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Классическим предназначением арB
хивов и музеев является сохранение
объектов, вверенных их заботе. СоотB
ветственно, прилагаются значительB
ные усилия, чтобы продлить срок суB
ществования сохраняемых объектов, в
идеале – до "вечности". Это достаB
точно успешно работало для текстоB
вых документов. Многие документы
древних культур прекрасно сохраниB
лись. Только появление кислотной буB
маги в 19Bом веке породило основные
проблемы сохранения бумаги. Но даже
при условии, что срок жизни текстовых
документов может в среднем измерятьB
ся веками, проблема сохранения оригиB
нала поBпрежнему остается.

С появлением аудиовизуальных докуB
ментов – фотографий, пленок, звукоB
вых и видео записей – архивы столкнуB
лись с новыми большими проблемами,
связанными с сохранением документов.
Практически все аудиовизуальные ноB
сители являются более уязвимыми и
химически менее стабильными, чем буB
мага хорошего качества. Фотографии и
пленки могут, при определенных клиB
матических условиях, сохраняться в теB
чение века или более. АудиоB и виB
деозаписям на магнитной ленте угроB
жает гораздо большая химическая неB
стабильность. Современные оптичесB
кие диски, особенно одноразовой заB
писи CD и DVD, также подвержены
разрушению. Средний срок службы ауB
дио и видео записей может, следоваB
тельно, измеряться десятилетиями.

Помимо присущей документам физичеB
ской и химической нестабильности,
следует отметить, что, за исключением
фотографий, аудиовизуальные носитеB
ли являются документами, предназнаB
ченными для машинного прочтения.
Даже хорошо сохранившиеся докуB
менты бесполезны без соответствуюB
щего оборудования для их воспроизB

ведения. Развитие технологии означаB
ет, что все более сложные форматы
появляются все быстрее и, как следстB
вие этого, жизненный цикл форматов
становится все короче. В настоящее
время почти все форматы, предназнаB
ченные для аудио, и большинство виB
део форматов коммерчески мертвы.
Это вызывает большие проблемы: поB
скольку производство воспроизводяB
щей аппаратуры прекращено, а поставB
ки запасных частей существенно сокраB
щены, обслуживать воспроизводящую
аппаратуру становится все сложнее.

Около 1990 года архивариусы звука
начали осознавать, что традиционная
архивная концепция сохранения ориB
гинального носителя безнадежно усB
тарела, и что долговременное сохраB
нение может быть достигнуто копиB
рованием содержания с систем хранеB
ния одного поколения на следующие.
Это неизбежно повлекло за собой
использование цифровых технолоB
гий, так как только использование циB
фровых технологий позволяло осуB
ществить такой перенос без потери
качества. Следовательно, содержание
аналоговых записей сначала должно
было быть скопировано в цифровом
формате. На первых порах такое изB
менение подхода вызывало возражеB
ния со стороны консервативных архиB
вариусов. В настоящее время, однако,
этот принцип, который всегда примеB
нялся к сохранению данных в комB
пьютерном мире, является общеприB
нятым для аудио и видео записей. Тем
не менее, изBза огромного количества
данных, необходимых, чтобы предB
ставить фотографию в цифровой
форме с большой точностью, этот
способ не пригоден для всеобщего
применения при сохранении большоB
го количества фотографических изоB
бражений, и пока еще очень далеко76

Этика сохранения аудио- и видеодокументов

Заместитель председателя 

Межправительственного

совета 

Программы "Информация

для всех",

представитель Австрии

СОХРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ДОКЛАДЫ ЭКСПЕРТОВ



до его применения для сохранения
пленок. К счастью, стабильность хиB
микоBоптических носителей гораздо
больше, чем электронных изображеB
ний и устаревание оборудования для
воспроизводства пленки пока еще не
вызывает большой озабоченности.
Это изменение подхода было одним
из главных изменений в "философии"
сохранения документов, которое иниB
циировало появление целого ряда
этических проблем37.

Основная и вторичная
информация документов

Основной информацией аудиовизуальB
ных носителей является предназначенB
ный к сохранению контент (сигнал), тогB
да как вторичная или вспомогательная
информация способна принимать мноB
жество форм. И основная и вторичная
информация составляют часть аудио наB
следия и должны быть сохранены.

Извлечение неизмененного
сигнала с оригиналов

Важно понимать, что аудиовизуальB
ный контент, т.е. основная информаB
ция, состоит из предназначенного к
сохранению, возможно технически
несовершенно записанного, сигнала,
плюс все дефекты, которые появиB
лись в процессе ухудшения качества с
течением времени сигнала и/или ноB
сителя. Вся основная информация
должна быть полностью извлечена и
перенесена в неизменном виде в цифB
ровой формат. Существует только неB
сколько исключений из этого правиB
ла, таких как ситуации, когда внесеB
ние поправок может быть оценено с
абсолютной объективной точностью.
Любая субъективная реставрация
("улучшение") сигнала должна быть
оставлена для второй ступени.

Выбор цифрового разрешения

Выбранное цифровое разрешение
должно быть достаточным, чтобы
справиться с аудиовизуальным контенB
том и дефектами, которые на механиB
ческих аудио носителях – цилиндрах,
78Bоборотных и долгоиграющих пласB
тинках – имеют гораздо более широB
кий диапазон частот, чем сам аудиосигB
нал. Многие институты, поэтому, исB
пользуют цифровые разрешения, преB
вышающие чистый аудиодиапазон, в
настоящее время до 192 Кгц, 24 бит,
полагая, что чем лучше представлены
нежелательные дефекты, тем легче
будет их (будущее) удаление. По
схожим соображениям глубина цвета
12 бит и более может стать обычной в
сохранении видео, как только появитB
ся резерв необходимой дополнительB
ной области памяти.

Преобразование данных

Преобразование данных, часто называB
емое вводящим в заблуждение термиB
ном сжатие данных ("сжатие с потерей
данных"), который основывается на отB
носящемся к восприятию коде, являетB
ся причиной необратимой потери инB
формации и поэтому несовместимо с
архивными принципами. Более того,
преобразование данных несовершенно
и заметно по критическим сигналам, а
также начинает раздражать при послеB
дующих процессах многократного коB
дированияBдекодирования ("каскадиB
рования"). Кроме того, оно ограничиваB
ет производственные возможности и
потенциал для аналитического исслеB
дования. Однако преобразование данB
ных может быть мощным инструментом
в распространении сигналов в тех слуB
чаях, когда приемлемо более низкое
техническое качество, например, для
копий записи, открытых для доступа. 77
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Этот принцип полностью принимается
и реализуется в аудиоархивировании,
тогда как для видео, изBза того, что лиB
нейные разархивированные сигналы
требуют большой памяти, это пока еще
не нашло широкого распространения.
Для пленки цифровое сохранение поB
ка не актуально. Электронное воспроB
изведение пленок применяется только
для копий открытого доступа.

Не вызывает возражений, однако, исB
пользование сжатия без потерь инфорB
мации. Форматы со сжатием без поB
терь, такие как MJPEG 2000 являются
недавними и привлекательными разраB
ботками для качественной оцифровки
видео сигналов.

Размышления, связанные с
надежностью сохранения
информации накопленной в
цифровой форме

Стратегии надежности сохранения,
изBза своей чрезвычайной важности,
вызывают этические размышления,
связанные с сохранением цифровой
информации, так как цифровая инB
формация может быть потеряна – без
предупреждения – в любое время.
Поэтому необходимо принимать тщаB
тельно разработанные меры материB
альноBтехнического обеспечения,
чтобы предотвратить случайную поB
терю данных. Принцип "Одна копия –
это не копия" является главным: миниB
мум две копии должны быть доступB
ны на любой стадии процесса переB
носа и архивирования.

Дальнейшее сохранение
оригиналов

Вполне предсказуемо, что методы изB
влечения сигнала будут совершенствоB
ваться с течением времени. По мере
дальнейшего уменьшения стоимости
цифрового сохранения, все более выB

сокие цифровые разрешения станут
обычной практикой, и, следовательно,
вполне вероятно станут deBfacto станB
дартами в будущем. Поэтому, когда это
возможно, представляется разумным соB
хранять оригиналы после оцифровываB
ния. Это является главным принципом
работы всех ответственных аудиовизуB
альных архивов. Однако, часто трудно
убедить финансирующие органы в неB
обходимости затрат на продолжение
сохранения оригиналов. Радиоархивы, в
частности, нередко предлагают оригиB
налы оцифрованных фондов государстB
венным и провинциальным архивам.
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37 Нижеследующие соображения
заимствованы из IASABTC 03, документа
первоначально написанного в связи с
сохранением аудио, которое структурно,
однако, применимо к видео. См. www.iasaB
web.org/iasa0013.htm


