦʜ ʜʘʥʥʳʭ ʠ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʙʠʟʥʝʩ-ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ  

Одними из первых сторонников применения RPA были компании, 

предлагавшие программное обеспечение для оцифровки. Программное 

обеспечение для оцифровки в значительной степени ориентировано на чтение 

изображений с помощью оптического распознавания символов, извлечение 

данных из форм и передачу структурированных данных в базы данных. 

Компании начали расширять свои бизнес-портфели по оцифровке, используя 

RPA для ввода данных, что, в свою очередь, позволило им продавать свои 

услуги, включая автоматизацию бизнес-процессов. Роботизированная 

автоматизация процессов дает возможность автоматизировать несколько 

этапов выполнения бизнес-функции.  

RPA начинает оказывать влияние на бизнес-процессы во многих 

отраслях. Общая направленность при успешном внедрении сосредоточена на 

повышении точности ввода данных и сокращении расходов на персонал. 

Например, банк развернул 85 ботов для запуска 13 процессов, обрабатывая 1,5 

млн запросов в год. RPA позволила банку увеличить производительность, 

эквивалентную более чем 200 штатным сотрудникам, что составило примерно 

30% от стоимости найма дополнительного персонала (Schatsky et al, 2016).  

ɹʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʬʘʢʪʦʨʳ  
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Роботизированная автоматизация процессов является формой 

автоматизации бизнес-процессов, которая использует графический интерфейс 

пользователя системы (Graphical User Interface, GUI) для автоматизации 

действий. Интерфейс RРА взаимодействует с внешним интерфейсом, или с 

графическим интерфейсом пользователя, подобно человеку, и поэтому может 

имитировать ввод данных человеком. Как правило, RPA ориентирована на 

автоматизацию простых задач, таких как ответы на простые запросы, 

открытие приложений и ввод, а не интерпретация данных. Несколько 

экземпляров RPA могут быть объединены, и этот процесс наложения 

позволяет системе принимать решения относительно информации, которую 

она обрабатывает.  

ɺʠʨʪʫʘʣʴʥʳʡ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ  

Изначально GUI был разработан в ответ на трудности использования 

интерфейсов командной строки, которые требовались в ранних компьютерных 

программах. Обычные пользователи предпочитали значки, а не ввод команд. 

RPA продвигает эту концепцию на один шаг вперед, позволяя компьютеру 

использовать виртуальную клавиатуру и мышь для взаимодействия с GUI. 

RPA использует тот же тип сигнала, что и мышь или клавиатура, для 

подключения к программному обеспечению, но делает это виртуально. 

Благодаря виртуализации можно одновременно использовать несколько ботов 

для ввода данных в GUI.  

ʉʪʦʠʤʦʩʪʴ, ʛʠʙʢʦʩʪʴ ʠ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ  

Иногда зарегистрированные в качестве объекта интеллектуальной 

собственности (проприетарные) технологии программирования создают 

барьер для реализации более широкой автоматизации. В случае применения 

RPA программировать становится быстрее и проще, поскольку используется 

GUI вместо написания кода. Это означает, что создание и развертывание RPA 

требует меньше финансовых и временных ресурсов, чем написание кода. 

После внедрения RPA обновления и обслуживание могут повлиять на работу 



 

39 

бота или сделать его бесполезным, если произойдут какие-либо изменения в 

GUI или бизнес-процессе.  

Использование RPA актуально для агентств, заинтересованных в 

оцифровывании своих документов в рамках подготовки к выполнению 

требований, предусмотренных в совместном меморандуме Службы 

управления и бюджета (Office of Management and Budget, OMB) и NARA 

«Переход на электронные документы» (Transition to Electronic Records). В 

соответствии с меморандумом агентства должны осуществлять управление 

документами временного и постоянного сроков хранения в электронном виде 

с использованием соответствующих метаданных. Кроме того, поощряется 

оцифровка документов, поскольку это требует от агентств закрытия хранилищ 

документации, находящихся в их ведении. В настоящее время поставщики, как 

правило, используют RPA для оказания услуг по оцифровке, а это означает, 

что агентства должны тщательно оценивать потребности рынка и реальную 

рыночную стоимость для обеспечения разумного расходования 

государственных средств.  

Одним из аргументов в пользу RPA является то, что она освобождает 

человека от затрат времени на решение рутинных задач и позволяет им 

сосредоточиться на более творческих или сложных задачах. Другим ее 

преимуществом является способность оценивать результаты задач или 

процессов, выполняемых человеком, для обеспечения согласованности и 

точности. По словам Л. Уиллкока (L. Willcock), профессора кафедры 

технологии труда и глобализации Лондонской школы экономики и 

политических наук (London School of Economics and Political Science), мы 

пытались превратить людей в роботов, но теперь с помощью RPA можно 

«извлечь робота из человека» (Lhuer, 2016). RPA также снижает потребность 

организаций в найме персонала для выполнения повторяющихся задач. В 

ожидании того, что федеральное правительство будет внедрять все больше 

RPA в свою работу, Служба по управлению персоналом (Office of Personnel 

Management) в 2019 году выпустила набор инструментов по 
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профессиональной переподготовке (Reskilling Toolkit), чтобы помочь 

агентствам подготовиться к такому изменению ресурсов.  

 

ʄʘʰʠʥʥʦʝ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪ 

 

Алгоритмы имеют основополагающее значение как для машинного 

обучения (Machine Learning, МL), так и для искусственного интеллекта 

(Artificial Intelligence, AI). В словарях «алгоритм» определяется как пошаговая 

процедура с зачастую повторяющимися действиями для решения проблемы 

или достижения какой-либо цели. Примером алгоритма может служить рецепт 

мороженого: четыре ингредиента, смешанные и замороженные должным 

образом, создают освежающий десерт.  

Термин «машинное обучение» относится к технике программирования, 

которая использует алгоритмы для самостоятельного улучшения решений 

посредством анализа. Алгоритмы используют статистические методы, 

которые позволяют машинам улучшать корреляцию данных по мере 

использования большего их количества. Это облегчает способность машины 

автоматически обнаруживать закономерности в данных, которые можно 

использовать для прогнозирования. Алгоритмы, как правило, работают лучше 

по мере увеличения объема данных, доступных для анализа (Thompson). 

Искусственный интеллект можно описать как обучение машин 

изучению и решению проблем для того, чтобы они могли принимать решения 

на уровне «да» или «нет» (Sibley, 2018). Алгоритмы, методы или технологии 

используются для того, чтобы заставить систему вести себя как человек. 

Алгоритмы искусственного интеллекта уже используются в нашей 

повседневной жизни: от Netflix3, предсказывающего что именно мы хотим 

смотреть, до системы приема на работу, определяющей, являемся ли мы 

вероятными кандидатами на вакантную должность. Искусственный интеллект 

                                                           
3 Netflix — это стриминговый сервис по подписке, который позволяет смотреть фильмы и 

сериалы без рекламы на подключенном к Интернету устройстве. 
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можно разделить на системы с более низкой или более высокой долей участия. 

Системы с более низкой долей участия, такие как Netflix, предсказывают что 

именно мы захотим посмотреть дальше. Искусственный интеллект определяет 

это на основе поисковых запросов людей. Системы с более высокой долей 

участия используют данные для принятия решений и прогнозов о людях. 

Системы с высокой долей участия искусственного интеллекта имеют 

последствия для реального мира, то есть они влияют на жизнь больше, чем 

неудачный выбор фильма на Netflix. Примером системы с высокой долей 

участия искусственного интеллекта является система создания профилей 

правонарушителей исправительного учреждения для альтернативного 

наказания (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions 

(COMPAS)), используемая для прогнозирования вероятности повторного 

совершения правонарушителем преступления (Broad, Recordkeeping 

Roundcasts, 2018).   

Искусственный интеллект использует несколько методов обучения, 

включая машинное обучение, обработку естественного языка (Natural 

Language Processing, NLP), датчики и взаимодействие человека и компьютера. 

Машинное обучение вписывается в более широкую концепцию 

искусственного интеллекта. 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷ  

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʦʡ  

Примером машинного обучения для управления электронной почтой, 

исследований и электронного раскрытия информации является 

сотрудничество М. Гроссман (M. Grossman) и Г. Кормака (G. Cormack) с 

Библиотекой Вирджинии (Library of Virginia) по использованию инструментов 

машинного обучения для классификации электронной почты бывшего 

губернатора штата Вирджинии Т. Кейна (T. Kaine’s). В системе использовался 

протокол Непрерывного активного обучения (Continuous Active Learning, 

CAL) с инструментом технологической проверки (Technology-assisted Review, 

TAR) для просмотра и классификации документов электронной почты 



 

42 

губернатора с целью публичного обнародования. CAL классифицирует 

электронные письма по соответствующим темам в больших наборах данных и 

позволяет публиковать открытую информацию, а также отделять и не 

раскрывать материалы с ограниченным доступом. М. Гроссман и Г. Кормак 

провели эксперимент с электронной почтой Т. Кейна и совместно с 

библиотекой запустили веб-сайт, который позволяет общественности 

осуществлять поиск и получать более легкий доступ к электронной почте 

губернатора. Библиотека является первым государственным архивом, 

добившимся такого успеха в продвижении политики прозрачности (COSA 

Study 5, 2017). 

В Австралии был аналогичный проект по использованию машинного 

обучения для анализа электронной почты в Государственном архиве штата 

Виктория (Public Record Office Victoria (PROV)). В распоряжении PROV было 

67 тыс. кассет магнитных лент и 28 Пбайт контента, и архив больше не мог 

эффективно предоставлять доступ к документам. В рамках проекта изучалась 

возможность использования инструмента TAR для проведения технической 

оценки и дедупликации выборки электронных сообщений. Хотя этот 

инструмент был эффективным, он не был полностью автоматизирован. В 

дополнение к инструменту необходимо было иметь традиционные оценочные 

знания для построения поиска (Rolan, 2019).  

ʆʮʠʬʨʦʚʢʘ ʠ ʤʝʪʘʜʘʥʥʳʝ  

В недавнем исследовании, проведенном в Национальном гербарии 

Национального музея естественной истории Смитсоновского института в 

Вашингтоне, округ Колумбия (National Herbarium of the National Museum of 

Natural History, Smithsonian Institution at Washington, D.C.), изучалось 

использование глубокого обучения (Deep Learning, DL) для обнаружения 

ботанических образцов с ртутными пятнами. Ботаники вручную создали два 

набора данных массива оцифрованных изображений с целью обучения и 

тестирования: набор из 7 777 неокрашенных образцов и 7 777 окрашенных 

изображений. Исследователи использовали алгоритм для идентификации двух 



 

43 

типов растений: 9 276 клубневого мха (clubmoss) и 9 113 шипоносного мха 

(spikemoss). Они наслаивали данные, чтобы определить виды и различить 

неокрашенные и окрашенные изображения. Показатель успеха превысил 90%. 

Исследователи подчеркнули, что для этой работы требуются правильные 

метаданные и многочасовая визуальная идентификация образцов для 

исходного обучающего набора данных (Schuettpelz, 2017). Подобные 

программы могут выполнять предварительную категоризацию образцов и 

облегчать сравнение оцифрованных изображений. Для реализации этого 

проекта потребовались специалисты с междисциплинарными навыками и 

знаниями по работе с данными, оцифровке и ботанике (Smith, 2017). 

ɼʝʣʦʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ 

Известный британский консультант и педагог в области управления 

документами Джеймс Леппен (James Lappin) в своем блоге «Размышления о 

документах» (Thinking Records) прогнозирует влияние искусственного 

интеллекта на управление документами с помощью алгоритмов, которые 

будут определять правила доступа и хранения. Вместо того, чтобы полагаться 

исключительно на метаданные, алгоритм сможет выявлять закономерности в 

данных любого типа. Пока эти алгоритмы будут генерировать данные, они 

также будут использоваться для управления ими. По словам Дж. Леппена, 

задача будет заключаться в использовании специалистами функциональности 

искусственного интеллекта. Дж. Леппен поднимает вопрос о возможности 

реструктуризации с помощью искусственного интеллекта всей документной 

системы, чтобы обеспечить применение правил доступа и хранения к другому 

набору агрегированных данных с момента создания документов (Lappin, 

2020). 

ɹʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʬʘʢʪʦʨʳ  

Алгоритмы являются одним из основных компонентов искусственного 

интеллекта в целом и машинного обучения в частности. В этом разделе 

рассматриваются различные методы, которые могут быть использованы для 

совершенствования алгоритмов и улучшения результатов.   
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ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʘʣʛʦʨʠʪʤʘ 

Данные или результаты систем машинного обучения и искусственного 

интеллекта настолько хороши, насколько хороши методы программирования 

или обучения. Многочисленные модели обучения используются для проверки 

прогнозируемой информации или принятия решений, предоставляемых 

посредством машинного обучения. В настоящем документе рассматриваются 

три метода обучения:  

¶ с учителем (Supervised),  

¶ без учителя (Unsupervised), 

¶ с подкреплением (Reinforcement) (van Essen, 2019).  

На рисунке 1 показаны характеристики каждого метода обучения:  

¶ метод с учителем, управляемый задачами;  

¶ метод без учителя, управляемый данными;  

¶ метод обучения на ошибках с подкреплением.  

 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 1. ʄʝʪʦʜʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʜʣʷ ʤʘʰʠʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ (The Nationaal Archief, 2018) 

 

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ  

Метод обучения с учителем работает с использованием размеченных 

данных или обработки изображений для классификации данных, таких как 

автомобили, люди или птицы. Этот метод требует от человека ручной 

разметки входной информации или данных. Затем алгоритм обучается 
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принятию точных решений для прогнозирования размеченных данных, 

например, определять представляет ли цифровой объект автомобиль, человека 

или птицу. Этот метод обучения является трудоемким, так как осуществляется 

вручную, что делает его очень дорогостоящим. Первоначальное введение 

необработанных данных в алгоритм дает более точные результаты или 

прогнозируемые результаты.  

Существуют коммерческие сервисы, такие как Amazon Mechanical Turk 

(MTurk), которые используют краудсорсинг как способ, с помощью которого 

организации могут приобрести услуги по вводу или разметке данных. Такие 

услуги в некоторых случаях могут компенсировать расходы, связанные с 

методом обучения с учителем. 

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʙʝʟ ʫʯʠʪʝʣʷ   

В отличие от обучения с учителем, метод обучения без учителя не 

требует размеченных данных. Вместо этого данные форматируются в 

соответствии с заданными спецификациями, и алгоритм обучается на этих 

данных. Алгоритм определяет сходства в данных и затем группирует их в 

кластеры для дальнейшего анализа, как показано на рисунках 2 и 3. Хотя эта 

модель обеспечивает более точные результаты, нет прозрачности в том, каким 

образом алгоритм нашел сходства в кластерах данных. 

Процесс кластеризации схожих групп данных для получения точных 

выходных данных системы приводит к прогнозному анализу. Результаты 

считаются прогнозирующими, поскольку они имитируют способность 

человека к обучению и предвидению. 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 2. ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʵʢʩʧʝʨʪʦʚ ʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʜʣʷ çʦʙʫʯʝʥʠʷè ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ (Zhou, 2018) 

 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 3. ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʙʝʟ ʫʯʠʪʝʣʷ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʝʝ ʤʘʰʠʥʝ ʠʜʝʥʪʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ 

ʜʘʥʥʳʝ ʩ ʧʦʭʦʞʠʤʠ ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʷʤʠ (Zhou, 2018) 

 

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʩ ʧʦʜʢʨʝʧʣʝʥʠʝʤ  

Если методы обучения с учителем и без учителя считаются базовыми, то 

метод обучения с подкреплением не использует никаких разметок и начинает 

процесс обучения с чистого листа. Этот метод требует, чтобы алгоритм 
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обучался, взаимодействуя с окружающей средой (Machine Learning and 

Automatic Classification, 2018). Алгоритм ориентирован на достижение цели, и 

он учится тому, как пошагово достичь своей цели. Он также получает стимул, 

когда точно предсказывает информацию или данные. Как отмечается в статье 

разработчика игр Фернандо Домингеса-Эстевеса (F. Domínguez-Estévez) 

«[алгоритмы обучения с подкреплением], с другой стороны, изучают 

политики, которые связывают “хорошие” действия для выполнения в 

различных состояниях игры на основе вознаграждений, полученных во время 

моделирования игры». Например, целью алгоритма может быть прохождение 

лабиринта в игре Ms. Pac-Man Maze Madness путем поглощения всех точек и 

избегая при этом призраков. Стимулом также является получение 

наибольшего количества баллов. В качестве альтернативы, алгоритм может 

быть наказан за то, что его поймали призраки, что означает, что игра 

закончится до того, как лабиринт будет пройден или будет достигнут высокий 

балл, что является аспектом «подкрепления». Алгоритм, использующий метод 

обучения с подкреплением, может создавать впечатление, что он думает 

наперед, как человек, или как аркадная игра Ms. Pac-Man, меняющая 

направление, чтобы избежать призрака, что и представляет собой алгоритм 

обучения (Domínguez-Estévez et al., 2017).  

 

ʂʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʘʩʧʝʢʪʳ 

 

ʇʨʠʥʮʠʧʳ  

Исполнительный указ о поддержании американского лидерства в 

области искусственного интеллекта (Executive Order on Maintaining American 

Leadership on Artificial Intelligence, EO 13859) призывает федеральные 

агентства сосредоточить внимание на содействии исследованиям надежности 

систем AI. Раздел 1(d) гласит: «США должны укреплять общественное 

доверие к технологиям искусственного интеллекта и защищать гражданские 

свободы, неприкосновенность частной жизни и американские ценности в их 
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применении, чтобы в полной мере реализовать потенциал технологий 

искусственного интеллекта для американского народа». Совет по оборонным 

инновациям (Defense Innovation Board (DIB)) является федеральным 

консультативным органом при министре обороны США. Совет выпустил 

отчет, в котором изложены принципы и этические рамки для систем AI. 

Согласно этим принципам, использование систем AI должно быть 

ответственным, справедливым, отслеживаемым, надежным и управляемым 

(2019). Доверие людей к машинному обучению и искусственному интеллекту 

напрямую зависит от их понимания того, как алгоритмы принимают решения. 

Программисты обычно разрабатывают алгоритмы с целью 

протоколирования анализа, предшествующего принятию решения, после того, 

как придут к окончательному результату, выводу или решению применяя 

искусственный интеллект. В случае использования бизнес-процессов каждое 

действие в ходе его выполнения записывается в стандартной операционной 

процедуре (if/then, или если/то). Однако, после завершения рабочего процесса 

сохраняется только окончательное решение или отчет, а не фактическая 

деятельность. 

ʇʨʝʜʚʟʷʪʦʩʪʠ ʠ ʵʪʠʢʘ  

Системы искусственного интеллекта могут быть подвержены таким 

предвзятостям, как гендерные, социальные, культурные или другие этические 

соображения. Разработчики должны сохранять бдительность, следя за тем, 

чтобы используемые алгоритмы входных данных были точными и не были 

искажены, повреждены, ограничены или неадекватно определены. 

Непреднамеренное введение человеческих искажений может привести к 

неточному прогнозированию, которое может иметь значительные 

последствия.   

Несмотря на потенциальные преимущества искусственного интеллекта, 

в случаях его использования следует признавать и оценивать предвзятость и 

этические проблемы. Понимание методов обучения искусственного 

интеллекта и того, как обучаются системы, имеет ключевое значение для 
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выявления присущих человеку предубеждений, в том числе культурных. 

Исследования искусственного интеллекта предполагают, что пол является 

бинарным, а языковые процессоры часто отражают общие, расовые и 

культурные предубеждения. Область искусственного интеллекта, аналогичная 

научным, техническим, инженерным и математическим (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics, STEM) дисциплинам, не отличается 

разнообразием. Как правило, профессионалами в области информационных 

технологий являются мужчины, и либо белые, либо азиаты (West et al, 2019).  

Американский исследовательский институт (AI  Now Institute) исследует 

и изучает социальные последствия искусственного интеллекта для следующих 

областей: права и свободы; труд и автоматизация; предвзятость и инклюзия; 

безопасность и критическая инфраструктура. Эти последствия влияют на 

профессиональное разнообразие специалистов сферы искусственного 

интеллекта.  

В настоящее время искусственный интеллект является технической 

областью, которую следует расширить, включив в нее другие дисциплины. 

«Исследователи и разработчики искусственного интеллекта занимаются 

созданием и развитием технологий, которые имеют большое значение для 

различных групп населения в таких широких областях, как право, социология 

и медицина. Однако многое из этого развития происходит далеко за пределами 

опыта и знаний подобных групп, что привело к расширению 

профессиональных компетенций в дисциплинах, охватывающих 

проектирование, разработку и критику искусственного интеллекта, помимо 

только технической составляющей» (Whittaker et al, 2018).  

В дополнение к расширению профессиональных знаний в используемых 

дисциплинах необходимо добавить демографическое разнообразие. 

Например, в одной из популярных социальных сетей женщины составляют 

15% сотрудников, занимающихся исследованиями в области искусственного 

интеллекта, а в Google – 10%. В научных кругах ситуация не намного лучше: 

недавние исследования показали, что только 18% авторов докладов на 
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ведущих конференциях по искусственному интеллекту – женщины. Для 

чернокожих работников картина еще хуже. Например, только 2,5% 

сотрудников Google – чернокожие, в то время как в социальной сети и в 

Microsoft – по 4%» (West et al, 2019).  

Чат-бот Tay (Microsoft) является примером алгоритма с расовой 

предвзятостью. Он был запущен в Twitter в 2016 году (Barbaschow 2019). 

Предполагалось, что Tay будет учиться, взаимодействуя с людьми. В течение 

24 часов у Tay было 50 тыс. подписчиков, и он создал около 100 тыс. твитов. 

К сожалению, язык, которым овладел Тау, был расистским и оскорбительным. 

Тау научился предвзятости, взаимодействуя с людьми, которые публиковали 

в Twitter оскорбительные высказывания. Облачная платформа Amazon 

Rekognition, запущенная в 2016 году, используется федеральными, 

государственными и местными органами власти для распознавания лиц. Это 

программное обеспечение вызвало много споров, а исследования показали 

наличие высокого процента ошибок при идентификации людей с темным 

цветом кожи. Кроме того, программа распознает только два пола и не способна 

классифицировать небинарных гендеров. 

COMPAS является примером алгоритма с социальной предвзятостью, 

который используется для прогнозирования личностей, которые с наибольшей 

вероятностью совершат преступление повторно. Это программное 

обеспечение представляет собой запатентованный алгоритм, используемый 

судьями для вынесения приговоров по уголовным преступлениям. COMPAS 

имеет тенденцию завышать вероятность повторного совершения 

преступления обвиняемыми афроамериканцами и занижать – белыми 

обвиняемыми (Broad, Made by Humans, 2018).  

Этические соображения должны быть частью процесса разработки, 

однако во многих случаях этого не делается. Некоторые этические нарушения 

были вызваны неправильным применением данных, используемых для 

обучения алгоритмов, из-за отсутствия стандартизированных методов 

документирования наборов данных. Как правило, разработчики не являются 
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экспертами в области машинного обучения и получают обучающие данные 

через порталы открытого доступа. Авторы инструмента «Datasheets for 

Datasets» предлагают создателям наборов данных предоставлять технические 

спецификации для документирования наборов данных. Технические 

спецификации используются в промышленности для обобщения 

производительности и других характеристик продукта, такого как 

программное приложение или компонент машины. Точно так же для наборов 

данных в технических спецификациях будут совмещаться условия и процесс 

сбора данных, их состав и рекомендуемые способы использования (Gebru, 

2020). 

 

ʇʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʜʣʷ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʤʠ 

 

Объем данных, создаваемых по всему миру, продолжает увеличиваться 

из года в год, и, по некоторым оценкам в 2025 году будет создано 175 Збайт 

данных (Stastica 2019). 1 Збайт содержит 1 млн Пбайтов. В то время как 

возникают новые способы создания и сбора данных, управление данными 

часто отстает. Хотя объем данных может быть огромным, агентства должны 

управлять данными в рамках системы управления документами. 

Продолжительность сроков хранения по-прежнему определяется 

потребностями бизнеса и требованиями законодательства. Часто большие 

наборы данных, содержащие информацию, позволяющую идентифицировать 

личность, и другую конфиденциальную информацию, объединяются для 

анализа и дальнейшего использования. Поддержание происхождения данных 

с помощью метаданных и других методов и инструментов будет иметь 

решающее значение для обеспечения соблюдения требований 

конфиденциальности и безопасности.  

ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ ʤʝʞʜʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʤʠ ʠ ʜʘʥʥʳʤʠ  

В структуре совместного управления документами и данными (рис. 4) 

федеральные документы и данные отображены как отдельные, но 
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взаимосвязанные объекты, поскольку они являются формами информации. За 

управлением данными следят специалисты по обработке и анализу данных, 

инженеры систем и программного обеспечения, в то время как сотрудники по 

управлению документами обычно имеют опыт работы в архивах, 

библиотечном деле и управлении программами. Еще одно различие 

заключается в том, что эти области обычно непропорционально обеспечены 

ресурсами в каждом агентстве и часто не согласованы в рамках одной и той 

же организационной структуры. Такие различия скрывают тот факт, что на эти 

области распространяются одни и те же структуры управления и требования к 

хранению информации.  

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 4. ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʤʠ ʠ ʜʘʥʥʳʤʠ 

 

ʋʩʪʘʚʳ, ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ, ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʳ ʜʘʥʥʳʭ 

ʋʩʪʘʚʳ, ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

Руководство по управлению документами для данных в Кодексе США 

(44 U.S.C. Chapter 33, Section 3301) гласит, что к составу федеральных 

документов относится «вся документированная информация» независимо от 

ее формы или характеристик. Термин «данные», определенный в Кодексе 

США (44 U.S.C Chapter 35, Section 3502), означает документированную 
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информацию, независимо от формы. В соответствии с определением 

«документированная информация» как документы, так и данные имеют 

общую основу в виде законодательных и нормативных актов.  

ʇʦʣʠʪʠʢʠ  

Прогнозная информация или выходные данные, получаемые с помощью 

когнитивных технологий, если они создаются и документируют деловые 

операции или решения органа исполнительной власти, подпадают под 

действие Закона о федеральных документах (Federal Records Act). Данные, 

полученные при транзакциях, или хеши, созданные технологией блокчейн, 

являются примером того, как технология может создавать документы или 

выходные данные нетрадиционным способом (Bhatia et al, 2020). Любая 

прогнозная информация или данные, полученные с помощью когнитивной 

технологии, могут являться федеральными документами, и агентства обязаны 

управлять ей на протяжении всего их жизненного цикла. 

Ключевой частью миссии NARA является сохранение исторических 

документов. Для эффективного выполнения этой функции агентства должны 

осуществлять отбор и передачу документов на постоянное хранение в NARA, 

а также уничтожать электронные документы в конце их жизненного цикла. На 

данный момент неизвестно, начнут ли эти когнитивные технологии создавать 

документы нетрадиционным способом, например, хешированием данных в 

блокчейн.  

NARA издает перечни документов с указанием сроков хранения, 

подлежащих хранению и/или уничтожению (General Records Schedules, GRS), 

что эквивалентно правительственной политике управления документами, 

разрешающей управление и распоряжение федеральными документами. В 

разделе 3.1 GRS по технологиям (GRS 3.1 for Technology) четко определяются 

документы, относящиеся к общему управлению технологиями. Его специфика 

сводит на нет его применимость к когнитивным технологиям, поскольку 

алгоритмы могут быть разработаны для создания всевозможных типов 

документов и данных. Алгоритмы не охватываются GRS и должны быть 
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учтены перечнями документов с указанием сроков хранения, подлежащих 

хранению и/или уничтожению конкретного агентства.  

ʉʪʘʥʜʘʨʪʳ ʜʘʥʥʳʭ  

Национальный институт стандартов и технологий (The National Institute 

of Standards and Technology, NIST) разработал Федеральный план действий по 

разработке стандартов для искусственного интеллекта. Эти стандарты 

устанавливают «правила поведения» для разработчиков при обучении и 

тестировании алгоритмов, что, в свою очередь, будет стимулировать 

инновации и новые возможности искусственного интеллекта. В плане 

определен ряд существующих и необходимых стандартов, которые должны 

включать нетехнические стандарты для принятия обоснованных социальных 

и этических, управленческих и политических решений. В плане также 

определены стандарты данных как дополнительный инструмент к стандартам 

искусственного интеллекта, в котором говорится: «Стандарты данных делают 

обучающие данные, необходимые для приложений машинного обучения, 

более наглядными и доступными для всех авторизованных пользователей» 

(NIST, 2019). 

Федеральная стратегия в области данных (Federal Data Strategy, FDS) 

была разработана в результате реализации межведомственной приоритетной 

цели администрации – использования данных в качестве стратегического 

актива. В рамках этой цели внутриведомственная рабочая группа разработала 

общегосударственный план действий по определению и приоритетности 

шагов с целью повышения эффективности использования данных. План 

действий FDS включает требование к Административно-бюджетному 

управлению (Office of Management and Budget, OMB) о создании 

правительственного Совета по данным, ответственного за координацию 

агентств по разработке политик и стандартов в отношении данных. Стандарты 

данных, разработанные Советом и NIST, возможно потребуется 

кодифицировать и включить в правила, политики и элементы GRS, связанные 

с управлением документами. 
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ɸʫʪʝʥʪʠʯʥʦʩʪʴ ʠ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʴ  

Сотрудники по вопросам безопасности информационных систем 

агентств и отдела информационных технологий уже используют методы 

управления рисками для обеспечения безопасности инфраструктуры 

информационных технологий. Классические средства управления любым 

риском заключается в выявлении уязвимостей, анализе и оценке риска, 

смягчении и мониторинге. Современные технологические условия создают 

ряд рисков для документов и данных, используемых когнитивными 

технологиями, включая манипуляции с аутентичностью и целостностью 

документов. 

Д. Сонг (Dawn Song), эксперт по безопасности искусственного 

интеллекта и профессор Калифорнийского университета в Беркли (UC 

Berkeley) считает, что «...новые методы исследования систем машинного 

обучения и управления ими, известные в этой области как методы 

“вредоносного машинного обучения” (Adversarial Machine Learning), могут 

создать большие проблемы для любого, кто хочет использовать возможности 

искусственного интеллекта в бизнесе». Д. Сонг далее утверждает: 

«Вредоносное машинное обучение предполагает экспериментальную подачу 

входных данных в алгоритм для раскрытия информации, на которой он был 

обучен, или искажение входных данных таким образом, что это приводит к 

неправильному поведению системы» (Knight, 2019).  

Выходные данные, полученные в ходе выполнения таких алгоритмов, в 

результате приводят к нарушению аутентичности и целостности федеральных 

документов. Выходные данные в момент создания были скомпрометированы, 

что может негативно повлиять на правительственные действия, а также на 

взаимоотношения с общественностью, и, наконец, на документы или данные. 

ʕʢʩʧʝʨʪʠʟʘ ʮʝʥʥʦʩʪʠ, ʩʨʦʢʠ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ  

Появление когнитивных технологий еще не привело к внесению 

изменений в нормативные документы или политику в отношении 

федеральных требований, касающихся установления сроков хранения и 
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передачи документов в NARA. Теперь, когда эти технологии стали более 

распространены в федеральном правительстве, существуют некоторые 

аспекты, которые NARA и специалисты по управлению документами должны 

учитывать:  

¶ Специалисты по управлению документами и архивисты, 

занимающиеся экспертизой ценности, должны работать с ведущими 

специалистами в сфере данных (Chief Data Officers, CDO) для проведения 

оценки и установления сроков хранения алгоритмов и получаемых наборов 

данных. Постоянное повторное использование данных обосновывает 

необходимость такой оценки и установления сроков хранения, в отличие от 

хранения данных с неопределенными сроками. Категории хранения 

документов должны основываться на утвержденных перечнях документов с 

указанием сроков хранения. Если применение соответствующих сроков 

хранения документов к электронным полям данных приводит к нескольким 

вариантам, ведущие специалисты в сфере данных, в сфере управления 

документами и сотрудники бизнес-подразделений должны координировать и 

принимать совместное решение на основе характеристик данных и их 

использования. Специалисты в сфере данных могут поделиться своими 

техническими знаниями для определения ценности данных для бизнеса и 

хранения; 

¶ Изменчивость данных затрудняет применение требований к 

хранению документов; однако установление сроков хранения для систем, 

содержащих данные, более достижимо; 

¶ Использование искусственного интеллекта и машинного обучения 

для определения документов, подлежащих хранению/уничтожению, и 

автоматизации их уничтожения или передачи в Архив электронных 

документов NARA (NARA’s Electronic Records Archives, ERA); 

¶ NARA может потребоваться пересмотр Приложения 2 к 

Директиве NARA 1441 «Политика экспертизы ценности Национального 
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архива» (Appraisal Policy of the National Archives) в свете данных, собранных с 

помощью когнитивных технологий, и их влияния на экспертизу ценности.  

 

ɺʳʚʦʜ 

Данный информационный документ содержит основные описания 

Интернета вещей (IoT), роботизированной автоматизации процессов (RPA), 

машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI), называемых 

когнитивными технологиями. Были проанализированы различные 

приложения для включения некоторых факторов, поддерживающих их 

функционирование. Не менее важно и то, что в документе представлены 

перспективы того, как когнитивные технологии могут способствовать 

автоматизации функций управления документами. 

Когнитивные технологии стимулируют экспоненциальный рост в 

области создания и сбора данных. Также важно признать, что методологии 

обучения, позволяющие алгоритмам принимать схожие с человеческими 

решения, в значительной степени зависят от данных. Исследователи и 

разработчики искусственного интеллекта должны внедрить структуру для 

предотвращения непреднамеренного применения человеческих 

предубеждений и культурной предвзятости, которые могут привести к 

неточной прогнозной информации и непредсказуемым последствиям. Лица, 

принимающие решения на федеральном уровне, которые используют данные, 

полученные с помощью когнитивных технологий, должны быть осведомлены 

о способах создания этих данных, чтобы политические решения были 

обоснованными и документированными. 

Цель раздела, содержащего анализ управления документацией – 

показать, что когнитивными технологиями можно управлять в рамках системы 

управления документами. Эти технологии могут повлиять на существующие 

политики и стандарты, используемые агентствами, например, для обеспечения 

требований к управлению документами для цифровых информационных 
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систем, и обеспечения надлежащей поддержки ими аутентичности и 

целостности документов. 

Несмотря на то, что до сих пор не произошло никаких изменений в 

нормативно-правовой базе или политике управления документами, в Белой 

книге подчеркивается необходимость заранее продумать способы внедрения 

или адаптации политик и стандартов для данных и документов, созданных с 

помощью когнитивных технологий.  

 

ʉʣʦʚʘʨʴ 

ʊʝʨʤʠʥ ʥʘ 

ʨʫʩʩʢʦʤ ʷʟʳʢʝ 

ʊʝʨʤʠʥ ʥʘ ʷʟʳʢʝ 

ʦʨʠʛʠʥʘʣʘ 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

Алгоритм Algorithm Пошаговая процедура для решения 

проблемы или выполнения задачи 

Искусственный 

интеллект 

Artificial 

Intelligence 

Область компьютерной науки, 

занимающаяся моделированием 

разумного поведения компьютеров или 

способностью машины имитировать 

разумное поведение человека 

Когнитивные 

технологии 

Cognitive 

Technologies 

Искусственный интеллект (AI), 

машинное обучение (ML), 

роботизированная автоматизация 

процессов (RPA), Интернет вещей (IoT) 

или другие новые технологии, 

оказывающие влияние на управление 

документами 

Кластер данных Data Cluster  Группы визуальных или текстовых 

данных со схожими атрибутами 

Интернет вещей Internet of Things Устройство, оснащенное 

микропроцессором и способное 

обмениваться данными посредством 

беспроводной связи 

Взаимодействие 

человека с 

компьютером 

Human-computer 

Interaction  

Изучение проектирования и 

использования компьютерных 

технологий, сфокусированное на 

интерфейсах между людьми и 

компьютерами 

Машинное 

обучение 

Machine Learning Программирование программного 

обеспечения, которое использует 

алгоритмы для самостоятельного 

улучшения решений опытным путем или 

путем обучения без явного 
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программирования через интерфейс 

пользователя 

Обработка 

естественного 

языка 

Natural Language 

Processing 

Подобласть компьютерной науки, 

занимающаяся программированием 

компьютеров для обработки и анализа 

человеческого языка, а не данных. 

Примером могут служить персональные 

помощники с функцией распознавания 

голоса 

Роботизированная 

автоматизация 

процессов 

Robotics Process 

Automation 

Технологическая платформа, 

позволяющая программному роботу 

взаимодействовать с приложениями 

Датчик Sensors Устройство, подключенное к Интернету, 

которое собирает и передает данные об 

окружающей среде 

Программный 

робот или бот 

Software Robot or 

Bot  

Автоматизированная программа, которая 

взаимодействует с пользователями 

системы 
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ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
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ʈʝʟʶʤʝ: Искусственный интеллект является одной из передовых 

технологий, способствующих цифровой трансформации деятельности 

организаций. В рамках делопроизводства искусственный интеллект призван 

модернизировать существующие процессы, что особенно важно в условиях 

постоянно растущего объема обрабатываемой информации. На сегодняшний 

день искусственный интеллект остается вспомогательным инструментом, 

однако, уже способен минимизировать участие либо полностью заменить 

человека в качестве пользователя информационной системы. В обзоре 

исследуются современные практики использования искусственного 

интеллекта в делопроизводственных процессах, рассмотрена примерная 

модель построения интеллектуальных систем электронного 

документооборота. Результаты исследования показывают перспективность и 

целесообразность применения искусственного интеллекта при автоматизации 

делопроизводства. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: делопроизводство, искусственный интеллект, 

машинное обучение, система электронного документооборота. 

ɼʣʷ ʮʠʪʠʨʦʚʘʥʠʷ: Белов, И.И. (2022) “Применение искусственного 

интеллекта в системах электронного документооборота”, ɼʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ 
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Abstract. Artificial intelligence is one of the advanced technologies enabling 

the digital transformation of organizations. The artificial intelligence function in the 

business area is to modernize processes of great importance in the context of 

constantly growing volume of information processing. Regardless the artificial 

intelligence auxiliary position, the participation of a completely replaced person as 

a user of the information system is already possible. The common practices of 

artificial intelligence using in business processes are discussed, an exemplary model 

for building intelligent system workflow is considered. In conclusion, the prospects 

and expediency of using artificial intelligence in office automation are highlighted. 

Keywords: artificial intelligence, electronic document management system, 

machine learning, recordkeeping. 
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management system, recordkeeping. 
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Автоматизация делопроизводства, осуществляемая с помощью 

применения технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) 

(далее – ИИ), позволяет преобразовать процессы документирования, 

документооборота, оперативного хранения и использования документов на 

основе внедрения нового инструментария для обработки информации и 

дальнейшей работы с ней. Практический опыт показывает, что ИИ повышает 
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эффективность таких процессов за счет сокращения временных затрат, 

устранения типичных ошибок пользователей и минимизации участия в них 

человека либо полного исключения его участия. Интеллектуальные решения, 

принятые с применением машинного обучения (Machine Learning, ML) в 

сочетании с уже освоенными стандартными программными продуктами 

позволяют создавать автоматизированные рабочие процессы, которые 

соответствуют бизнес-процессам и при этом способствуют цифровой 

трансформации организаций [1]. 

В настоящее время применение ИИ в делопроизводстве включает в себя 

разработку и использование интеллектуальных систем электронного 

документооборота, в рамках которых создаются подсистемы, отвечающие за 

выполнение основных функций в автоматическом режиме. Эти подсистемы 

определены исходя из функционала традиционных систем электронного 

документооборота (СЭД) и предназначены для «интеллектуализации 

процессов» [2]. 

Примерная архитектура таких систем включает в себя создание 

следующих подсистем, отвечающих за осуществление основных функций. 

1. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ.  

В рамках данной подсистемы осуществляется регистрация 

документов, определение резолюций для документов, постановка 

документов на контроль, выполнение поручений по документам, снятие 

документов с контроля. Возможно применение ИИ при автоматическом 

создании регистрационных карточек документов путем распознавания 

содержания реквизитов и автоматического заполнения полей со 

снижением риска искажения информации. Кроме этого, технологии 

машинного обучения позволяют автоматизировать процессы 

классификации и определения соответствия введенных данных той 

категории, в которой их расположил пользователь, классификации 

данных по категориям и, в случае ошибки, возможно перемещение их в 

правильные категории либо выдача пользователю предупреждения, а 
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также определения дублирования данных по определенным признакам 

[3]. 

2. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ. 

В подсистеме автоматизируются процессы составления и согласования 

проектов документов. Создание проекта документа осуществляется на основе 

обработки задания, полученного из подсистемы обработки документов, 

соответственно необходимо взаимодействие подсистем. Технологии ИИ 

применяются в рамках «интеллектуальной маршрутизации». В подсистеме 

автоматически определяется маршрут согласования проекта документа, 

исходя из его содержания, производится мониторинг задач пользователей для 

анализа загруженности сотрудников, а также автоматическое формирование 

типовых шаблонов документов-ответов при получении повторных запросов 

по соответствующей тематике. 

3. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

Подсистема отвечает за формирование справочников и работу с ними в 

системе, реализацию поиска в системе по различным атрибутам. ИИ 

используется при «интеллектуальном поиске», в рамках которого возможно 

автоматическое формирование аннотаций к документам, поиск по полным 

текстам, атрибутам и близкому контексту, а также выдача релевантных 

результатов для различных категорий пользователей на основе понимания 

морфологии языка [4]. В подсистеме должно реализовываться постоянное 

самообучение, исходя из запросов пользователей, для повышения качества 

поиска. 

4. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʦʪʯʝʪʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

В подсистеме осуществляется формирование отчетов, согласно 

доступным шаблонам отчетов и графику их формирования для определенных 

пользователей. Подсистема взаимодействует с подсистемами справочной 

информации и обработки документов с целью получения необходимой 

информации для формирования отчетов. В данной подсистеме возможна 

реализация функции по «формированию интеллектуальных отчетов». Она 
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предполагает «интеллектуальное формирование отчетов» по просроченным 

документам в режиме реального времени, формирование отчетов по 

отдельному исполнителю с детализацией загруженности каждого 

пользователя, а также формирование отчетов по контрольным документам [2]. 

5. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʘʨʭʠʚʥʳʤ ʤʦʜʫʣʝʤ ʉʕɼ. 

Подсистема обеспечивает передачу данных в архивный модуль СЭД и 

взаимодействует с подсистемами справочной информации и обработки 

документов с целью получения необходимой информации для передачи 

документов на временное хранение. Посредством ИИ может реализовываться 

механизм по автоматическому составлению графика определения сроков 

хранения документов в рамках системы, последующей передачи документов 

на постоянное хранение или их уничтожения. При этом, остается 

необходимость мониторинга данных процессов пользователями и их 

вмешательства в целях предотвращения потери информации, так как для 

верного определения сроков хранения или уничтожения документов 

необходимо знание и понимание содержания документов и соответствующих 

контекстов, а алгоритмы не во всех случаях могут принимать правильные и 

эффективные решения [5]. 

6. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʥʘ ʙʫʤʘʞʥʦʤ ʥʦʩʠʪʝʣʝ 

ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʫʶ ʬʦʨʤʫ.  

Данная подсистема должна обеспечивать автоматизацию 

преобразования бумажных документов в электронную форму. 

Интеллектуальное сканирование позволяет сохранять электронные документы 

для различных баз данных, различать отдельные документы при потоковом 

сканировании и затем просматривать список отсканированных документов. В 

этой подсистеме могут реализовываться решения по распознаванию текста в 

отсканированных документах и применение метода машинного обучения к 

отсканированным текстам для последующего внесения информации в 

систему. 

7. ʇʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ʩʠʩʪʝʤʥʦʛʦ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʠʷ. 
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В подсистеме реализуется управление настройками всех подсистем и 

обеспечивается доступ ко всем функциям, предоставляемым системой, а также 

просмотр журналов аудита работы пользователей и определение прав доступа 

к объектам системы. Подсистема взаимодействует с другими подсистемами 

для обеспечения безопасности и мониторинга всех осуществляемых операций 

в системе. Искусственный интеллект может помочь в предотвращении угроз 

потери информации в рамках системы путем отслеживания нарушений 

пользователями этой системы, а также несанкционированного доступа извне. 

Подсистемой также осуществляется резервное копирование информации, 

содержащейся в системе, по мере необходимости. 

Представленная архитектура построения интеллектуальных СЭД 

является примерной и содержит предположительные решения, которые можно 

реализовать в таких системах. Необходима разработка концептуальной 

модели таких систем для обеспечения наибольшей эффективности и 

полноценного раскрытия потенциала ИИ. 

Таким образом, использование ИИ для автоматизации делопроизводства 

является актуальным направлением, так как позволяет усовершенствовать 

существующие процессы посредством применения новых технологий работы 

с информацией, повышения скорости осуществления операций и снижения 

уровня возникновения уязвимостей, присущих традиционным СЭД, К числу 

таких уязвимостей относятся: дублирование и потеря информации, 

несанкционированный доступ к ней, возможные фактические и 

грамматические ошибки при ее внесении в систему. Особенно эффективно ИИ 

показывает себя при автоматизации так называемых «рутинных процессов». 

Стоит обратить внимание на то, что необходимо обеспечение прозрачности 

алгоритмов ИИ в делопроизводственных процессах для обоснования принятия 

тех или иных решений в целях предотвращения неблагоприятных последствий 

[6]. Именно это влияет на надежность интеллектуальных СЭД и на их 

дальнейшее распространение в деятельности большей части организаций. 
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организацией по стандартизации. Рассмотрена структура ИСО/МЭК ОТК 1 

ПК 42 «Искусственный интеллект». Перечислены основные международные 

стандарты, регулирующие вопросы применения искусственного интеллекта, 

разработанные рабочими группами ИСО/МЭК ОТК 1 ПК 42. Указаны 

основные текущие направления деятельности рабочих групп ИСО/МЭК ОТК 

1 ПК 42. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: большие данные, ИСО, искусственный интеллект, 

машинное обучение, МЭК, нейронные сети, стандартизация. 

ɼʣʷ ʮʠʪʠʨʦʚʘʥʠʷ: Горелова, С.А. (2022) “Международная 

стандартизация использования искусственного интеллекта на примере 

стандартов ИСО”, ɼʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʘʨʭʠʚʥʦʝ ʜʝʣʦ ʟʘ ʨʫʙʝʞʦʤ. 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʩʙʦʨʥʠʢ ʩʪʘʪʝʡ, ʨʝʬʝʨʘʪʦʚ, ʧʝʨʝʚʦʜʦʚ, ʦʙʟʦʨʦʚ ʠ 

ʘʥʥʦʪʘʮʠʡ, № 2(61), с. 74–90 

 

INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF THE ARTIFICIAL  

INTELLIGENCE USE ON THE EXAMPLE OF ISO STANDARDS 

S.A. Gorelova 

All-Russian Scientific and Research Institute for Records  

and Archives Management (VNIIDAD), Moscow, Russian Federation 

mailto:gorelova@vniidad.ru


 

75 

gorelova@vniidad.ru 

 

Abstract: The international standardization of Artificial Intelligence 

implementation being carried out by the International Organization for 

Standardization (hereinafter referred to as ISO) is considered. The structure of 
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Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) (далее – ИИ) уже 

давно вошел в нашу жизнь, но при этом подкомитет Международной 

организации по стандартизации (International Organization for Standardization, 

ISO), занимающийся стандартизацией аспектов применения искусственного 

интеллекта, появился относительно недавно. В ходе 32-го пленарного 

заседания (Владивосток, Россия) Объединенного технического комитета ИСО 

и Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical 

Commission, IEC) ИСО/МЭК ОТК 1 «Информационные технологии» (ISO/IEC 

JTC 1 Information technology), резолюцией № 12 был учрежден подкомитет 42 

«Искусственный интеллект» (ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence). С 

этого момента ПК 42 занимается международной стандартизацией 

применения ИИ в различных сферах деятельности. Принятая резолюция 

устанавливает следующие функции ПК 42: 

¶ выполнение функций координатора и инициатора программы 

стандартизации ИСО/МЭК ОТК 1 в области ИИ; 

mailto:gorelova@vniidad.ru
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¶ предоставление рекомендаций комитетам ИСО/МЭК ОТК 1, МЭК 

и ИСО относительно разработки приложений в сфере ИИ [1]. 

Для более четкого понимания того, почему стандартизация ИИ столь 

необходима, достаточно обратить внимание на различные группы 

заинтересованных сторон, к которым относятся исследователи, ученые, 

представители промышленного сектора, специалисты-практики, разработчики 

нормативной базы, защитники этических норм и др. 

Кроме того, технология ИИ активно применяется в потребительской, 

промышленной и коммерческой сферах. В целях обеспечения массового 

внедрения и использования ИИ, необходима стандартизация. Основой таких 

стандартов должна быть единая терминологическая база, способствующая 

налаживанию коммуникации и принятию обоснованных решений всеми 

заинтересованными сторонами. Как и другие инновационные технологии, 

использование ИИ приобретает массовый характер, поэтому необходимо 

изначально предусмотреть вопросы доверия к данной технологии. Кроме того, 

стандартизация алгоритмов и вычислительных методов позволяет повысить 

степень внедрения, применения и функциональной совместимости ИИ. 

В этой связи в рамках ПК 42 были созданы пять рабочих групп. 

 

ʈʘʙʦʯʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 1 çʆʩʥʦʚʦʧʦʣʘʛʘʶʱʠʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʳè  

(ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1 Foundational standards) 

На данный момент РГ 1 готовит к публикации ИСО/МЭК 22989 

«Информационные технологии. Искусственный интеллект. Понятия и 

терминология» (ISO/IEC 22989 Information technology – Artificial  intelligence – 

Artificial  intelligence concepts and terminology) [2] и ИСО/МЭК 23053 

«Концепция систем искусственного интеллекта с использованием машинного 

обучения» (ISO/IEC 23053 Framework for Artificial  Intelligence (AI ) Systems 

Using Machine Learning (ML) [3]. 

ИСО/МЭК 22989 призван установить терминологическую базу и 

описать различные концепции сферы ИИ. Документ может быть использован 
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в рамках разработки ряда других смежных стандартов, а также в целях 

облегчения коммуникации между различными заинтересованными сторонами 

и лицами. Стандарт предназначен для всех типов организаций (например, 

частных предприятий, государственных учреждений, некоммерческих 

организаций). 

Термины разделены на группы, относящиеся:  

¶ к ИИ; 

¶ к машинному обучению; 

¶ к нейронным сетям; 

¶ к доверию; 

¶ к обработке естественного языка. 

Стандарт также содержит разделы, посвященные концепциям ИИ, 

жизненному циклу систем ИИ, функциональным возможностям систем ИИ, 

экосистеме ИИ, его подобластям, а также непосредственно приложениям ИИ.  

 

ʈʘʙʦʯʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 2 çɼʘʥʥʳʝè (ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2 Data) 

Парадигма больших данных объединяет подходы, инструменты и 

методы обработки структурированных и неструктурированных данных 

огромных объемов для получения требуемых человеку результатов, 

информации в быстро меняющейся информационной среде. Такая динамичная 

картина создает две существенные проблемы для потенциальных 

пользователей этой технологии:  

ɺʦ-ʧʝʨʚʳʭ, существует проблема отсутствия стандартных определений 

терминов, включая основную концепцию больших данных. Для решения 

данной проблемы разработан ИСО/МЭК 20546:2019 «Информационные 

технологии. Большие данные. Обзор и словарь» (ISO/IEC 20546:2019 

Information technology – Big data – Overview and vocabulary) [4], который 

обеспечивает терминологическую основу для стандартов, регулирующих 

применение больших данных, и предоставляет набор терминов и определений, 

необходимых для понимания области больших данных и улучшения 
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коммуникации в этой сфере. В настоящее время термин «большие данные» 

(Big Data) стал крайне популярен и даже «перегружен» и все чаще служит для 

обозначения ряда взаимосвязанных понятий, отчасти по причине 

последовательного взаимодействия нескольких отдельных системных 

измерений. С целью понимания данной тенденции необходимо рассмотреть 

взаимодействие следующих аспектов:  

¶ сбор данных и характеристики обработки наборов данных,  

¶ анализ наборов данных,  

¶ производительность систем, обрабатывающих данные,  

¶ аспекты экономической эффективности, а также  

¶ новые методы проектирования и анализа в сфере распределенной 

обработки данных с использованием горизонтального масштабирования. 

ɺʦ-ʚʪʦʨʳʭ, существует проблема отсутствия последовательного 

подхода к описанию архитектуры и внедрения больших данных, решение 

которой описано в серии стандартов ИСО/МЭК 20547. 

ИСО/МЭК 20547-1:2020 «Информационные технологии. Эталонная 

архитектура больших данных. Часть 1: Концепция и процесс внедрения» 

(ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information technology – Big data reference 

architecture – Part 1: Framework and application process) [5], описывающий 

эталонную архитектуру, которую организации могут применять в отношении 

своей конкретной предметной области для эффективного и последовательного 

описания своей архитектуры и ее реализации в отношении 

руководителей/исполнителей и их проблем, а также лежащей в основе 

технологии. В стандарте описывается структура эталонной архитектуры и 

приводится процесс сопоставления с ней конкретного набора проблем/случаев 

использования, а также процесс последующей оценки этого сопоставления. 

ИСО/МЭК 20547-2:2018 «Информационные технологии. Базовая 

архитектура больших данных. Часть 2: Примеры использования и 

производные требования» (ISO/IEC TR 20547-2:2018 Information technology – 

Big data reference architecture – Part 2: Use cases and derived requirements) [6] 
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уделяет основное внимание формированию сообщества заинтересованных 

сторон, представляющих отрасль, научные круги и государственные органы, с 

целью разработки согласованного списка связанных с большими данными 

технических вопросов. Эта работа включала сбор и осмысление различных 

примеров использования из разнообразных прикладных областей. В стандарте 

приводятся примеры вариантов использования больших данных в 

соответствующих областях их применения, а также технических аспектов, 

вытекающих из представленных вариантов использования. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 

задачи: 

¶ собраны мнения всех заинтересованных сторон в отношении 

технических аспектов больших данных; 

¶ проанализирован и упорядочен по приоритетам список 

специфических для примеров использования проблемных технических 

аспектов, способных задержать или помешать развертыванию технологий 

больших данных; 

¶ составлен исчерпывающий перечень обобщенных технических 

вопросов, связанных с большими данными, для использования в стандарте 

ИСО/МЭК 20547-3:2020 «Информационные технологии. Эталонная 

архитектура больших данных. Часть 3: Эталонная архитектура» (ISO/IEC 

20547-3:2020 Information technology – Big data reference architecture – Part 3: 

Reference architecture) [7]. 

Данный стандарт определяет эталонную архитектуру больших данных. 

Эталонная архитектура включает в себя концепции и архитектурные 

представления и рассматривается: 

¶ с точки зрения пользователя, определяя роли/подроли, их 

взаимоотношения и типы деятельности в экосистеме больших данных; 

¶ с точки зрения функционального представления, определяя 

архитектурные уровни и классы функциональных компонентов в рамках этих 

уровней, реализующие деятельность ролей/подролей. 
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Эталонная архитектура больших данных предназначена для: 

¶ обеспечения общего языка для различных заинтересованных 

сторон; 

¶ стимулирования следования общим стандартам, спецификациям и 

образцам; 

¶ обеспечения последовательности внедрения технологий для 

решения схожих наборов задач; 

¶ облегчения понимания операционных тонкостей больших данных; 

¶ иллюстрирования и разъяснения различных компонентов, 

процессов и систем больших данных в контексте общей концептуальной 

модели больших данных; 

¶ предоставления технической базы для государственных ведомств, 

агентств и других пользователей больших данных для понимания, 

обсуждения, классификации и сравнения решений в области больших данных;  

¶ облегчения анализа стандартов – кандидатов на совместимость, 

портативность, повторное использование и расширяемость. 

Бесспорно, большие данные обладают огромным потенциалом для 

стимулирования инноваций, торговли и прогресса. Большие данные в целом 

используются для описания потока данных в современном сетевом, 

оцифрованном, насыщенном датчиками и управляемом информацией мире. 

Вместе с этим широко распространено мнение о том, что большие данные 

способны перевесить традиционные подходы. Темпы роста объемов, скорости 

и сложности данных опережают научно-технический прогресс в области 

анализа, управления, транспортировки и использования данных. 

Несмотря на широко распространенное признание присущих большим 

данным возможностей и существующих ограничений, продолжает вводить в 

заблуждение потенциальных пользователей и препятствовать прогрессу 

отсутствие консенсуса по некоторым важным, фундаментальным вопросам, 

например: 

¶ Какие признаки определяют решения на основе больших данных? 
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¶ Чем большие данные отличаются от традиционной среды данных 

и соответствующих приложений? 

¶ Каковы основные характеристики среды больших данных? 

¶ Как эта среда интегрируется с развернутыми в настоящее время 

архитектурами? 

¶ Какие стандарты существуют для поддержки больших данных и 

как большие данные влияют на существующие стандарты? 

¶ Каковы основные научные, технологические и связанные со 

стандартизацией проблемы, которые необходимо решить для ускорения 

развертывания надежных решений в области больших данных? 

ИСО/МЭК 20547-5:2018 «Информационные технологии. Эталонная 

архитектура больших данных. Часть 5: Обзор относящихся к большим данным 

стандартов» (ISO/IEC TR 20547-5:2018 Information technology – Big data 

reference architecture – Part 5: Standards roadmap) [8] нацелен на предоставление 

хотя бы части ответов на поставленные вопросы и описывает стандарты, 

относящиеся к большим данным, как существующие, так и разрабатываемые, 

а также приоритеты для разработки будущих стандартов больших данных на 

основе анализа пробелов. 

На данный момент РГ 2 занимается разработкой стандарта ИСО/МЭК 

24668 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Концепция 

управления процессами аналитики больших данных» (ISO/IEC FDIS 24668. 

Information technology – Artificial intelligence – Process management framework 

for big data analytics) [9].  

 

ʈʘʙʦʯʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 3 çɼʦʚʝʨʠʝè (ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3 Trustworthiness) 

Основной целью ИСО/МЭК 24028:2020 «Информационные технологии. 

Искусственный интеллект. Обзор вопросов доверия к искусственному 

интеллекту» (ISO/IEC TR 24028:2020 Information technology – Artificial  

intelligence – Overview of trustworthiness in artificial intelligence) [10] является 

анализ факторов, способных повлиять на степень доверия к системам, 
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предоставляющим или использующим ИИ. В документе приводится краткий 

обзор существующих подходов, которые могут обеспечить или повысить 

степень доверия в технических системах, а также обсуждается возможность их 

применения к системам ИИ. В стандарте также обсуждаются возможные 

подходы к минимизации уязвимостей систем ИИ, связанных с обеспечением 

доверия, а также подходы к повышению степени надежности систем ИИ. 

В системах ИИ существует предвзятость, которая может проявляться по-

разному. Хотя для решения задач системы ИИ, изучающей закономерности на 

основе данных, необходима некоторая предвзятость (т.е. желаемая 

предвзятость), но может быть предвзятость, которая не предусмотрена целями 

и, таким образом, представляет собой нежелательную предвзятость в системе 

ИИ. 

Разработка систем ИИ с результатами, свободными от нежелательной 

предвзятости, является сложной задачей. В ИСО/МЭК 24027:2021 

«Информационные технологии. Искусственный интеллект. Предвзятость и 

необъективность в системах ИИ и при принятии решений с использованием 

искусственного интеллекта» (ISO/IEC TR 24027:2021 Information technology – 

Artificial  intelligence (AI ) – Bias in AI  systems and AI  aided decision making) [11] 

изложены современные передовые методы выявления и устранения 

предвзятости в системах ИИ или в процессе принятия решений с помощью 

ИИ. Стандарт охватывает: 

¶ обзор предвзятости и объективности; 

¶ потенциальные источники нежелательной предвзятости и 

термины для определения характера потенциальной предвзятости; 

¶ оценку предвзятости и объективности с помощью метрик; 

¶ устранение нежелательной предвзятости с помощью 

соответствующих стратегий. 

Все этапы жизненного цикла системы ИИ относятся к сфере применения 

ИСО/МЭК 24027:2021, включая сбор данных, подготовку, непрерывное 
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обучение, проектирование, тестирование, оценку и использование, но не 

ограничиваясь ими. 

При проектировании системы ИИ наиболее желательными считаются 

такие свойства, как устойчивость, отказоустойчивость, надежность, точность, 

безопасность, защищенность, конфиденциальность. Определение 

устойчивости приведено в ИСО/МЭК 24029-1:2021 «Искусственный 

интеллект. Оценка устойчивости работы нейронных сетей. Часть 1: Обзор» 

(ISO/IEC TR 24029-1:2021. Artificial Intelligence (AI) – Assessment of the 

robustness of neural networks – Part 1: Overview) [12]. 

Устойчивость является важнейшим свойством, создающим новые 

проблемы в контексте систем ИИ. Например, в системах ИИ существуют 

некоторые риски, непосредственно связанные с их надежностью. Понимание 

таких рисков крайне необходимо для внедрения ИИ. Цель стандарта – 

предоставить обзор доступных подходов к оценке таких рисков, уделяя особое 

внимание нейросетям, которые широко используются в разных сферах 

деятельности. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует множество методов 

проверки, не связанных с системами ИИ, они не всегда напрямую применимы 

к системам ИИ, и в частности к нейросетям. Нейросети представляют собой 

особую проблему, поскольку их одновременно довольно сложно объяснить и 

иногда они демонстрируют весьма неожиданное поведение в силу своей 

нелинейной природы. В связи с этим необходимы альтернативные подходы. 

Методы делятся на статистические, формальные и эмпирические. Данный 

документ предоставляет основные сведения об этих методах в целях оценки 

устойчивости нейронных сетей. 

В данное время РГ 3 занимается активной разработкой: 

¶ ИСО/МЭК 24368 «Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Обзор этических и социальных проблемных вопросов» (ISO/IEC 

PRF TR 24368 Information technology – Artificial  intelligence – Overview of 

ethical and societal concerns); 
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¶ ИСО/МЭК 23894 «Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Управление риском» (ISO/IEC DIS 23894 Information technology – 

Artificial in telligence – Risk management); 

¶ ИСО/МЭК 24029-2 «Искусственный интеллект. Оценка 

устойчивости работы нейронных сетей. Часть 2: Методология использования 

формальных методов» (ISO/IEC DIS 24029-2 Artificial intelligence (AI) – 

Assessment of the robustness of neural networks – Part 2: Methodology for the use 

of formal methods). 

¶ ИСО/МЭК 5469 «Искусственный интеллект. Функциональная 

безопасность и системы искусственного интеллекта» (ISO/IEC AWI TR 5469 

Artificial intelligence – Functional safety and AI systems, International 

Organization for Standardization); 

¶ ИСО/МЭК 5471 «Искусственный интеллект. Рекомендации по 

оценке качества систем искусственного интеллекта» (ISO/IEC AWI TS 5471 

Artificial intelligence – Quality evaluation guidelines for AI systems, International 

Organization for Standardization); 

¶ ИСО/МЭК 8200 «Искусственный интеллект. Контролируемость 

автоматизированных систем искусственного интеллекта» (ISO/IEC AWI TS 

8200 Information technology – Artificial intelligence – Controllability of automated 

artificial intelligence systems). 

 

ʈʘʙʦʯʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 4 çʇʨʠʤʝʨʳ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷè  

(ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4 Use cases and applications) 

В техническом отчете ИСО/МЭК 24030:2021 «Информационные 

технологии. Искусственный интеллект. Примеры использования» (ISO/IEC 

TR 24030:2021 Information technology – Artificial  intelligence (AI ) – Use cases) 

[13] собраны примеры применения приложений ИИ в различных областях. 

Целью создания данного документа является: 

¶ демонстрация применимости результатов работы по 

стандартизации ИИ в различных прикладных областях; 
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¶ вклад в развитие работ по стандартизации ИИ; 

¶ обмен собранными примерами использования с внешними 

организациями и внутренними структурами в рамках развития 

сотрудничества; 

¶ установление контактов с новыми заинтересованными в 

применении ИИ сторонами; 

¶ взаимодействие организаций с целью консолидации требований к 

ИИ на основании примеров его использования; 

¶ возможность обнаружить новые технические требования 

(стандартизированный спрос) со стороны рынка за счет изучения примеров 

использования, ускоряя трансформацию научно-технических достижений. 

В то время как для сбора примеров использования предлагался подход 

«снизу вверх», в техническом отчете используется подход «сверху вниз» для 

идентификации приложений ИИ, их моделей развертывания и областей 

применения.  

Первым шагом для сбора примеров использования являлось 

определение областей применения систем ИИ и предоставление шаблона 

примера использования. 

В целях повышения качества примеров использования для участников 

было разработано соответствующее руководство, содержащее определение 

допустимых источников и характеристик ИИ при подготовке примеров 

использования. 

В стандарте приведена основная статистика примеров использования и 

описаны результаты их анализа. Примеры использования сгруппированы и 

распределены по категориям в соответствии с определенными областями 

применения.  

В настоящее время РГ 4 работает над: 

¶ ИСО/МЭК 5338 «Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Процессы жизненного цикла систем искусственного интеллекта» 
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(ISO/IEC CD 5338. Information technology – Artificial  intelligence – AI  system life 

cycle processes); 

¶ ИСО/МЭК 5339 «Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Руководство по приложениям искусственного интеллекта» 

(ISO/IEC CD 5339. Information Technology – Artificial  Intelligence – Guidelines 

for AI  applications). 

 

ʈʘʙʦʯʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 5 çɺʳʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʠ ʚʳʯʠʩʣʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʩʠʩʪʝʤ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʘè (ISO/IEC JTC 1/SC 

42/WG 5 Computational approaches and computational characteristics of AI 

systems) 

Целью ИСО/МЭК 24372:2021 «Информационные технологии. 

Искусственный интеллект. Обзор вычислительных методов для систем 

искусственного интеллекта» (ISO/IEC TR 24372:2021. Information technology – 

Artificial  intelligence (AI ) – Overview of computational approaches for AI  systems) 

[14] является обзор вычислительных методов и подходов, используемых в 

системах AI . Опираясь на ИСО/МЭК 24030:2021, ИСО/МЭК 22989 и 

ИСО/МЭК 23053, данный технический отчет содержит описание 

характеристик системы AI и ее вычислительных подходов, включающих как 

методы машинного, так и немашинного обучения. 

Структура стандарта отражает современные методы, используемые ИИ: 

¶ дается общее описание вычислительных подходов в системах ИИ; 

¶ обсуждаются основные характеристики систем ИИ; 

¶ приводится общая таксономия вычислительных подходов, 

включая подходы, основанные на знаниях и данных; 

¶ обсуждаются отдельные алгоритмы, используемые в системах ИИ, 

включая основные теории и методики, характеристики и типовые приложения. 

Предоставляя обзор различных технологий, используемых системами 

ИИ, данный документ призван помочь пользователям понять вычислительные 
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характеристики и подходы, используемые в технологии искусственного 

интеллекта. 

Разработку данного стандарта, в котором Россия выступает в качестве 

соредактора, осуществляет специально созданная в рамках подкомитета 

рабочая группа 5 «Вычислительные подходы и вычислительные 

характеристики систем искусственного интеллекта» (ПК 42 Working Group 5 

«Computational approaches and computational characteristics of AI systems»). 

В рамках работы на международном уровне российскими участниками 

был инициирован ряд знаковых решений, имеющих долгосрочный эффект для 

развития в стране технологий ИИ. Разработка русскоязычной версии 

стандарта – гарантия синхронизации с международным полем и дальнейшее 

продвижение интересов российских разработчиков за рубежом.  

В настоящее время РГ 5 занимается разработкой: 

ИСО/МЭК 5392 «Информационные технологии. Искусственный 

интеллект. Эталонная архитектура инжиниринга знаний» (ISO/IEC CD 5392. 

Information technology – Artificial intelligence – Reference architecture of 

knowledge engineering); 

ИСО/МЭК 4213.2 «Информационные технологии – Искусственный 

интеллект – Оценка эффективности классификации машинного обучения» 

(ISO/IEC 4213.2 Information technology – Artificial Intelligence – Assessment of 

machine learning classification performance). 
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ʈʝʟʶʤʝ: Внедрение искусственного интеллекта в рамках происходящего 

в Российской Федерации процесса цифровизации затронуло в настоящее 

время все основные сферы жизни и деятельности (экономика, образование, 

медицина, культура и др.). В обзоре, на основе статей отечественных 

специалистов, опубликованных в последние годы, показана востребованность 

искусственного интеллекта в архивной практике. 
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Abstract: The application of artificial intelligence as part of the digitalization 

process taking place in the Russian Federation has now affected all the main areas 

of life and activity (economics, education, medicine, culture, etc.). The review, based 

on articles by domestic experts published in recent years, shows the demand for 

artificial intelligence in archival practice. 
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На протяжении столетий человек пытался создать себе «мыслящего 

помощника», но лишь в ХХ веке подобная технология оформилась в область 

научного знания – Искусственный интеллект (от англ. Artificial intelligence, 

сокращенно – AI; далее – ИИ). С момента появления этого термина, 

сформулированного лауреатом премии Тьюринга Джоном Маккарти в 1956 

году, и до настоящего времени задача создания мощной компьютерной 

системы, способной мыслить, как человек, заслуженно считается одной из 

самых актуальных.  

Данная тема разрабатывалась в СССР с 1960-х годов. 

Основоположником разработок ИИ в СССР и России, внесшим огромный 

вклад в это направление, по праву считается выдающийся ученый, доктор 

технических наук, профессор, основатель и первый президент Советской 

(впоследствии Российской) ассоциации ИИ Дмитрий Александрович 

Поспелов (1932–2019) [1]. В 1980-е –1990-е годы при его участии проходили 

мероприятия по координации исследований в области ИИ в ряде стран. 

Развитие ИИ шло, как в социалистическом, так и в капиталистическом блоке 

стран. Имели место, как научное сотрудничество, так и научная конкуренция 

в рамках противостояния политических систем. В Германии в 1988 году был 

создан немецкий исследовательский центр ИИ (DFKI), который и поныне 

является одним из крупнейших в мире исследовательских институтов по 
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созданию программных технологий, основанных на методах ИИ. Была создана 

международная базовая лаборатория стран СЭВ по ИИ в Братиславе, одним из 

руководителей которой был Д.А. Поспелов [2]. В период с 2014 по 2017 годы 

инвестиции в ИИ в мире выросли в три раза и составили $40 млрд, а к 2024 г. 

составят почти $140 млрд. [3]. 

Развитие ИИ в Российской Федерации связано с формированием и 

развитием информационного общества (Федеральный закон от 28 июня 2014 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

указы Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; от 9 

мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы; от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; Национальная Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7). 

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» была 

утверждена Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года, 

согласно которой ИИ – «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, как минимум сопоставимые с результатами 

интеллектуальной деятельности человека»4.  

Это направление получило развитие в Федеральном законе от 24 апреля 

2020 года № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 

                                                           
4 См.: http:// www.kremlin.ru/acts/bank/44731/print 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731/print
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Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона “О персональных данных”». 

Была осуществлена апробация внедрения технологий ИИ в организациях и 

предприятиях Москвы. 

Выступая 12 ноября 2021 г. в основной дискуссии на международной 

конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 на 

тему «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных 

задач», Президент России отметил: «Технологии искусственного интеллекта, 

действительно, стали частью нашей жизни. Сегодня это точка притяжения для 

талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных 

целей. И важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине 

безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо 

человека, помогали сберечь нашу планету, обеспечить ее устойчивое 

развитие». Он также указал на важность запуска программы «обучения 

отраслевых специалистов практическим компетенциям в сфере 

искусственного интеллекта… Кто лучше использует мощный 

технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот и в 

современном мире выигрывает. Выигрывает в глобальной конкуренции. И мы 

обязательно должны быть здесь среди лидеров»5. 

Несмотря на определенную настороженность, которая часто 

сопровождает в массовом сознании новые научные проекты, в России 

отмечается достаточно высокий уровень доверия к ИИ. «Современный мир 

неотделим от искусственного интеллекта, это цивилизационный проект, мы 

видим везде участие искусственного интеллекта, при этом отмечаются 

некоторые риски, но я бы их не демонизировал… вопрос, как государство и 

участники самого искусственного интеллекта будут заниматься их 

минимизацией… Этика искусственного интеллекта: начало доверия … Если 

права граждан защищены, то искусственный интеллект будет скорее во благо 

и мы понимаем из предыдущих технологических революций. Сейчас у нас 

                                                           
5 См.: http:// www.kremlin.ru/events/president/news/67099  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67099
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завершается четвертая [технологическая революция – ɸ.ʈ.], сталкивались с 

определенными вызовами, но человечество все равно находило способ 

преодоления тех возможных угроз, которые возникают», – полагает 

Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам цифровой 

экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта 

Д.Н. Чернышенко6.  

Развитие данного направления будет обеспечиваться специалистами. В 

марте 2022 года Д.Н. Чернышенко сообщил, что «в рамках федерального 

проекта “Искусственный интеллект” национальной программы “Цифровая 

экономика” в новом учебном году в российских вузах появится 83 

магистерские программы по искусственному интеллекту»7. В 2023/2024 

учебном году также планируется внедрение программ бакалавриата по 

направлениям ИИ. Это в определенной степени поможет решению проблемы 

подготовки кадров в русле современных тенденций цифровизации всех 

документированных сфер деятельности государства.  

С июня 2019 года в России издается Альманах «Искусственный 

интеллект» (в апреле 2022 года вышел десятый номер)8. Это издание 

осуществляет регулярную публикацию аналитических материалов от Центра 

Национальной технологической инициативы на базе МФТИ по направлению 

«Искусственный интеллект».  

Значительное место отводится ИИ в современной и будущей архивной 

практике. В декабре 2021 года к Президенту России с предложением 

рассмотреть вопрос о внедрении в программу по оцифровке архивов 

технологий ИИ обратился старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 

института истории Н.В. Башнин. «Оцифровка архивов – это очень важно. Это 

вопрос не технологической организации, так как всем понятно, как это делать. 

Это вопрос бюджетного финансирования. Мы поработаем с этим», – сообщил 

В.В. Путин. «Оцифровка уже ведется, но это достаточно узкая тема», – 

                                                           
6 См.: https:// ria.ru/20211026/intellekt-1756260749.html 
7 См.: http://government.ru/news/44818/ 
8 См.: http:// www.aiReport.ru 

https://ria.ru/20211026/intellekt-1756260749.html
http://www.aireport.ru/
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отметил он. Президент также подчеркнул, что у России одни из самых 

богатейших архивов в мире9. 

Президент России поручил применить к оцифровке архивов технологии 

ИИ. «Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным 

государственным бюджетным учреждением “Российская академия наук” 

рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные 

в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах, в том 

числе с применением технологий ИИ», – говорится в перечне поручений, 

опубликованном на сайте Кремля10. Доклад должен быть представлен до 31 

июля 2022 года, ответственные – глава Минцифры М.И. Шадаев, 

руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов и президент 

РАН А.М. Сергеев11.  

Как отметил директор Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) П.А. Кюнг: 

«Архивы – это и есть “большие данные” России, безбрежное море 

исторической памяти Российской Федерации, наполненное самыми 

различными документами, – говорит П.А. Кюнг. – Их перевод в цифровой вид 

– возможность дать каждому гражданину прикоснуться к истории страны, 

общества, семьи и отдельного человека… Учитывая количество 

оборудования, которое может потребоваться, под такой масштабный 

государственный проект можно было бы начать вкладывать деньги в развитие 

собственной отрасли производства сканеров. Сейчас за некоторым 

исключением все оборудование у нас иностранное», – отмечает П.А. Кюнг12.  

Технологии ИИ используются и внедряются в архивных учреждениях 

всех уровней и рангов (государственных, муниципальных, ведомственных). 

Доказательством этому служит деятельность Росархива по разработке 

                                                           
9 См.: https:// pobedarf.ru/2021/12/09/tajny-arhivov-predlozhili-doverit-ii/  
10 См.: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67752 
11 См.: https:// ria.ru/20220211/arkhivy-1772226150.html 
12 См.: https:// www.kommersant.ru/doc/5229176 

https://pobedarf.ru/2021/12/09/tajny-arhivov-predlozhili-doverit-ii/
https://ria.ru/20220211/arkhivy-1772226150.html
https://www.kommersant.ru/doc/5229176
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нормативных и нормативно-методических документов, регулирующих и 

регламентирующих данные процессы. Приказом Росархива от 10.07.2020 № 

80 «Об организационном обеспечении цифровой трансформации Росархива» 

утверждено и введено в действие Положение об управлении проектами 

цифровой трансформации Росархива, регулирующее и регламентирующее 

процедуры разработки, согласования и утверждения Ведомственной 

программы цифровой трансформации Федерального архивного агентства. 

Последняя была разработана во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.10.2020 № 1646 «О мерах по обеспечению 

эффективности мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов управления государственными 

внебюджетными фондами» и протокольного решения заседания президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности от 15.12.2020 № 32. 

На основании и с целью реализации и исполнения названных 

нормативных актов была разработана и введена в действие Ведомственная 

программа цифровой трансформации Федерального архивного агентства на 

2021-2023 гг. (утверждена приказом Росархива от 18.12.2020 № 187). 

Еще один очень важный нормативный документ – Типовые 

функциональные требования к системам электронного документооборота и 

системам хранения электронных документов в архивах государственных 

органов, утвержденные приказом Росархива от 15.06.2020 № 70. Данным 

документом Федеральное архивное агентство впервые закрепило правила и 

нормы, которые должны соблюдаться в условиях организации электронного 

документооборота с целью обеспечения аутентичности документов с 

длительным (свыше 10 лет) и постоянным сроком хранения. Для 

профессионально грамотной организации передачи электронных документов 

в архив организации и государственный архив. 
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Приказ Росархива от 25.04.2019 № 68 «О порядке подготовки и 

размещения информации о деятельности Росархива в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в свою очередь был издан во 

исполнение Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и Указа Президента Российской Федерации от 

12.04.2019 № 162 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 

Федерального архивного агентства, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”» [4]. 

В программе цифровой трансформации Федерального архивного 

агентства в качестве одной из задач, имеющих отношение к ИИ отмечается 

также «внедрение элементов искусственного интеллекта для поиска 

необходимой пользователям ретроспективной архивной информации». 

Технологии ИИ нашли применение в основном в системах электронного 

документооборота (СЭД) для формирования метаданных документов, их 

классификации, определения маршрутов и обработки статистики с целью 

оптимизации обработки документов в дальнейшем. 

Практическое внедрение ИИ в работе архивистов ЕАИС Республики 

Татарстан отмечает Председатель Государственного комитета Республики 

Татарстан по архивному делу Г.З. Габдрахманова. Работает информационно-

поисковая система, предназначенная для организации полнотекстового (с 

учетом морфологии языка) и семантического (по смыслу) поиска документов 

в архивных фондах. Расширились функциональные возможности, 

предоставляемые этой Системой населению, органам государственной власти, 

органам местного самоуправления и юридическим лицам. В частности, в 

областях обеспечения самостоятельного доступа к документам, расширения 

спектра электронных услуг, сокращения временных и трудозатрат. ИИ 

позволяет с помощью интеллектуального поиска увеличить точность 

описания аудиовизуального контента, вести поиск похожих объектов и 

распознавание лиц, осуществлять автоматическое тэгирование. Упрощен 
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процесс генеалогических поисков, доступных теперь и пользователям, не 

являющимися специалистами. В условиях постоянного роста запросов по 

генеалогии и, соответственно, роста стоимости услуг по составлению 

генеалогического древа, это проект актуален. Фактически, теперь каждый в 

состоянии сам составить свою генеалогию, имея минимальные основы знаний 

в данной области. Имеется государственная гарантия предоставления данных 

на основе архивных документов. Автоматизация процессов и использование 

ИИ освобождает от работы в данной области сотрудников архива, сокращая 

трудозатраты, потраченные для ответов на генеалогические запросы граждан. 

В рамках мультимедийного проекта «Карта истории. Мобильное приложение» 

достаточно навести камеру смартфона на объект, чтобы увидеть связанные с 

ним статьи, фотографии и кинохронику из Государственного архива 

Республика Татарстан. Топология дополненной реальности позволяет через 

экран смартфона вставлять исторические объекты в современный ландшафт 

[5].  

Применение технологий ИИ успешно проходит на отдельных участках 

работы в архивах (рубрицирование, классификация, поиск по синонимам и 

др.). Проблема оцифровки архивных документов и обеспечение хранения 

контента имеет не только техническую сторону, но и организационную. С 

организационной точки зрения важное значение имеет разработка концепции 

Центра хранения электронных документов. Современные модели 

представления знаний, особенно основанные на нейронных сетях, 

подготовили почву для обучения интеллектуальных систем такого рода 

спорными знаниями и их учета при выводе новых знаний. Вывод на 

нейронных сетях при больших данных, представленных в цифровой форме, 

усиливает поисковые возможности последних в более глубоком анализе и 

обосновании исторических закономерностей. Отдельно стоят вопросы, 

связанные с компетенциями работников архивов. К исторической, 

документоведческой компонентам компетенций добавляется информационно-

технологическая [6]. 
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В рамках создания архивов будущего, основанных на широком 

использовании ИИ, необходимо определение основных стандартов для 

использования их в работе архивов и подготовка кадров, способных освоить и 

использовать технологии ИИ в практической работе архивиста. Необходимо 

соответствие требований, заложенных в действующих профессиональных 

стандартах, которые должны предъявляться к специалистам, выполняющим 

функции, связанные, с организацией разработки локальных нормативных 

актов и методических документов по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, с цифровой трансформацией 

документированных сфер деятельности организации, с организацией 

хранения документов в оперативном делопроизводстве, формированием 

фонда пользования электронных копий документов и формированием 

электронного архива организации, организацией передачи электронных 

архивных документов на государственное постоянное хранение, организацией 

работы с электронными документами в государственном архиве, 

планированием и построением процессов архивного хранения, учета и 

использования документов временного и постоянного хранения, 

регулированием и контролем федеральных и региональных государственных 

информационных систем, реестров и баз данных, созданием единой системы 

архивного хранения документов, внедрением системы электронного архива: 

комплектование, учет, экспертиза ценности, использование архивных 

документов [3, 4].  

Другие варианты использования ИИ в архивном деле включают 

использование программы Bot (сокращение от чеш. robot), способной по 

определенному алгоритму выполнять какие-либо действия через интерфейсы, 

предназначенные для людей, например, вести диалог с посетителями форума 

либо в соцсети. Использование чат-бота позволяет снизить трудозатраты на 

ответы по повторяющимся вопросам. Удачен пример ГА РФ в данной области. 

Появление чат-бота на сайте ГА РФ, сняло часть повторяемых вопросов с 
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сотрудников и помогло разгрузить их. Возможно использование ИИ при 

обработке анкет и проч.13  

Отдельный вопрос – так называемые «большие данные» (big data), т.е. 

огромные массивы информации, как правило, автоматически накапливаемые 

информационными системами в процессе выполнения самых разных функций. 

Их содержание может быть использовано для самых разных, порой 

неочевидных целей, но сделать это можно только с помощью обучаемых 

систем ИИ. Прочесывая информационные массивы с огромной скоростью, 

такие системы способны выявлять связи и закономерности, уловить которые 

при обычном визуальном просмотре невозможно в принципе. Сегодня 

«большие данные» еще слишком свежи, чтобы представлять интерес для 

историков. Но если их удастся сохранить, то в будущем они несомненно будут 

исследоваться и с целью получить новые знания о происходящих сейчас 

событиях [7].  

На момент 2020–2021 г. до 85% крупных предприятий в РФ используют 

ИИ. Коммуникация в компании, то есть социальный уровень информационной 

инфраструктуры, осуществляется с помощью корпоративной почты. У 

каждого сотрудника существует собственный почтовый ящик. Также 

отдельные процессы коммуникации представлены в чате и в работе с задачами 

внутри отделов, коммуникациях по проектам с отдельно созданными 

группами сотрудников. Часто для оперативной передачи информации 

используются месседжеры, в том числе путем создания тематических чатов в 

WhatsApp. Эффективность представленных технологий в современном 

цифровом мире неоспорима и подтверждается общей тенденцией развития 

ИИ. Рынок ИИ в стране оценивается уже в $ 139 млн при объеме мирового 

рынка в $ 36 млрд. До 30% в зависимости от региона выросло потребление 

домашнего интернета в конце марта 2020 года по сравнению с показателями 

начала года. Рекордное число посещений интернет-платформ обучения и 

                                                           
13 См.: https:// pro.rbc.ru/demo/6197338b9a794703ab00f663 

https://pro.rbc.ru/demo/6197338b9a794703ab00f663
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взаимодействия в рамках бизнеса наблюдалось за период введения 

карантинных мер, вызванных распространением COVID-19 [8]. 

Применение ИИ возможно для литературного анализа и определения 

авторства произведений. При установлении принадлежности текста «Тихого 

Дона» М.А. Шолохову был использован ИИ для сличения различных текстов. 

В итоге авторство Шолохова было подтверждено. Специалисты по творчеству 

У. Шекспира давно отмечали в его произведениях наличие соавторства. 

Например, в 1850 г. литературовед Джеймс Спеддинг обнаружил 

поразительное сходство текста пьесы «Генрих VIII» со стилистикой другого 

известного английского драматурга – Дж. Флетчера. Флетчер в 1607–1614 гг. 

писал пьесы для лондонской труппы «Слуги короля» театров «Глобус» и 

«Блэкфрайер». Команда исследователей из Чешской академии наук во главе с 

Петром Плехачем разработала систему, позволившую на основе изучения 

рукописи «Генриха VIII» определить, какая часть текста написана У. 

Шекспиром, а какая – его соавтором Дж. Флетчером [9].  

В проекте по расшифровке текстов Петра I приняли участие ученые из 

Санкт-Петербургского Института истории РАН, ВШЭ. К ним под эгидой 

Российского исторического общества подключился СБЕР – лидер в области 

искусственного интеллекта. Идея состояла в том, чтобы научить компьютер 

распознавать почерк Петра I. В ходе работы над проектом выяснилось, что 

большинство петровских бумаг пока не оцифровано. Проект дал импульс и 

этой работе. Разработчики СБЕРа, работающие в области ИИ написали 

базовую программу, для чего им пришлось проанализировать в специальной 

программе 9 тысяч строк петровских документов, распознанных ранее. Для 

усовершенствования базовой программы, разработанной в СБЕРе, был 

проведен конкурс программистов, в котором могли принять участие и другие 

разработчики. Команда – победитель представила результат – точность 

распознавания петровских текстов составила 97,5%. «Это очень серьезный 

результат, который говорит о том, что мы стоим на пороге революции в 

анализе не только собственно петровских текстов, но и вообще средневековых 
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текстов, средневековой скорописи», – отметил исполнительный директор 

фонда «История Отечества» К.И. Могилевский14.  

ИИ способен автоматизировать даже те процессы, которые ранее 

требовали участия человека. Он может быстро обрабатывать и анализировать 

гигантские объемы информации по данному конкретному направлению, дает 

качественно лучшие результаты по сравнению с человеком, не будучи 

подверженным человеческому фактору. Широкое развитие ИИ в сфере 

образования, журналистики и др. вызывает обеспокоенность некоторых 

исследователей возможностью возникновения рисков [10].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ 
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ʈʝʟʶʤʝ: Экспертиза ценности является ключевой частью архивного 

дела, поэтому данному аспекту всегда уделялось повышенное внимание 

исследователей, и развитие новых информационных технологий оказало 

существенное влияние на этот аспект. В обзоре рассматривается опыт 

зарубежных архивных учреждений (Австралии, Великобритании, Канады, 

Швейцарии) в части применения технологий искусственного интеллекта в 

процессах проведения экспертизы ценности и отбора документов на хранение. 

Описывается технология машинного обучения для создания типовой модели 

отбора документов на хранение. Также приведены риски, связанные с 

внедрением технологий искусственного интеллекта в данные процессы. В 

заключении даны выводы о важности постоянного участия человека в 

процессах отбора и экспертизы ценности. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: документы, искусственный интеллект, отбор 

документов, экспертиза ценности, электронные документы. 
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Abstract: As a key part of archival activity, records appraisal issues have 

always received increased attention from researchers, and the development of new 

information technologies has had a significant impact on it. The review examines 

the experience of foreign archival institutions (Australia, Great Britain, Canada, 

Switzerland) in terms of the use of artificial intelligence technologies in the 

processes of appraising and selecting records for permanent preservation. The 

machine learning technology for creating a standard model for selecting records for 

permanent preservation is described. The risks associated with the implementation 

of artificial intelligence technologies in these processes are also discussed. In 

conclusion, the importance of the constant human participation in the processes of 

records appraisal and selection is derived. 

Keywords: appraisal, artificial intelligence, electronic records, records, 

records selection 

For citation: Ilina, K.B. (2022) “Application of Artificial Intelligence 

Technologies in Records Selection and Appraisal: an Overseas Experience”, 
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Экспертиза ценности документов является центральным аспектом 

архивного процесса. Американский архивист Т.Р. Шелленберг (T.R. 

Schellenberg) утверждал, что документ имеет «первостепенную ценность» для 

создателя, но может также иметь «вторичную ценность» (в качестве 

доказательства или информационного источника) для историков и будущих 

пользователей за пределами учреждения-создателя [1], поэтому так важно 
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проводить экспертизу ценности различной документации, образующейся в 

организациях-источниках комплектования.  

Несмотря на то, что экспертиза ценности является не реактивным 

процессом, предполагающим планирование непосредственно перед началом 

или во время действий, а упреждающим (проактивным) процессом, при 

котором цель и результат неразделимы, реальность такова, что специалисты 

по управлению документами сталкиваются с постоянно растущими объемами 

неструктурированных и неклассифицированных документов. В связи с этим 

большая часть литературы по автоматизации архивных процессов посвящена 

вопросам экспертизы ценности, и технологии искусственного интеллекта 

(Artificial Intelligence, AI) (далее — ИИ) могут применяться при работе с 

большими объемами информации. 

Специалисты, занимающиеся исследованием технологий AI, 

неоднократно отмечали отсутствие возможности обработки архивистами 

стремительно увеличивающихся объемов информации [2, 3], а необходимость 

сохранения документов, изначально созданных в электронном виде, 

предполагает пересмотр принципов и подходов к проведению экспертизы 

ценности. В частности, есть два существенных отличия:  

1) электронные документы существуют на нескольких уровнях 

представления (от совокупностей документов до битов, физически 

записанных на носителе), каждый из которых может нести информационную 

и доказательную ценность, что в свою очередь имеет значение для всех 

архивных функций [4]; 

2) электронные документы носят машиночитаемый характер, что 

дает возможность использовать программное обеспечение для 

идентификации, извлечения информации из документа и управления ею.  

Одной из первых попыток применить программное обеспечение для 

оценки архивных документов было исследование австралийских ученых [5, 6], 

в результате которого прийти к единому мнению относительно правил или 

принципов экспертизы ценности не удалось. Программное обеспечение для 
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отбора и оценки документов может принимать форму целевого инструмента 

для поддержки конкретных процессов экспертизы ценности, а не обязательно 

быть полноценной системой поддержки принятия решений в отношении 

сохранности документов. Оно должно позволять архивистам принимать 

индивидуальные решения на основе повторяющейся обратной связи. 

То же касается и технологий ИИ, которые не могут заменять человека, 

принимающего решения, но могут улучшить производительность 

программного обеспечения при выполнении необходимых задач путем 

построения и уточнения статистической модели на основе обучающих 

данных, которые создаются специально для машинного обучения. 

Исследования в области применения технологий ИИ для экспертизы 

ценности документов и отбора их на постоянное хранение проводятся 

различными институтами и организациями по всему миру. В частности, 

Национальным архивом Швейцарии (Swiss Federal Archives) осуществлен 

проект, в ходе которого была опробована концепция и разработан макет 

инструмента проведения экспертизы ценности архивных документов для 

поддержки идентификации и извлечения структурированных и 

неструктурированных данных с целью их своевременного уничтожения или 

передачи в архивное хранилище. Исследователи разработали инструмент, 

сочетающий нисходящий архивный подход (охватывающий все аспекты 

архивоведения и подразумевающий структуру с параметрами оценки, 

переменными и разного рода метриками) и восходящий подход к сбору 

данных (направленный на определение соответствующих методов 

интеллектуального анализа данных, чтобы помочь архивисту в 

документировании экспертизы ценности – автоматическая классификация 

тематик, полное индексирование, распознавание сущностей имен), чтобы 

облегчить оценку больших объемов электронных документов и данных [7]. 

Национальный архив Великобритании (The National Archives, TNA) 

проводил исследование, в котором использовались два подхода для целей 

проведения экспертизы ценности:  
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1) использование только метаданных документов (путь к файлу, 

автор, размер, срок хранения и дата последнего изменения файла, а также 

количество файлов), извлекаемых и применяемых при машинном обучении 

(Machine Learning, ML); 

2) использование содержания документа – извлечение текстовой 

части документа посредством технологии обработки естественного языка 

(Natural Language Processing, NLP) [8]. 

Отдельно стоит отметить британский опыт анализа имеющихся на 

рынке инструментов ИИ [9], который проводился в 2020 году в рамках 

исследования применимости этих инструментов к процедуре отбора 

электронных документов. Проект дал положительные результаты: были 

выработаны критерии и требования, на которые организации, желающие 

внедрить технологии ИИ для помощи в отборе документов, могут опираться 

при выборе поставщика. Всего было проанализировано шесть продуктов – 

пять сторонних поставщиков (Adlib Elevate, Amazon Web Services (AWS), 

Azure, InSight, Records365) и одно типовое решение, разработанное 

Национальным архивом Великобритании.  

Оценка проводилась по четырем блокам критериев: 

1. Критерии сбора данных предусматривали возможность прямого 

импорта данных из разных источников: с жестких дисков, облачных серверов 

и облачных хранилищ. Основные проблемы были связаны с поддержкой 

импорта из облачных хранилищ; 

2. Критерии предварительной обработки данных, 

исследовательского анализа данных и извлечения метаданных 

концентрировались на управляемых форматах и содержании документов, 

возможности находить и не принимать во внимание дубликаты, извлечении 

метаданных файла и их распознавании. Последний критерий, к слову, не был 

успешно реализован ни одним из рассматриваемых продуктов, также 

возникали проблемы с идентификацией форматов видео- и аудиофайлов; 
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3. Критерии обучения и настройки модели отбора документов 

содержали успешность ввода метаданных, содержания документов и вывода в 

форме решения по отбору и присвоению срока хранения, возможности 

настройки модели, ее экспорта, совместного использования и сохранения 

версий, а также понятная форма интерпретации принятого решения. 

Наибольшие несоответствия были выявлены в отношении критериев 

настройки модели и интерпретации полученных данных; 

4. Критерии развертывания модели отбора документов содержали 

контроль пользовательского доступа, отслеживание прогресса и возможность 

совместной работы пользователей. 

Канадские исследователи тоже рассматривают несколько программных 

инструментов, использующих технологии ИИ для обработки архивных 

документов (среди прочего, ePADD, BitCurator NLP, ArchExtract и несколько 

коммерческих инструментов) с целью формирования функциональных 

требований в отношении рабочего процесса для перехода от 

экспериментального к оперативному использованию этих инструментов. 

Авторы определяют пять принципов проектирования (используемость, 

совместимость, гибкость, итеративность, настраиваемость), которых должны 

придерживаться такие инструменты для успешной интеграции в архивные 

рабочие процессы [10].  

Исследователями из Канады также описываются эксперименты с двумя 

корпусами электронной почты и демонстрируется возможность успешного 

обучения автоматических классификаторов повторять решения экспертов по 

идентификации электронных писем, не имеющих деловую ценность [11]. 

В Австралии был аналогичный проект по использованию машинного 

обучения для оценки электронной почты в Государственном архиве штата 

Виктория (Public Record Office Victoria, PROV). У PROV было 67 тыс. 

магнитных лент и 28 петабайт контента, и он больше не мог эффективно 

предоставлять доступ к документам. В рамках проекта изучалось 

использование инструмента архивации магнитных лент TAR для проведения 
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технической оценки и дедупликации образцов электронных писем, который 

был эффективен, но не полностью автоматизирован. В дополнение к 

инструменту, для построения поиска необходимо было иметь традиционные 

знания в области экспертизы ценности [12]. 

Простые модели ИИ, основанные на правилах, могут использоваться для 

автоматизации составления перечней документов с указанием сроков их 

хранения в рамках системы управления документами [13]. Более сложные – 

для определения ценности документов, исходя из их содержания. 

Примеры из практики показывают, что внедрение технологий ИИ 

требует усилий и, в зависимости от целей, может потребовать значительной 

подготовительной работы. Как в PROV, так и в Управлении архивов и 

документации правительства Нового Южного Уэльса в Австралии (State 

Archives and Records Authority of New South Wales, NSWSAR) [14], в котором 

проводилось исследование по классификации корпуса неструктурированных 

данных на предмет соответствия требованиям по хранению и уничтожению, 

было обнаружено, что необходима подготовка данных, то есть – чистка 

данных, дедупликация, разработка инструментальных цепочек и рабочих 

процессов. 

Сам процесс ML для тренировки модели отбора документов выглядит 

следующим образом: 
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ʉʭʝʤʘ 1. ʇʨʦʮʝʩʩ ʤʘʰʠʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ (ML) ʤʦʜʝʣʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʘ (AI) 

На стадии тренировки ИИ необходимо два набора данных: корпус 

документов, представляющих ценность, с подробным описанием (включая 

метаданные) вместе с указанным сроком хранения, и документов, не 

отобранных на хранение. Первый набор данных используется для обучения, 

он вводится в систему и посредством алгоритма с использованием набора 

правил для классификации создает собственную «модель мира», 

ограниченную введенными данными. По этой модели оценивается второй 

набор данных, предусмотренный для тестирования, с последующим 

присвоением ярлыков (маркирование документов). Присвоенные ярлыки 

делят введенный набор тестовых данных на две категории: отобранные для 

постоянного хранения и не отобранные для постоянного хранения. 

Полученные результаты оцениваются специалистами с целью выявления 

недочетов в модели, которые затем используются при ее настройке, чтобы 

улучшить последующую оценку. 

При этом при отборе обучающих данных важно исключать дубликаты, 

наличие которых может отразиться на репрезентативности категорий 

документов и сказаться на итоговой модели ИИ для оценки документов. 
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Можно применять математические подходы для обнаружения дубликатов, 

например, косинусное сходство, хеширование. 

Для интерпретации данных, полученных в ходе отбора с 

использованием технологий ИИ, необходимы специальные инструменты. 

Полученные в ходе анализа системой данные могут быть представлены в 

форме дерева, графика или таблицы. 

В зарубежных исследованиях особое место в процессе отбора и 

экспертизы ценности архивных документов занимает решение задачи 

предотвращения раннего раскрытия конфиденциальной или личной 

информации. Государственные органы хотят избежать того, чтобы 

неспособность идентифицировать конфиденциальную информацию делала 

практически невозможным удовлетворение запросов о свободе информации 

или разрешение на проведение архивных исследований.  

Даже в отношении файлов, которые становятся общедоступными, 

должны пройти процедуру, при которой конфиденциальная информация, не 

разрешенная к разглашению, может быть удалена. В случае с бумагой 

редактирование информации – это физический процесс, который происходит 

в рамках проверки под руководством человека – документы помечаются или 

редактируются вручную. Инструменты цифровых криминалистических 

технологий используют другой подход — они меняют слова или предложения, 

шифруя содержание там, где это необходимо. 

Помимо тематики документа уровень его конфиденциальности сильно 

зависит от контекста, в котором создаются и используются документы. 

Поэтому, исследуя возможности применения технологий ИИ в архивном деле, 

необходимо включать контекстуальный анализ. Стоит отметить, что часть 

контекста может быть в содержании (контенте) документа. Эти две части 

неотделимы друг от друга, и рассматривать их нужно вкупе. 

Поскольку контекстную информацию – встроенную как в цифровые 

объекты, так и во взаимоотношения между ними – можно обнаружить и 

зафиксировать с помощью программного обеспечения, существует потенциал 
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для повышения качества информирования и облегчения практики 

архивирования. Однако такие действия требуют ввода специальных 

машинных команд. Простое следование установленным «рабочим процессам, 

основанным на требованиях, в отношении электронных документов требует 

большего контроля проводимых повторных оценок, чем при следовании таких 

процедур для аналоговых документов» [15]. 

Барьерами на пути внедрения технологий ИИ в архивную сферу на 

уровне проведения экспертизы ценности документов является потребность в 

больших наборах данных и достаточных вычислительных ресурсах для 

обучения модели ИИ. Затраты и время, необходимые для формирования 

решений при ML, в частности, для подготовки отобранных обучающих и 

тестовых наборов данных, особенно с учетом изменений, происходящих с 

течением времени в содержимом документов, которые должны быть отобраны 

на хранение, могут стать серьезным препятствием для организаций. 

Помимо этого, ИИ обучается для конкретных нужд в конкретных 

условиях. В отношении экспертизы ценности разных видов и типов 

документов потребуется различное количество моделей для тренировки и 

тестирования ИИ. 

И самым главным препятствием на пути внедрения технологий ИИ 

заключается в относительности всего процесса отбора документов: степень 

точности и результат могут повлиять на сохранность исторически значимых 

документов, поэтому первостепенно важно определить допустимый уровень 

риска, способы его измерения и подотчетность по итогу принятых ИИ 

решений. 

Таким образом, перспективы применения технологий ИИ при отборе и 

экспертизе ценности документов зависят от того, будет ли найден баланс 

между человеком и машиной. Машины хорошо осуществляют поиск, быстрее 

выполняют рядовые процессы, лучше работают с большими объемами 

данных. Люди же могут понять контекст и содержание. Использование 

технологий ИИ заставит нас действовать между двумя крайностями: страхом 
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не сохранить ценные документы и боязнью сохранить лишние документы. Но 

в основе технологий ИИ лежит итеративный (часто повторяемый) процесс, и 

его можно совершенствовать после каждого результата – чем больше данных, 

тем лучше производительность. 

В ближайшее 10 лет архивистам необходимо разработать стандарты по 

использованию ИИ посредством исследования стандартов архивного отбора и 

описания, которые разрабатывались на протяжении столетий ведения 

документации, и с учетом международного опыта. 

Не стоит забывать, что внимание к роли ИИ в архивных процессах не 

ограничивается сообществом ведения документации. В последнее время эта 

тема привлекла внимание с точки зрения разработки и внедрения технологий 

ИИ, в частности, со стороны ученых, которые размышляют об этике 

применения ИИ как социально-технической практике. Исследования 

технологий ИИ в иных областях знаний также будут влиять на его развитие и 

применение в архивной сфере. 

В заключение можно сказать, что отбор и экспертиза ценности 

документов являются жизненно важными функциями архивов, но 

вычислительным методам, поддерживающим эти функции, уделялось 

относительно мало внимания. Проведение экспертизы ценности включает в 

себя человеческие суждения, основанные на различных социальных, 

институциональных и технических факторах. Замена таких суждений 

программным обеспечением нежелательна и нереалистична. Однако 

улучшение и поддержка процессов отбора и экспертизы ценности документов 

– цель, достойная дальнейших исследований и разработок. 

ИИ не может заменить человека, но может использоваться для 

уменьшения масштабов обработки информации человеком, который в 

обязательном порядке включен в процесс, и сейчас удачное время для 

развития рынка технологий ИИ, применяемых в архивном деле. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ТЕКСТА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
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ʈʝʟʶʤʝ: В обзоре представлены методы в области искусственного 

интеллекта для проведения анализа текста и визуализации исторических 

документов. Особо подчеркивается роль машинного обучения для 

автоматического анализа и изучения исторических документов. 

Рассматриваются подходы, помогающие обнаруживать логические связи 

исторических документов с целями исследователей, улучшить представление 

знаний путем автоматической классификации данных, и в дальнейшем 

предоставлять ценную информацию пользователям. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: анализ текста, автоматическая классификация, 

визуализация, исторические документы, исследования, машинное обучение, 

набор данных, поисковые системы, семантический анализ. 

ɼʣʷ ʮʠʪʠʨʦʚʘʥʠʷ: Захарченко, М.А. (2022) “Применение методов 

машинного обучения для проведения анализа текста и визуализации данных 

исторических документов”, ɼʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʘʨʭʠʚʥʦʝ ʜʝʣʦ ʟʘ ʨʫʙʝʞʦʤ. 
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ʘʥʥʦʪʘʮʠʡ, № 2(61), с. 121–135 
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Abstract: The methods in the field of artificial intelligence for text analysis 

and historical documents visualization are presented. The role of machine learning 

for automatic analysis and study of historical documents is mainstreammed. 

Approaches useful for discovering the logical connections of historical documents 

with the goals of researchers, for improving the knowledge representation by 

automatically classifying data, and further providing valuable information to users 

are considered. 

Keywords: automatic classification, dataset, historical documents, machine 

learning, research, search systems, semantic analysis, text analysis, visualization. 

For citation: Zakharchenko, M.A. (2022) “Application of machine learning 

methods for text analysis and historical documents data visualization”, Document 

Science and Archival Science Abroad, No 2(61), p. 121–135 

 

В исторических исследованиях интерпретация документов в рпамках 

исторического контекста вызывает проблемы, преодолеть которые можно за 

счет проведения автоматизированной классификации документов в архивах с 

последующим повышением эффективности использования архивных 

документов в качестве источника исторических знаний. Для этого 

разрабатываются способы и методы машинного обучения, которые позволяют 

решать задачи крупномасштабного анализа исторических данных, упрощая и 

расширяя возможности достижения целей исследователей.  

Благодаря развитию оцифровки архивных документов по всему миру, 

архивными учреждениями на всех уровнях созданы в электронном виде описи, 

каталоги и предметные указатели архивных документов.  

Простой поиск по каталогу не может всесторонне удовлетворить 

потребность в информации, содержащейся в архивных документах. 
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Существующие поисковые системы не позволяют увидеть общую картину 

содержания документов и выделить всю информацию, которая может иметь 

значение при проведении исследования, в исторических материалах. В то же 

время для этой цели представляется возможным использовать искусственный 

интеллект для проведениядля анализа текста, выбора и группировки данных, 

содержащихся в исторических документах. Эти способы обработки данных 

позволяюти обнаруживать логические связи исторических документов в 

контексте исследований, визуализировать исторические документы и знания, 

улучшать представление знаний путем автоматической классификации 

исторических данных, и в дальнейшем предоставлять ценную информацию 

пользователям. 

В настоящее время исследования архивных документов в основном 

сосредоточены на поиске исторических материалов и использовании 

существующей базы таких материалов. Поскольку слова, семантика, 

грамматика и построение предложений, зафиксированные в архивных 

документах, отличаются от современных текстов, использование таких 

технологий интеллектуального анализа данных, как машинное обучение 

(Machine Learning, ML) и обработка естественного языка (Natural Language 

Processing, NLP) позволяют проводить интеллектуальную идентификацию 

исторических документов и обеспечивать поиск исторических данных шире, 

чем при применении традиционных методов. 

В качестве наглядного примера возможно привести каталог Hetu Dangse, 

который содержит хранящиеся в архивах китайской провинции Ляонин 

(Liaoning Archives) документы в объеме 1 149 томов и 127 000 страниц, что 

затрудняет полное понимание их общего содержания. Опираться только на 

ручной поиск и анализ подобного архивного фонда – нереальная задача [1].  

К преимуществам использования машинного обучения (ML), 

технологии обработки естественного языка (NLP) и других методов и 

способов искусственного интеллекта (ИИ) для решения различных проблем, 

возникающих при традиционном поиске, можно отнести следующее: 
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1) информация из исторических документов может быть раскрыта в 

разных ракурсах, и это позволяет лучше отображать содержимое документов 

с помощью визуализации (диаграмм, инфографики, картограмм и др.); 

2) использование объективных методов анализа текста 

предотвращает субъективное толкование одного и того же документа; 

3) NLP и другие технологии ИИ могут решить проблему обработки 

массива наборов данных при формировании систематических знаний, 

позволяющих избежать одностороннего понимания содержимого документа. 

Рассмотрим опыт применения машинного обучения в целях анализа 

исторических данных исследователями в области управления, истории и 

компьютерной науки.  

Лʘʪʝʥʪʥʦʝ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝ ɼʠʨʠʭʣʝ (LDA, от англ. Latent Dirichlet 

allocation) — порождающая модель (алгоритм), из разряда Dimension 

Reduction или Feature Learning, применяемая в обучении без учителя для 

информационного поиска, которая позволяет объяснять результаты 

наблюдений с помощью неявной группировки данных, благодаря чему 

возможно выявление причин сходства некоторых из них. Идея этой модели 

(алгоритма) заключается в том, что частота появления слова в тексте зависит 

от его тематики. Так, каждый документ представляет собой смесь небольшого 

количества тем и появление каждого слова в нем привязано к одной из тематик 

документа. Например, LDA используется для анализа тематик документов с 

1700 по 1800 год, включенных в Немецкие архивы (German Archives), тем 

самым обеспечивая трехмерную интерпретацию и объяснение духовного мира 

Германии в XVIII  веке [2].  

Применение уʩʣʦʚʥʳʭ ʩʣʫʯʘʡʥʳʭ ʧʦʣʝʡ (Conditional Random Fields, 

CRF) – это алгоритм машинного обучения с учителем, являющийся 

разновидностью метода Марковских случайных полей (Markov Random Field), 

предназначенный для выявления и представления сходных конструкций в 

информационных объектах при их анализе. Данный метод нашел широкое 

применение в различных областях ИИ, в частности, его успешно используют 
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в задачах распознавания речи и образов, обработки текстовой информации, а 

также и в других предметных областях: биоинформатике, компьютерной 

графике и пр. Так для автоматической обработки сегментации и пунктуации 

текста (например, на древнекитайском языке) он представляет лучший 

результат, по сравнению со стратегией однослойного условного случайного 

поля, проверенной на двух корпусах документов «The Analects» и «Records of 

the Grand Historian» [3]. 

ʆʙʥʘʨʫʞʝʥʠʝ ʢʣʶʯʝʚʳʭ ʩʣʦʚ (Keyword Spotting, KWS) в рамках 

глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning) – один из 

способов машинного обучения с подкреплением, в ходе которого система 

(агент) обучается, взаимодействуя с искусственной нейронной средой. Также 

нужно иметь в виду, что некоторые правила подкрепления базируются на 

одновременной активности формальных нейронов, из-за чего их можно 

отнести к обучению без учителя. Данный метод используется для 

автоматического распознавания изображений текстов рукописных 

исторических документов по ключевым словам [4]. 

В последние десятилетия исторические рукописные документы 

(historical handwritten documents) становятся все более доступными в цифровой 

форме. Тем не менее, доступ к этим документам с точки зрения просмотра и 

поиска оставался ограниченным, поскольку полноценная автоматическая 

транскрипция часто невозможна или недостаточно точна. Метод KWS 

улучшает доступ к таким документам с точки зрения просмотра и поиска, 

предлагая надежный подход к выявлнию ключевых слов на основе их 

визуальных шаблонов в текстах документов. В частности, используются 

различные графические представления для сегментированных образов слов и 

сложная процедура сопоставления [5]. 

ɻʀʉ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ (Geographic(Al) Information System, GIS) — 

географическая информационная система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных (географических) данных и 

связанной с ними информации о необходимых объектах. В изучении истории 
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Шелкового пути (Ancient Chinese Silk Road) совместно использовались ГИС-

приложение и технологии обработки данных. ГИС-технология позволяет 

получать пространственную информацию в рамках конкретного 

исторического периода, связывать и совместно использовать полученную 

информацию с базой данных исторических документов, и таким образом 

поддерживать комплексное исследование, в том числе с точки зрения 

полидисциплинарности знания [6]. 

ГИС-технология позволяет использовать исторические фотографии и 

карты как исследовательские данные, например, в Библиотеке Университета 

Словении (National and University Library) создан специальный метод 

отображения и веб-приложение для доступа к междисциплинарному ресурсу 

данных [7]. Исторический геопортал Люблина (https://teatrnn.pl/en/), 

созданный центром «Grodzka Gate – NN Theatre», использует объектно-

ориентированные пространственно-временные базы данных для 

представления исторических данных и использование ГИС-технологии дает 

доступ к архивному собранию документов, а также к каталогу событий, мест 

и людей, связанных с бывшим еврейским районом. Интеграция 

генеалогических баз данных, географических справочников, старых 

карт/планов городов и коллекций архивных документов с API Google Maps 

позволяет пользователям самостоятельно визуализировать состояние 

местности в определененный промежуток времени и представлять и 

исторические события в исторически достоверном пространстве. WebGIS 

использовался для эффективного управления и визуализации исторических 

данных о стихийных бедствиях в Китае и России в древности [8].  

Семантический анализ и визуализация исторических документов с 

применением ИИ постепенно переходят от статистического описания к 

извлечению знаний. Эти результаты обеспечивают теоретическую и 

практическую (технический опыт) составляющую для исследований.  

Технология Deep Q-Networks – является комбинацией методов 

глубокого обучения и обучения с подкреплением. Этот подход разработан как 
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универсальный метод, который можно применять к выходным данным любых 

детекторов текста на уровне символов или слов для получения более точных 

результатов обнаружения. Система (агент) обучается шаг за шагом изучать 

политику управления тонкой настройкой области распознавания с помощью 

марковского процесса принятия решений. Сверточная нейронная сеть 

получает в качестве входных данных фрагменты изображений символов без 

фиксированного размера и может объединять информацию о местоположении 

с признаками действий. Функция (DRF) обеспечивает стимул 

(вознаграждение) в зависимости от различных действий и состояний среды, 

улучшая способность агента принимать решения. Метод используется для 

точного машинного определения символов, посредством выявления четких 

ограничивающих областей вокруг них. Он применяется, например, для 

распознавания китайских иероглифов, в исторических документах, что 

позволит проследить их эволюцию в течение времени. Точное определение 

положения символов помогает восстановить документы, если они 

повреждены, размыты или стерты. Наконец, как только все символы в 

документе точно позиционированы, можно распознать и отследить каждый 

символ из необработанного изображения среди разных династий [4].  

Для анализа текста и визуализации данных так же используются 

векторное представление слов (word vector processing), модель опорных 

векторов (англ. Support Vector Machine, SVM) и сетевой анализ. (network 

analysis) [9]. 

Под вектором слов понимается числовое векторное представление 

буквального и неявного значения слова. Все слова языка можно представить в 

виде векторов в многомерном пространстве определенной общности текстов 

этого же языка. Слова, которые в таком пространстве находятся ближе друг к 

другу, в языке будут схожи по своей семантике (как на уровне отдельных 

лексических единиц, так и целых текстов). 

ʄʦʜʝʣʴ word2vec, основанная на искусственных нейронных сетях, 

предназначена для получения векторных представлений слов на естественном 
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языке. Получаемые на выходе векторные представления слов позволяют 

вычислять «семантическое расстояние» между словами. Так, можно находить 

похожие по значению слова в документах. [1] 

Чтобы точно визуализировать особенности исторических документов, 

используют уменьшение размерности набора данных. Уменьшение 

размерности (dimension reduction) — это преобразование данных из 

пространства высокой размерности в пространство низкой размерности таким 

образом, чтобы представление слов сохраняло некоторые значимые признаки 

исходных данных, идеально близкие к их внутренней размерности [10].  

Модель word2vec создает векторы слов в качестве выходных данных при 

вводе текстового корпуса. Этот метод генерирует словарь из входных слов, а 

затем изучает векторы слов с помощью обратного распространения ошибки и 

стохастического градиентного снижения [11]. word2vec может повысить 

семантическую релевантность в зависимости от контекста, и больше подходит 

для семантической релевантности исторических документов. 

Использование ʤʝʪʦʜʘ ʦʧʦʨʥʳʭ ʚʝʢʪʦʨʦʚ (Support Vector Machine, 

SVM) и технологии сетевого анализа также используется для векторного 

анализа набора данных. SVM — это набор контролируемых методов обучения, 

используемых для решения задач классификации, регрессии и выявления 

аномалий [12]. Основная идея метода заключается в построении 

гиперплоскости, разделяющей объекты выборки оптимальным способом. 

Алгоритму дается набор данных в качестве обучения для представления 

записей исторических документов в виде точек в пространстве. Алгоритм 

сопоставляет разделенные новые данные с одним и тем же пространством и 

предсказывает их категорию. SVM имеет преимущества сильного обобщения, 

низкой частоты ошибок, высокой способности к обучению и поддержки 

небольших выборок наборов данных, что делает его пригодным для 

исторических выборок данных архивного каталога с небольшой выборкой 

характеристики. 
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Например, каталог Hetu Dangse представляет собой серию исторических 

документов, хранящихся в течение длительного времени, и его 

первоначальная система классификации не соответствовала существующим 

методам управления архивами. Каждый том содержит разное количество 

документов, а чернильные иероглифы на китайской художественной бумаге 

содержат тексты на маньчжурском и китайском языках. Исследователи 

должны обладать хорошим знанием маньчжурского языка, архивного дела, 

документалистики, таксономии и других смежных дисциплин для работы с 

этими документами. Чтобы решить эту проблему, используется модель 

машинного обучения SVM для автоматической классификации данных 

каталога, облегчая тем самым работу пользователей. За счет применения SVM 

модели было предсказано и классифицировано 95 680 каталожных данных. 

Каталоги являются важными информационными ресурсами в архивах. 

Классификация архивных документов может систематизировать актуальную 

информацию в архивных фондах, улучшать эффективность использования 

ресурсов исследователями, экономить время в случае поиска необходимой 

информации, а также группировать пользовательские запросы.  

ʄʝʪʦʜʳ ʩʝʪʝʚʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ происходят из теории сетей, системы 

компьютерных наук, демонстрирующей мощное влияние социальных сетей. 

Характеристики технологии сетевого анализа определяют, что она подходит 

для визуализации книг и исторических архивов, поскольку визуализация 

включает в себя отображение связи объектов на основе симметрии или 

асимметрии относительно их сближения [13]. Таким образом, это помогает 

выявить актуальность знаний исторических документов. Например, анализ 

сетевого цитирования может выявить возникающие отношения в научных 

журналах [14]. 

Для достижения целей при проведении анализа текста и машинной 

визуализации необходима предварительная обработка данных, в том числе 

сегментация слов, создание корпуса текстов и разметка данных. 
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Использование сегментации слов на древних языках с применением 

современных языков может вызывать ошибки. Поэтому необходимо 

построить специальный корпус текстов для сегментации слов: 

во-первых, создать список стоп-словарей, чтобы удалить слова, мало 

влияющие на семантику в словаре; 

во-вторых, выполнить тегирование частей речи и исправления 

сегментации слов на основе результатов сегментации слов.  

Заглавная часть документа в основном содержит три измерения 

информации: название документа, выпускающее учреждение и принимающее 

учреждение. Соответственно, возникают всего четыре типа тегов в текстовом 

корпусе: учреждение-эмитент, учреждение-получатель, тип документа и 

ключевые слова. Учреждение-получатель и учреждение-эмитент 

соответствуют учреждениям в начале и конце документа, соответственно. Тип 

документа — это первое слово учреждения-получателя. Ключевые слова — 

это слова, которые могут представлять общую семантику в названии 

документа [1].  

Чтобы повысить эффективность использования архивов и показать 

содержание документа с разных сторон, используется контролируемый метод 

машинного обучения для автоматической классификации данных. 

Следовательно, исходный набор данных должен быть размечен.  

Выявление данных с трех точек зрения: институциональная функция, 

институциональные отношения, и автоматическая классификация, повышает 

эффективность использования архива, тем самым улучшив получение 

исследователями релевантной информации о документе.  

Со статистикой текстовых данных, полученной после сегментации слов, 

мы можем найти количественную взаимосвязь между документами, 

полученными и отправленными учреждением. Чтобы обнаружить взаимосвязь 

между отправкой и получением документов учреждениями, мы принимаем 

алгоритм кластеризации слов для создания визуализированной сетевой карты 

институциональных отношений. Кластеризация — это метод разбиения 
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множества объектов на подмножества (кластеры) по заданному критерию. 

Таким образом, каждый кластер включает максимально схожие между собой 

объекты. Масштабная частота совпадений представляет собой вероятность 

того, что два слова встречаются вместе во всех наборах данных. В 

крупномасштабных наборах данных, если два слова часто встречаются в 

тексте вместе, эти два слова считаются тесно связанными семантически [15]. 

Автоматическая классификация данных каталога позволяет исследователям 

исторических данных и работникам архивов более эффективно использовать 

и управлять большим количеством исторических документов и данных, 

значительно повышая степень их использования. Алгоритм совпадения (co-

occurrence algorithm) формирует кластеры, обеспечивающие более четкое 

указание исследователям для использование исторических документов.  

В настоящее время применение технологии машинного обучения 

постепенно распространилось из прикладных дисциплин в традиционные 

области литературы, искусства и социологии. Однако в области исторических 

исследований существует еще много возможностей. С развитием науки и 

техники методы исследования исторических документов претерпевают 

постоянные изменения от традиционного ручного анализа исторических 

данных до количественного анализа, представленного технологиями 

глубокого обучения и интеллектуального анализа данных. Это – необратимая 

тенденция к более всестороннему, точному и научному исследованию 

исторических документов с помощью искусственного интеллекта и других 

технологий, находящихся на переднем крае науки. 

 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ / References 

1. Zhiyu Wang, Jingyu Wu, Guang Yu, Zhiping Song “Text Analysis and 

Visualization Research on the Hetu Dangse During the Qing Dynasty of China” 

[Анализ текста и визуализация исследования Hetu Dangse во времена династии 

Цин в Китае]. Information Technology and Libraries. No 40(3), URL: 

https://doi.org/10.6017/ital.v40i3.13279 (accessed: 28.04.2022). 

https://doi.org/10.6017/ital.v40i3.13279


 

132 

2. Tao Wang (2017) “Data Mining of German Historical Documents in the 

18th Century, Taking Topic Models as Examples” [Изучение данных немецких 

исторических документов в 18 веке, принимая во внимание Модели как 

примеры], Xuehai 1, No 20, pp. 206–216, URL: 

https://doi.org/10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2017.01.021 (accessed: 28.04.2022). 

3. Zhang Kaixu, Xia Yunqing (2009) “CRF-based Approach to Sentence 

Segmentation and Punctuation for Ancient Chinese Prose” [Подход на основе CRF 

к сегментации предложений и пунктуации для древнекитайской прозы], 

Journal of Tsinghua University (Science and Technology) 10, No 27, pp. 39–49, 

URL: https://doi.org/10.16511/j.cnki.qhdxxb.2009.10.027 (accessed: 28.04.2022). 

4. Sihang Wu et al. (2020) “Precise Detection of Chinese Characters in 

Historical Documents with Deep Reinforcement Learning” [Точное обнаружение 

китайских иероглифов в исторических документах методом глубокого 

обучения с подкреплением], Pattern Recognition, No 107:107503. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.patcog.2020.107503 (accessed: 28.04.2022). 

5. Stauffer, M., Fischer, A. and Riesen K. (2018) “Keyword Spotting in 

Historical Handwritten Documents Based on Graph Matching” [Обнаружение 

ключевых слов в исторических рукописных документах на основе 

сопоставления графов], Pattern Recognition, No 81, pp. 240–253, URL: 

https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.04.001 (accessed: 28.04.2022). 

6. Bao Qiuyuan (2020) “The Application of Big Data Technology in the 

Research of Ancient Chinese Silk Road” [Применение технологии больших 

данных в исследованиях древнекитайского Шелкового пути], Journal of 

Physics: Conference Series, Volume 1578, 2020 International Conference on 

Electronic, Electrical and Computer Applications (ICEECA 2020) 28-30 May 2020, 

Osaka, Japan, URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-

6596/1578/1/012144/meta (accessed: 28.04.2022). 

7. Solar, R. and Radovan, D. (2005) “Use of GIS for Presentation of the Map 

and Pictorial Collection of the National and University Library of Slovenia” 

[Использование ГИС для представления карты и коллекции изображений 

https://doi.org/10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2017.01.021
https://doi.org/10.16511/j.cnki.qhdxxb.2009.10.027
https://doi.org/10.1016/j.patcog.2020.107503
https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.04.001
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1578/1/012144/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1578/1/012144/meta


 

133 

Национальной и университетской библиотеки Словении], Information 

Technology and Libraries 24, No 4, pp. 196–200, URL: 

https://doi.org/10.6017/ital.v24i4.3385 (accessed: 28.04.2022). 

8. Kuna, J. and Kowalski, Ł. (2020) “Exploring a Non-existent City via 

Historical GIS System by the Example of the Jewish District ‘Podzamcze’ in Lublin 

(Poland)” [Изучение несуществующего города через историческую ГИС-

систему на примере еврейского района «Подзамче» в Люблине (Польша)], 

Journal of Cultural Heritage, No 46, pp. 328–334, URL: 

https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.010 (accessed: 28.04.2022). 

9. Lane, H., Howard, C., Hapke, H. (2019) Natural Language Processing in 

Action: Understanding, Analyzing, and Generating Text with Python [Обработка 

естественного языка в действии: понимание, анализ и генерация текста с 

помощью Python], New York, Manning Publications, 165 p. 

10. Van der Maaten Laurens, Postma Eric, van den Herik Jaap (2009) 

“Dimensionality Reduction: A Comparative Review” [Уменьшение размерности: 

cравнительный обзор], Tilburg University Technical Report, TiCC-TR 2009-005. 

URL: 

https://lvdmaaten.github.io/publications/papers/TR_Dimensionality_Reduction_Re

view_2009.pdf (accessed: 28.04.2022). 

11. Sharma Amit Kumar, Chaurasia Sandeep, Srivastava Devesh Kumar 

(2020) “Sentimental Short Sentences Classification by Using CNN Deep Learning 

Model with Fine Tuned Word2Vec” [Сентиментальный короткометражный 

Классификация предложений с использованием модели глубокого обучения 

CNN с точно настроенным Word2Vec], Procedia Computer Science, No 167, pp. 

1139–1147, URL: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.416 (accessed: 

28.04.2022). 

12. Hackeling, G. (2017) Mastering Machine Learning with Scikit-learn 

[Освоение машинного обучения с помощью Scikit-learn], Birmingham, Packt 

Publishing. 

https://doi.org/10.6017/ital.v24i4.3385
https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.010
https://lvdmaaten.github.io/publications/papers/TR_Dimensionality_Reduction_Review_2009.pdf
https://lvdmaaten.github.io/publications/papers/TR_Dimensionality_Reduction_Review_2009.pdf
https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.416


 

134 

13. Smiraglia, R. (2015) Domain Analysis for Knowledge Organization: Tools 

for Ontology Extraction [Анализ предметной области для организации знаний: 

инструменты для извлечения онтологий], Oxford, Chandos Publishing. 

14. Chu Kuo-Chung, Lu Hsin-Ke, Liu Wen-I (2018) “Identifying Emerging 

Relationship in Healthcare Domain Journals via Citation Network Analysis” 

[Выявление новых отношений в журналах предметной области 

здравоохранения с помощью анализа сети цитирования], Information 

Technology and Libraries 37, No 1, pp. 39–51, URL: 

https://doi.org/10.6017/ital.v37i1.9595 (accessed: 28.04.2022). 

15. Zhu Guangli et al. (2020) “Building Multi-subtopic Bi-level Network for 

Micro-blog Hot Topic Based on Feature Co-occurrence and Semantic Community 

Division” [Создание двухуровневой сети с несколькими подтемами для 

актуальных тем микроблогов на основе совместного появления и разделения 

семантического сообщества], Journal of Network and Computer Applications, No 

170:102815, URL: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102815 (accessed: 

28.04.2022). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

ɿʘʭʘʨʯʝʥʢʦ ʄʘʨʠʥʘ ɸʥʘʪʦʣʴʝʚʥʘ, заведующий отделом зарубежной 

научно-технической информации, международного сотрудничества и 

редакционно-издательской деятельности Всероссийского научно-

исследовательского института документоведения и архивного дела 

(ВНИИДАД), г. Москва, Российская Федерация. 

ʇʦʩʪʫʧʠʣʘ ʚ ʨʝʜʘʢʮʠʶ: 29.04.2022 

ʇʦʩʪʫʧʠʣʘ ʧʦʩʣʝ ʨʝʮʝʥʟʠʨʦʚʘʥʠʷ: 11.05.2022 

ʇʨʠʥʷʪʘ ʢ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ: 12.05.2022 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Marina A. Zakharchenko , chief of the Department of Foreign Scientific and 

Technical Information, International Cooperation and Editorial and Publishing 

https://doi.org/10.6017/ital.v37i1.9595
https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102815


 

135 

Activities of the All-Russian Scientific and Research Institute for Records and 

Archives Management (VNIIDAD), Moscow, Russian Federation. 

Received: 29.04.2022 

Revised: 11.05.2022 

Accepted: 12.05.2022 



 

136 

УДК 004; 930.25; 651; 006.027 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ПРОЕКТАХ ВЕБ-АРХИВИРОВАНИЯ 

Е.М. Мягкова, К.Б. Ильина 

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠ 

ʘʨʭʠʚʥʦʛʦ ʜʝʣʘ (ɺʅʀʀɼɸɼ), ʛ. ʄʦʩʢʚʘ, ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ  

myagkova@vniidad.ru 

 

ʈʝʟʶʤʝ: Архивирование веб-документов – это процесс отбора 

некоторых частей Всемирной сети Интернет и обеспечения сохранности 

содержащейся в них информации. Такие проекты оказались максимально 

востребованными, так как Всемирная паутина поставила в сфере науки ряд 

проблем, главная из которых – недолговечность ресурсов и, как следствие, 

потеря верифицируемости результатов исследования. С начала 2000-х годов 

государственные и частные организации развернули масштабные проекты по 

сохранению веб-документов, используя различные стратегии и технологии 

архивирования. На примере Великобритании, Франции и России 

рассматриваются проблемы, возникающие при осуществлении проектов веб-

архивирования и перспективы их дальнейшего развития. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: Архив Интернета, веб-архивирование, искусственный 

интеллект, цифровое наследие, электронные документы. 
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Abstract: Web-archiving can be considered as a process of selecting certain 

parts of the World Wide Web and ensuring their contained information safety. Such 

projects turned out to be most in demand, since the World Wide Web has posed a 

number of problems in the field of science, in particular, the fragility of resources 

and, consequently, the loss of research results verifiability. Since the early 2000s, 

public and private organizations have launched massive web preservation projects 

using various archiving strategies and technologies. The problems arising in the web 

archiving projects implementation in Great Britain, France and Russia and the 

prospects for their further development are considered. 

Keywords: artificial intelligence, digital heritage, electronic records, Internet 

Archive, web-archiving. 
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Веб-документы являются одной из категорий электронных документов 

наравне с документами, изначально созданными в цифровом формате, 

оцифрованными документами и базами данных. 

Архивирование веб-документов – это процесс отбора некоторых частей 

Всемирной сети Интернет и обеспечения сохранности содержащейся в них 

информации в целях предоставления возможности обращения в будущем к 

ней исследователей и других заинтересованных лиц. Фактически это процесс 

сохранения URL-адресов и их содержимого в обособленном информационном 

пространстве с последующей возможностью просмотра. Совокупность веб-

документов, хранящихся по этим URL-адресам, составляет веб-коллекцию. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) (International 
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Standardization Organization, ISO) определяет коллекции веб-документов как 

группу связных ресурсов [1]. 

Доступ к ним (в том числе к текстовым данным и графическим 

изображениям, размещенным на этих страницах) предоставляется в сети 

Интернет по состоянию на определенную дату. 

Данные, содержащиеся в веб-архивах, могут использоваться для 

личных, научных, образовательных и иных целей, а также для доказывания 

определенных обстоятельств по различным судебным спорам, например, 

связанным с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

ʀʩʪʦʨʠʷ ʚʝʙ-ʘʨʭʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷ 

В 1989 году Тим Бернерс Ли (Tim Berners-Lee) начал работу над 

проектом Всемирной паутины (World Wide Web), а Брюстер Кейл (Brewster 

Kahle) создал сетевую информационную поисковую систему WAIS (Wide Area 

Information Server). 

Спустя всего несколько лет частные лица, организации и общество в 

целом уже создавали электронный контент без бумажного эквивалента в таком 

значительном объеме, который нельзя было игнорировать. В 2003 году 

ЮНЕСКО принимает «Хартию о сохранении цифрового наследия» (UNESCO 

Charter on the Preservation of the Digital Heritage)15. При этом понятия 

оцифрованного культурного наследия и культурного наследия, изначально 

созданного в цифровой форме (born-digital heritage), четко разделены. 

Однако идея собирания интернет-материалов для их постоянного 

хранения и создания электронных архивов все еще была непривычна, хотя 

первые проекты уже были запущены. 

                                                           
15 Резолюция Генеральной конференции принята по докладу Комиссии V на 18-м пленарном заседании 15 

октября 2003 г. См.: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/digital_heritage_charter.shtml.  
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В 1996 году Брюстер Кейл основал Архив Интернета (Internet Archive)16 

и компанию Alexa17, коммерческий продукт которой позволяет собирать и 

индексировать значительное число страниц, давая сведения об их 

посещаемости, обновлениях, количестве связей; он также позволяет получить 

доступ к предыдущим версиям сайтов, архивируемым в Архиве Интернета [2]. 

В 2001 году появился Wayback Machine, веб-сервис Архива Интернета, 

открывший онлайн доступ к ресурсам проекта18. В 2003 году Гюнтер Эйзенбах 

(Gunther Eysenbach) создал сервис WebCite19 – первый инструмент, 

позволявший архивировать сайты по запросу пользователей. 

Помимо очевидных преимуществ, Всемирная паутина в сфере науки 

поставила и ряд проблем, главная из которых – недолговечность ресурсов и, 

как следствие, потеря верифцируемости результатов исследования, так 

называемое «вымирание ссылок» [3]. В 2001 году ученые из Принстонского 

университета обнаружили, что в академических статьях, собранных с 1994 

года, «мертвыми» оказалось 53% URL-адресов. Через 13 лет они создали 

расширенный корпус из более чем 3,5 млн статей: каждая пятая вела на 

неверный источник, и в 2016 году доля таких ссылок составила 75% [4]. 

 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʳ ʘʨʭʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷ 

В 2004 году был создан Международный консорциум сохранения 

Интернета (International Internet Preservation Consortium, IIPC)20. Изначально 

организация включала 12 членов (сегодня их около 60)21, то есть бо́льшую 

часть тех институтов, которые были вовлечены в проекты архивирования 

Интернета в последние годы22. Главной целью Консорциума при его создании 

                                                           
16 См.: https://archive.org/web/  
17 См.: https://www.alexa.com/siteinfo/alexa.com. Alexa названа в честь Александрийской библиотеки. Б. Кейл 

проводит таким образом параллель между событиями, связанными с утратой исторических памятников, и угрозой 

цифрового темного века (digital dark age) в ближайшем будущем. 
18 См.: https://web.archive.org/ 
19 См.: https://webcitation.org/ В начале 2010-х годов у сервиса появились финансовые проблемы, и с 2019 года 

WebCite был доступен только для чтения. 
20 См.: https://netpreserve.org/ 
21 На январь 2020 года зафиксированы 57 членов Консорциума. 
22 См. список проектов архивирования Интернета: https://en.wikipedia.org/wiki /List_of_Web_archiving_initiatives 

https://archive.org/web/
https://www.alexa.com/siteinfo/alexa.com
https://web.archive.org/
https://webcitation.org/
https://netpreserve.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives
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было содействие международному сотрудничеству в сфере разработки 

стандартов архивации сайтов. Дискуссии по вопросу о совместимости 

форматов и политике стандартизации, основанной на формате WARC (Web 

ARChive) в конце 2000-х годов, о введении стандарта Открытой архивной 

информационной системы (Open Archival Information System, OAIS) как базы 

электронного архива расширились дискуссиями об обработке сохраненных 

данных и способе их интеграции в коллекции библиотек. 

Формат WARC — это переработка формата файлов ARC Архива 

Интрнета (Internet Archive), который традиционно использовался для 

хранения «веб-обходов» (crawling) в виде последовательностей блоков 

контента, собранных из Всемирной паутины. В настоящее время WARC 

признан большинством национальных библиотечных систем в качестве 

стандарта для веб-архивирования. В конечном итоге формат 

стандартизировали как спецификацию WARC, выпущенную в качестве 

международного стандарта в 2009 году и пересмотренную в 2017 году [5]. 

 

ʉʪʨʘʪʝʛʠʠ ʘʨʭʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷ 

В 1997 году появился специальный браузерный плагин, с помощью 

которого Alexa сама определяла, какие страницы наиболее ценны для 

архивации, исходя, например, из посещаемости сайта. Таким образом, Архив 

Интернета и созданная в 2011 году Джилом Эльбазом (Gil Elbaz) 

некоммерческая организация Common Crawl23 охватывают практически все 

популярные страницы в интернете для того, чтобы их заархивировать. Это так 

называемая ненаправленная веб-архивация, практикуемая также Королевской 

библиотекой Швеции, задача которой – сохранить все материалы 

национального домена верхнего уровня (.se). 

Архивы национальных библиотек чаще всего работают по принципу 

выборочного сохранения сайтов и документов по определенной тематике. Как 

правило, поисковый робот в этих архивах обходит заданные сайты по 

                                                           
23 См.: https://commoncrawl.org/  

https://commoncrawl.org/
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несколько раз за определенный промежуток времени. Например, UK 

Government Web Archive – это веб-архив сайтов всех госслужб 

Великобритании. Выбранные сайты робот обходит несколько раз в сутки и 

сохраняет обновления в архив. 

Другая стратегия веб-архивации – выборочное сохранение веб-сайтов и 

документов, управляемое человеком. Зачастую такие проекты по архивации 

фокусируются на сайтах, которые могут оказаться под угрозой исчезновения 

(например, проект Archive Team24). 

Эта типология должна быть дополнена «тематическими» и 

«комбинированными» подходами архивирования [6]. 

Так, интернет-архив Испании регулируется национальной библиотекой 

в сотрудничестве с библиотеками регионов (модель, принятая также в 

Швейцарии) и является результатом объединения как всеобщего, так и 

выборочного контента. В Финляндии национальная библиотека ежегодно 

собирает весь контент, находящийся в домене верхнего уровня (.fi) и на 

интернет-серверах страны, но из этих общих информационных массивов 

сотрудники библиотеки выбирают те сайты, которые им кажутся наиболее 

важными (новости, культура и пр.). В Люксембурге дважды в год проводится 

сбор как всеобщего, так и выборочного контента, причем в последнем случае 

чаще всего основанием является какое-нибудь значительное политическое или 

культурное событие. 

 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʘʨʭʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷ 

Веб-архивирование не может существовать без введения 

экспериментальных моделей в области программного обеспечения и 

электронных языков. Эти последние могут основываться на разработках 

интернет-специалистов через усвоение или адаптацию введенных ими языков 

и стандартов. Например, проект «404 no more» (совместный проект 

Mozilla/Firefox и Архива Интернета) автоматически перенаправляет 

                                                           
24 См.: https://wiki .archiveteam.org/ 

https://wiki.archiveteam.org/
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пользователя к коллекциям Архива Интернета, если через навигатор Firefox 

запрашивается переставшая существовать страница. Сходные технологии 

используются в проекте Memento25, осуществляемом Лос-Аламосской 

национальной лабораторией (Los Alamos National Laboratory Research Library).  

Программное обеспечение (ПО), созданное специалистами Архива 

Интернета, активно используется организациями, работающими в сфере 

сохранения культурного наследия, для архивирования интернет-контента, 

например, поисковый робот с открытым кодом Heritrix26 (написан на языке 

JavaScript), разработанный в 2003 году в сотрудничестве с Международным 

консорциумом сохранения Интернета. 

Технические подходы к веб-архивированию варьируются в зависимости 

от масштаба операции [7]: 

¶ архивирование на стороне клиента; 

¶ транзакционное архивирование; 

¶ архивирование на стороне сервера. 

Архивирование на стороне клиента является наиболее широко 

используемым подходом. Поисковые роботы (веб-краулеры, web crawler) 

действуют как клиенты (то есть браузеры) и используют протокол передачи 

гипертекста HTTP (HyperText Transfer Protocol). Поисковому роботу сначала 

передают список URL-адресов, по которым находятся нужные для архивации 

сайты, робот обходит все ссылки, связанные с этими URL, на заданную 

глубину, захватывая копии всех доступных файлов27. Робот посылает HTTP-

запрос на веб-сервер, а затем как бы «перехватывает» содержимое, 

передаваемое сервером. Параллельно робот создает новый список – он 

анализирует просмотренные страницы на предмет гиперссылок, чтобы 

                                                           
25 Существует много архивов, хранящих интернет-страницы в том виде, в каком они существовали на 

определенный промежуток времени. Проект Memento позволяет пользователю легко передвигаться между этими 

архивами в поисках лучшей заархивированной версии той страницы, для которой он указывает определенную дату. См.: 

https://timetravel.mementoweb.org/about/  
26 Heritrix был разработан совместно Интернет-архивом и скандинавскими национальными 

библиотеками по спецификациям, написанным в начале 2003 года. После первого официального выпуска в 

январе 2004 года постоянно улучшался сотрудниками Интернет-архива и другими заинтересованными 

сторонами. См.: http://crawler.archive.org/index.html  
27 Именно поэтому такой принцип веб-архивирования называется харвестинг (harvesting — сбор урожая (англ.).) 

https://timetravel.mementoweb.org/about/
http://crawler.archive.org/index.html
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заархивировать находящиеся по этим ссылкам файлы или веб-страницы. 

После сбора данных (харвестинга) специальное ПО преобразовывает все 

файлы в формат WARC, которые можно открыть с помощью программы 

ReplayWeb.page и посмотреть в офлайн-режиме. 

Транзакционное архивирование воплощает другой подход, в который 

входит, в частности, захват транзакций на стороне клиента, а не 

непосредственно размещенный контент. Он поддерживает рост более полных 

коллекций, которые регистрируют доступ пользователей к контенту сайта на 

основе реальных транзакций клиент / сервер с течением времени. 

Транзакционное архивирование требует реализации кода на веб-сервере, на 

котором размещается контент, поэтому в основном используется владельцами 

контента или хостами, а не внешними организациями сбора. 

Архивирование на стороне сервера также требует активного участия 

организаций-владельцев контента. Файлы копируются непосредственно с 

сервера без обращения к протоколу HTTP. 

Однако возможности поискового робота не безграничны: например, он 

не сможет заархивировать веб-сайт, если на нем установлено 

соответствующее ограничение. Это может случиться, если файл защищен 

паролем или если в файле robots.txt, который лежит в корне сайта и содержит 

определенные указания для роботов поисковых систем, прописано 

ограничение на архивацию данных. Кроме того, робот сталкивается с 

трудностями и при архивировании так называемых динамических веб-сайтов. 

Динамический сайт состоит из нескольких шаблонов и скриптов, которые 

хранятся на сервере в виде отдельных файлов или баз данных. Из-за того, что 

такой сайт не хранится в виде законченной страницы, роботу тяжелее 

считывать данные. 

Использование ключевого слова (хэштега) или программирование 

робота на еженедельные выборки по сайтам прессы, например, отнюдь не 

гарантирует релевантности собранной информации. Охват сбора регулируется 

законодательством в сфере обязательного депонирования, тогда как глубина 
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выборки и частотность копирования контента обсуждаются внутри 

организации. Границы выборки заданы заранее без учета возможного 

количества контента на сайте в момент обращения робота к нему и без учета 

настоящей и перспективной ценности этого контента. 

 

ʆʧʳʪ ʚʝʙ-ʘʨʭʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷ 

Инициативы по созданию веб-архивов существуют в форме как 

государственных, так и общественных или частных проектов28. Первые 

попытки архивирования Интернета были предприняты Королевской 

библиотекой Швеции (проект Kulturarw3)29 и Национальной библиотекой 

Австралии (проект PANDORA)30.  

ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʷ 

Национальный архив Великобритании (The National Archives, TNA) 

отбирает и хранит в специальной информационной системе (United Kingdom 

Government Web Archive, далее – UKGWA) веб-сайты центрального 

правительства Великобритании в рамках выполнения своей уставной 

обязанности сохранения документов государственных учреждений. 

Разработка проекта UKGWA началась в 1997 году в рамках Консорциума Веб-

архивирования Великобритании (The UK Web Archiving Consortium, UKWAC) 

(далее – Консорциум). 

В июне 2004 года Консорциум запустил пилотный проект по изучению 

вопросов отбора веб-сайтов и связанных с этим технических проблем. Проект 

был рассчитан на два года, в ходе которых было собрано и заархивировано 

около 6000 веб-сайтов. В 2008 году Консорциум был распущен, на его базе 

была создана Коалиция обеспечения цифровой сохранности (Digital 

Preservation Coalition)31.  

                                                           
28 См. список существующих проектов веб-архивирования: 

https://en.wikipedia.org/wiki /List_of_digital_preservation_initiatives  
29 См.: https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/kulturarw3.html  
30 См.: https://pandora.nla.gov.au/  
31 См.: https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/865-dpctw13-01-pdf/file  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservation_initiatives
https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna/kulturarw3.html
https://pandora.nla.gov.au/
https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/865-dpctw13-01-pdf/file


 

145 

В UKGWA содержатся более 3 млрд URL-адресов, каждый месяц 

набирается более 10 млн просмотров страниц. В 2012 году UKGWA 

архивировал файлы лишь двух форматов – HTML и PDF. На настоящий 

момент функционал UKGWA позволяет принимать следующие типы файлов: 

HTML, PDF, RTF, MS Word (DOC), MS Powerpoint (PPT), MS Excel (XLS), 

CVS. Некоторые видео и звуковые файлы, а также мультимедийные 

интерактивные материалы, содержащиеся на сайте, имеют форматы Windows 

Media Video (WMV), QuickTime (QT), Real Media (RM), Flash (SWF), 

Shockwave (DCR), Superscape Viscape (SVR), для доступа к которым может 

потребоваться установка соответствующих программ. 

В 2008 году UKGWA был интегрирован с действующими 

правительственными веб-сайтами. Национальный архив расширил сферу 

действия UKGWA и внедрил технологию перенаправления ссылок 

(посредством внедрения процедуры непрерывного обслуживания веб-сайтов), 

благодаря которой поддерживается действие постоянных ссылок, 

позволяющих пользователям находить в Интернете материалы, удаленные с 

исходного источника. Когда запрошенный URL-адрес больше не доступен на 

действующем веб-сайте государственного органа, запрос автоматически 

перенаправляется в UKGWA.  

ʌʨʘʥʮʠʷ 

В 2011 году Парламент Франции (Parlement français) принял решение 

распространить правило обязательного депонирования на «символы, сигналы, 

тексты, изображения, звуки или разного рода сообщения, являющиеся 

объектом коммуникации, предназначенной для общественности, посредством 

электронных сетей» (Кодекс наследия (Code du patrimoine), ст. L131-2), 

согласно закону от 1 августа 2006 года32. Осуществление этой задачи было 

поручено сразу трем организациям: Национальному аудиовизуальному 

институту (Institut national de l'audiovisuel, INA), ответственному за теле– и 

                                                           
32 Закон об авторском и смежных правах в информационном обществе (Droit d’auteur et aux droits voisins dans la 

société de l’information, DADVSI). 
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радиопрограммы, транслируемые в Интернете; Национальному центру 

кинематографии (Centre national de la cinématographie, CNC), ответственному 

за фильмы, демонстрируемые в зале; Национальной библиотеке Франции 

(Bibliothèque nationale de France, BNF), ответственной за прочий контент 

французской сети Интернет. 

Позиционирование деятельности по архивированию Интернета в рамках 

права обязательного депонирования имеет важнейшее значение, придавая 

этой деятельности юридическую основу и стимулируя процесс присвоения 

цифровым объектам статуса культурного наследия [8]. 

В истории процесса архивирования осуществляемого BNF, можно 

выделить несколько этапов [9]: экспериментальный период (1999–2004); 

введение в действие «комплексной модели»33, юридически подкрепленной 

законом DADVSI (2004–2007); введение полного цикла архивирования (2007–

2012). В рамках проекта WebCorpus BNF предполагает разработать механизм 

службы выдачи контента исследователям [10], используя технологии 

просмотра текстов и данных, а также новые возможности изучения файлов, 

прошедших процесс автоматического копирования и индексации с интернет-

сайтов. 

С 2010 года BNF ежегодно осуществляет широкий сбор контента всех 

доменов французской сети Интернета. Речь идет как о домене верхнего уровня 

(.fr), так и доменах, контент которых создан французами или авторами, 

живущими во Франции (.com, .org, .net и др.), включая домены верхнего 

уровня заморских территорий или домены с «новыми» расширениями 

(например, .paris, .bzh, .immo, .tools и др.). Эта широкая выборка дополняется 

тематическими, целевыми, более частыми и/или более глубокими, а 

следовательно, более полными, осуществляемыми на основе сайтов, 

выбранных библиотекарями BNF и партнерских организаций в регионах, в 

соответствии с критериями документной экспертизы [11]. 

                                                           
33 Имеется в виду стратегия сосуществования широких, «глухих» сборов контента на домене верхнего уровня 

(.fr) с более глубокими выборками на сайтах, сознательно отобранных специалистами библиотеки. 
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К концу 2019 года BNF создала коллекцию архива Интернета объемом в 

1 200 терабайт, объединяющую около 35 млрд файлов, приращение которых 

происходит ежедневно, а самые ранние из них относятся к 1996 году34. Доступ 

к этой коллекции осуществляется через сервисы, расположенные на 

территории BNF, научных библиотек и 20 региональных библиотек-

партнеров. 

Автоматизированная выборка Интернета, осуществляемая роботом, 

позволяет также сохранять множество электронных книг и электронных 

изданий, преимущественно в форматах EPUB и PDF. Однако электронные 

документы, распространяемые посредством Интернет-магазинов, в эту 

выборку не попадают. Для более целесообразного с технической точки зрения 

способа получения такого контента, с издателями и распространителями 

заключаются договоры в рамках закона об обязательном депонировании. 

Депонирование электронных документов, находящихся в онлайн режиме, 

имеет, таким образом, экспериментальный характер. 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ 

На начало 2010-х годов сетевые документы, находящиеся в российском 

сегменте сети Интернет, были охвачены только международными 

организациями, проводящими мероприятия по веб-архивированию всех 

национальных доменных зон [12]. Публикации того периода указывают на то, 

что в России нет комплексного механизма регулирования сохранения 

цифрового наследия в том числе мер по веб-архивирования [13]. 

В последние годы отмечается важность инициатив веб-архивирования, 

в первую очередь, в области библиотек и музеев [14, 15]. В том числе 

разрабатывается модель веб-архивирования, построенная на принципах 

распределенности задач, экспертного подхода к отбору материалов, 

центричности контента (документов) и интеграции с историческими 

источниками [16]. 

                                                           
34 См.: Archives de l'internet, BNF, URL: https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet 

https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
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Первый опыт веб-архивирования в России был выполнен Президентской 

библиотекой имени Б.Н. Ельцина в 2017 году, когда было объявлено о начале 

формирования архива сайтов российских организаций и учреждений, 

направленного на сохранение сетевых ресурсов35. Отбор сайтов производится 

по двум критериям: значимость и недолговечность ресурса. Так, Библиотека 

приводит архивирование официальных сайтов Президента РФ и 

Правительства РФ, официального сайта ТАСС и других ресурсов. 

В частном секторе на настоящий момент также имеется пример веб-

архива – «Веб-архив.ру», который был зарегистрирован в Роспатенте как 

программа для электронно-вычислительных машин36. Это готовое 

программное решение, которое выполняет функции направления электронных 

запросов в Архив Интернета, отображения архивных копий страниц в сети 

Интернет и обеспечения технического взаимодействия с сервисом 

автоматической фиксации доказательств WEBJUSTICE37. В частности, 

последняя функция подразумевает возможность получения архивной справки 

по запросу. Данный электронный документ содержит цветные снимки 

указанных интернет-страниц, их заархивированные и исходные URL-адреса и 

QR-код для скачивания и проверки данной справки, а также набор реквизитов, 

необходимых для обеспечения использования справки в качестве 

доказательства в суде и переговорах (дата, время и номер формирования 

справки, информация о ПК Веб-архив.ру – в том числе данные свидетельства 

о регистрации, – описание порядка фиксации и использованных для этого 

технических и программных средствах, уникальный номер скриншотов веб-

страниц, IP-адрес лица, сформировавшего протокол)38. 

Архивацией веб-сайтов занимается также АНО «Инфокультура», 

которая запустила проект «Национальный цифровой архив»39. В нем уже есть 

                                                           
35 См.: https://www.prlib.ru/news/689438  
36 Свидетельство № 2016616556 от 15 июня 2016 г. о государственной регистрации Программы для ЭВМ 

«Программный комплекс по доступу к архивным копиям сайтов в сети Интернет «Веб-архив.ру» версия 1.0» 
37 См.: https://www.screenshot.legal  
38 https://web-arhive.ru/faq 
39 См.: https://ruarxive.org/  

https://www.prlib.ru/news/689438
https://www.screenshot.legal/
https://ruarxive.org/
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«Консервированное государство» — заархивированные официальные сайты и 

аккаунты в соцсетях ведомств, органов власти и партий, копии сайтов всех 

кандидатов в президенты 2018 года. Собранные архивы можно найти в 

таблице на сервисе Airtable40. 

Архив существует как гибридная модель веб-архивации, в которой 

применяются как поисковые роботы, так и «живое» человеческое участие. 

«Национальный цифровой архив» работает по принципу, разработанному в 

Archive Team41, то есть оперативного отслеживания рисков и максимально 

быстрого сохранения сайтов, которые находятся под угрозой блокировок или 

исчезновения. 

Завершая обзор, отметим, что в процессе обеспечения 

функционирования проектов веб-архивирования существуют ограничения и 

возникают некоторые проблемы. Первые связаны с правовым статусом 

сохраняемой информацией, а вторые – с техническими аспектами обеспечения 

ее сохранности и доступности. Однако этот опыт является широкой 

площадкой междисциплинарного взаимодействия представителей архивного, 

библиотечного, музейного сообществ и специалистов в области управления 

информацией и данными. 
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исследований по его реализации. Представлено содержание открытых 
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Abstract: The goals, objectives and directions of research for “InterPARES 

Trust AI” implementation, the project participants activities are considered. The 

content of open publications and webinars on the use of artificial intelligence 

technologies when working with documented information developed by the project 

participants is presented. Publications cover the definition of machine learning 

specific applied methods, their application in the archival documents analysis, the 

prospects for implementation and development. 

Keywords: analysis of documented information, artificial intelligence, image 
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For citation: Borozdina, A.G. (2022) “’InterPARES Trust AI’ in 2021: 
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В 2021 году профессиональное сообществом InterPares (International 

research on Permanent Authentic Records in Electronic System) был дан старт 

исследованиям (2021–2026) по проблеме применения искусственного 

интеллекта (Artificial Intelligence, AI) (далее – ИИ) при управлении 

документами и организации их хранения – InterPARES Trust AI (далее – I Trust 

AI). Целью проекта является проектирование, разработка и использование ИИ 

для поддержки постоянной доступности надежных публичных документов 

посредством формирования устойчивого, постоянного сотрудничества по 

созданию оригинальных исследований, обучения студентов и иных 

высококвалифицированных кадров, и формирования эффективного цикла 

между академическими, архивными институтами, правительственными 

специалистами в области управления документами и индустрией, усиления 

круга обратной связи в части знаний и возможностей для каждой из сторон [1]. 

В задачи проекта входит:  

1) Определение специфичных технологий ИИ, которые могут дать 

решение для критически важных проблем документов и архивов 

(2021–2022);  
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2) Определение пользы и рисков, возникающих в процессе 

использования технологий ИИ при работе с документами и 

архивами (2022–2023); 

3) Определение гарантии того, что архивные понятия и принципы 

доведены до сведения лиц, ответственных за разработку ИИ (2023–

2024); 

4) Подтверждение полученных теоретических результатов 

посредством проведения тематических исследований и 

демонстраций (2024–2025).  

В рамках проекта предстоит выполнить работы общего характера по 

созданию терминологического аппарата для архивов и ИИ, разработать 

инструкции по применению ИИ и технологий машинного обучения (Machine 

Learning, ML). Специальные исследования будут проводиться по тематике 

интеллектуальных сетей и аналитике данных, идентификации и повторной 

классификации совокупностей электронных архивных документов 

(агрегаций) и дополнению схем метаданных, разработке самообучающегося 

ИИ для формирования и описания архивных документов и пр. 

Для реализации научного проекта созданы рабочие группы, 

включающие специалистов национальных архивов, сообществ и 

университетов из разных стран, по направлениям использования технологии 

для создания и использования, экспертизы и сбора, классификации и 

описания, хранения и обеспечения сохранности, управления и 

администрирования, ссылок и доступа к документам. Результаты 

исследований изложены в публикациях, на интернет-ресурсах, в 

выступлениях на конференциях и вебинарах, которые в совокупности 

призваны дать всестороннее представление об искусственном интеллекте и 

способах его использования, ряд материалов находится в свободном доступе. 

По итогам первого года проекта Э. Фронтони (E. Frontoni), М. Стибер, 

(M. Stiber), Л. Дюранти (L. Duranti), М. Абдул-Магид (M. Abdul-Mageed), М. 

Паоланти (M. Paolanti), Т. Лориоль (T. Lauriault) опубликовали статью 
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«Надежные данные навсегда: является ли искусственный интеллект ответом?» 

(“Trusted data forever: is AI an answer?”) [2], в которой обозначены цели и 

задачи проекта, представлен обзор ряда уже проведенных исследований, для 

достижения результатов которых применялся ИИ, дана характеристика 

будущих разработок I Trust AI. 

В публикации рассматривается основной метод ИИ – машинное 

обучение (ML) и один из его способов – «Глубокое обучение» (Deep Learning). 

Приводится ʧʦʨʷʜʦʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʘʣʛʦʨʠʪʤʘ ML со ссылкой на публикацию 

1997 года Тома М. Митчелла (T.M. Mitchell) «Машинное обучение» (“Machine 

Learning”) [3], которое авторы назвали «классическим»: «компьютерной 

программе дается команда для изучения опыта E с учетом некоторых классов 

задач T и оценкой представления P, в случае если ее представление задач T 

оцениваемых P улучшают опыт E». Основное отличие «глубокого обучения» 

от машинного состоит в том, что программа также анализирует и полученный 

результат, для улучшения которого, тем не менее, необходимо вмешательство 

человека. Авторы описывают методы применения машинного обучения в 

зависимости от уровня «размеченности» данных, т.е. того, насколько данные, 

предоставленные для обучения, были точно идентифицированы и описаны 

перед тем как программа начала их обработку. В основном, методы 

машинного и глубокого обучения работают лучше, когда в их распоряжении 

оказывается большое количество размеченных данных (например, для модели, 

которая определяет конфиденциальность информации, метки могут быть 

представлены значениями «конфиденциальная» и «неконфиденциальная»). В 

частности, глубокое обучение требовательно к данным и, как правило, лучше 

всего учится на больших объемах размеченных данных. Следует выделить 

несколько типов обучения: 

1. «Обучение с учителем» (supervised learning) – с применением 

размеченных данных; 

2. «Обучение с частичным привлечением учителя» (semi-supervised 

learning) – с применением менее размеченных наборов данных. В таких 
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случаях обучающие выборки могут наращиваться многократно при 

использовании неразмеченных данных на основании решений из исходной 

модели – «самообучение» (self-training) или с использованием решений из 

разных исходных моделей – «совместное обучение» (co-training); 

3. «Обучение без учителя» (unsupervised learning) – тип машинного 

обучения, при котором модель обычно пытается собрать данные без 

использования какой-либо разметки.  

Более наглядно указанная информация представлена в докладах М. 

Абдула-Магида «Искусственный интеллект в I Trust AI» (“AI in I Trust AI”; 

“InterPARES Trust AI: Webinar 2”) [4, 5]. 

В совместной статье [2] авторы также описывают три проекта, которые 

уже находятся в стадии реализации.  

Первый из них представляет анализ данных из систем связи экстренных 

служб, которые в большинстве стран обрабатываются в цифровой среде. Начат 

он был вне проекта “I Trust AI”, однако привлек внимание исследователей [6]. 

В его задачи входит анализ данных и симуляция чрезвычайных и иных 

ситуаций с точки зрения окружающей среды, обстановки и вовлеченных лиц. 

Его целью является создание инструмента для анализа новых мер, 

предназначенных для изменения текущего порядка оказания помощи, 

соблюдения правопорядка и пр. 

Второй реализуемый проект – обучение с использованием рукописей на 

пергаментах. Более подробно он представлен в совместном докладе Л. 

Компаньони (L. Compagnoni) и Э. Фронтони «Применение искусственного 

интеллекта для документов, созданных в Средние века, посредством методики 

распознавания, основанной на анализе появления отдельных текстовых 

элементов» (“AI in the Middle age Arragement of the document via appearance-

based recognition”) [7]. Авторы указывают, что применение AI это один из 

следующих шагов по автоматизации изучения культуры и истории после 

оцифровки рукописей на пергаментах, сделавшей их доступными массовому 

пользователю. Применение технологии глубокого обучения открывает 
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перспективы новых исследований. Государственный архив Милана хранит 

более 130 тыс. рукописей на пергаменте, охватывающих тысячу лет истории, 

среди которых – королевские хартии, папские буллы, документы канцелярий, 

частные документы из большого количества церковных и светских институтов 

Северной Италии (XII–XVIII). Такие документы не подвергались системному 

изучению, и их автоматическая обработка представляет интерес и формирует 

новые направления исследований. Одно из них – установление количества 

нотариусов в Милане и его пригородах посредством выявления их 

специальных отметок – подписей (signum), которые имеют характерные черты 

и встречаются в документах частного характера, с использованием ИИ и 

множества оцифрованных копий рукописных пергаментов. Специальная 

нотариальная отметка (подпись) это специфичный, нарисованный вручную, 

символ, который использовался каждым нотариусом вместе с его 

собственноручной подписью. Целью проекта является создание матрикулы 

(лат. matricula) – перечня миланских нотариусов XI–XIII веков, так как более 

поздние периоды уже охвачены соответствующими матрикулами 

(перечнями). Перед ИИ стоят задачи по созданию библиотеки специальных 

нотариальных отметок, формированию списков документов, связанных с 

конкретными нотариусами. Для обучения была использована группа из 300 

документов XII века. В процессе работы применение ИИ также улучшает 

качество изображения, повышает их яркость и четкость, что позволяет более 

точно обеспечивать распознавание нотариальных отметок. Докладчики 

предполагают, что применяемая ими методика может привести к достижению 

ряда результатов, связанных с распознаванием в том числе архивных отметок 

на рассматриваемых рукописях, в целом в автоматическом распознавании 

однотипных элементов в группах документов и пр. 

Третий проект посвящен исследованию цифровых двойников реально 

существующих или существовавших вещей, географических объектов и пр., 

что позволит сохранять память о них. 
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В заключение авторы обрисовывают перспективы использования ИИ, в 

том числе и для сохранения тех больших объемов информации и документов, 

которые образуются в организациях – источниках комплектования. 

В 2021 году в рамках проекта был проведен ряд вебинаров, как 

организационного, так и научного характера. На вебинаре Международного 

архивного представительства: «Каким будет искусственный интеллект, если 

архивные концепции и принципы будут заложены в основу его разработки?» 

(“What does AI  look like when archival concepts and principles inform its 

development?”) были представлены результаты начальных этапов разработок 

по нескольким темам [1]. Они помогают создать представление о том, 

насколько разнонаправленными могут быть задачи, в рамках которых 

привлекается ИИ. 

В открывающем докладе руководитель проекта InterPARES Л. Дюранти 

(L. Duranti) выделила проблемы, связанные с применением систем ИИ: 

¶ неубедительность доказательства (основанные на вероятности); 

¶ непостижимость доказательства (отсутствие интерпретируемости 

или прозрачности); 

¶ неправильные доказательства (верность которых зависит от 

предоставленных данных); 

¶ несправедливый результат (непропорциональное влияние на одну 

группу людей); 

¶ трансформационные эффекты (проблемы автономности и 

конфиденциальности); 

¶ отсутствие прослеживаемости (трудности при определении 

ответственных за результат); 

¶ решения, которые принимают системы ИИ, обычно основаны на 

предыдущих решениях; 

¶ влияние на результат человеческих отношений – завтра редко 

походит на сегодня: данные и цифры не могут сообщить о том, что имеет 

моральную ценность и что является социально значимым. 
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В докладе представлен краткий обзор направлений использования ИИ в 

архивах: 

¶ использование рекуррентных нейронных сетей для 

классификации большого количества документальной информации;  

¶ использование рекомендательных систем, которые позволяют 

распознать изображение и сделать его доступным для поиска;  

¶ использование чат-ботов для поиска связанной информации;  

¶ использование комбинаций программных задач распознавания 

именованных сущностей, установления связи между ними и тематического 

моделирования для создания средств визуализации. 

Применительно к архивам Л. Дюранти выделила особый, более 

специфический блок проблем:  

¶ опора на существующие готовые инструменты, как это было 

сделано в ходе предыдущих исследований ИИ в архивах, ограничивает 

возможности решения проблем, поскольку это делает потребности архивов 

зависимыми от более широкой области машинного обучения;  

¶ в современных моделях машинного обучения, часто движимых 

практикой невмешательства в сбор данных, были найдены многие осязаемые 

примеры предвзятости;  

¶ обозначенные проблемы поднимают следующие вопросы: 

являются ли готовые инструменты лучшим решением и каким бы был ИИ, 

если бы архивная теория предполагала создание средств на его основе. 

У. Моктар (U. Mokhtar) представила доклад «Автоматическая модель 

классификации публичных документов, заслуживающих доверия: 

классификация текстов и структура онтологии» [1], в котором описаны 

результаты создания модели алгоритма для классификации документов в 

соответствии с их функциями посредством использования технологий 

интеллектуального анализа текстов. В основе методологии лежит задача по 

автоматической классификации документов, основанной на их функциях, 

такая модель требует доступа к содержанию, структуре и контексту 
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документа, а значит – сочетания нескольких инструментов автоматизации. 

Работа по достижению результатов состоит из пяти фаз: 

1) Предварительная обработка, на которой осуществляется 

формирование набора данных (за основу в рамках конкретного 

исследования будет взята информация с сайта Национальных 

архивов Малайзии (malay: Arkib Negara Malaysia,

 www.arkib.gov.my)), исключаются так называемые «стоп-слова», 

слова с ошибками, сленг и пр.; 

2) Работа с содержанием, при которой производится его маркировка и 

построение схемы классификации; 

3) Разработка структуры онтологий, основанной на результатах второй 

фазы, которая включает создание словаря и схемы данных, 

использование их в практике и дальнейшую оценку для 

совершенствования достигнутого результата; 

4) и 5) Углубление результатов. 

Такой алгоритм, по мнению докладчика, будет применим как при 

оперативном управлении документами, так и при их использовании в архивах. 

Д. Судерман (J. Suderman) выступил с докладом «Оценка содержания 

личной информации в документах: тематическое исследование» [1], который 

описывает исследование, связанное с защитой персональных данных с 

использованием ИИ, основанное на использовании маркировки данных и 

определения в них типовых конструкций, позволяющих судить о наличии 

подобной информации в документах. Проект алгоритма выявления такой 

информации содержит: 

¶ регулярный поиск с использованием алгоритма поисковых строк;  

¶ распознавание именованных сущностей;  

¶ логистическая регрессия (Logistic Regression); 

¶ использование «наивных» байесовских классификаторов (Naive 

Bayes); 

¶ построение дерева решений (Decision Tree); 
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¶ использование метода опорных векторов (Support Vector 

Machines) и алгоритмов случайного леса (Random Forest).  

Целевым набором документов является комплекс административных 

документов архива университета Британской Колумбии, Канада (University of 

British Columbia), тестовыми наборами могут быть документы WikiLeaks, 

судебные документы США. Предварительные выводы исследования на 

начальном этапе заключаются в том, что существующие алгоритмы поиска 

информации персонального характера не являются всеохватывающими, так 

как существуют разные нормативные условия, отсутствует единый стандарт 

оценки информации личного характера, отсутствует рабочий набор данных 

для проведения машинного обучения. Риски связаны с типами, 

«чувствительностью» личной информации. Архивисты должны, на текущем 

этапе, сформировать соответствующие наборы данных, заручиться 

поддержкой в рамках инициатив машинного обучения, постоянно участвовать 

в регулировании аспектов работы с личной информацией. 

Материалы указанного вебинара наглядно демонстрируют, что на 

первоначальном этапе любого проекта использования ИИ необходимо 

определение средств и алгоритмов его работы, формирование тестового и 

ключевого наборов данных для обработки, оценку их пригодности для 

анализа. 

В заключение можно отметить, что специалисты сферы управления 

документами и архивами готовы активно использовать и осваивать 

технологии с применением ИИ, о чем свидетельствует разнонаправленность 

исследований, которые выполняются и будут выполнены в рамках проекта I 

Trust AI. Источники финансирования работ различны для каждой из них – в 

зависимости от принадлежности группы ученых к академии, университету и 

др., однако их объединение под общей идеей единого проекта позволяет 

системно представлять результаты разработок, перенимать опыт и избегать 

типовых ошибок. 
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