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CONCEPT AND CLASSIFICATION OF RECORDS ON THE 

LATEST MEDIA 

 

Abstract. Information in our modern society is not only a full-fledged 

production resource, but also an essential element of the political and social life of 

society, and, of course, an element of control. Almost all information in our time is 

recorded in documents on storage media. Since the 20th century, new information 

carriers have appeared, thanks to which information is available to us in electronic 

form. 
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Открытие доступа к мировым информационным ресурсам обусловило 

переход на электронные документирование, а также на принципиально новые 

способы хранения в электронном формате. 

К сожалению, человеческая память несовершенна и неспособна 

вместить все знания и опыт. Поэтому с древнейших времен люди 

использовали самые разнообразные носители информации: от камня и шкур 

животных до флэш-карт и USB-накопителей. 

При анализе предлагаемых определений понятия «документы на 

новейших носителях информации», предложенных в самых используемых 

пособиях по документоведению, выяснилось, что Михаил Иванович Баскаков 

под такими документами понимает документы, которые предназначены для 

воспроизведения находящейся в них информации в виде закодированной 

записи [1] А вот Наталья Николаевна Кушнаренко [2, с. 391] и Охотников 

Александр Васильевич [3, с. 8, 13] дополнили данное определение тем, что 

такая закодированная запись должна быть обязательно осуществлена при 

помощи новых технических средств. 

К группе документов на новейших носителях информации относятся 

документы в виде фильмов, микрофиш, звуковых магнитных записей и т.д. О 

том, что данные документы появились уже в начале ХХ века, написал в своей 

работе Охотников Александр Васильевич [3, с. 13].  

Для данной группы документов были разработаны свои классификации, 

представленные в учебных пособиях по документоведению, которые 

появились уже на рубеже ХХ – ХХI веков. 

В одном из вариантов классификации данных документов, 

предложенном Баскаковым Михаилом Ивановичем и Кушнаренко Натальей 

Николаевной, используется как критерий способ записи и считывания 
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информации [2, с. 392]. В соответствии с этим признаком документы на 

новейших носителях информации разделяют на: 

• документы на перфорированных носителях информации 

(перфорированные документы), в состав которых входят перфокарты, 

перфоленты и апертурные карты; 

• документы на магнитных носителях информации (магнитные 

документы), в состав которых входят магнитные ленты, магнитные карты, 

магнитные диски гибкие (дискеты) и жесткие, а также видеодиски; 

• документы на оптических носителях информации (оптические 

документы), группу которых составляют микрографические документы 

(микрофильмы, микродиски, микрокарты) и оптические диски; 

• документы на голографических носителях информации 

(голографические документы).  

Выделенные виды новейших носителей информации, за исключением 

голограмм, Наталья Николаевна объединила в группу матричных документов 

[2, с. 391], которые исполнены средствами «матричного языка», т.е. состоят из 

кодовых ячеек-матриц, с помощью которых производится кодирование 

информации в форме, доступной для «прочтения» машиной (перфокарты, 

магнитные и оптические диски). 

Она же предлагает и другую версию классификации, основанную на 

ином критерии: характере связи документов с технологическими процессами 

в автоматизированных системах [2, с. 392-393]. По этому критерию различают: 

• машинно-ориентированный документ, предназначенный для записи и 

считывания части содержащейся в нем информации средствами 

вычислительной техники (заполненные специальные формы бланков, анкет и 

т. п.); 

• машиночитаемый документ, пригодный для автоматического 

считывания содержащейся в нем информации с помощью сканера (текстовые, 

графические и другие виды записи, почтовый индекс); 

• документ на машиночитаемом носителе, созданный средствами 

вычислительной техники, записанный на машиночитаемый носитель: 

магнитную ленту (МЛ), магнитный диск (МД), дискету, оптический диск и т. 

п. – и оформленный в установленном порядке; 

• документ-машинограмма (распечатка), созданная на бумажном 

носителе с помощью средств вычислительной техники и оформленный в 

установленном порядке; 
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• документ на экране дисплея, созданный средствами вычислительной 

техники, отраженный на экране дисплея (монитора) и оформленный в 

установленном порядке; 

• электронный документ, содержащий совокупность информации в 

памяти вычислительной машины, предназначенный для восприятия 

человеком с помощью соответствующих программных и аппаратных средств. 

Рассмотренные классификации позволяют систематизировать знания об 

объектах исследования – в данном случае документе на новейшем носителе 

информации. А также они позволяют выделить из всего многообразия 

объектов группы с интересующими исследователя свойствами и 

сосредоточиться на их изучении. Разные варианты классификаций позволяют 

достигать различных целей и в равной степени имеют право на существование. 

Так, например, в профессиональной деятельности документоведа будет 

удобнее вторая классификация – по характеру связи документов с 

технологическими процессами, – потому что ему важна быстрота поиска и 

использования документов. Он понимает, что благодаря такой классификации 

быстрее сориентируется в поиске необходимого средства для прочтения 

документа. К тому же данная классификация более актуальна для новейших 

документов. Однако, эта классификация, во-первых, не учитывает такой 

носитель как перфокарта, а также тот факт, что многие старинные документы 

на сегодняшний день еще не отсканированы. 

В то же время для архивиста больше подойдет первый вариант 

классификации – по способу записи и считывания информации. Ведь 

архивисту важно не утратить и сохранить документ, чтобы им могли 

пользоваться в будущем как можно дольше. С этой точки зрения уже не 

актуальная в современности перфокарта имеет смысл быть определенной в 

качестве отдельного вида. К тому же в понимании архивиста документом 

является не только делопроизводственный документ, а более широкий спектр 

источников вплоть до голограмм. В силу этого факта для архивиста удобнее 

классификация, которая включает, по сути, разные типы новейших носителей 

(микрофильмы, оптические диски и т.п.). 
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